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ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Потребность в новом, очередном издании настоящего учебника
объясняется не только очевидной необходимостью учета изменений
законодательства и правоприменительной, прежде всего судебной,
практики применения норм Гражданского кодекса РФ, а также резуль-
татов некоторых теоретических исследований, последовавших за вре-
мя, прошедшее после предшествующего издания. После выхода в свет
второго издания обновлена программа общего курса «Гражданское
право», в связи с чем структура учебника максимально приближена
к структуре указанной программы, что в свою очередь потребовало
некоторого изменения системы его глав и параграфов. Так, в само-
стоятельные главы выделены положения о представительстве и до-
веренности (том [), об ответственности за нарушение договорных
обязательств (том Ш), а также об обязательствах из договоров мены,
дарения и ренты (том Ш), из подрядных договоров в сферекапитально-
го строительства и из договоров хранения и условного депонирования
(том ГУ). Изменена систематизация параграфов главы 6, посвящен-
ной видам юридических лиц (том [), что позволило лучше отразить
их типизацию. Кроме того, обособлены разделы об обязательствах
по передачевещей в собственность и по передачевещей в пользование
(том Ш), о договорных обязательствахпо оказанию фактических, юри-
дических и финансовых услуг (том ГУ). Все это позволяет добиваться
максимально возможного соответствия систематики отдельных тем
программы гражданского права главам и разделам учебника, с тем
чтобы нагляднее представить изучающим общую логику структуры
вузовского учебного курса гражданского права, которая закреплена
и в новом издании единого комплекса учебных материалов, пред-
назначенных для изучения гражданского права в юридических вузах
(учебник, практикум и сборник учебно-методических материалов,
появляющиеся почти одновременно’).

Следует также учесть, что с принятием Федерального закона от 21
декабря 2021г. №430-ФЗ «О внесении изменений вчасть первую Граж-

' См.: Практикум по гражданскому праву: Учебно-методическое пособие / Отв.
ред. А.Н. Кучер. Ч. 1. М.: Статут, 2022; Ч.2.М.: Статут, 2023; Сборник учебно-методи-
ческих материалов по гражданскому праву / Отв. ред. Е.А. Суханов. 5-е изд. М.: Статут,
2023.В последнемпомещенаи обновленнаяпрограммакурса«Гражданскоеправо».
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3

данского кодекса Российской Федерации»' можно считать завершенной
формально начавшуюся ещев 2009 г. и фактически продолжавшуюся.
на протяжении более 10лет реформу ГК. РФ, втом числе и вчасти вещ-
ного права.Во всякомслучае,послеего вступленияв силу 1сентября
2022г. едвалиможновобозримоевремяожидатьвозобновлениязаконо-
дательнойработыпоразвитиювещногоправа.Вместес темсодержание
данного Законанив коей мерене можетсчитатьсяпоследовательным
воплощением идей, заложенных в проекте новой редакции РазделаП
ГК РФ о вещном праве (одобренном Советом при Президенте РФ
по кодификациии совершенствованиюгражданскогозаконодательства.
5декабря 2019 г.?), на которые было ориентировано содержание главы
о будущейсистемеограниченныхвещныхправ,содержавшейсявтоме.
П предшествующего издания учебника. Однако очевидной остаетсяне-
обходимостьпродолженияизученияинститутаограниченныхвещных.
прав 4 [езе/егепаа (в будущем законе), поскольку его перспективное.
значениенесомненно, что обусловилоцелесообразностьсохранения_
и в содержаниинастоящегоизданияучебника соответствующегоза-
конопроектного и научного материала ($ 4 главы 19тома П). |

При этом можно напомнить и о том, что фундаментальный харак-
теруниверситетской(вузовской) подготовкеюристоввомногом при-
даетпредшествующеекурсу гражданского праваизучениеримского
частного права. Не случайно И.А. Покровский рассматривал его как
«неизбежный элемент в предварительной подготовке цивилиста»,
с полным основанием считая, что «необходимостьримского права
в качествепредварительнойшколы цивилиста естьфакт, доказан-
ный опытом всехцивилизованныхстран»,в том числеи потому, что.
«римское право при существующей постановке цивилистического
преподаваниязаменяетдлянасобщуютеорию гражданскогоправа»,
которая «ни в каком случае не может быть соединена с догмой от-
дельногонационального права»°.С этой точки зрения нельзяне об-

я

' СЗРФ. 2021.№52(ч. 1).Ст. 898.
? См.: ОпроектеФедеральногозакона №47538-6/5«Овнесенииизмененийвчасть.

первуюГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»(во второмчтении) // Эксперт-
ные заключения Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства. 2019 г.: Материалы ГХ Международной научно-прак-
тической конференции«ГражданскоеправоРоссии.Итоги года».24декабря2019г. М.:
Статут,2019.С. 543и сл.

* Покровский И.А. Желательная постановка гражданского права в изучении и пре-
подавании// Университетский вопрос вРоссии / Сост.и авт. вступ.ст. Е.А. Суханов.
М.: Статут,2017.С. 637,632—633. .
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ратить внимания на замечательный учебник «Система римского
права» В.М. Хвостова', который еще в конце ХХ - начале ХХ в.
читал в Московском университете аналогичный учебный курс, со-
державший четкие характеристики юридической природы многих
фундаментальных понятий и институтов гражданского права, та-
ких, например, как категории «корпоративные права», «имущество»,
«сделка», «вещные права» и многие другие. Значительную помощь
в серьезном изучении гражданского права может оказать и первый.
полный перевод на русский язык Дигест Юстиниана’, с помощью.
которого теперь можно ознакомиться с отсылками к ним, постоянно.
встречающимися в трудах классиков российской цивилистики. Это.
обусловило необходимость включения в последние издания насто-
ящего учебника ссылок на классические подходы.

В предлагаемом вниманию читателя новом издании учебника
сохранены все оправдавшие себя в предшествовавшей практике пре-
подавания подходы и идеи. Неизменными остались и авторский
коллектив (включая авторство В.С. Ема, ибо научно-методический.
уровень подготовленных им при жизни глав доказал отсутствие
необходимости их сколько-нибудь серьезной доработки), и участие
в качестве научного рецензента неизменного руководителя рабочей
группы по созданию нового ГК РФ и Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ профессора А.Л. Маковского, высоко
оценивавшего предыдущие издания настоящего учебника, которые
концептуально, а во многом и текстуально сохранены в содержании.
настоящего его издания. Думается также, что возможные очередные
реформы организации отечественного высшего образования едвали
внесут в преподавание такой фундаментальной юридической дис-
циплины, как гражданское право, сколько-нибудь существенные
изменения содержательного или учебно-методического характера.
Следует вновь подчеркнуть, что настоящее издание учебника пред-
ставляет собой завершающую часть единого комплекса учебно-ме-
тодической литературы по изучению гражданского права, подготов-
ленного авторским коллективом кафедры гражданского права Юри-
дического факультета МГУ и включающего в себя также Практикум
по гражданскому праву и Сборник учебно-методических материалов.

' См.: Хвостов В.М. Система римского права: Учебник (по изд. 1906 г.). М.: Спарк,
1996.

? См.: Дигесты Юстиниана. Т. 1-УП: Пер. с лат. / Отв. ред. Л.Л. Кофанов. М.: Ста-
тут, 2002—2005.
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по гражданскому праву, которыеполезноиспользоватьнарядус на-
стоящим учебником.

В содержании учебника учтены действующеезаконодательство
и судебная практика его применения по состоянию на 1октября 2022г.

Данное издание учебника его авторы посвящают предстоящему
270-летнему юбилеюсвоейата таег —Московского государственного
‘университета имени М.В. Ломоносова, благодарными воспитанниками
и/илипреподавателямикоторого всеониявлялисьвовремяработы ыы
этим учебником. |

и = ий

Ответственныйредактор
профессор Е.А. Суханов



и ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящееиздание учебника подготовлено авторским коллек-
тивом кафедры гражданского права Юридического факультета Мо-
сковского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Его содержаниераспределенопо четыремотдельнымтомам, каждый
из которых соответствуетучебномуматериалу,изучаемомув течение
одного из четырехсеместров,традиционно отводимыхобразователь-
ным стандартоми учебным планом на изучениекурса гражданского
прававюридическомвузе.

Всоответствиис этимвпервомтомеосвещаютсяинститутыОбщей
частигражданскогоправа—понятиеи источники гражданскогоправа,
учениео гражданскомправоотношении(включаяправовоеположение
субъектовгражданскогоправаи правовойрежимегообъектов,юриди-
ческие факты гражданского права) и общие вопросы осуществления
и защитыгражданскихправ.Вовторомтомерассматриваютсявещное
право, наследственноеправо, интеллектуальныеправаи личные не-
имущественные права; третий и четвертый тома посвящены обяза-
тельственномуправу.Представляется,что такаяструктуравбольшей
мересоответствуетучебно-методическимзадачами требованиямк ос-
воению этого курса, который по своему объему и информационной
насыщенности остаетсяодним из наиболеезначительных из числа
изучаемыхв юридических вузах.

Содержаниепредшествующегоиздания подготовленного этими
же авторами двухтомного учебника «Российское гражданское право»
(М.: Статут,2010)подвергнутосерьезнойпереработке,необходимость
которой преждевсегобылаобусловленапроведеннымв период2012-
2017гг. реформированием отечественного гражданского права, предус-
мотреннымКонцепциейразвитиягражданскогозаконодательстваРос-
сийской Федерации2009г. В ходеегоосуществлениябылинетолько
существеннообновленымногиеважнейшиеположенияОбщейчасти,
обязательственного (договорного) права и интеллектуальных прав, но и
фактически была сформирована и законодательно оформлена новая
подотрасльгражданского права—корпоративноеправо. Назревшие
изменения,к сожалению,пока не коснулисьосновополагающейсфе-
ры вещногоправа,что не позволяетсчитатьэтуработузавершенной.
Вместе с тем подготовленный в ходе реформы проект новой редакции
РазделаП Гражданского кодекса РФ, посвященного вещному праву,
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остается предметом внимания законодателя, в связи с чем освещение
содержащихся в нем принципиальных новелл в рамках учебного курса
представляется вполне целесообразным.

За время, прошедшее после предшествующего издания настоящего
учебника, в российских вузахбыл завершен переход к »двухуровневой»
системе подготовки юристов (бакалавриат и магистратура). Результаты
и перспективы этой реформы, отказавшейся от многих привычных
подходов, сложившихся в отечественной высшей школе, не обошли
стороной и вузовскую подготовку юристов, включая изучение граж-
данского права, получив неоднозначную (иногда прямо негативную)
оценку. Но влюбом случае стали неизбежными значительные разли-
чия в изучении и преподавании гражданского права в бакалавриате
и в магистратуре.

Учебный план подготовки бакалавров в целом сохранил прежнее
количество времени, отводившегося на изучение гражданского пра-
ва, —на протяжении двух курсов (четырех семестров). Но далеко не все
бакалавры права впоследствии продолжают обучение в магистратуре,
тем болеепо гражданско-правовым направлениям, тогда как глубокие
знания гражданского права в любом случае необходимы современно-
му юристу. Вместе с тем в учебных планах магистратуры отсутствует
общий курс гражданского права, что не предполагает создание для
будущих магистров особого учебника гражданского права, нацелен-
ного на его углубленное изучение. При этом допускается подготовка
магистров из числа бакалавров, не имеющих базового юридического
образования.

С учетом этих обстоятельств авторы настоящей работы ориенти-
ровались на создание фундаментального учебника по гражданскому
праву, который основывается на положениях современной граж-
данско-правовой науки и в должной мере отражает противоречивые
и неоднозначные процессы, происходящие в настоящее время в от-
ечественной законотворческой и правоприменительной практике.
Такой подход не позволяет сводить изложение материала к сжатому
воспроизведению и краткому комментированию действующих зако-
нодательных норм, а предполагает освещение результатов научного
анализа происхождения и применения рассматриваемых институтов
гражданского права.

Расположение учебного материала в настоящем учебнике намерен-
но не копирует систему действующего Гражданского кодекса РФ (сле-
дуя которой теперь необходимо было бы завершать курс изложением
положений об интеллектуальных правах). Этим подчеркивается наце-
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ленностьизложенияне на воспроизведениеи комментированиедей-
ствующегогражданскогозаконодательства,анаэффективноеусвоение
студентамиучебногоматериала.Этуже цельпреследуетегораспреде-
лениекак по традиционнымглавами параграфам,так и по небольшим
подразделам,с выделениемжирным шрифтомосновных положений,
понятий, терминов и ключевых слов, что также направлено на облегче-
ниееговосприятиячитателями.При этомтекст, изложенныймелким
шрифтом, содержит либо дополнительные разъяснения для облегчения
восприятияосновных положений, либодетализируетих содержание.
Это вовсе не означает необязательности его использования, ибо при
ином подходеосновной текст становитсялишь упрощением полно-
ценного университетскогокурса.В целомже содержаниенастоящего
учебникаохватываетвсетемыкурса гражданскогоправаи полностью
соответствуеттребованиямгосударственногостандартавысшегоюри-
дического образования, а также учебному плану и программе этой
дисциплины, разработанным и одобренным Юридическим факуль-
тетом МГУ имени М.В. Ломоносова'. В содержании учебника учтены
изменениядействующегогражданскогозаконодательстваи практики
его применения по состоянию на 1января 2019 г.

В началеработынад даннымизданиемучебника внезапноушелиз жиз-
ниодинизосновныхучастниковавторскогоколлективадоцентВладимир
СаурсеевичЕм, ставший одним из главных инициаторов его создания.
Перу В.С. Ема принадлежит ряд важнейших, основополагающих глав
и в предыдущемизданииучебника.Их научныйиучебно-методический
уровеньтаков, что непотребовалсколько-нибудьзначительнойдора-
ботки даже с учетом разного родаизменений, последовавшихпосле их
опубликования. Поэтому его авторство ряда глав в настоящем издании
‘учебникасохраненовпамять онезабвенномколлеге.

в | | Ответственныйредактор
—_ . профессор Е.А. Суханов

' См.:Программакурса«Гражданскоеправо»// Гражданскоеправо:Учебныепро-
граммы общих и специальных курсов / Под ред. Е.А. Суханова. 3-е изд., перераб. и доп.
М.: Статут,2018.С. 8—37.
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ПОНЯТИЕГРАЖДАНСКОГО(ЧАСТНОГО)ПРАВА

$ 1. Гражданскоеправокак частное право. - $ 2. Предмет, метод и принципы.
гражданскогоправа.—$ 3. Гражданскоеправокак отрасльправа,отрасль.
законодательства, наука и учебный курс.

$ 1. Гражданское право как частное право

1. Происхождение гражданского (частного) права

Гражданское право имеет глубокие исторические корни. Проис-
хождение термина «гражданское право» принято связывать с древне-
- римским 45 сй’йе, хотя в республиканском Риме слово с’ означало

_ «гражданский» в смысле принадлежности к гражданам Рима (се5.
Вотат), составлявших сй’Йа5—общину, государство-город. Римское
«цивильное право» определяло правовое положение римских граждан
_во всех областях жизни, а не только в имущественной сфере. Даже
р̀кодификация Юстиниана, названная Сводом гражданских прав (Сог-
риз штз сту), в действительности не ограничивалась гражданским
правом, а в современном понимании включала нормы конституцион-
ного, административного, гражданского, уголовного, процессуального
и других отраслей права.

Но именно в римском праве весь этот массив правил впервые стали
_ разделять на публичноеи частное право. Эта ставшая краеугольной для
всего правопорядка систематизация права основывается на классиче-
ском положении, сформулированном выдающимся римским юристом
Домицием Ульпианом (Рот@из Лрапиз) в Ш в. н.э. (хотя отдельные
‘упоминания об этом делении встречаются ещев [ в. до н.э.): «Изуче-
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Глава 1.Понятие гражданского (частного) права

ние правараспадается на дваположения: публичноеи частное (право).
Публичноеправо, которое (относится) к положению Римского государ-
ства, частное, которое (относится) к пользеотдельных лиц...»'. Иначе.
говоря, сферупубличного правасоставляютотношения с участием.
различныхорганов публичной власти, тогда как взаимоотношения
частныхлиц, преждевсегоимущественныеи семейные,составляют
сферу частного права. Таким образом, в римском праве в качестве
частного права(й15риуаит) впервыетеоретическибылообособлено.
имущественноеправочастныхлиц,или правоимущественногооборота
(товарообмена).

Во времена феодализма в средневековой Европе отношения рыночно-
го обменавозникали преждевсегомеждужителямигородов,свободными
от феодальной зависимости. В результате регулировавшее их «городское
право» стало правом сосредоточенной в городах свободной торговли,
получив название «гражданское право» (нем. ригкегИсйе; Вес, от нем. -
Виге —город; фр. агой с№Й,от лат. суйа5 —община, город). Параллельно
происходил процесс рецепции римского права (йи5сруйе), касавшийся
в первуюочередь#45рмуашит—той его части, котораярегулировалавза-
имоотношения формальноравных товаровладельцев(имущественный
оборот), основанные на свободном использовании ими своего имущества,
т.е. в основном договорного права. Семейноеи наследственноеправо,
атакже землепользованиеи вещноеправов целомоставалисьпод влия-
нием феодальных правил.

Втаких условияхтермин«гражданскоеправо»постепенностановился
синонимомчастногоправав его римском понимании’. Иными словами, |
средневековое«правогорожан»сталосливатьсяи отождествлятьсясреце-
пированнойчастьюримского права(с частнымправом).В концеХУ в.,
послетого как французскаяреволюциязамениласословнуютерминоло-
гию единой категорией «гражданин» (фр. сйоуеп, букв. «член городской |
общины»—сйу), в ЗападнойЕвропеокончательнозакрепилосьпонима-
ние «права граждан» как гражданского права (фр. агой суй, нем. Дуйгесй).
в смыслечастного(имущественного) права.

К этомувременивосновныхзападноевропейскихправопорядкахв с0о-
ставечастного правасталиразличатьтакже и торговоеправо,отражавшее

' р.1.1.1.2 (Дигесты Юстиниана.Т. 1.С. 83). - .
? Подробнее об этом см.: Из лекций проф. И.С. Перетерского// Сборник учеб-

но-методическихматериаловпо гражданскомуправу/ Отв. ред.Е.А. Суханов.5-еизд..
М.: Статут, 2022.
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Раздел |. Введение в гражданское право

особенностиправовогоположения торговцев (купцов, коммерсантов) -
профессиональныхучастников имущественногооборотаи заключаемых
ими сделок. С появлением такого дуализма (двойственности) частного
правапонятиегражданскогоправаприобрелоболееузкийсмысл:его пере-
сталиотождествлятьс частнымправомв целом.Поэтому в современной
трактовке частное право представляет собой болееширокую категорию, чем
собственногражданскоеправо, хотя последнее,несомненно, составляет.
его главноесодержание.

2. Частноеправо в континентально-европейском праве

В настоящее время деление права на публичное и частное составляет
исторический фундамент большинства правопорядков континентальной
Европы. Их принято разделять прежде всего на романскую (французскую)
и германскую ветви («правовые семьи»). К германской ветви исторически
относится российское право (и многие другие восточноевропейские право-
порядки).

Еще в ХИХ в. и романская, и германская ветви частного права харак-
теризовались отмеченным выше дуализмом —делением частного права
на гражданское и торговое. Однако последовавшее затем бурное развитие
торговли и промышленности (коммерции) повлекло широкое использо-
вание ряда положений торгового права для регулирования всего имуще-
ственного оборота и обогащение ими гражданского права (его «коммер-
циализацию»), что привело к фактическому слиянию ряда их институтов.
В связи с этим в течение ХХ в. многие европейские государства (сначала
Швейцария и Италия, затем Нидерланды и большинство восточноевропей-
ских стран) отказались от обособления торгового права и дуализм частного
права утратил всеобщий характер'. В результате во многих европейских
правопорядках гражданское право слилось с торговым правом в единое
гражданское (частное) право. Лишь для целей изучения и правопримене-
ния его составные части (подотрасли) обособляются в отдельные учебные
и научные дисциплины, например: корпоративное право, авторское и па-
тентное право, семейное право и др.

В правопорядках с сохранившимся торговым правом «дуализм» озна-
чает не противопоставление и обособленность гражданского и торгового
права, а их соподчинение, при котором гражданское право играет вос-

' Подробнее об этом см.: АвиловГ.Е. Содержаниеи соотношение гражданского
и торгового кодексов в зарубежных странах // Авилов ГЕ. Избранное. М.: ИЗиСП, 2012.
С. 169и сл.; СухановЕ.А.Восточноевропейскиекодификации гражданскогои торгово-
го права // Вестник гражданского права. 2012. № 5.
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Глава 1.Понятие гражданского (частного) права

полнительную (субсидиарную) роль в сфере частноправового регулиро-
вания. Этим объясняется традиционное подразделение частного права
на общее частное право (нем. а/кететез Риуатес!!), которым и считается
гражданское право (77уИгесй!), и особые отрасли частного права (нем.
5опаетртужтесте). Гражданское право состоит из таких подотраслей,
как вещное, обязательственное, наследственное и семейное право, тогда
как в число особых отраслей частного права включаются «исторически
новые» (неизвестные римскому праву) торговое право, корпоративное
право, авторское и патентное право, «право защиты потребителей»,
трудовое право и др.

В силу исторических причин разделение права на публичное и частное
не свойственно англо-американскому праву. В результате особенностей го-
сударственного развития английское, а вследза ним и американское право
традиционно разделяются на общее право (англ. соттоп [а\), в основном
созданное практикой «общих» (королевских) судов, и право справедливо-
сти (англ. [а* огедийу), когда-то сформированное судом лорда-канцлера.
Обе эти ветви англо-американского права являются плодами судебной
практики, а составляющие их положения вытекают из решений высших
судов по конкретным делам (прецедентов —сазе), которые и определяют
их содержание как прецедентного права (англ. сазе [а»). В современных
условиях важную роль в правопорядках англо-американского типа играют
и законодательные акты, составляющие статутное право (англ. 5айше (аъ).
Но сохраняющееся господство прецедентного права предопределяет прин-
ципиальные отличия в содержании и применении англо-американского
права в сравнении с нормативно оформленным континентально-европей-
ским частным правом.

ИвАнглии, ив США давно существует единая судебная система, а раз-
личия соттол [ау и [ау огедийу начали сглаживаться еще в ХХ в. Однако
в рамках как общего права, так и права справедливости сложились и дей-
ствуют свои, особые институты, объяснить которые можно лишь с учетом
исторических различий, традиционно сохраняющихся между этими двумя
«правовыми отраслями». Например, такой широко известный институт
англо-американского права, как траст (от англ. 17151—доверие, в данном
случае условно понимаемое как «доверительная собственность»), сфор-
мировался и применяется в рамках права справедливости. В общем праве
обычно выделяют такие его институты, или «подотрасли», как ргорему [а
(букв. «имущественное право», афактически —некий аналог европейского
вещного права); согротаге[а\ (корпоративное право); соттас! (а*, или [а
огобйвайоп5 (договорное, или обязательственное право); 10/7[ау (аналог
европейского деликтного права) и др.

31



Раздел 1.Введение в гражданское право

Как общееправо, так и право справедливостиохватывают правила
процессуального характера, касающиеся порядка судебной защиты иму-
щественных прав, которые в континентально-европейском понимании
относятся к публичному праву. Уже поэтому их нельзясчитать «отрас-
лями частногоправа»или их аналогами.Терминр"а!е [а можно встре-
тить в англо-американскойправовойлитературе,гдеон, однако, неимеет
четко определенногосодержания.Невозможно говорить и о каком-либо
«дуализме»англо-американского права, тем болеечто ни одна из двух
его«отраслей»неявляетсяни общей, ни специальнойотносительнодру-
гой. Понятие с/иЙ(ам, также иногда используемое в англо-американской
юридической литературе,обычно рассматриваетсяв качествесинонима
римского частногоправа(особеннопри характеристикеконтинентально-
европейскихправовыхсистем).

В английской доктрине можно встретить понятие соттегса! [ау, ко-
торое,однако, нельзясчитатьаналогомторгового (или «коммерческого»)
правав континентально-европейскомпонимании. Здесьоно представляет
собой собирательнуюкатегорию, обычно охватывающую правовое регулиро-
ваниенекоторыхвидовсделок,главнымобразомсучастиемпредпринима-
телей (купли-продажи, потребительского кредита, агентских соглашений,
сделок с ценными бумагами ит.п.), но не касается особенностей их право-
вого статуса или организационно-правовых форм (относящихся к предмету
корпоративного права). Понятие соттегсйа! [а* по-разному трактуется
различнымиисследователямии не имеетзаконодательноопределенного
или хотя бы общепризнанного содержания, а главное—не составляет
какого-то особогоправовогорежима(с точки зренияприменимого права,
подсудности споров ит.п.).
‚ Таким же аморфным образованием, а не особой отраслью права
_в континентально-европейском понимании является и современное
англо-американское бизтезз [ау («предпринимательское право»). В эту
категориюобычновключаютобщиеположениядоговорного,деликтного,
корпоративного, трудовогоправаи «праваинтеллектуальнойсобствен-
ности»(патентногои авторскогоправа).Следовательно,и вданномслучае
речьидетоб условно-обобщающемпонятии,а необ особойотраслиправа
(делениена которые вообщене присуще правопорядкам англо-амери-
канского типа).

Таким образом, проблема соотношения публичного и частного права,
атакже местагражданского правав правовойсистемене имеетзначения
дляангло-американскогоправа.Вместес темонасущественноважнадля
правопорядков, исторически принадлежащих к континентально-евро-
пейскому праву.
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3. Частное и публичное право т

Последовательное разграничение частного и публичного права
‘усложняется по мере правового развития. Их традиционное деление,
проведенное Д. Ульпианом по предмету (сферам действия —органи-
зация государства или польза частных лиц), в современных условиях
стало затруднительным, ибо частные лица для собственной пользы
могут активно участвовать в организации публичной власти, которая
в свою очередь может осуществлять свою деятельность к их пользе.

Разделениечастного и публичного права в зависимости от их при-
‘менения в частных или в публичных (государственных) интересах
‘стало небесспорным в условиях появления «социального государства»,
призванного защищать частные интересы своих граждан. Сомнения
возникают и при разграничении этих двух правовых сфер по субъек-
там —взависимости от участия в них органов публичной власти. Ведь
участниками современного имущественного оборота могут являться
и государственные организации, и государство в целом. Дискуссион-
ными остались попытки разделить публичное и частное право в за-
висимости от различной природы регулируемых ими отношений (по
материальному признаку) или в зависимости от особенностей судебной
защиты публичных и частных прав (формальныйпризнак), тем болеечто.
границы между ними исторически подвижны, а иногда определяются
практической целесообразностью".

Тем не менее и в современных условиях сохраняются принципиаль-
ные различия между публичным и частным правом и между публич-
ными и частными интересами. Даже при защите интересов отдельных
граждан носители публичной власти действуют в строгих пределах
своей компетенции (властных полномочий, которыми они не могут
наделить частных лиц), руководствуясь при этом публичными, а не
частными интересами. В случаях участия государства или его орга-
нов в гражданском обороте они становятся носителями собственных
(т.е. частных) интересов и выступают уже в качестве равноправных
участников частноправовых (гражданских) отношений. Для сферы
частного права остается характерной частная автономия участников
(их взаимная независимость, отсутствие власти относительно друг
друга), поскольку они действуют самостоятельно и свободно, руко-
водствуясь собственными (частными) интересами. В отличие от этого

' См.: ПокровскийИ.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.М.: Статут, 1998.
С. 37—42(серия «Классика российской цивилистики»).
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любые действия в сферепубличного права всегда строго обусловлены
содержанием и пределами властных полномочий, имеющихся хотя бы
у одной из сторон правоотношения.

Следовательно, публичное и частное право по-прежнему пред-
‘ставляют собой два различных правовых режима, а основной критерий
‘их разделения составляют характер и способы, приемы (методы) воз-
действия их норм на регулируемые отношения‘.

Частное право построено на началах свободной координации
(согласования)деятельности имущественно независимыхдруг
от другасубъектовпореализацииихсобственных(частных)ин-
тересов.

Поэтому оно представляетсобой систему децентрализованногорегу-
лирования, в значительной мере—саморегулирования имущественных
и других взаимоотношений участников.

Публичное право построено на принципе субординации (подчине-
ния)деятельности соподчиненныхсубъектов по реализацииими
государственныхиобщественных (публичных)интересов.

Оно представляет собой систему централизованного регулирования
‘общественных отношений.

нА

а 4. Особенности гражданского (частного) права

Частное право является порождением свободного экономического
развития, ибо, по словам И.А. Покровского, «экономический прогресс
возможен только под условием признания свободы хозяйственной ини-
циативы и самодеятельности». Иными словами, отношения рыночного
товарообмена предполагают предоставление их участникам максималь-
ной (но не безграничной) свободы, стимулирующей их инициативу
и предприимчивость. Поэтому частное право составляет фундамент
правопорядка, основанного на рыночной организации хозяйства.

' См. также: ЧерепахинБ.Б. К. вопросу о частном и публичном праве// Труды
_погражданскомуправу.М.: Статут,2001.С. 95и сл. (серия«Классикароссийской ци-
вилистики»); Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе «право публич-
ное —право частное» // Проблемы современного гражданского права: Сборник статей.
_М.: Городец, 2000. С. 68- 69.

?ПокровскийИ.А.Указ.соч.С.51,53.
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Гражданское право, отражая существо частного права, регули-
рует взаимоотношения частных лиц, последовательно учитывая их
собственные (частные) интересы. Поэтому за участниками таких
отношений признается широкая автономия воли, или частная автоно-
мия, позволяющая им самостоятельно, а не по чьему-либо указанию
принимать решения об участии в гражданско-правовых отношениях
и об условиях этого участия. Частная автономия позволяет субъектам
гражданского права действовать по своей инициативе, на свой риск
и под собственную имущественную ответственность. Они на ос-
нове своих собственных (частных) интересов совершают действия
по использованию принадлежащего им имущества, его отчуждению
другим лицам, а также по защите своих имущественных прав и ин-
тересов в случаях их нарушения. Самостоятельность в распоряже-
нии своим имуществом и в осуществлении прав (называемая также
диспозитивностью, от лат. 4ёрозйю0 — распоряжение) характеризует
важнейшую черту правового положения субъектов гражданского
(частного) права.

При этом они находятся в юридически равном положении отно-
сительно друг друга, что дает им возможность свободно выбирать
различные, представляющиеся им наиболее выгодными варианты
своего поведения. Юридическое равенство участников гражданских
правоотношений предполагает отсутствие властного подчинения од-
них другим. Например, требование продавца к покупателю об оплате
стоимости товара основано на условиях договора купли-продажи,
на которые сам покупатель добровольно согласился. Если же речь идет
об уплате налога или штрафа, то согласия плательщика на их уплату
не требуется.

В гражданском праве речь идет о формально-юридическом, а не
о фактическом (экономическом) равенстве участников. Ясно, что
компания —владелецсети торговых предприятий в экономическом, да
и ворганизационном отношении заведомо сильнее обычного гражда-
нина-покупателя. Но это фактическое неравенство уравновешивается
законом с помощью специальных правовых мер защиты потребителей,
которым в любом случае не могут быть принудительно навязаны ус-
ловия добровольно заключаемых ими с такой компанией и (или) с ее
предприятиями договоров купли-продажи.

Юридическое равенство, частная автономия участников граждан-
ских правоотношений и диспозитивность (самостоятельность) в ис-
пользовании ими имущественных прав и реализации своих интересов
основываются на их имущественной самостоятельности (обособлен-
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ности). Именно она делает их формально равными и предоставляет
возможность свободно и самостоятельно использовать свое имущество
и распоряжаться им по своему усмотрению, но также нести риск воз-
можных убытков и самостоятельно отвечать по своим долгам перед
другими участниками оборота.

Такая имущественная самостоятельность должна быть макси-
мальной и основываться на юридическом статусе собственников.
Только собственники юридически равны в смысле равных возмож-
ностей и равной ответственности за результаты своей деятельности,
располагают свободой (автономией) воли в использовании своего
имущества и самостоятельны в распоряжении своими имуществен-
ными правами. Следовательно, участники гражданского (имуще-
ственного) оборота как субъекты частного (гражданского) права
должны быть частными собственниками своего имущества, ибо только
они могут выступать в качестве свободных, самостоятельных това-
ровладельцев.

Этот подход воплощается в таких важнейших частноправовых на-
чалах (принципах), как неприкосновенность частной собственности
и свобода договоров. Вместе с тем исторический опыт свидетель-
ствует, что названные принципы нигде и никогда не действовали
в «чистом виде». Наоборот, они всегда подвергались тем или иным
ограничениям в публичных интересах. В этой связи И.А. Покровский
утверждал: «Не подлежит никакому сомнению, что государство может
и даже обязано ограничивать, т.е. вводить в известные рамки, ин-
дивидуальную свободу и в этом смысле приносить индивидуальные
интересы в жертву общественным. Но, спрашивается, безгранична
ли власть государства в этом отношении? Может ли оно предъяв-
лять к индивиду всякие требования, какие только найдет нужным
в интересах «общего блага», или же, напротив, есть такие сторо-
ны личного существования, в которые никакое внешнее вторжение
недопустимо?»'.

Ответ на эти вопросы и объясняет необходимость признания
частного права. Его существо заключается не в полном исключении
вмешательства государства в частные, в том числе в имущественные
дела своих граждан (ибо в ряде случаев оно, несомненно, необходи-
мо), но в столь же необходимом ограничении такого вмешательства,
в установлении для него строгих рамок и форм, предусмотренных
законом. |

у Покровский И.А. Указ. соч. С. 79.
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5. Гражданское и частное право в России о зн

ВРоссиигражданскоеичастноеправоимеетсвою,особуюисторию.

Ещев начале ХИХ в. гражданское право у нас также в основном рас-
сматривалось в качестве всеобъемлющего «права граждан» (подданных),
хотя в доктрине «гражданские законы» иногда делилисьна публичные
и частные. По свидетельству И.С. Перетерского, термин «гражданское
право»как синоним частного праваокончательноукоренился в России
лишь в 30-е годы ХХ в.' Столь позднее (в сравнении с другими континен-
тально-европейскимиправовымисистемами)появлениеэтих категорий
в отечественном правопорядке обусловлено особенностями его нацио-
нально-историческогоразвития.

Они заключаютсявдлительномотсутствиинеобходимыхпредпосылок
частного правав видеформальногоравенствасубъектовимущественного
оборота, которое основано на существовании частной собственности, сво-
боднойот«обремененийв казенноминтересе».Ведьосновополагающеедля
имущественныхотношений правочастной собственностидляогромного
большинствароссийского населениявозникло лишь во второйполовине
ХХ в., вместе с отменой крепостной зависимости’. С этими же историче-
скими причинами связанои традиционноеотсутствиев России особого
торговогоправа,основанного напривилегированномположениикупцов,
и вызванного этим дуализма частного права. По словам Г.Ф. Шершеневича,
у нас«ниисторическоеразвитие,ни современноесостояниезаконодатель-
стванезнают такого раздвоения».

Спустя лишь немногим более полувека после появления в России
частного права, при подготовке первого в ее истории Гражданского
кодекса 1922 г., тогдашней государственной властью был провозгла-
шен и последовательно проведен в жизнь в качестве основополага-

' Из лекций проф. И.С. Перетерского // Сборник учебно-методических материа-
ловпо гражданскомуправу.С. 289.

? Как известно, «полная» частная собственность формально появилась в России
лишьв 1785 г. в качестве особой привилегии дворянства, тогда как еще «в течение пер-
вых трех четвертей ХУШ столетия конфискация частного имущества была самым обык-
новенным делом и совершалась под всякими предлогами» (Победоносцев К.П. Курс
гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: Статут, 2002. С. 210 (серия
«Классикароссийской цивилистики»).

3 ШершеневичГ.Ф. Курс торговогоправа.Т. 1:Введение.Торговыедеятели.М.: Ста-
тут, 2003. С. 84 (серия «Классика российской цивилистики»).
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ющего принципа отказ от частного права, основанный на известном
ленинском указании о том, ЧТО«для нас все в области хозяйства есть
публично-правовое, а не частное»'. В результате этого отечественное
право долгое время существовало в качестве системы, основанной
на принципиальном отрицании деления права на частное и публич-
ное, а советское гражданское право по своей юридической природе
не считалось и по существу не являлось частным.

Исходя из этих социально-политических условий, в 20—30-е годы
прошлого века из отечественного гражданского права в самостоя-
тельные правовые отрасли были выделены семейное и трудовое право.
Кроме того, национализация земли привела к сосредоточению норм
о правовом режиме земельных ресурсов (ранее являвшихся основным
видом недвижимости и объектом имущественного оборота) в само-
стоятельном земельномправе. Оно тоже стало новой отраслью права,
по суги будучи разновидностью административного (публичного)
права. Таким образом, система советского права, отвергнув деление
права на частное и публичное, стала существенно отличаться от боль-
шинства других континентально-европейских правопорядков, к тому
же искусственно создав многообразие самостоятельных правовых от-
раслей в сферечастного права, сохранившееся до настоящего времени.

Хотя советский правопорядок оформлял господство в области эко-
номики публично-правовых начал (обусловленных ее тогдашним госу-
дарственно-централизованным и плановым характером), одновременно
в нем вынужденно сохранялись отдельные частноправовые элементы,
прямо или косвенно закрепленные институтами гражданского права. Эта
противоречивая ситуация послужила базой для попыток создания еще
одной самостоятельной отрасли права —«хозяйственного права», которое
предполагалось основать на соединении, смешении административно-
правовых и гражданско-правовых (а фактически —публично-правовых
и частноправовых) институтов и подходов, регулирующих имуществен-
ный («хозяйственный») оборот. При этом сначала предлагалась полная
замена гражданского права «хозяйственным», затем —изъятие из сферы
гражданского права «хозяйственных отношений» и, наконец, «сосуще-
ствование» гражданского и «хозяйственного» права в спорах о критериях
их разграничения.

Впрочем, активно пропагандировавшееся на протяжении полувека
«новое» («социалистическое») «хозяйственное» право по своему содер-

' ЛенинВ.И.
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Глава 1.Понятие гражданского (частного) права

жанию в действительности не было ни новым, ни в полном смысле слова
«хозяйственным». Дело в том, что эта концепция появилась в Германии
еще в начале ХХ в. (дожив до современности), будучи юридическим от-
ражением усиления вмешательства государства в экономику с целью ее
милитаризации в канун мировой войны'. У нас она к тому же охватывала
далеко не всю сферу хозяйственных отношений, а ограничивалась в ос-
новном договорами государственных предприятий, т.е. государственно-
организованным имущественным оборотом. Концепция «хозяйственного
права» вызвала острые теоретические дискуссии, воспрепятствовавшие
ее официальному законодательному признанию.

Последовавший в начале 90-х годов прошлого века переход к ры-
ночной организации отечественного хозяйства обусловил неизбеж-
ность законодательного признания (восстановления) основных част-
ноправовых начал:

. неприкосновенности собственности;
‚ свободы договора; .
. недопустимости произвольного вмешательства государства

в частные дела;
беспрепятственного осуществления гражданских прав;
. их судебной защиты от различных нарушений.
Эти принципы были закреплены в ст. 1принятого в 1994г. нового

российского Гражданского кодекса. Таким образом, восстановление
частного права в России было осуществлено путем признания част-
ноправовой природы гражданского права, из которой прямо вытекало
восстановление разделения всего отечественного права на частное
и публичное.

©

Вновойситуацииконцепциясамостоятельного«хозяйственного»права
лишиласьюридическихи социально-экономическихоснований,Стольже

' Как отмечал один из виднейших европейских теоретиков права Франц Быдлин-
ски, концепция «хозяйственного» права, появившаяся в Европе еще до Первой миро-
вой войны, выставила «претензию на преодоление отжившего дуализма» публичного
и частного права. Однако предложенное ею юридическое оформление расширенного
государственного вмешательства в экономику противоречит фундаментальному част-
ноправовому подходу, основанному на необходимости существования «относительно
свободного от государства общества с закрытыми для потенциального государственно-
го тоталитаризма дверью и воротами», в том числе и в случае, когда такое государство
«действует под шапкой-невидимкой темной систематизационной категории «хозяй-
ственного» права» (Вуайпз К Е. Зумет ипаРипареп 4ез Рпуаке Маспагаск. УМеп:
Очегтесв, 2013. 5. 677, 684, 708). о
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безосновательныи попытки еевозрожденияподвидомособого«предприни-
мательского»права, которым предлагается регулировать уже «предпринима-
тельский» оборот, но на прежней основе смешения институтов публичного
и частного права. Абзац3 п.1 ст. 2 ГК установил, что предпринимательская
деятельностьрегулируетсягражданскимзаконодательством(т.е. частным
правом), что само по себе не исключает и ее публично-правового регули-
рования в предусмотренных законом формах и пределах.

Иными словами,речь идето взаимодействиичастного и публичного
правав правовомоформленииэкономических (в томчислепредпринима-
тельских) отношений. Как отмечено в Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации, поиск баланса между частными
и публичными элементамихарактерендля всей истории развития граж-
данского права.При этомследуетисходитьиз того, что гражданскоеправо
как частноеправоотнюдьне исключаетприменениясредстввоздействия
публичного (административного)права,предусмотренныхсоответствую-
щим законодательством'.Нодляэтого вовсенетребуетсясоздаватьновую,
особуюотрасльправа,искусственносоединяющуююридическиразнород-
ные (публично-правовые и частноправовые) подходы.

Не менееискусственнымии не соответствующимисовременнымпо-
требностямправовогоразвитияявляютсяпопытки признания самостоя-
тельноститоргового («коммерческого»)права,которыепротиворечаткак
национальному,так и европейскомуисторическомуопыту.Противопостав-
лениегражданского и торгового праваникогда не былоприсущероссий-
ской правовойсистеме.В настоящеевремяоно представляетсобойреликт
свойственного ХХ в. дуализма частного права, давно отсутствующего
во многих современных континентально-европейских правопорядках.
Поэтому оно не только теоретически необоснованно, но и исторически
бесперспективно.В нынешней российской правовойсистемеинституты
«коммерческого права»входятв содержаниегражданского права, имея
бесспорнуючастноправовуюприроду, и не обособленыни в системати-
зационном, ни в законодательномотношении.

6. Гражданское правов системероссийского частного права

В условияхпризнания (восстановления)частного правав отече-
ственном правопорядкесохраненаставшаяобщепризнанной само-

' См.: Концепция развитиягражданского законодательстваРоссийской Федера-
_ ции / Вступ. ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009. С. 28—29(далее —Концепция раз-
вития гражданского законодательства РФ).
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стоятельностьсемейногои трудовогоправа(частноправоваяприрода
последнего нередко подвергается сомнению), а публичное по своей
юридическойприродеземельноеправопо-прежнемурегулируетправо-
вой режим земельныхучастков, включая их обороткак недвижимых
вещей(признанныхв этом качествегражданскимправом).

В результатеэтого сферачастного правав современной России
СОСТОИТ ИЗ:

‚ гражданского (общего частного) права;
‚ семейного;
. трудового; :
‚ международного частного права (гражданского права с ино-

странным элементом),
при этом три последниечасти частного правас континентально-ев-
ропейских позиций можно считатьособымиотраслямироссийского
частного права. В целомже системачастного правав современной
Россиипо-прежнемуотличаетсяоттрадиционногоевропейскогопод-
хода.Однакогражданскоеправовпринципиальномсоответствиис ним
составляетосновуи существочастноправовогорегулирования.

Из этого положения вытекаюти определенныепрактические по-
следствия.Поскольку гражданскоеправопредставляетсобойоснов-
ную, базовуюотрасльчастногоправа,егообщиенормыи принципы,
атакже отдельныеинститутывнекоторыхслучаяхмогутприменяться
в сфередействия других (особых) отраслей частного права. Условиями
для этого являются, во-первых, наличие пробела (отсутствие специ-
альных правил) в отраслевомзаконодательстве;во-вторых, учетот-
раслевыхособенностей(существа) регулируемых им отношений. Иначе
говоря, в таких ситуацияхправилагражданского правамогут приме-
нятьсязарамкамиегоформальноопределенногопредметав порядке
аналогиизакона, восполняя недостаток специальной (отраслевой)
регламентации.

В сфере семейного права такая возможность получила прямое за-
конодательное закрепление (ст. 4 СК РФ). В соответствии с ним граж-
данскоезаконодательствоприменяетсядлярегулированиясемейных
отношений, еслиони прямо не урегулированысемейнымзаконода-
тельствоми еслиэто не противоречитих существу.Аналогичныеси-
туации могут возникать в сферетрудового права. Так, при наступлении
имущественнойответственностивслучаяхнарушениянормтрудового
законодательстваиспользуютсянекоторыегражданско-правовыека-
тегории («ущерб», «моральный вред», «непреодолимая сила»), а так-
же принцип гражданского праваоб ответственности работодателя

$ -
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за вредоносные действия своих работников (ср. ст. 402 ГК и ст. 235,
237, 238 ТК.РФ).

Напротив, нормы семейного или трудового права не могут исполь-
зоваться для восполнения пробелов или толкования норм гражданско-
го права ни при каких условиях.

$ 2. Предмет,метод и принципы гражданского права

1.Предмет гражданского права

Отечественная правовая система длительное время основывалась
на отрицании разделения права на частное и публичное, вызвавшем
к жизни теоретические дискуссии о соотношении различных правовых
отраслей и попытках их систематизации. С возрождением частного
права возникло положение, при котором гражданское право, составляя
его общепризнанную основу, также охватывает не всю, но основную
область частноправового регулирования. Вместе с тем разграничение
сфердействия многочисленных отдельных отраслей права и поиск его
критериев утратили прежнее системообразующее значение.

На переднийпланвышлазадачавыявленияособенностейчастного
права, которые позволяют считать его юридически однородной си-
стемой правовых норм, а не их случайным, условно обособленным
конгломератом. По справедливому замечанию С.А. Муромцева, хотя
Ульпиан и предложил «естественное», объективно обусловленное
деление права на публичное и частное, однако «ни ему, ни его после-
дователям не удалась верная характеристика этого различия»'. Необ-
ходимо, следовательно, установить системообразующий критерий (или
критерии), обосновывающий единство и специфику частного права.
Для этого с учетом сложившихся в российском правоведении традици-
онных подходов прежде всего требуется определение круга отношений,
регулируемых гражданским (частным) правом, т.е. его предмета.

Предмет гражданского права состоит из двух неравнозначных групп
отношений: имущественных и личных неимущественных, причем и те
и другие одновременно регулируются как частным, так и публичным
правом. Из этого следует, что гражданское (частное) право регулирует
не все названные отношения.

' См.: МуромцевС.А.Определениеи основноеразделениеправа// Избранныетру-
ды по римскому и гражданскому праву. М.: АО «ЮрИнфорР», 2004.С.684.
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Имущественныеотношенияпредставляютсобой общественные
отношения, возникающие и существующие в связи с обладанием
и переходомот одних лиц к другим разнообразных материальных
и нематериальных благ (имущества), имеющих экономическую цен-
ность. Такие благамогут приобретатьсяи отчуждатьсяв результате
товарообмена,имеяэкономическую формутовара.Поскольку това-
рообмен, или имущественный оборот, осуществляется только между
свободными, юридически равными товаровладельцами(собствен-
никами), юридически он не может оформлятьсяиначе как в част-
ноправовых формах.

Следовательно,та частьимущественныхотношений, котораяот-
носится к товарно-денежным,и составляетосновупредметаграждан-
ского (частного) права. Более того, поскольку они составляют его
главную(хотя и не единственную) часть, большинство институтов
и норм гражданскогоправарассчитанынарегулированиелибосамого
имущественного оборота (к ним относятся нормы обязательственного
и наследственногоправа),либо его предпосылоки результатов(пра-
вилавещногои корпоративного права).

Нарядус ними существуютимущественныеотношения, которые
основанынаадминистративномили иномвластномподчиненииодной
стороныдругой(п. 3ст.2ГК), в частности,налоговые,бюджетные,ад-
министративно-финансовые (например, по уплате различных штрафов
ит.п.). Очевидно, что эти отношения относятся к сфере публичного,
анечастногоправа.Следовательно,самипо себеимущественныеот-
ношения не могут стать критерием (признаком), характеризующим
сферудействия гражданского (частного) права,предопределяющим
его единство. Необходим дополнительный признак —их товарно-де-
нежный характер.

Кроме того, в предметгражданскогоправавходятиличныенеиму-
щественные отношения (п. 1 ст. 2 ГК), причем также не однородные,
а разделяющиеся на два вида:

1) связанные с имущественными отношения по созданию и исполь-
зованию результатовтворческойдеятельности,возникающие, пре-
жде всего, в связи с признанием авторствана произведениянауки,
литературыи искусства, а также на различныерезультатынаучного
и техническоготворчества;

2) несвязанныес имущественнымиотношенияпо поводунематери-
альныхи неотчуждаемыхличныхблагграждан,например,отношения
по защите их чести, достоинства, изображения, охране частной жизни
ит.п. (п. 1ст. 150ГК). | о ы
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С одной стороны, отношения в областинаучного и художественного
творчества,будучипо своейприроденеимущественными,становятсяграж-
данско-правовымив силуприобретениярезультатамитворчествасвойств
товара(экономической ценности) и включения ихв этом качествевиму-
щественныйоборот.Поэтомуих характеризуеттеснаясвязьс имуществен-
ными (товарно-денежными) отношениями. С другой стороны, отношения
по поводу нематериальных благ являются чисто личными (личностными)
в силу неотчуждаемостиэтих благ от человеческойличности и никоим
образомне связаныс имущественнымоборотом.

В'современных условиях роль гражданско-правового регулирования
отношений по использованию «товарных» результатов творческой
деятельности возрастает, а сами эти результаты все в большей мере
становятся объектами гражданского оборота (подробнее об этом см.
главы разд.УПучебника). Личные неимущественные отношения тради-
‘ционно играют относительно небольшую роль в гражданско-правовом
регулировании, хотя их гражданско-правовая природа не вызывает
сомнений, а их частноправовое оформление постоянно развивается
(см. главыразд.УП учебника).

При этом обе названные группы неимущественных отношений
также регулируются как частным, так и публичным правом. Например,
получениепатентанаизобретение(п. 1 ст. 1354ГК) требуетпрохожде-
ния установленной публично-правовыми правилами процедуры госу-
дарственной регистрации, после которой правообладатель использует.
-свое исключительное (частное) право по своему усмотрению. Государ-
ственной регистрации подлежат также имя и фамилия гражданина, под
которыми он вдальнейшем приобретает и осуществляет гражданские
(частные) права и обязанности (п. 1 и 3 ст. 19 ГК). Поскольку неиму-
щественные отношения допускают различное правовое оформление,
они также не могут служить критерием определения юридических
особенностей и единствагражданского права.

Таким образом, следует признать, что предмет частного (граждан-
ского) права составляют несколько разнородных групп отношений.
Их объединяет то обстоятельство, что все они, как указывает закон,
основанынаравенстве, автономии волии имущественной самостоятель-
ности их участников (п. 1ст. 2 ГК).

Однако названные признаки характеризуют не существо отноше-
ний, регулируемых гражданским правом (его предмет), а само граж-
_данское (частное) право, точнее, те способы, приемы, которыми оно
воздействует на регулируемые им имущественные и неимущественные
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отношения. Эти способы и составляют основные черты, или общие
начала (принципы), гражданского права, определяя особенности его
юридической природы в сравнении с публичным правом. ==

2. Метод гражданского права | не

Совокупность юридических способов воздействия права на отно-
шения, входящие в его предмет, составляет метод правового регулиро-
вания. Он характеризуется такими основными чертами, как:

. правовоеположение, приобретаемое участниками регулируемых
отношений;

‚ особенности возникновения правовых связей между ними;
‚ специфика разрешения возникающих конфликтов;
. особенности мерпринудительного воздействия на правонаруши-

телей.
Правовое положение субъектов частного права характеризуется на-

делениемих равнымправовымстатусом, исключающим возможность са-
мостоятельного принудительного воздействия одного из них надругого
(в отличие от субъектов публичного права, статус которых изначально
предполагает властные правомочия у одной из сторон и подчинение им
другой стороны отношения). Это положение проявляется, например,
в наделении субъектов гражданского (частного) права равной право-
способностью, открывающей им одинаковый доступ к приобретению
и одинаковые возможности осуществления любых прав и обязанно-
стей, предусмотренных гражданским правом.

Юридическое равенство субъектов частного права выражается не
в равенстве их прав и обязанностей, которые всегда различны у кон-
кретных участников регулируемых гражданским правом отношений
(например, в отношениях займа должник не обладает никакими пра-
вами, на нем лежит лишь обязанность вернуть долг), а в отсутствии
власти у кого-либо из них принуждать других субъектов к участию
в соответствующих отношениях или к условиям такого участия, отсут-
ствии заранее установленной возможности диктовать свою волю. На-
деление участников отношений, составляющих предмет гражданского
(частного) права, юридическим равенством, или равным правовым
статусом, составляет основную, определяющуюхарактеристику метода
гражданского права', не будучи, однако, его единственной чертой.

' См.: Брагинский М.И. О месте гражданского права в системе «право публичное -
правочастное»// Проблемысовременногогражданскогоправа:Сборник статей.С. 67.
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Правовые связи между субъектами частного права чаще всего.
возникают только по их воле, обычно — в силу заключаемых ими
по своему усмотрению, по своей инициативе договоров (соглаше-
ний), а не по указаниям публичной власти или других субъектов.
Односторонние действия в этой сфере влекут возникновение обязан-
ностей совершившего их лица (например, обязанность организатора.
торгов заключить договор с их победителем или обязанность лица,
причинившего вред, возместить его), а не прав или обязанностей
у иных (третьих) лиц.

Иными словами, стороны отношений, входящих в предмет граж-
данского права, по своейинициативеопределяют возможности и формы.
своего участия в них и по своему усмотрению используют или не ис-
пользуют предоставленные им гражданским правом средства защиты.
своих интересов, самостоятельно распоряжаясь ими.

Равенство участников отношений, регулируемых гражданским пра-
вом, предопределяет разбирательство возникающих между ними спо-
ров независимыми органами, никак не связанными с одной из сторон.
конфликта (тогда как публично-правовые споры по общему правилу.
рассматриваются властным органом, вышестоящим по отношению
к стороне, наделенной властными правомочиями). Этим обусловлен
судебный порядок защиты гражданских прав и разбирательства граж-

_ данско-правовых споров (п. 1 ст. 11 ГК). Даже если законом предус-
мотрен административный порядок их разрешения, принятые в таком.
порядке решения в любом случае могут быть обжалованы в суд (п. 2.

- ст. 11ГК).
Поскольку преобладающую часть отношений, регулируемых граж-

данским правом, составляют указанные выше имущественные отно-
шения, правонарушения в этой сфере обычно также влекут имуще-
ственные потери для потерпевших, даже если они связаны не только
с повреждением их имущества, но и с ихличностью (в том числе с их
жизнью или здоровьем). Поэтому и гражданско-правовые меры за-
щиты, в том числе меры гражданско-правовой ответственности, при-
меняемые к правонарушителям, также носят имущественный характер
в виде возмещения потерпевшим различных имущественных потерь.

(убытков) либо взыскания в их пользу денежных сумм (неустоек) или.
иного имущества, как правило, не превышающих размер убытков.

Иначе говоря, применение как ответственности, так и других.
мер защиты в гражданском праве по общему правилу имеет компен-
_сационный характер, обусловленный принципом эквивалентности
(возмездности), характерным для стоимостных, товарно-денежных
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отношений‘. Возмещение морального вреда по гражданскому праву
тоже осуществляется в имущественной (денежной) форме (Ч. 1ст. 151
и п. 1 ст. 1101 ГК), а ответственность за нарушение личных неиму-
щественных прав может состоять в возмещении имущественных
убытков (п. 9 ст. 152 ГК).

Таким образом, метод гражданского (частного) права основан
на предоставлении его субъектам ряда юридических возможностей
(прав), которые они самостоятельно, инициативно используют для
удовлетворения своих интересов и потребностей, т.е. на началах
дозволения и правонаделения’. Этим он принципиально отличается
от характерного для публичного права метода подчинения, обязыва-
ния и установления запретов. Следовательно, юридическоеравенство
и автономия волиимущественно самостоятельных участников в сово-
купности и характеризуют метод воздействия гражданского (частного)
права на регулируемые им отношения.

Как уже отмечалось, имущественные, в том числе товарно-денеж-
ные, отношения могут регулироватьсяи другим методом—способами
и формами, присущими публичному праву.Товарно-денежный оборот,
несомненно, требует адекватных ему правовых (частноправовых) форм
и институтов. Однако отечественный опыт свидетельствуето том, что
регулированиеимущественныхотношений возможнокак исключительно
планово-административными(публично-правовыми)способами,так и их
сочетаниемс гражданско-правовыми.Следовательно,сампо себепред-
мет правовогорегулированияне предопределяетюридической природы
и характераспособов правового воздействияна него. Поскольку на его
основеневозможноудовлетворительное,логически безупречноерешение
вопросаоюридическихособенностяхгражданского(частного)права,следует
сделатьвыводо том, что вдействительностиони определяютсяприсущим
ему методом правового регулирования.

Основнаясоциальнаярольгражданскогоправасостоитв регулировании
нормальныхэкономических отношений,складывающихся в обществе.Посколь-

' Экономические (т.е. фактические, а не юридические) по своей природе товарно-
денежные отношения могут быть как возмездными (но не обязательно эквивалентны-

ми), так и безвозмездными,но влюбомслучаеони являютсястоимостными (измери-
мыми вденьгах).Вместес темназванныехарактеристикиопределяютэкономическое,
а не юридическоесодержаниерегулируемыхотношений, а потому имеют не прямое,
а косвенное значение для их правового оформления.

? Подробнее см.: Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования об-
щественныхотношений. Свердловск,1972.С. 64—69;Онже. Экономика. Право.Суд.
Проблемы теории и практики. М.., 2003. С. 44 и сл.
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ку оно, например, в отличие от уголовного (публичного) права имеет дело
не столько с правонарушениями, сколько с организацией обычных имуще-
ственных (и неимущественных) взаимосвязей, в нем содержится минималь-
ное количество необходимых запретов и максимум возможных дозволений.
С помощью гражданско-правового инструментария участники регулируемых
отношений самостоятельно организуют свою деятельность по достижению
необходимых им результатов. Таким образом, регулятивная функция граж-
данского права заключается в предоставлении участникам регулируемых им
отношений возможностей самоорганизации, саморегулирования.Это прин-
ципиально отличает его от сферы публично-правового регулирования, в ко-
торой регламентация общественных отношений носит жестко определенный
характер, почти не оставляющий местасвободному усмотрению участников.

ее _ _ З.Принципы гражданского права

Под правовыми принципами понимаются основные, исходные на-
чала, общие положения, в концентрированном видеотражающие суще-
ство и главные особенности правового регулирования. Их практическое
значение обнаруживается, например, при выявлении смысла правовых
нормпри их толковании или применении по аналогии, которые должны
опираться на общие принципы гражданского права. Дозволительный
характер гражданско-правового регулирования рассчитан на иници-
ативу его субъектов, что предполагает возможность появления таких
отношений, которые не предусмотрены в правовых нормах, но соот-
ветствуют «общим началам и смыслу гражданского законодательства»
(п. 1ст.8 ип. 2 ст. 6 ГК), т.е. принципам гражданского права.

Прямое законодательное закрепление основных принципов граж-
данского права (ст. 1 ГК), не свойственное традиционным правопо-
рядкам, обусловлено относительно недавним восстановлением в рос-
сийском праве частноправовых начал. Оно потребовало принципи-
ального изменения гражданско-правового регулирования, поскольку
в предшествующем отечественном правопорядке гражданское право
не было частным правом.

Одним из основных новых принципов гражданского права является
принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела,
который и характеризует гражданское право как частное право. Он об-
ращен прежде всего к публичной власти, прямое, непосредственное
вмешательство которой в частные дела, в том числе в хозяйственную
деятельность участников имущественных отношений —товаровла-
дельцев-собственников, теперь допустимо только в случаях, прямо
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предусмотренных законом. В сфере личных неимущественных от-
ношений данный принцип конкретизируется в положениях о праве
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
граждан (ст. 23 и 24 Конституции РФ). Ему корреспондируют пра-
вила об имущественной ответственности органов публичной власти
за убытки, причиненные их вмешательством в гражданские правоот-
ношения (ст. 16и 16.1 ГК), а также о возможности признания недей-
ствительными актов публичной власти или их неприменении судом
при разрешении спора (ст. 12и 13 ГК).

Принцип юридического равенства характеризует не только метод
гражданского права, но и правовое положение (статус) участников
гражданских правоотношений. Они не имеют юридической властидруг
над другом, даже если в этом качестве выступают публично-правовые
образования (п. 1ст. 124ГК). Субъекты гражданского права обладают
одинаковыми юридическими возможностями, а на их действия распро-
страняются одни и те же гражданско-правовые нормы. Необходимыми
изъятиями из названного принципа являются правила о повышенных
требованиях к предпринимателям как к профессиональным участни-
кам имущественного оборота и, наоборот, о дополнительных правовых
гарантиях граждан-потребителей.

Принцип неприкосновенности собственности, как частной, так и пу-
бличной, призван гарантироватьстабильностьотношений собственности
как базы имущественного оборота от необоснованных перераспределе-
ний и изъятий. Он означает обеспечение всем собственникам возмож-
ности использовать принадлежащее им имущество в своих интересах,
не опасаясь его произвольного изъятия или запреталибо ограничений
в его использовании. Фундаментальное значение данного принципа
очевидно для организации имущественного оборота, участники кото-
рого выступают как независимые товаровладельцы —собственники.
Он опирается на конституционное правило о том, что никто не может
быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (ч. 3 ст, 35
Конституции РФ), принятому на законных основаниях.

Изъятие имущества в публичных интересах допускается лишь в пря-
мо установленных законом случаяхи с обязательной предварительной
равноценной компенсацией. Следовательно, названный принцип
не исключает возможности изъятия имущества у собственника, но де-
лает такие случаи необходимым и строго ограниченным исключением
из общего правила.

Принцип свободы договора является основополагающим для раз-
вития имущественного (гражданского) оборота. В соответствии с ним
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субъекты гражданского права свободны в заключении договора,
т.е. ввыборе контрагентов и в определении условий своих соглашений,
а также в выборе той или иной «модели» договорных связей (ст. 421
ГК). По общему правилу исключается понуждение к заключению до-
говора, в том числе со стороны органов публичной власти.

Вместе с тем действие этого принципа также по необходимости под-
вергается определенным ограничениям. Так, законом предусмотрена
невозможность отказа коммерческих организаций от заключения до-
говоров с потребителями (п. 3 ст. 426 ГК), установленная в интересах
граждан-клиентов, атакже возможность государственного регулирова-
ния цен, тарифов ит.п. (абз.2 п. 1ст. 424 ГК) в возмездных договорах.

Принцип диспозитивности (самостоятельного распоряжения) в граж-
данском праве, будучи одной из основных черт его метода, одновре-
менно определяет характер и содержание многих его норм. Возмож-
ность участников регулируемых отношений самостоятельно, по своему
усмотрениюи в соответствии со своими интересами выбирать варианты
поведения выражена в общем правиле о свободе осуществления субъ-
ектами гражданского права принадлежащих им прав (п. 1 ст. 9 ГК)
и конкретизируется в нормах о свободе договора, свободе завещания
(п. 1 ст. 1119 ГК) и др. Поэтому отказ от осуществления или защиты
своего права обычно не ведетк его утрате (п. 2 ст. 9 ГК).

Принцип обеспечения восстановления и судебной защиты граждан-
ских прав предоставляет участникам гражданских правоотношений
широкие возможности защиты своих прав и интересов: они могут
- прибегнуть как к их судебной (юрисдикционной) защите, так и к само-
защите, а также к применению некоторых других мер, оказывающих
неблагоприятное имущественное воздействие на правонарушителей
(подробнее о них см. гл. 13 учебника). Гражданское право содержит
большой инструментарий правоохранительных средств (ст. 11-15 ГК),
позволяющих его субъектам эффективно охранять любые свои права
и законные интересы.

Ограничения гражданских прав допустимы только на основании
федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо для -
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФи абз.2 п. 2
ст. 1 ГК). Этим, в частности, исключается установление таких ограни-
чений подзаконными нормативными актами любого уровня.

Принцип беспрепятственногоосуществления гражданских прав пред-
полагает устранение любых необоснованных помех в развитии граж-
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данского оборота.Он конкретизируется,вчастности,всвободепред-
принимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности (ст. 34 Конституции РФ), а также в свободе перемещения
по российской территориитоваров,услуг ифинансовыхсредств(п. 3
ст. 1ГК), характеризующей свободуимущественногооборота.Необходи-
мыеограничениядействияэтогопринципа предусматриваютсязаконом
вобщественных (публичных) интересах, например, в виде требования
лицензированияотдельныхвидовпредпринимательства,запретамоно-
полизациирынка или недобросовестнойконкуренции ит.п.

Осуществлениеи защита гражданских прав и исполнение граж-
данских обязанностей подчиняются принципу добросовестности (п. 3
ст. 1 ГК), а также требованиям разумности (п. 3 ст. 10 ГК) и запрету
злоупотребления правом (п. | ст. 10 ГК)'. Названные принципы пред-
назначеныименно для сферыосуществленияи защитыгражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей, не будучи принци-
пами самого гражданского права.Срединих особоследуетотметить
принцип запретазлоупотребленияправом, поскольку он составляет
общее изъятие («генеральную клаузулу», от лат. сГаизш!а —оговорка)
изосновныхчастноправовыхначал.В соответствиис нимисключается
свобода в использовании (осуществлении) участниками гражданских
правоотношенийимеющихсяу них прав и возможностей.

Таким образом,принципы гражданского праванарядус его мето-
домхарактеризуютегоюридическиеособенностикак основычастного
права.

8 3. Гражданское право как отрасль права,
отрасль законодательства, наука и учебный курс

1. Гражданское право как отрасль права
и отрасль законодательства

Понятие гражданского права многозначно, поскольку оно может
рассматриваться как:

‚ отрасль права;
» отрасль законодательства;
‚ правовая наука (отрасль правоведения); '
‚ учебная дисциплина (курс). о

' Подробнее о них см. $ 2 и Згл. 11 учебника.
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Все эти аспекты понимания гражданского права тесно связаны,
но не совпадают друг с другом.

Так, гражданское право как правовая отрасль состоит из юриди-
чески однородных частноправовых норм и является составной частью
общей системы права (правовых отраслей), тогда как гражданское
законодательство представляет собой совокупность нормативных ак-
тов, входящих в общую систему национального законодательства.
Следовательно, от гражданского права как правовой отрасли (системы
правовых норм) необходимо отличать гражданское законодательство,
которое охватывает совокупность законов и иных нормативных актов,
содержащих нормы гражданского права.

Содержащиеся в актах гражданского законодательства нормы граж-
данского права количественно преобладают над нормами другой отрас-
левой принадлежности, но сами эти акты обычно носят комплексный
характер. Например, правила ст. 3 ГК о видах и применении норма-
тивных актов, содержащих нормы гражданского права, несомненно,
имеют конституционно-правовую (публично-правовую), а не част-
ноправовую природу.

В курсе гражданского права как учебной дисциплины изучаются
не только нормы гражданского права и содержащие их источники
(нормативные акты), а также практика их применения, но прежде
всего положения, выработанные гражданско-правовойнаукой (ци-
вилистикой) —учением о гражданском праве. Научные положения
отражаются в содержании норм гражданского права и закрепляющих

. ихактах гражданского законодательства.

Поскольку понятия «гражданское право» и «гражданское законодатель-
ство» взаимосвязаны, но не тождественны, их смешение ведет к грубым
методологическим ошибкам, например к часто допускаемому необосно-
ванному отождествлению отрасли права и отрасли законодательства. Так,
отдельные группы законодательных актов (отрасли законодательства)
чаще всего объединяются по предмету регулирования, например по от-
дельным отраслям экономики (строительное, транспортное, банковское,
страховое, жилищное и т.д. законодательство). Сами законодательные акты
обычно имеют комплексный характер, поэтому их условные группировки
и не подразделяются на публично-правовые и (или) частноправовые и не
составляют отдельных отраслей права, которые в отличие от отраслей
законодательства обладают однородной юридической природой (проявляю-
щейся, в частности, вметодах воздействия на свой предмет, принципиально
различных в публичном и вчастном праве).
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Отрасли законодательства можно группировать по любым критериям,
в частности по произвольно избранным сферам деятельности, имея в виду
какие-либо информационные потребности или правоприменительные
цели. Ведь принимая тот или иной нормативный акт, законодатель менее
всего озабочен его отраслевой принадлежностью, тогда как группировка
и деление права на отрасли имеют объективную основу (что подтверждают
неизменно отрицательные последствия безграничного и произвольного
вмешательства публичной власти в частный имущественный оборот). По-
этому о «медицинском», «энергетическом», «спортивном», «образователь-
ном праве» и подобным им «правовым образованиям» можно говорить
сугубо условно. В действительности речь идет об отраслях законодательства,
регулирующего отношения в соответствующей сфередеятельности, но от-
нюдь не о самостоятельных отраслях права'.

Такая квалификация никак не умаляет социальной значимости этих
сфер, но позволяет адекватно оценить существо их правового оформления.
Более того, она ни в коей мере не препятствует научному изучению осо-
бенностей соответствующего законодательства и (или) его преподаванию,
например, при подготовке отраслевых специалистов. Здесь-то и выявляется
юридическая условность обособления отдельных (комплексных) отраслей
законодательства. Например, на охватываемые практически каждой из них
договорные отношения в действительности распространяется действие
общих положений гражданского права о порядке заключения, исполнения
и расторжения договоров, что обусловлено гражданско-правовым, а не
каким-то «особым» отраслевым характером договорных связей.

С этой точки зрения возможность обособления и частичной системати-
зации законодательства (нормативных актов) в сферепредпринимательства
или только торговой (коммерческой) деятельности либо даже хозяйствен-
ного законодательства в целом не приводит к созданию соответствующих ей
«самостоятельных отраслей права». Вместе с тем названные законодатель-
ные сферы могуг составлять предметы самостоятельных учебных дисциплин
со своей собственной систематикой и служить особым объектом научных
исследований. Так, еще в дореволюционной России в отсутствие дуализма
частного права в университетах преподавался как общий курс гражданского
права, так и отдельный курс торгового права, а наряду с ними —само-
стоятельный курс конкурсного права (законодательства о банкротстве).

' Так, работу«Австрийскоелыжное право»(Малйат5., Мапвап К. ОчетесввсНез
Зктесв. \Меп: Ипде, 2015) ее авторы предварили прямым указанием на то, что речь
вней идетнео новой «отраслиправа»,аоб освещениидействующегов этой сфереза-
конодательствас цельюинформациио немтуристов.
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2. Системагражданского права

Как в законодательных, так и в научно-познавательных и учебных
целях осуществляется систематизация норм гражданского права — их
подразделение на определенные группы (подотрасли и институты),
регулирующие близкие, однородные отношения. Она производится
на основе научных представлений об общей системе гражданского
права, охватывающей всю совокупность однородных по своей юри-
дической природе правовых норм.

ати

| Исторически первой такой систематизацией стала система Институций
_ знаменитого римского юриста Гая (Сайи5)', получившая вследствие этого
название институционной системы гражданского права. Она состояла всего
из трех основных частей:

1) «Лица» (правовое положение субъектов права —книга 1);
2) «Вещи» (правовой режим имущества —книга 2, атакже наследование

и обязательства, нормы о которых объединены в книге 3);
3) «Иски» (процессуальные средства защиты прав —книга 4).
Еще средневековые комментаторы римского права пытались усовер-

шенствовать эту примитивную систему, предлагаяразделитьее вторую часть
на две отдельные части: 1) «права на вещи» (йигат ге, или йихгеа/е), состо-
ящие из прав собственности и «квазисобственности» (залог, сервитуты,
владение), а также наследственного права, т.е. институтов, закрепляющих
принадлежность вещей лицам, и 2) «права к вещам» (1ига ай тет, или 15 рего-

па), охватывающие нормы об обязательствах (прежде всего из договоров),
т.е. институты, регулирующие переход (оборот) вещей. Однако им так и не
удалось последовательно разделить вещное и обязательственное право.

Впоследствии институционная система частного права стала основой
систематизации норм действующего Французского гражданского кодекса
1804 г. (Соае с№И),считающегося первым в Европе (и в дальнейшем по-
служившего образцом для рядадругих кодификаций гражданского права).
Он также состоит из трех книг: 1) «О лицах»; 2) «Об имуществе», 3) «О спо-
собах приобретения собственности» (включающей наследственное и до-
говорноеправо)?.

' Лат. [пяйийопеу(ок. 160г. н.э.) —«Наставления»,или «Началанауки», элементар-
ный учебник римского права,впоследствиисоставившийоднуиз частейкодификации
Юстиниана (см.: Гай. Институции / Пер. с лат. Ф. Дыдынского; Под ред. В.А. Савелье-
ва, Л.Л.Кофанова.М.: Юристь, 1997).

2?В настоящее время ФГК дополнен еще двумя книгами (06 обеспечении испол-
нения обязательств и об особенностях применения его норм в заморских территориях),
не изменившимиегообщуюсистему.
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Гораздо более развита пандектная система гражданского права, кото-
рая была разработана изучавшими и систематизировавшими содержание.
римских источников германскими учеными —пандектистами'. Основным.
создателем этой системы является Георг Арнольд Хайсе, который впервые
разделил вещное и обязательственное право. Фридрих Карл фон.Савиньи
и Георг Фридрих Пухта обосновали необходимость выделения и состав Об- _
щей части, содержащей положения, общие для всех областей гражданского

права (с того времени Общая часть стала характеризовать всякую сколько-
нибудь развитую систему гражданского права и гражданского кодекса).
Антон Фридрих Юстас Тибо обосновал содержание вещного права, вклю-
чив в него наряду с правом собственности ограниченные вещные права.
В результате единая система гражданского (частного) права складывалась.
из таких пяти частей, как: |

1) Общая часть; -
2) Вещноеправо; | Е р
3) Обязательственное право;
4) Семейное право; _
5) Наследственное право.
Впервые пандектная система была последовательно воплощена в Сак-

сонском гражданскомуложении 1863г., а затем(с перестановкойвещного
и обязательственного права) —в действующем Германском гражданском
уложении 1896 г. (ВйтеегИсйезСезегзисй, ВСВ). Пандектной системы так
или иначе придерживается большинство современных кодификаций
гражданского права, включая российскую, и в большинстве случаев -
учебная литература, включая отечественные учебники гражданского
права.

В ней, разумеется, не отражены новые подотрасли частного права,
которые возникли после еесоздания (корпоративное право, авторское и па-
тентное право, личные неимущественные права). Однако характерное для
нее выделение Общей части и разделение вещного и обязательственного
права в настоящее время составляют общепринятую основу систематизации
гражданского права. а им

Современное российское гражданское право (с учетом особенностей
его исторического развития, в частности обособления в отдельную от-

' Пандекты (от греч. Рапаесае —все охватывающие, все вмещающие) —синоним
_ДигестЮстиниана (отлат.@егеге—подразделять,систематизировать),в которыхбы-
_ли собранысочиненияримских юристовподобщим названием«Дигесты,или Пандек-
_ты»(Деда 5еиРапаестве,533г. н.э.), как известно,также составившиеодну из частей
кодификации Юстиниана.
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расльсемейногоправа)теоретическиразделяетсяна такиеосновные
части (подотрасли),как:

1) Общая часть;
2) Корпоративное право;
3) Вещное право;
4) Обязательственное право;

_^ 5) Интеллектуальные права;
_^ 6)Наследственноеправо; .

7)Личные неимущественныеправа.
В системе действующего российского ГК корпоративное право

_‘иличные неимущественные права обособленыв рамках его Общей ча-
сти, аневкачествеотдельныхчастейилиразделов.Этообстоятельство
лишь подтверждаетнесовпадениекатегорий «системаотраслиправа»
_И«системаотраслевогозаконодательства»(или системавозглавляю-
_щегоего кодифицированного акта).

3. Наука гражданского права

Цивилистическая наука как часть научного знания и отрасль право-
ведения (правовой науки) имеет своим предметом гражданско-право-
вые явления во всем их многообразии, в том числев их историческом
развитии и в различных правопорядках. Она представляет собой си-
стему научных знаний —понятий, категорий, юридических конструк-
ций, обоснованных положений и выводов о гражданско-правовом
-регулировании общественных отношений, о свойствах, особенностях
и закономерностях его функционирования и развития, способах дости-
жения его эффективности, средствах получения новой информации,
необходимой для его совершенствования. Очевидно, что как пред-
мет, так и систематизация указанных знаний выходят далеко за рамки
‘предмета и системы гражданского права как правовой отрасли и не
‘ограничиваются догматическим анализом действующего гражданского
законодательства и (или) практики его применения. Вместе с тем на-
‘ука гражданского права имеет не только теоретическое, но и важное
‘прикладноезначение, ибо еерезультаты непосредственно используются
в законотворческой и правоприменительной практике и нацелены
на их постоянное развитие и улучшение.
_ - Цивилистическая наука взаимодействует с другими науками, ис-
‘пользуя как общенаучную методологию познания, так и отдельные ме-
‘тоды различных наук. На этой основе ею вырабатываются собственные
подходы к изучению правовой действительности, ибо здесь не могут
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непосредственно использоваться выводы и положения философии,
экономики и других общественных наук. Так, сугубо экономические
категории и представления не годятся для применения в области ци-
вилистики, поскольку, например, за экономическими понятиями
«собственность», «инвестиции», «малый бизнес», «посредничество»
и т.п. скрываются самые разнообразные правовые явления. Поэтому
некритическое, «зеркальное» использование экономических подходов
для правового анализа чревато появлением путаницы и ошибочных
ВЫВОДОВ. . _ ыы

’ Вы

Основа современной гражданско-правовой науки континентально-
европейского права (к которой исторически относится и российское граж-
данскоеправо)былазаложенавыдающимисягерманскимиучеными-ци-
вилистами, названными пандектистами'.С нимии их последователями
связано возникновение в правовой науке ХИХв. «юриспруденции понятий»
(нем. Веетууит5ргиаепа) —учения о частном праве как о строго логической
системевзаимосвязанныхпонятий, категорий и институтов, оказавшего
огромное влияние на гражданско-правовую науку и гражданскоеправо
России. Системный взгляд на частное право существенно облегчает как
егоизучение,так и практическоеприменение,а понятийно-догматическая
работаи сейчасво многом определяетсодержаниеюридической науки
и юридическогообразования.

Вместес темнередкосчитают,что такой подходсосредоточиваетвни-
мание на формальномсодержании норм позитивного права, оставляя
в сторонепроблемыих практического примененияи социальнойэффек-
тивности.Этодаетоснованиядляпредъявленияемуупрековвформализме
И«юридическомпозитивизме».Преодолениюуказанныхнедостатковсо-
действовало возникшее в конце ХПХв. в Германии новое научное направ-
ление —«юриспруденция интересов» (нем. Ги/егеззетлитрги4еп<), занявшее
господствующее положение в ХХ в. Оно связано с именем Рудольфа фон
Иеринга и егопоследователей,которыерассматриваличастноеправопре-
жде всегокак выражениеразличныхсоциальныхинтересов,конфликты
междуносителями которых оно и призвано разрешать.Этот подходсо-
провождалсяпризывом к усилению «исследованийсоциальнойжизни»
в противовес«догматическомуанализу»содержанияправовыхнорм (Фи-

' КромеужеупомянутыхГ.А.Хайсе,Ф.К. фонСавиньи,Г.Ф.ПухтыиА.Ф.Ю,Ти-
бо, большой вклад в разработку основных категорий и институтов гражданского права
внеслиих последователи—Алоизфон Бринц, ГенрихДернбург и БернгардВиндшайд
(последний считается основным создателем ВСВ 1896 г.), а также Отто фон Гирке —ос-
новательевропейскогокорпоративного права.
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липп Хек) и впоследствии привел к появлению социологии права (Ойген
Эрлих, Макс Вебер).

В англо-американском прецедентном праве, которому неизвестно деле-
ние на публичное и частное право, доктринальные подходы традиционно
формировались на базе судебных решений (прецедентов), а формулиру-
ющие их судьи фактически заложили основы правовой науки. Один изее
главных разработчиков —знаменитый американский судья, а впоследствии
профессор Оливер Венделл Холмс еще в конце ХИХв. указывал, что право
должно опираться не на формальную логику, а на реальный жизненный
опыт. Он обосновал понимание права (разумеется, имея в виду соттоп
ау) как средства, или «инструмента», разрешения жизненных конфликтов,
которое он противопоставлял своему представлению о европейском праве
как замкнутой «системе абстрактных правил», покоящейся исключительно
на логических выводах.

На этой базе уже в.ХХв. здесь возникла «юриспруденция социологии»
(англ. зосоояса/Литргидепсе). Основатель этого учения Роско Паунд также
рассматривал право лишь в качестве средствадля достижения социальных
целей, в связи с чем считал необходимым сосредоточить внимание на его
применении, а не на формальном содержании его правил. Этот подход
противостоял столь же традиционно приписываемому континентально-
европейскому частному праву «господству абстрактных понятий», которое
Р. Паунд назвал «механической юриспруденцией» (англ. теспатса/липзрги-
4епсе), хотя применение норм закона всегда сообразуется с конкретной
ситуацией, не являясь автоматическим. Его идеи нашли отражение и вне-
которых современных отечественных работах.

В настоящее время в американской доктрине господствует теория эко-
номического анализа права (англ. есопот!с апа/узё5оГ[а»), основоположни-
ком которой считается Ричард Познер. Она стремится объяснять правовые
явления необходимостью целенаправленного сокращения («оптимизации»)
издержек (англ. гапзасйоп со515)с целью обеспечения перехода материаль-
ных благ к тем субъектам, которые способны их наиболее эффективно
использовать. Идея «объяснения права через экономику», или концепция
«права и экономики» (ау & Есопот/с$), получила значительное распро-
странение и среди современных отечественных юристов и экономистов.

Следует отметить, что эта теория разработана экономистами, не учиты-
вающими особенностей правового оформленияэкономических отношений,
и ориентирована исключительно на подходы соттоп [а* при игнориро-
вании опыта континентально-европейского типа права. Кроме того, она
предлагает всеобщееобъяснениечастноправовых явлений безотносительно
к особенностям вещного, обязательственного или корпоративного права,
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отсутствующим в правопорядках,основанных на «общемправе».Праг-
матический подходк правуи его применению нарядус определенными
преимуществамиимеетнедостатки.Объясняяпреждевсегоразвитиедо-
говорногоправа,опосредующегопредпринимательскийоборот(и нередко
сводяк нему также и корпоративное право), этадоктрина не в полной
мере учитывает, что правовоеоформлениебазовых для оборота отношений
собственности (присвоения материальных благ) во многом определяется
национально-историческимиособенностямиконкретного правопорядка.
Вместе с тем типичное для англо-американских воззрений пренебрежение
«нормативнымформализмом»континентальныхправопорядковповышает
непредсказуемостьрезультатовразрешенияконкретных споров, снижая
важнуюдляучастниковимущественныхотношений правовуюопределен-
ность.Этоможетвестик деградацииправа,превращающегосяиз средства
установленияи поддержаниясправедливости'исключительно в способ
достижения эффективного экономического результата.

Российская наука частного права в дореволюционное время во многом `
испытала влияние «юриспруденции понятий»’. При этом она достигла
весьмавысокого уровня, что подтверждаетсясодержаниемдо сих пор
не утративших своего научно-познавательногозначения трудоввыдаю-
щихся отечественных ученых-цивилистов —Иосифа Алексеевича По-
кровского, ГабриеляФеликсовичаШершеневича,СергеяАндреевичаМу-
ромцева, Константина Петровича Победоносцева и других, переизданных
в серии книг «Классика российской цивилистики»’. В советский период
представителями отечественной гражданско-правовой науки также был
создан ряд глубоких теоретических работ (труды Михаила Михайловича
Агаркова,СергеяНикитича Братуся,АнатолияВасильевичаВенедиктова,

' «1$ е51ау Бот е!аедиьь(«Правоестьискусстводоброгои справедливого»),как бы-
ло сказаноД. Ульпианом, сославшимсяна другого выдающегосяримского юриста:-
_ЮвенцияЦельса-сына(СебизЛШа5),обычно именуемогопросто Цельсом(ДО.[. 1.1.1.)
_(см.: ДигестыЮстиниана.Т. 1.С. 83).

? Этому во многом способствовали традиционные в Х/Х в. стажировки будущих рос-
сийских профессоровв германских университетах,включаяучебув возглавлявшемся
Г. Дернбургом Российском Императорском институте римского права в Берлине, а так-
_-же многочисленные переводы и переиздания в России пандектной литературы. Первый
отечественный учебник гражданского права был подготовлен по материалам лекций
проф.Дмитрия ИвановичаМейера(ДитрихаИоганнаМайера)(см.: Д.И.Мейер.Русское
гражданскоеправо.Ч. 1и 2. 1902.М.: Статут, 1997(серия«Классикароссийской циви-
листики»), слушавшеголекцииФ.К. фонСавиньии Г.Ф. Пухты, но создавшегоориги-
нальноеи стройноеучениео российскомгражданскомправе,ставегородоначальником.

3 См., например: Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России. М.: Статут,
_2003 (серия «Классика российской цивилистики»).

59



‘Раздел|.Введениев гражданскоеправо

ДмитрияМихайловичаГенкина,ИванаБорисовичаНовицкого, Екатерины
Абрамовны Флейшиц, Бориса Борисовича Черепахина и др.), во многом
сохранивших свою научную ценность (и также частично переизданных
вуказанной серии)'.

| В связис признанием (восстановлением)частногоправасовременная
российская частноправовая наука (цивилистика) развивается, опираясь
на достижения и труды как дореволюционных, так и советских ученых-
цивилистов (ссылки на которые содержатся в настоящем учебнике при

_”_ изложении отдельных институтов гражданского права, а также в списках
дополнительной литературы, рекомендуемой для их углубленного из-
учения). В отечественных исследованиях гражданского права широко
используется как зарубежный опыт, так и сравнительно-правовой метод.

Определенное развитие в современной отечественной литературе по-
лучили и отмеченные выше «социологические» подходы и теории. Вместе
с тем в условиях относительно недавнего восстановления частного права,
сопровождающегося созданием и применением соответствующего ему

° Нового гражданского законодательства, важное значение для российской
цивилистики сохраняет логико-догматическая «юриспруденция понятий».
Использование еедостижений содействует развитию отечественной граж-
данско-правовой науки с учетом складывающейся правоприменительной
практики, а также современных экономических и социальных реалий.
1

Ен ь]д 4. Учебный курс гражданского права

Гражданско-правоваянаукаслужитосновнымпредметомизучения
в учебномкурсе гражданскогоправа. Ведьот современного юриста
‘требуется не только знание многообразной и быстро меняющейся
правовойинформациио действующемзаконодательствеи практике
его применения,но и усвоениесуществацивилистическихкатегорий,
конструкций и институтов,пониманиетенденцийразвитиягражданско-
правовогорегулирования.
| В связи с этим курс гражданского права имеет свои, особые учеб-
но-методическиезадачи,решение которых требуетсистематизации

' См. также:КрасавчиковО.А.Советскаянаука гражданскогоправа(понятие, пред-
_мет,состави система)// КрасавчиковО.А.Категории науки гражданского права:Из-
_бранные труды. В 2т.Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 115 и сл. (серия «Классика российской
цивилистики»); ИоффеО.С.Развитиецивилистической мысливСССР (частиГи П) //
Избранныетрудыпо гражданскомуправу.Из истории цивилистическоймысли. Граж-
данское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». М.: Статут, 2000.
_С. 157и сл. (серия«Классикароссийской цивилистики»).
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учебного материала, не копирующей традиционную систематику от-
расли гражданского права (или, тем более, гражданского кодекса). Она
должна быть направлена на наилучшее понимание и усвоение учебного
материала и не ограничиваться воспроизведением и комментировани-
ем системы и содержания основных гражданско-правовых институтов
и норм гражданского права.

Этими соображениями обусловлены особенности не только содер-
жания, но и структуры учебного курса, прежде всего последовательность
изложения в нем подотраслей и институтов гражданского права, освеще-
ние отдельных гражданско-правовых конструкций и категорий цивили-
стической науки. Например, представляется целесообразным излагать
наследственное право после вещного права (поскольку наследование
во многих случаях составляет основание возникновения вещных прав),
а обязательственное право как наиболее объемный и практически важный

раздел гражданского права —в единой части, не разрывая искусственно
изложение его Общей и Особенной частей (что неизбежно при тради-
ционной последовательности изложения учебного материала, в которой
Особенной части обязательственного права предшествует изложение
интеллектуальных прав).

С учетом продолжительности изучения курса гражданского права
в юридических вузах (два учебных года, состоящие из четырех семестров)
содержание настоящего учебника разделено авторами на четыре тома,
каждый из которых последовательно соответствует учебному материалу
одного из семестров:

Том1 (разделы 1-Ш): .
—введение в гражданское право (раздел 1);
—учение о гражданском правоотношении (раздел И);
—проблематика осуществления и защиты гражданских прав (разделШ).
Том 2 (разделы ГУ-У\УП):
—вещное право (раздел 1У);
—наследственное право (раздел У);
—интеллектуальные права (раздел УП);
—личные неимущественные права (раздел УП). т
Том 3 (разделы УШ-Х): | и
—общие положения об обязательствах и договорах (раздел УШ);
—договорные обязательства по передаче имущества в собственность

(раздел [Х) и в пользование (раздел Х).
Том4 (разделыХ!--ХУП: -
—договорные обязательства по производству работ (раздел Х!); -
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—договорные обязательства по оказанию фактических, юридических
и финансовых услуг (разделы ХПИи ХШ);

—договорные обязательства по приобретению и использованию ис-
ключительных прав (раздел ХТУ);

—обязательстваиз многосторонних договоров, односторонних действий
и натуральные обязательства (раздел ХУ);

—внедоговорные (правоохранительные) обязательства (раздел ХУ).
Таким образом, тома [и П учебника в основном охватывают изложение

Общей части гражданского права и «статику» регулируемых им отношений,
тогда как тома Ш и ТУполностью посвящены обязательственному праву,
оформляющему «динамику» этих отношений‘.

м АА Дополнительная литература
беожныя .
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Глава 2

ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА

$ 1. Понятие и виды источников гражданского права. —$ 2. Нормативные
акты гражданского права. —$ 3.Действие гражданского законодательства.

5 1. Понятие и виды источников гражданского права

Е;

1.Основные виды источников гражданского права

Под источником права принято понимать общеобязательнуюформу
выражения и закрепления правовых норм.

Среди источников российского гражданского права главенствую-
щую роль играет Конституция РФ. Она обладаетвысшей юридической
силой и возглавляетвсю систему источников отечественного права,а ее
нормы имеют прямое действие и применяются без предварительного
или промежуточного закрепления в каких-либо иных нормативных
актах низшего уровня. При этом ряд из них имеет непосредственное
значение для сферы гражданского права, будучи его важнейшим ис-
точником.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ ип. 1 ст. 7 ГК обще-
признанные принципы и нормы международного права, а также междуна-
родные договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы, а следовательно, и одним из источников рос-
сийского права. Более того, они имеют преимущество в применении
переднормами национального, в том числе гражданского права (кроме
норм Конституции РФ)'.

Господствующей, основной формой (источником) российского
гражданского права являются нормативные акты, среди которых при-
оритетное место занимают законы как акты высшей юридической
силы. Согласно абз. | п. 2 ст. 3 ГК только законы включаются в понятие
гражданского законодательства.

' В соответствии с абз. 2 п. 2 ст. 7 ГК (в ред. Федерального закона от 8декабря 2020 г.
№ 427-ФЗ) не допускается применение правил международных договоров РФв их ис-
толковании, противоречащем Конституции РФ (такое противоречие устанавливается
Конституционным Судом РФ).
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Наряду с этим в гражданском праве, особенно в области имуще-
ственного (гражданского) оборота', значение источника права имеют
обычаи.

В российской правовой системе велико значение судебной практи-
ки. Сами по себе судебные прецеденты (вступившие в законную силу
решения судов по конкретным делам) не считаются источниками
права, ибо суд призван применять, а не создавать правовые нормы,
будучи судебной, а не законодательной властью (ст. 10 Конститу-
ции РФ). Вместес тем ВерховныйСуд РФв соответствиисо ст. 126
Конституции РФи законодательством о судоустройстве вправе да-
вать судам «разъяснения по вопросам судебной практики», которые
содержат обязательное толкование применяемых судами норм дей-
ствующего законодательства. Такое же общеобязательное (конститу-
ционное) истолкование содержания законов и иных правовых актов
(или их отдельных положений) может содержаться в постановлениях
Конституционного Суда РФ, посвященных проверке конституцион-
ности этих нормативных актов?

Таким образом, система (иерархия) источников отечественного
гражданского права состоит из:

1) норм Конституции РФ, имеющих гражданско-правовое зна-
чение;

2) международных договоров, в которых участвует Российская Фе-
дерация, а также общепризнанных принципов и норм международного
права, действующих в гражданско-правовой сфере;

3) гражданско-правовых нормативных актов, прежде всего законов
(актов гражданского законодательства);

4) гражданско-правовых обычаев, наиболее часто используемых
в сфере имущественного оборота;

5) актов Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, содер-
жащих обязательное толкование норм гражданского законодательства.

Не является источником права цивилистическая доктрина. Обоснован-
ные учеными-цивилистами научные выводы и положения, изложенные

' Имущественный оборот составляют разнообразные экономические отношения
по переходувещейи другого имуществаот однихлиц к другим. Их гражданско-право-
воеоформлениев видеразличныхдоговоров, наследованияи других формправопре-
емства (перехода гражданских прав и обязанностей) охватывается понятием граждан-
ского оборота.

? См.ч. 5ст. 79Федеральногоконституционногозаконаот 21июля1994г. №1-ФКЗ
«ОКонституционном СудеРоссийскойФедерации»(СЗ РФ. 1994.№13.Ст. 1447).
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ими в комментариях, статьях, учебниках и т.д., обычно представляют собой _
результатдоктринального(научного)толкованиязаконов и других источ-
ников права,анализапрактики их применения и критического изучения
иных взглядовИнеимеютобязательногохарактера.Они могутбытьучтены
судомпри разбирательствеконкретного споравкачествемнениясведущих.
лиц или статьосновой предложенийо совершенствованиизаконодатель-
ства, но в любом случае сами по себе не приобретают непосредственного_
юридическогозначения.

Не могут считаться источниками права индивидуальныеакты, или
акты локального характера, не исходящие от органов государственной
власти и не содержащиепредписаний (правовых норм), обязательных
для неопределенного круга лиц. В сфере гражданского права часто ис-
пользуютсяуставыюридическихлиц, их внутренниерегламентыидругие
«корпоративные документы» (п. 4 и 5 ст. 52 ГК), примерные договоры
(ст. 427 ГК), модельные и иные рекомендательные правила, документы
ит.п. Они обязательнылишьдлятех, кто прямоили косвенно согласился
с их применением (не случайно говорят, что «договор —закон для двоих»),
например, вошелв составкорпорации либо ееорганов, и основаны ис-
ключительнонадобровольномподчиненииих действию (что нетребуется
для норм права).

Их важноеотличиеот нормативных актов как источников правасо-
стоиттакжеи втом, чтолокальныеакты и гражданско-правовыедоговоры
не являютсяактамипубличной власти,принятымив установленномпо-
рядкеееорганамиили должностными лицами, наделеннымикомпетен-
цией по изданиюнормативныхактов, и не санкционированы ими в этом
качестве,априняты самимиучастниками гражданскихправоотношений‘.
Такиеактывмеханизмегражданско-правовогорегулированияиграютроль
юридических фактов (действий), а не правовых норм. Не будучи общеобя-
зательнымиправиламиповедения,они имеют значениедля конкретных
правоотношений, в том числепри разрешениивозникших споров (раз-
умеется,при условиисоответствияих содержаниядействующемузаконо-
дательству). С помощью таких юридически значимых действий участники
гражданских правоотношенийсамостоятельноорганизуют и регулируют
свои конкретные взаимосвязи.

'0 признаках нормативного акта, используемых судебной практикой, см. п. 2 по-
становленияПленумаВерховногоСудаРФ от25 декабря2018г. №50«Опрактике рас-
смотрениясудамиделобоспариваниинормативныхправовыхактови актов, содержа-
щих разъяснениязаконодательстваи обладающихнормативнымисвойствами»(Бюл-
летень ВерховногоСудаРФ. 2019.№ 2).
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2.Международные договоры как источники =
гражданского права |

В понятие международных договоров включаются как межгосу-
дарственные, так и межправительственные и межведомственные со-
глашения Российской Федерации с иностранным государством либо
с международной организацией‘. В сфере гражданского права речь
идет прежде всего о различных многосторонних межгосударственных
договорах (конвенциях), участницей которых является Россия (в том
числе и в роли правопреемника Союза ССР). Как уже отмечалось,
международные договоры Российской Федерации имеют приоритет
передеегражданским законодательством. В случае, когда такой между-
народный договор предусматривает иные правила, чем национальное
гражданское законодательство, применению подлежат правила этого
договора (если их предложенное истолкование соответствует Консти-
туции РФ). Сказанное относится и к двусторонним международным
договорам Российской Федерации, содержащим гражданско-право-
вые нормы (например, к договорам о взаимной защите иностранных
инвестиций).

Международныедоговоры РФ, не будучи актами национальногоза-
конодательства,не входятв состав гражданского законодательстваРФ.
Однако содержащиесяв них частноправовыепо своейюридическойпри-
роде нормы являются частью правовой системы Российской Федерации (п. 1
ст. 7 ГК), составляя особый, самостоятельный вид (группу) источников ее
национальногогражданского права.

При этом международные договоры применяются к гражданским
правоотношениямлибонепосредственно,либопутемизданиядляих при-
менения внутригосударственных актов, когда такой путь прямо пред-
усмотрен самим договором. Например, Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция)
подлежит непосредственномуприменениюв качествероссийского права
(в тех случаях, когда к договорам международной купли-продажи под-
лежитприменениюроссийскоеправо).Женевскаявексельнаяконвенция
от 7 июня 1930 г. №358 (Конвенция о Единообразном законе о перево-
дном и простом векселе), в которой Российская Федерация участвует
в качестве правопреемника Союза ССР, предусматриваетпринятие ее

' Статьи 2и 3Федеральногозаконаот 15июля 1995г. №101-ФЗ«Омеждународ-
ныхдоговорахРоссийскойФедерации»(СЗ РФ. 1995.№29.Ст. 2757).
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участниками национальных законодательных актов, воспроизводящих
текст утвержденного этой Конвенцией Единообразного закона о пере-
водном и простом векселе. Во исполнение этого правила Союз ССР
в 1937г. принял специальное Положение о переводном и простом векселе,
имеющее силу закона и действующее в настоящее время на территории
Российской Федерации'. Названное Положение имеет уже не междуна-
родно-правовую, а внутригосударственную природу, будучи актом нацио-
нального гражданского законодательства, а потому лишается приоритета,
свойственного международным договорам РФ.

Что касается общепризнанных принципов и норм международного права,
то они, как и общие принципы гражданского права, определяют содержа-
ние и применение соответствующих гражданско-правовых норм’. При-
мером может служить принцип запрета ухудшения правового положения
(дискриминации) иностранных граждан или юридических лиц по срав-
нению с национальными субъектами права, а также принцип всеобщего
соблюдения прав человека.

3.Обычаи как источники гражданского права

Российское гражданское право придает значение источника пра-

ваобычаям,сложившимся в сферепредпринимательской или иной
деятельности.

Обычаи представляют собой сложившиеся и широко применяемые
в какой-либо области предпринимательской или иной деятельно-
сти правила поведения, не предусмотренные законодательством
или договором сторон, но не противоречащие им (п. 1 ст. 5 ГК).

Таким образом, под правовыми обычаями понимаются фактически
существующие в реальной жизни и признанные законом общие прави-
ла, которые хотя и не выражены в каком-либо нормативном акте или
вдоговоре, но подлежат применению, если иное прямо не установлено

' Утверждено Постановлением ЦИК и СНК СССР от7 августа 1937 г. (СЗ СССР.
1937. № 52. Ст. 221); в настоящее время действует на территории РФв силу ст. 1Феде-
ральногозаконаот 11марта1997г.№48-ФЗ «Опереводноми простомвекселе»(СЗ РФ.
1997.№ 11.Ст. 1238).

? См. п. 1постановленияПленумаВерховногоСудаРФ от 10октября 2003г. №5
«Оприменениисудамиобщейюрисдикции общепризнанныхпринципов и норм меж-
дународного права и международных договоров Российской Федерации» (Бюллетень

ВерховногоСудаРФ.2003.№12).
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законом или соглашением сторон. По существу, они являются своео-
бразными нормами права («обычным правом»). При этом они должны
быть сложившимися, т.е. достаточно определенными по содержанию
и широко применяемымив тех или иных имущественных отношениях
(например, при оказании услуг морских портов’).

Вместе с тем обычаи применяются лишь в случаях, когда те или
иные отношения, составляющие предмет гражданского права, прямо
не урегулированы ни нормативным актом, ни даже условиями конкрет-
ного договора, т.е. исключительно в субсидиарном (восполнительном)
порядке. Поэтому по своей юридической силе обычаи уступают дру-
гим источникам гражданского права (международным соглашениям
и гражданско-правовым нормативным актам). Обычаи не подлежат
применению в случаях их противоречия обязательным для участников
соответствующего отношения положениям законодательства либо
условиям договора (п. 2 ст. 5 ГК).

Будучи исторически первым, наиболее древним видом источников
права, обычаи сохранили гражданско-правовое значение прежде всего
вимущественномобороте.Так, если какое-либо условиедоговора прямо
не определено его сторонами либо диспозитивной нормой закона, оно
определяется обычаями, применимыми к отношениям его сторон (п. 5
ст. 421 ГК). В случаях отсутствия специальных требований законода-
тельства или условий договора относительно исполнения обязательств
его стороны также должны руководствоваться обычаями (ст. 309 ГК).
Обычаи применяются и в других сферах гражданского права, например
ввещномправе:ими может определяться порядок пользования вещами,
находящимися вобщей собственности нескольких лиц, а местные обы-
чаи могут стать основанием приобретения в собственность некоторых
общедоступных для сбора вещей (ст. 221 ГК).

Обычаи предпринимательского оборота иногда систематизируются
в форме примерных условий договоров (ст. 427 ГК), например догово-
ров, заключаемых на биржевых торгах; но любые обычаи действуют
и применяются независимо от их фиксации в каком-либо документе
(сборнике, примерном договоре и т.д.)*. Наличие и содержание обы-
чаев, сложившихся в Российской Федерации в сфере предпринима-

' См. п. 1ст. 3Федеральногозаконаот8 ноября2007г. №261-ФЗ «Оморских пор-
тах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации»(СЗ РФ. 2007.№ 46.Ст. 5557).
? См. абз. 2 п. 2 постановления Пленума ВС РФ № 25 и абз. 3 п. 7 постановления

ПленумаВАС РФ от 14марта2014г. № 16«Освободедоговораи еепределах»(Вест-
ник ВАС РФ. 2014. №5).
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тельской деятельности, в том числе в морских портах, свидетельствует
Торгово-промышленная палата РФ".

Обычаи принято отличать от обыкновений. Обыкновение —это такое
сложившееся правило, которое приобретает обязательное значениетолько
для сторон конкретного договора в силу их прямого или подразумеваемо-
го согласия руководствоваться им в своих отношениях, тогда как обычай
субсидиарно применяется независимо от воли сторон. Следовательно,
обыкновение восполняет пробел в договоре, будучи его условием, а обы-
чай —пробелв законе, при этом уступая в силе диспозитивной норме права.
Обыкновение представляет собой прямо или косвенно согласованное
сторонами конкретного договора условие о применении к их отношениям
того или иного обычая, а потому не может считаться нормой права, по-
добной обычаю”.

Вместе с тем в основе согласованных сторонами договора обыкновений
нередко лежат обычаи. Так, в современной международной торговле широ-
ко используются положения разработанных парижской Международной
торговой палатой (МТП) сборников международных торговых обычаев
(«Правил толкования международных торговых терминов Инкотермс»,
«Унифицированных правил» или «Унифицированных правил и обычаев»
для различных форм безналичных финансовых расчетов и др.). Все они
представляют собой неофициальную систематизацию обычаев, которые
приобретают обязательное значение лишь в случае прямой ссылки на них
в содержании договора. Однако некоторые из них в силу большой рас-
пространенности в имущественном обороте по специальному решению,
санкционированному публичной властью, могут приобрести качества
торговых обычаев (норм права, обязательных для применения). Например,
Правление Торгово-промышленной палаты РФ признало Международные
правила толкования торговых терминов Инкотермс торговым обычаем,
действующим на территории Российской Федерации независимо от ссылок
на них в конкретных договорах.

От обычаев и обыкновений следует отличать «заведенный порядок».
Он представляет собой практику взаимоотношений сторон конкретного
договора,сложившуюся между ними в предшествующих взаимосвязях и хотя
прямо и не закрепленную где-либо, но подразумеваемую в силу отсутствия

' См. подп. «н» п. 3 ст. 15 Закона РФ от 7 июля 1993 г. № 5340-1 «О торгово-про-
мышленных палатах в Российской Федерации» (Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33.
Ст. 1309).

? См.: Венская конвенция о договорахмеждународной купли-продажи товаров:
Комментарий. М.: Юрид. лит., 1994. С. 34 (автор комментария —И.С. Зыкин).
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каких-либо возражений по этому поводу. По своей юридической природе
заведенный порядок близок к обыкновению, отличаясь лишь отсутствием
упоминанийо нем в конкретном договоре,но совсемне обязательносо-
ставляетобычайимущественногооборота.Он отражаетподразумеваемые
сторонамиусловияконкретного договора (косвенно выражаяволюего
сторон). В этом качествезаведенныйпорядок, или «практика,установив-
шаясяво взаимныхотношенияхсторон»договора,получаетпредпочтение
перед обычаем при толковании судом условий договора (Ч. 2 ст. 431 ГК).

Подобно обыкновению, отражающий волю сторон договора заведенный
порядок в соответствующейчастиотменяетдействиекак диспозитивных
норм закона (подлежащихприменению лишь в случаяхотсутствияиных
указаний в договоре), так и обычаев (норм права), т.е. превосходит их
по своейюридическойсиле.Другими словами,обыкновенияи заведенный
порядок представляютсобойпрямовыраженныеилиподразумеваемыеус-
ловиядоговорови в силуэтогоимеютпреимуществов применениии перед
диспозитивными нормами закона, и передобычаями. Однако обычаи
в отличиеот «подразумеваемыхусловий»договоровявляютсяобщеобя-
зательнымиисточникамиправа'.

4.Актывысшихоргановсудебнойвласти р

ВерховныйСудРФ даетсудамразъясненияпо вопросамсудебной
практики, в том числе и по гражданским делам, которые принимаются
им вдвух формах:

1) постановленийПленума Верховного Суда РФ, содержащих общие
правила;

2) утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ обзоровсудеб- `
_нойпрактики по отдельным категориям споров, сформулированных
_ввиде решений по конкретным делам.

Аналогичными возможностями обладал ранее и Высший Арби-
‘тражный Суд РФ, также принимавший как постановления Пленума
_(содержавшиеобщие правила), так и утверждавшиеся его Президиумом
9

' Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, обычное право «имеет такую же силу, как и за-
кон —«повальный обычай, что царский указ». Только действие обычного права начина-
_етсятам, где молчит закон... Обычное право не выдерживает при сопоставлении с нор-
_мамизаконодательными,как имеющими повелительныйхарактер,так равнои с теми,
которые имеюттолько восполнительноезначение.Сила заведенногопорядка иная -
_онтолько восполняетволюконтрагентов... Поэтому заведенныйпорядок, как и дого-
_вор,несомненно,устраняетприменениевосполнительногозакона, которыйи рассчи-
_тан на его отсутствие» (Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд.
1907 г.). М.: Спарк, 1995. С. 39).
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обзоры арбитражно-судебной практики по отдельным категориям
споров.В некоторыхслучаяхпринималисьсовместныепостановления
пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Ряд
таких актов Высшего Арбитражного Суда РФ сохранил силу до на-
стоящеговремени.

Разъяснения,принятыевформепостановленийПленумаВерхов-
ного Суда РФ (и сохранивших силу постановлений Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ), содержащие общие правила применения су-
дамисоответствующихзаконодательныхнорм,обязательныдлясудов,
атем самыми длясторонрассматриваемыхимиспорови, следователь-
но, являются одним из источников права'. Предполагается, что такие
постановленияне содержатновых норм права,апредставляютсобой
только обязательноетолкованиесодержания и порядка применения
действующихправовыхнорм (по сути будучитемсамымсвоегорода
подзаконными нормативными актами). Но иногда такое толкование
фактически создаетновыезаконоположения,восполняющиевыявлен-
ныев практикеправопримененияпробелыи недостаткидействующего
законодательства.Такие ситуации обычно становятсяповодомк его
дальнейшемусовершенствованию.

Важноепрактическоезначениеимеюти обзорыпрактикирассмотре-
ния судамиотдельныхкатегорийспоров,утвержденныеПрезидиумом

_ Верховного Суда РФ (а ранее —информационными письмами Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда РФ), а также решения высших
судебных инстанций по конкретным делам (прецеденты). Разумеется,
-сами по себе они не являются источниками права и не имеют обяза-
_тельнойсилыдлядругихлиц хотябы потому,чтооснованынаобстоя-
тельствахконкретных дели немогут распространятьсяна иные,даже
представляющиесяаналогичнымиситуации.Поэтомутак называемые
правовыепозициивысшихсудебныхоргановпо существупредставляют
собой рекомендации,которые определеннымобразомориентируют
суды, а следовательно,и участников судебныхспоров. Этим они со-
действуют установлениюединообразияв понимании и применении
судами гражданско-правовыхнорм, повышаяпредсказуемостьи опре-
‘деленность судебных решений, атем самым и эффективность судебной
защиты.

КонституционныйСудРФ в соответствиис подп. «а»п. 2 ст. 125
Конституции РФ проверяет конституционность законов и иных пра-

. ' Подробнееобэтомсм.:ЖуйковВ.М. К.вопросуо судебнойпрактике как источни-
ке права// Судебнаяпрактика как источник права.М.: Юрист, 2000.С. 78и сл.
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вовых актов (либо их отдельных положений). При этом он осущест-
вляет истолкование их содержания, становящееся общеобязательным,
ибо согласно ч. 5 ст. 79 Закона о Конституционном Суде РФ любое
иное их истолкование и применение, в том числе судами, не допу-
скается. Следовательно, данное в постановлениях Конституционного
Суда РФ конституционно-правовое толкование норм гражданского
права становится обязательным для правоприменительной практики
и тем самым приобретает значение источника гражданского права.
Аналогичное значение фактически имеют и определения Конститу-
ционного Суда РФ. Кроме того, законы и иные правовые акты, либо
их отдельные положения, признанные Конституционным Судом РФ
неконституционными, утрачивают силу и не подлежат применению.
Это позволяет условно говорить также и о его «отрицающем право-
творчестве».

$ 2. Нормативные акты гражданского права

1.Системагражданско-правовыхнормативныхактов

Гражданско-правовые нормативные акты составляют определен-
ную систему, построенную по иерархическому принципу. Содержание
этой системы предопределено конституционными нормами. В соот-
ветствиис п. «о» ст. 71 Конституции РФи п. 1 ст. 3 ГК гражданское
законодательство составляет предмет исключительнойфедеральнойком-
петенции. Это означает, что органы субъектов РФ и органы местного
самоуправления не вправе принимать нормативные акты, содержащие
нормы гражданского права. Следовательно, содержащиеся в нормах
ГК отсылки к «закону» (или к «законодательству») либо упоминания
этих терминов в ГК имеютв виду только федеральныйзакон.

Следует, однако, учитывать, что нормы гражданского права могут
содержаться и в актах других отраслей законодательства, которые от-
несены к совместному ведению Российской Федерации и еесубъектов
(П. «к» ч. 1ст. 72 Конституции РФ). К их числу принадлежит, напри-
мер, жилищное законодательство, которое состоит из комплексных
нормативных актов, содержащих нормы как гражданского, так и адми-
нистративного (публичного) права, в частности Жилищный кодекс РФ.
Такого рода акты могут приниматься и субъектами РФ, но не могут
противоречить нормам федеральных законов (ч. 2 и 5 ст. 76 Консти-
туции РФ). Например, в сфережилищного права субъекты РФ могут
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принимать общеобязательные правила учета граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий (ибо они относятся к сфере адми-
нистративного права), но не вправе принимать нормативные акты,
определяющие (в том числе конкретизирующие) условия договоров
жилищного найма (ибо регламентация договорных отношений от-
носится к сфере гражданского права).

По своей юридической силе гражданско-правовые акты распреде-
ляются на три группы:

1) обладающие высшей юридической силой федеральные законы;
2) носящие подзаконный характер указы Президента РФ и поста-

новления Правительства РФ (иные правовые акты);
3) нормативные правовые акты иных федеральных органов испол-

нительной власти (министерств и ведомств Российской Федерации),
обладающие наименьшей юридической силой.

Составляющие первую группу актов законы возглавляются Граж-
данским кодексом и охватываются понятием «гражданское законода-
тельство» (п. 2 ст. 3 ГК). Иначе говоря, действующий закон придает
этому термину весьма узкое значение, основываясь на том, что акты
исполнительной власти не могут включаться в категорию законода-
тельства, поскольку данная ветвь власти не вправе осуществлять за-
конодательную деятельность. Президентские указы и постановления
Правительства РФ охватываются понятием «иныеправовыеакты» (ч. |
ст. 15 Конституции РФи п. 3—6ст. 3 ГК). Наконец, нормативные
акты, принятые федеральными министерствами и ведомствами (фе-

_ деральными агентствами, федеральными службами и т.д.), составляют
категорию «нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти».

Строгое использование данной терминологии направлено на огра-
ничение подзаконного нормотворчества в сфере гражданского права. Ведь
такое нормотворчество содержит опасность прямого или косвенного от-
ступления от норм закона, искажения их содержания. Поэтому если при
формулировке конкретного правила в ГК допускается возможность его
конкретизации или установления иного решения «законодательством»
(либо «законом»), это означает, что такая конкретизация или иное решение

не могут устанавливаться никакими актами исполнительной власти. Если
же ГК предусматривает возможность установления отличных от его правил
предписаний «иными правовыми актами», то по этим вопросам возможно
принятие президентского указа или правительственного постановления,
но не ведомственного нормативного акта.
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При отсутствии таких указаний в тексте ГК. следуетисходить из того, что
его нормы (или нормы иного упомянутого в ГК закона) вообще не подлежат
конкретизации и тем болееизменениям любыми подзаконными актами, ибо
законодательсчелсоответствующуюрегламентациюисчерпывающей.Ведь
согласно п. 4 ст. 3 ГКдаже постановления Правительства РФ, содержащие
нормыгражданскогоправа,могутприниматьсяимлишьнаоснованиии во
исполнениефедеральныхзаконов или президентских указов, т.е. осно-
вываться на актах более высокого уровня. Только указы Президента РФ,
касающиесягражданско-правовыхотношений, могут приниматьсяпо во-
просам, прямо не урегулированным федеральными законами (п. 3 ст. 3 ГК).

2. Гражданский кодекс

Центральным,стержневымактом гражданскогозаконодательства
России являетсяееГражданскийкодекс. Этим положениемон обязан
не только общему характеру содержащихся в нем правил, но и требо-
ванию о том, чтобы все иные гражданские законы, а также законы, со-
‘держащиенормы гражданского права,соответствовали егопредписаниям
(п. 2ст.3ГК). Следовательно,при коллизиинормГКи другихфедераль-
ныхгражданскихзаконовнеобходиморуководствоватьсяправиламиГК.

Формально ГК является обычным федеральнымзаконом. От других
законов он отличается не своей юридической силой, а своим содер-
жанием, которое придаетемусистемообразующеезначениедля граж-
‘данского законодательства.Оно заключаетсяв том, что, во-первых,
ГК в систематизированном виде содержит все основополагающие
правилагражданского права;во-вторых, именнов нем предусмотре-
но принятие рядаконкретизирующих его правилафедеральныхза-
конов, т.е. системагражданскогозаконодательства.«Поэтому ничем
не ограниченноеотступлениеот правилГК вновыхзаконахприведет
лишь к тому, что принципиальные положения гражданского права
перестанутвлиятьна содержаниетекущего законодательстваи граж-
‘данское правоиз системысогласованныхнорм быстро превратится
в наборразрозненныхправил,содержаниекоторыхопределяетсяис-
Кключительнопотребностямиконкретнойситуации,анепроверенными
‘многовековой практикой подходами. Принцип соответствия кодексу
содержаниядругих гражданско-правовыхзаконовсоставляетглавное
препятствиедлясозданиятакого положения»'.

' Маковский А.Л. ГК. РФ действует. Что дальше? // эж-Юрист. 2003. № 46. С. 4.
Следует также согласиться с мнением М.И. Брагинского отом, что ГК по отношению
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Разумеется, правило п. 2 ст. 3 ГК не следует воспринимать как за-
прет на внесениев Кодекс каких-либо изменений и тем самым как
запрет на развитиегражданского законодательства.Речьв нем идет
о необходимоститакого изменениясодержанияГК и (или) отдельных
законов, при которомпринятиеновыхправилдолжносопровождаться
обязательнымизменением ранеедействовавшихпредписаний (на-
ходившихся в ГК), а главное —об их взаимной согласованности и от-
сутствии противоречий, а также об обоснованности этих изменений
с учетомтого, что они лишь развиваюти детализируютпринципиаль-
‘ныеположения,закрепленныевКодексе. — _

Действующий Гражданский кодекс РФ в силу указанных особенностей
своегосодержанияи значительногообъемапринималсяпо частям.
‚ Часть перваябыла принята 30 ноября 1994г. и введена вдействие с 1ян-

варя 1995г. (за исключением гл. 4 «Юридические лица», вступившей в силу
ранее, со дня официального опубликования части первой ГК. -—8 декабря
1994г., атакже гл. 17, посвященной вещным правам на земельные участки,

_` ‘правилакоторойдолжныбыливступитьвсилуодновременнос введением
в действиенового Земельногокодекса РФ)'. В своих трех разделахона
охватывает Общие положения (Общую часть гражданского права) (Раз-
делГ), Вещноеправо(РазделП) и Общуючастьобязательственногоправа
(РазделШ).

Часть втораяпринята 26января 1996г. и введенавдействиес | марта
1996 г.?Она включает один, но самый большой по объему Раздел ТУ, по-
священный отдельным видамобязательств (договорных и внедоговорных).

Часть третья принята 26 ноября 2001 г. и введена в действие с | марта
2002 г.?Она содержит два раздела, посвященных соответственно наслед-
ственному праву (Раздел У) и международному частному праву (Раздел \]).

клюбым другимфедеральнымгражданскимзаконамзанимаетположение«первогосре-
‘ди равных»(см.: Научно-практический комментарийк частипервойГражданскогоко-
‘дексаРоссийскойФедерациидляпредпринимателей.2-е изд.М.: Спарк, 1999.С. 42).

' См.: Федеральныйзакон от 30 ноября 1994г. № 52-ФЗ «Овведениивдействие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// СЗ РФ. 1994.№ 32.
Ст. 3302.Фактически нормы гл. 17ГК. были введеныв действиенесколько ранеевве-
‘дения в действиенового Земельногокодекса —с 28 апреля,а нес 30октября 2001г.
(СЗРФ. 2001. №17.Ст. 1644).

? См.: Федеральныйзаконот 26января1996г. №15-ФЗ«Овведениив действиеча-
_стивторойГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»// СЗ РФ. 1996.№5.Ст. 411.

3 См.: Федеральныйзакон от 26ноября2001г. №147-ФЗ«Овведениив действие
части третьейГражданского кодекса Российской Федерации»// СЗ РФ. 2001. №49.
Ст. 4553.
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Часть четвертая принята 18декабря 2006 г. и введена в действие с 1ян-
варя 2008 г.' Она содержит единственный Раздел УП, посвященный ин-
теллектуальнымправам(на результатытворческойдеятельностии средства
индивидуализации товаров и их производителей).

Таким образом, с 1января 2008 г. кодификацию гражданского законо-
дательстваРФ формальноможно считатьзавершенной.

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации является
третьим по счету в российской истории. В Российской империи действовала
созданная ещев начале ХХ в. М.М. Сперанским официальная система-
тизация законодательных актов в форме Свода законов, т. Х ч. [ которого
была посвящена законам в области гражданского права. К. началу ХХ в. был
разработан отличавшийся высоким научным и юридико-техническим уров-
нем проект Гражданского уложения, который частичнобылдажевнесен
в Государственную Думу (Книга У «Обязательственное право», содержав-
шаятакже нормы корпоративного права),но так и осталсянепринятым.

ПервыйГражданскийкодексРоссиибылпринятв 1922г. в периоднэпа
и знаменовал собой признание новой властью необходимости развер-
нутого регулирования имущественного (товарно-денежного) оборота.
В 1961-1964 гг. была осуществлена вторая кодификация гражданского
законодательства. Она выразилась в принятии в 1961 г. Основ граждан-
ского законодательства Союза ССР и союзных республик и разработан-
ных на их базе (а потому в значительной мере дублировавших друг друга)
республиканских гражданских кодексов (ГК РСФСР был принят одним
изпоследних,в 1964г.). Этакодификациявполноймереотражалахарактер
огосударствленной,плановойэкономики идругиеособенноститогдашнего
общественного строя.

Переходк рыночной организации отечественнойэкономики потре-
бовалкардинальногореформированияеезаконодательногооформления.
Первым кодифицированным актом нового, «рыночного» законодатель-
ства стали Основы гражданского законодательства Союза ССР и респу-
блик 1991 г. В связи с распадом Союза ССР они формально не вступили
в действие, но были ратифицированы Российской Федерацией в 1992 г.
идействовалидо принятия нового ГК в части,не противоречащейновым
российскимзаконам.К.сожалению,эти законыи президентскиеуказытого
временинередкосодержаливзаимныеи дажевнутренниепротиворечия
и характеризовалисьвесьманизким уровнемюридической проработки.

' См.: Федеральныйзакон от 18декабря2006г. №231-ФЗ «Овведениивдействие
части четвертойГражданского кодекса Российской Федерации»// СЗ РФ. 2006.№ 52
.(ч. 1). Ст. 5497.
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Созданный ими беспорядок в организации имущественного оборота сде-
лал насущной задачу новой гражданско-правовой кодификации, которая
и была в основном решена принятием ГК'.

В 2008 г. было принято решение о его модернизации (обновлении)
на основе Концепции развития гражданского законодательства РФ”.
Необходимость этого шага была предопределена быстрым развитием
и усложнением рыночного имущественного оборота, а также выяв-
ленными правоприменительной практикой некоторыми недостатками
и пробелами регулирующего его законодательства. Это касалось и ряда
общих положений ГК, в том числе определенного «переформати-
рования» некоторых норм общей части обязательственного права.
Требовалось создание современного корпоративного и вещного права
путем переоформления соответствующих разделов ГК. Назрели из-
менения в регулировании отдельных видов договоров (прежде всего
оформляющих финансовую деятельность), а также интеллектуальных
прав (особенно в связи с активным использованием их субъектами
сети «Интернет»). |

В ходефактическогореформированияГК, осуществлявшегосяв2012-
2017 гг., было принято девять федеральных законов, внесших важные
изменения в его общие нормы. К сожалению, результаты этой работы

_ во многом оказались противоречивыми. При ее осуществлении наряду
_ с достижениями были допущены и значительные просчеты, вызванные
_ непродуманными отступлениями от положений Концепции развития

гражданского законодательства РФ и первоначально разработанного на ее
основе единого законопроекта об изменениях норм ГК°?.Вместе с тем на-
чатое в 2012 г. совершенствование ГК нельзя считать завершенным, ибо
оно не затронуло основополагающую сферу вещного права (Раздел П ГК),
в которой можно ожидать будущих изменений.

' Подробнее о кодификации российского гражданского права см.: Маковский А.Л.
О кодификации гражданского права (1922—2006). М.: Статут, 2010; Крашенинников П.В.
Кодификация отечественного гражданского права // Кодификация российского част-
ного права 2017 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2017.

? См.: Указ Президента РФ от 18июля 2008 г. №1108«О совершенствовании
Гражданского кодекса Российской Федерации»// СЗ РФ. 2008. №29 (ч. 1). Ст. 3482;
Концепция развитиягражданского законодательстваРоссийскойФедерации/ Вступ.
ст. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2009.

ь Подробнее об этом см.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского за-
конодательства: промежуточные итоги. 2-е изд. М.: Статут, 2018. Разд. 1.
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3. Иные федеральные законы —_
_ (гражданское законодательство)

Предмет гражданского права составляют столь многообразные
и сложные отношения, что все они с необходимой мерой детализа-
ции не могут и недолжны бытьурегулированыдажетаким крупным,
объемным законом, как Гражданский кодекс. Для этого необходимы
многиедругиезаконы,развивающиеи конкретизирующиеегоправила
и институты.Они, однако, недолжны приниматьсябессистемнои по
любому поводу.

Прежде всего, сам ГК предусмотрел необходимость принятия не-
скольких десятковзаконодательныхактов (об отдельныхвидахюри-
дических лиц, об их государственной регистрации, о банкротстве,
о государственнойрегистрации прав на недвижимость, об ипотеке
(залоге недвижимости), о поставках товаров для государственных
нужд, о различныхвидахтранспортнойдеятельностии др.), закрепив
темсамымструктурувсегогражданскогозаконодательства.При этом
следует иметь в виду, что при наличии прямого указания в ГК иной
федеральныйзаконможетурегулироватьсоответствующееотношение
иначе,чемпредусмотреноКодексом.

Но при отсутствии указаний ГК о необходимости принятия специ-
ального закона содержащеесяв нем регулированиеследуетсчитать
исчерпывающим,не требующимдополнительныхуточненийи разъ-
яснений в иных законах.Такой подходпрепятствуетпопыткам уста-
новления«трехуровневой»системыгражданскихзаконов,при которой
между ГК и развивающими его общие положения специальными за-
конамисоздается«прослойка»в видедругихзаконовобщегохарактера
(например, предлагавшегосяк принятию общегозаконао реоргани-
зацииюридическихлиц)'.

Составляющиегражданское законодательствофедеральныезаконы
вомногихслучаяхимеюткомплексныйхарактер.Обычноони содержатнор-
мы не только гражданского, но и административного(публичного) права
(например,транспортныекодексывключаютразделынетолькоодоговорах
перевозки, но и об организации соответствующего вида транспорта).

Иногда онии в целом являются публично-правовыми(в частности, законы
о государственной регистрации юридических лиц или прав на недвижимость).
Отнесениеихк гражданскомузаконодательствуобусловленотем,чтонормы

%ву
1

' Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 29.
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указанных законов призваны регулировать отношения, обслуживающие
потребности гражданского оборота, вне которого их действие теряет смысл.
Кроме того, признание их административно-правовой природы означало бы
отнесение их принятия к совместной компетенции Российской Федерации
и ее субъектов (подп. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). В свою очередь это
повлекло бы за собой возможность принятия не совпадающих по содержа-
нию региональных актов, противоречащую объективно необходимому для
развития экономики единству гражданского оборота (ср. п.5 ст. 1 ГК).

4. Иные (подзаконные) правовые акты

ЗыЕН
Входящиев эту группу нормативныеакты имеютподзаконныйха-

рактер. Тем не менее при наличии прямого указания в ГК (или вином
федеральном законе) соответствующее отношение может быть урегу-
лировано ими иначе, чем это предусмотрено в правилах Кодекса или
другого закона.

Наибольшей юридической силой среди подзаконных нормативных
актов обладают указы Президента РФ. В сфере, прямо не урегулиро-
ванной нормами закона, правила указов фактически имеют такое
же значение, как и закон, разумеется, если они не содержат прямых
противоречий ему (п. Зи 5 ст. 3 ГК). Те из них, которые были изданы
до принятия ГК или предусмотренных им законов, могут применяться
в части, соответствующей предписаниям Кодекса.

Постановления Правительства РФ, содержащие нормы гражданско-
_ го права, должны не только соответствовать ГК, другим федеральным
законам и президентским указам, но и приниматься лишь «на осно-
вании и во исполнение» перечисленных актов более высокой юри-
дической силы (п. 4 ст. 3 ГК). При несоблюдении этого ограничения
они не подлежат применению (п. 5 ст. 3 ГК). Речь при этом идет лишь
о тех правительственных постановлениях, которые имеют граждан-
ско-правовое значение. Правительственные постановления, ранее
принятые по вопросам, которые согласно ГК могут регулироваться
только законами, сохраняют силу до принятия соответствующего за-
кона и в части, не противоречащей Кодексу.

о _ 5.Нормативные правовые акты федеральныхорганов
ине, исполнительной власти

Нормативные акты федеральных министерств и ведомств в сфере
гражданского праваобладаютнаименьшей юридической силой и долж-
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ны строго соответствовать как законам, так и иным правовым актам,
регулирующим соответствующие отношения. Болеетого, само их при-
нятие обусловлено наличием прямого указания на такую возможность
в акте более высокого уровня —в законе либо президентском указе
или правительственном постановлении (п. 7 ст. 3 ГК), одновременно
определяющем и пределыведомственного нормотворчества. Это связа-
но со все еще встречающимся появлением в правилах, принимаемых
отдельными министерствами и ведомствами, искажения содержания
закона в угоду ведомственным или иным интересам.

В связи с этим все ведомственные нормативные акты, касающиеся
прав, свобод и обязанностей граждан, устанавливающие правовой
статус организаций, а также акты межведомственного характера, в том
числе принятые в сфере гражданского права, подлежат:

во-первых, обязательной государственной регистрации в Федераль-
ной регистрационной службе Министерства юстиции РФ (в ходе ко-
торой осуществляется контроль за законностью их содержания);

во-вторых, последующему официальному опубликованию в «Рос-
сийской газете» или на Официальном интернет-портале правовой
информации (если они не содержат сведений, составляющих государ-
ственную тайну или носящих конфиденциальный характер)`.

Акты, не прошедшие государственную регистрацию либо не
опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых по-
следствий как не вступившие в силу и не могут регулировать соот-
ветствующие отношения; на них также нельзя ссылаться при раз-
решении споров.

Кроме того, ведомственные нормативные акты могут издаваться
‘только в форме постановлений, приказов, распоряжений, правил, ин-
_струкций и положений (Центральному банку России в соответствии
с законом о нем разрешено издавать нормативные акты в форме по-
‘ложений, инструкций и указаний), но не в виде писем и телеграмм (что
ранее традиционно практиковали некоторые ведомства).

Наконец, законом предусмотрена обязанность возмещения убыт-
ков, причиненных гражданам или юридическим лицам в результате

' См. п. 8 и9 Указа ПрезидентаРФ от 23мая 1996г. №763«Опорядкеопублико-
вания и вступленияв силу актов ПрезидентаРоссийской Федерации,Правительства
Российской Федерациии нормативных правовыхактов федеральныхорганов испол-
_нительной власти» (СЗ РФ. 1996. №22. Ст. 2663).

? См. п. 2 Правилподготовки нормативныхправовыхактовфедеральныхорганов
исполнительной власти и их государственной регистрации, утв. Постановлением Пра-
_вительстваРФ от 13августа1997г. №1009(СЗ РФ. 1997.№33.Ст. 3895;№50.Ст. 5689).
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издания ведомственного акта, не соответствующего закону или иному
правовому акту (ст. 16 ГК).

Перечисленные меры призваны содействовать установлению долж-
ного порядка в ведомственном нормотворчестве.

| 8 3. Действие гражданского законодательства

1. Официальное опубликование
ыы и вступление нормативных актов в силу
и, :

Нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, подле-
жат обязательному официальномуопубликованию. Такое опубликование
важно и для определения момента вступления соответствующего акта
в силу, и для ознакомления с содержанием его правил всех участников
гражданских правоотношений. Кроме того, официальное опублико-
вание содержит официальный текст такого акта, которым надлежит
руководствоваться.

Международные договоры, в которых участвует Российская Феде-
рация, обычно вводятся в действие путем принятия специальных за-
конов об их ратификации (и официально публикуются вместе с этими
законами).

Федеральныезаконы подлежат официальному опубликованию вте-
чение семи дней после их подписания Президентом РФ в «Парламент-
ской газете», «Российской газете»,в «Собрании законодательства Рос-
сийской Федерации» и на Официальном интернет-портале правовой
информации‘. По истечении 10дней после дня первой официальной
публикации полного текста закона он вступает в силу.

Возможен иной порядок вступления закона в силу, который в этом
случае должен быть предусмотрен в самом законе. Он может быть свя-
зан с необходимостью немедленного введения вдействие нового зако-
на, но может предусматривать и более поздний по сравнению с обще-
принятым срок, связанный с необходимостью подготовки участников
правоотношений к применению нового закона. При принятии кодекса
или иного крупного закона, вносящего значительные изменения в за-
конодательство, нередко принимается специальный закон о порядке

' См.: Федеральный закон от 14 июня 1994 г. №5-ФЗ «О порядке опубликования
и вступленияв силуфедеральныхконституционных законов,федеральныхзаконов,ак-
тов палатФедеральногоСобрания»// СЗ РФ. 1994.№8.Ст. 801.
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введения в действие основного закона («вводный закон»). Вводные
законы были приняты к каждой из четырех частей ГК.

Иные правовые акты (президентские указы и правительственные
постановления) также подлежат обязательной официальной публи-
кации (за исключением актов или их отдельных положений, содержа-
щих сведения, которые составляют государственную тайну или носят
конфиденциальный характер) в «Российской газете», в «Собрании
законодательства Российской Федерации» и на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации в течение 10дней после дня
подписания. Нормативныеуказы ПрезидентаРФ вступают в силу по ис-
течении семи дней последня их первого официального опубликования.
Постановления Правительства РФ, затрагивающие права, свободы
и обязанности граждан, а также устанавливающие правовой статус
организаций, вступают в силу по истечении семи дней после дня их
первого официального опубликования. Однако как в указах, так и в
правительственных постановлениях может предусматриваться и иной
порядок вступления их в силу (например, со дня их подписания).

Необходимо учитывать, что до 1994 г. законы РСФСР, а затем Рос-
сийской Федерации официально публиковались в «Ведомостях Верхов-
ного Совета РСФСР» («Ведомостях Съезда народных депутатов РСФСР
и Верховного Совета РСФСР», «Ведомостях Съезда народных депутатов
РФ и Верховного Совета РФ»), а также в «Российской газете». Указы Пре-
зидентаРФ в данный периодофициальнопубликовалисьсначалав на-
званных «Ведомостях», а в 1992—1993гг. —в «Собрании актов Президента
и Правительства РФ» и также в «Российской газете». Правительственные
постановления в это время официально публиковались в «Собрании поста-
новлений Правительства РСФСР», затем —в «Собрании актов Президента
и Правительства РФ».

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти подлежат официальному опубликованию (если они не содержат
сведений, составляющих государственную тайну или имеющих конфи-
денциальный характер) в срок не позднее 10дней после дня их госу-
дарственной регистрации в Министерстве юстиции РФ в «Российской
газете» и на Официальном интернет-портале правовой информации.
Они вступаютв силу по истечении 10дней после дня их официального
опубликования. Таким образом, исключается возможность примене-
ния неопубликованных или противоречащих закону ведомственных
нормативных актов.
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Акты гражданского законодательства обычно прекращают свое
действие и теряют юридическую силу либо в результате их непосред-
ственной отмены вновь принятыми актами, либо при наступлении
прямо указанного в них обстоятельства (как правило, принятия нового
акта, причем более высокого уровня, что характерно для подзаконных
нормативных актов).

Если нормативный акт не содержит правил о его отмене или об из-
менении ранее действовавших норм, следует исходить из того, что вновь
принятый нормативный акт по общему правилу погашает полностью или
в соответствующей части действие ранее принятого по этому же поводу
акта такой же или более низкой юридической силы (например, правила
нового закона парализуют действие соответствующих правил ранее при-
нятых по этому вопросу законов и подзаконных актов).

Законом, однако, может быть установлено и иноеположение. В частности,
правило о необходимости соответствия Гражданскому кодексу гражданско-
правовых норм, содержащихся в других законах (п. 2 ст. 3 ГК), указывает
на необходимость руководствоваться нормами Кодекса даже при их колли-
зии с нормами новых федеральных законов (если, разумеется, в Кодекс при
этом не было внесено изменений, устраняющих такие коллизии).

_ _2.Действие гражданско-правовых нормативных актов
р во времени

Гражданско-правовые нормативные акты вступают в силу одновре-
_меннона всейтерритории Российской Федерации. При этом по общему
правилу они не имеют обратной силы и применяются лишь к тем от-
ношениям, которые возникли после введения акта в действие (абз. 1
п, 1ст. 4 ГК). Это традиционное для всякого развитого правопорядка
положение имеет, однако, и ряд необходимых исключений.

Прежде всего, сам гражданский закон может предусмотреть распро-
странение своего действия и на отношения, возникшие до вступления
его в силу (абз. 2 п. 1 ст. 4 ГК), т.е. действие «с обратной силой». Так,
Закон о введении в действие части второй ГК в ст. 12распространил
действие новых правил о возмещении вреда, причиненного жизни
и здоровью гражданина (в том числе повышающих объем возмеще-
ния), на случаи причинения такого вреда, происшедшие за три года.
до вступления в силу соответствующих правил Кодекса. Этот же Закон
в ст. 11распространил действие новых правил об охране прав и инте-
ресов вкладчиков на отношения, связанные с привлечением денеж-
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ных средств во вклады, также возникшие до принятия части второй
ГК и сохранившиеся на момент введения его вдействие.

Едвали, однако, можно согласиться с распространением данного
положения на действие подзаконных актов. Представляется, что по-
следние в принципе не должны содержать указаний о придании им
обратной силы, если только такая возможность не основана на прямом
указании закона, на основании которого они приняты.

Другая ситуация связана с длящимся характером многих граждан-
ских правоотношений. Если, например, закон изменил продолжитель-
ность давностного срока по какому-либо требованию, возникшему
до введения его в действие, но предъявленному в суд после этого мо-
мента, то какой срок —старый или новый —следует применять в этом
случае (разумеется, при отсутствии специальных прямых указаний
закона на этот счет)? В соответствии с общим правилом п.2 ст. 4 ГК но-
вый закон применяется к правам и обязанностям, которые возникли
хотя и после введения его в действие, но на основе существовавших
до этого момента правоотношений. Следовательно, требование, предъ-
явленное в суд после введения вдействие нового закона, подпадает под
действие новых давностных сроков, хотя его основой и служит ранее
возникшее правоотношение".

Особый порядок установлен для действия законов, вводящих но-
вые обязательные (императивные) правила регулирования договор-
ных отношений. Ведь они могут затрагивать договоры, заключенные
до введения в действие нового закона, но исполняемые после этого
момента. Для обеспечения стабильности и надлежащего исполнения
обязательств, взятых на себя сторонами договоров, закон (п. 2 ст. 4
ип. 2 ст. 422 ГК) сохраняет действие условий ранее заключенных до-
говоров даже при противоречии их содержания новым императивным
правилам. Тем самым, по сути, продлеваетсядействие старого, ранее
действовавшего законодательства, на котором основывались условия
заключенных договоров.

При этом в новом законе может быть прямо предусмотрено рас-
пространение его действия и на отношения, вытекающие из ранее
заключенных договоров. Например, Закон о введении вдействие части
второй ГК вч. 1 ст. 8 распространил действие правил ГК об основани-
ях, последствиях и порядке расторжения отдельных видов договоров

' См.: Комментарийк части третьейГражданского кодекса Российской Федера-
ции / Под ред.А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юрист, 2002.С. 509—512(автор
комментария —М.Г. Розенберг).
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на вседействующие договоры независимо от времени (даты) их заклю-
чения. В данном случае общее правило п.2 ст. 422 ГК. не применяется.

3.Действие гражданско-правовых нормативных актов
в пространстве и по кругу лиц

Федеральный характер гражданского законодательства предоп-
ределяет его действие на всей территории Российской Федерации.
Ограничение территориального действия правил, регулирующих иму-
щественный оборот, может вводиться лишь федеральным законом
и только в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопас-
ности государства, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы
и культурных ценностей (абз.2 п. 5 ст. 1 ГК).

Правила гражданского законодательства распространяются на со-
ответствующие отношения российских субъектов гражданского права:
граждан, юридических лиц и публично-правовых образований. Вместе
с тем они применяются к гражданским правоотношениям с участием
иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если
иное не предусмотрено федеральным законом (аб3.4 п. 1 ст. 2 ГК).
В частности, при определенных условиях они могут применяться к до-
говорам российских субъектов права с иностранными контрагентами.
Условия и порядок такого применения регулируются нормами между-
народного частного права (Раздел УТ ГК).

Федеральный закон может и непосредственно предусмотреть огра-
ничение сферы своего применения определенным кругом лиц. Так,
Закон об акционерных обществах до определенного им момента не
распространяет действие ряда своих правил на акционерные общества,
созданныев результатеприватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий (абз.2 п. 5 ст. 1).

Изложенные положения в целом применимы и к действию подза-
конных нормативных актов, содержащих нормы гражданского права.

4. Применение гражданского законодательства по аналогии

Широта и сложность регулируемых гражданским правом отно-
шений вызывают к жизни различные ситуации, прямо не урегули-
рованные нормами гражданского права. Возникший пробел, кото-
рый невозможно восполнить ни условиями заключенного договора,
ни применимыми обычаями, устраняется с помощью аналогии закона
(п. 1 ст. 6 ГК), т.е. применения норм гражданского законодательства,
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регулирующих сходныеотношения, еслиэто не противоречит существу
регулируемых отношений. Использование аналогии закона допустимо
при наличии следующих условий:

во-первых, существование пробела в законодательстве, который.
невозможно восполнить с помощью предусмотренных законом средств,
включая толкование условий договора и правовые обычаи;

во-вторых, наличие законодательного регулирования сходных от-
ношений. Так, правила о договоре возмездного оказания услуг нередко.
распространяются на другие, прямо не урегулированные законом до-
говорные отношения по оказанию услуг, например, по предоставлению
рекламы или по профессиональной охране жилых помещений и других.
объектов недвижимости;

в-третьих, применение аналогичного закона к регулируемым от-
ношениям соответствует их существу. Нельзя, например, применять
общие положения о сделках к большинству личных неимущественных
отношений.

Не является аналогией закона содержащаяся в нем прямая отсылка.
к регламентации сходных отношений. Например, к договору мены
по указанию п. 2 ст. 567 ГК применяются правила о договоре купли-
продажи. Но в этом случае речь идет не о пробелев законе, а об особом
юридико-техническом приеме, способе регулирования, преследующем
цель «законодательной экономии».

При отсутствии даже сходного правового регулирования и невоз-
можности применения аналогии закона может использоваться аналогия
права(п. 2ст. 6 ГК). Она заключается вопределении прав и обязанностей
сторон отношения не конкретными правовыми нормами (или обыча-
ями), ана основеобщихначали смысла гражданского законодательства,
а также требованийдобросовестности,разумностии справедливости.
Под общиминачаламигражданского законодательстваследуетпонимать.
основные принципы гражданско-правового регулирования (ст. 1 ГК),
а под его смыслом—отраслевыеособенности,определяемыеспецификой
гражданского (частного) права. Критерии добросовестности, разумности.
и справедливости обычно применяются в негативном смысле: имеется
в виду, что решение, соответствующее общим началам и смыслу граж-
данского законодательства, не должно быть вместе с тем «недобросо-
вестным», «неразумным» или «несправедливым»'. | о

' См.: Научно-практический комментарийк частипервой Гражданского кодекса.
Российской Федерации для предпринимателей. С. 54 (автор комментария —М.И. Бра-
гинский).
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Таким образом, аналогия права допустима при наличии пробе-
ла в законе, невосполнимого с помощью аналогии закона (т.е. при от-
‘сутствии нормы или обычая, регулирующих сходные отношения),
но с соблюдением названных выше критериев. Применение аналогии
‘права в современной судебной практике является достаточно редким,
‘исключительным случаем.

Следует подчеркнуть, что правила об аналогии закона и аналогии
‘права используются в гражданском праве только при применении за-
‘конодательства в строгом смысле слова, т.е. федеральныхзаконов. Они
не могут распространяться на действие подзаконных нормативных
актов, аимеющиеся в них пробелы не могут восполняться подобным
образом.

5. Толкование гражданско-правовых норм
ко" Е }

При применении конкретной нормы гражданского права необ-
ходимо четко уяснить ее смысл и содержание. Еще римские юристы
‘указывали, что «знать законы —значит воспринять не их слова, но их
‘содержание и значение»'. Этому служат различные приемы (способы)
толкования ее текста, помогающие устранить возникшие неясности
в его понимании. К их числу относятся грамматическое, логическое,
систематическое и историческое толкование. Эти способы толкования
‚являются общими для норм любой отраслевой принадлежности, а по-
тому подробнее изучаются в курсе теории государства и права. При
‘применении норм гражданского права к ним приходится прибегать
‘наиболее часто в силу обширности и сложности содержания граждан-
ского законодательства.

Толкование гражданско-правовых норм может быть обязательным
в случаях, когда его дает государственный орган, который либо сам
‘принял рассматриваемый акт, либо имеет компетенцию по разъясне-
нию его содержания (официальное, или легальное, толкование). Так,
Пленум Верховного Суда РФ вправе давать разъяснения по вопросам
‘судебной практики, содержащие обязательное для судов толкование
действующего законодательства. Фактически при этом не только устра-
няются неясности возможного понимания текста законодательных
норм, но нередко восполняются обнаруженные судебной практикой
пробелы правового регулирования (неустранимые даже с применением
аналогии). Поскольку легальное толкование обязательно, оно иногда

' Цельс, О. 1.11.17 (Дигесты Юстиниана. Т. 1. С. 111).
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создает новую норму права, причем действующую с обратной силой.
Актами Конституционного Суда РФ осуществляется обязательное
конституционно-правовое толкование норм гражданского права, ко-
торое исключает любое иное их истолкование в правоприменительной
практике.

Как уже отмечалось, обязательной силой, строго говоря, не обладают
НИ«правовыепозиции» высшихсудебныхорганов, ни составляемыеими
обзоры судебной практики по отдельным категориям споров. Толкова-
ние закона, котороедаетсуд в решении по конкретному делу,является
обязательным лишь для данной ситуации и не носит общеобязательного
характера.Вместес темони имеютважноезначениев качествеориентиров
не только для правоприменительной практики, но и для законодательного

развития.

Толкование законодательства,которое содержитсяв учебной и на-
учной литературе,в том числе в комментарияхк законам, являетсяна-
учным(доктринальным)и также не имеетобязательнойсилы. Однако его
авторитетность,основаннаянапроведенномнаучноманализеи познаниях
авторов,можетоказыватьизвестноевлияниенаправотворческуюи право-
применительнуюпрактику.

Несовершенство законотворческой деятельности может привести
к несовпадениюбуквальноготекста нормыи тех намеренийи подходов,
которыми, очевидно,руководствовалсязаконодатель.Оно породилораз-
личиеограничительногои расширительноготолкованиянормвзависимости
отсоотношенияихсмыслаи текста'.Подлинныйсмыслнормывпринципе
долженсовпадатьс еебуквальнымтекстом, а при их расхождениипред-
почтение всеже придетсяотдатьбуквальному тексту, а не намерениям
законодателя(которыемогутостатьсянеизвестнымиправоприменителю).
Уяснениесмысланормыпутемееограничительногоилирасширительного
толкованияобычносводитсялибок логическому,либок систематическому
или иным известным способам толкования (или К ИХ сочетанию).

В связи с этим их выделениепредставляетсянебесспорным и даже
опасным, ибо способно вести к искажению воли законодателя, прямо вы-

раженнойвтекстезакона.Поэтомурасширительноетолкованиенормыза-
кона вовсякомслучаенедопускается,еслитолкуемаянормасодержитлибо
исчерпывающий переченьобстоятельств,при которых соответствующее
правилополучаетприменение,либо исключениеиз общегоправила.Так,

' См.: ХвостовВ.М. Системаримского права:Учебник. М.: Спарк, 1996.С. 43—44.
? См.: ИоффеО.С.Советскоегражданскоеправо.М.: Юрид.лит., 1967.С. 69—70.
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изправанесовершеннолетнихгражданпо достижении 16летстановиться
членами кооперативов (а63.2 п. 2 ст. 26 ГК) невозможно путем толкования
вывестиих право на участие вдругих, в том числе и в некоммерческих
гражданско-правовыхкорпорациях, ссылаясьна «недосмотр»законода-
теля,«очевидно»имевшегов видутакую возможность.

Вместес темтолкованиенорм закона, основанноена буквальномпо-
нимании их текста, сторонниками «социологической юриспруденции»
нередкорассматриваетсякак формальное(нормативно-позитивистское),
ибо цельютолкования считаетсявыяснениенебуквального,а истинного
смыслазакона (поскольку эти понятия не всегдасовпадают).Представ-
ляется,однако, что такой подходтаит в себеопасностьпроизволаразных
правоприменителей,которые в конкретной ситуации могут по-разному
понимать и оценивать «истинный смысл закона» и цели, преследовав-
шиеся законодателемпри его принятии'. Следуетисходить из того, что
«справедливость» (лат. аедийаз), на которую при этом обычно ссылаются,
составляетруководящееначалодеятельностинетолько правопримените-
лей, но и законодателей.
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от 14 марта 2014 г. № 16).

90



Глава2. Источники гражданского права_

Калмыков Ю.Х. Понятие применения гражданско-правовых норм.
О Гражданском кодексе Российской Федерации // Избранное: Труды.
Статьи. Выступления. М.., 1998.

Крашенинников П.В. Кодификация отечественного гражданского.
права // Кодификация российского частного права 2017 / Под ред.
П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2017.

Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922—2006).
М.: Статут, 2010.

Маковский А.Л. О Концепции развития гражданского законода-
тельстваРоссийскойФедерации// Концепция развитиягражданского.
законодательства Российской Федерации / Вступ. ст. А.Л. Маковского.
М.: Статут, 2009.

Новицкий И.Б. Обычаи гражданского оборота в проекте обязатель-
ственного права // Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т.
Т. [. М.: Статут, 2006 (серия «Классика российской цивилистики»).

Семякин М.Н. Источники российского гражданского права: про- -
блемы теории и практики. М.: Юрлитинформ, 2010.

Судебная практика как источник права. М.: Юрист, 2000.
СухановЕ.А. Акционерный закон Уз.Гражданский кодекс: [ехзреса-

5 дегова![ехвепегаЙ?// Двадцатьпятьлетроссийскомуакционерному
закону: проблемы, задачи, перспективы развития / Отв. ред. Д.В. Ло-
макин. М.: Статут, 2021.



РАЗДЕЛ ПИ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
/

Глава 3

ПОНЯТИЕ,СОДЕРЖАНИЕИВИДЫ
ГРАЖДАНСКИХПРАВООТНОШЕНИЙ

$ 1.Понятиеисодержаниегражданскогоправоотношения.—$2.Субъекты
и объекты гражданских правоотношений. —$ 3. Виды гражданских право-
отношений.

*, 5 1.Понятие и содержание гражданского
правоотношения

1. Понятие гражданского правоотношения

В нормах гражданского права закреплены адресованные неопре-
‘деленным субъектам абстрактно-возможные права и обязанности,
которым необходимо следовать при наступлении обстоятельств,
‘указанных в гипотезах этих норм. Но если данные обстоятельства
‘наступают, характер названных прав и обязанностей существенным
образом меняется.

Например, правовые нормы, которые регулируют отношения,
возникающие вследствие причинения имущественного вреда од-
ним лицом другому, и установленные ими обязанности причинителя
‘имущественного вреда (по его возмещению) и права потерпевшего
(требовать возмещения причиненного вреда), любому субъекту при
нормальном течении событий представляются лишь абстрактно-воз-
‚можными. Но если конкретному лицу в результате противоправных

_ действий другого субъекта наносится имущественный вреди он ста-
новится потерпевшим, то абстрактно-возможное право требования
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возмещения вреда превращается в право требования, принадлежа-
щее лично ему, а для субъекта, причинившего вред (причинителя),
‘абстрактно-возможная обязанность возместить причиненный вред
трансформируется в его личную обязанность.

Иначе говоря, права и обязанности персонифицируются, становят-
ся принадлежащими строго определенным, конкретным субъектам--
потерпевшему и причинителю. Поэтому они именуются субъективными
правамии обязанностями.

Потерпевший и причинитель вредаоказываются связанными друг
с другом взаимно корреспондирующими субъективными правами
и обязанностями. Возникшая между ними юридическая связь —это
и есть правоотношение, содержанием которого являются субъектив-
ные права и обязанности. Следовательно, правоотношение является
результатомрегулирования общественных отношений нормами права.
Оно выступает в механизме гражданско-правового регулирования
средством преобразования предписаний норм права в субъективные .
права и обязанности конкретных лиц.

Из сказанного видно, что, оставаясь участниками фактического
(экономического) имущественного отношения по возмещению вре-
да, потерпевший и причинитель становятся участниками иного -
юридического отношения (связи) —правоотношения. В этом смысле
правоотношение необходимо рассматривать как юридическую форму
имущественного (или личного неимущественного) отношения, воз-
никающую в результатеправового регулирования данного отношения
и существующую самостоятельно наряду с ним.

Таким образом, можно сказать, что

правоотношение _ это юридическое отношение, существующее

в виде связи субъектов урегулированного правом общественного
отношения, выражающейся в наличии уних субъективных прав

иобязанностей".

В
' Данноеопределение—одноизмногихопределенийпонятияправоотношения.

_Оноотличаетсяот превалирующегов литературеопределенияправоотношения како
общественногоотношения, урегулированногонормой права.Достоинстваи недостат-
ки такого понимания правоотношения,атакже критический анализиныхдефиниций
правоотношения уже давно являются предметом глубоких исследований (см., напри-
_мер: Кечекьян С.Ф. Правоотношение в социалистическом обществе. М.: Изд-во АН
СССР, 1958.С. 18и сл.; ХалфинаРО. Общееучение о правоотношении. М.: Юрид.
лит.,1974.С.3—113). |
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При этом важно иметьв виду, что правоотношение как самосто-
ятельная идеологическая форма есть юридическая связь субъектов,
которые при этом остаются субъектами общественного отношения,
подвергающегося правовому урегулированию. Вместес тем такое опре-
деление вскрывает лишь сущность правоотношения.

Для полной характеристики любого правоотношения необходимо:
‚ установить основания его возникновения, изменения и пре-

кращения;
определить его субъектный состав;

. выявить его содержание, атакже структуру данного содержания;
‚ показать, что является его объектом.
Основания возникновения, изменения и прекращения правоот-

ношения называются юридическими фактами. Юридические факты -
это жизненные обстоятельства, с которыми нормы права связывают
возникновение, изменение или прекращение правоотношения. Так,
в приведенном выше примере юридическим фактом выступает не-
правомерное причинение вреда.

Юридические факты весьма разнообразны и классифицируются
по различным признакам‘. Однако к юридическим фактам относятся
лишь те жизненные обстоятельства, которые предусмотрены нормами
права. Без нормы права не может быть юридического факта, а без юри-
дического факта не может возникнуть, измениться или прекратиться
правоотношение.

Субъектный состав правоотношения —совокупность лиц, участву-
ющих вданном правоотношении. В правоотношении во всех случаях
‘участвуют минимум два субъекта —управомоченный и обязанный.

Содержание правоотношения составляют субъективные права
и обязанности его субъектов. Структура содержания правоотноше-
ния —это способ взаимосвязи субъективных прав и обязанностей,
составляющих содержание правоотношения. Она может быть про-
стой и сложной.

Объектом правоотношения является предметдеятельностисубъектов
гражданского права, по поводу которого они вступают в правоотно-
шения, осуществляют субъективные права и исполняют субъективные
обязанности‘.

' Подробнее об этом см. $ 1 гл. 9 учебника. м

* Понятие объекта правоотношения —одно из самых спорных в юридической ли-
тературе.Обзормнений см.: ХалфинаРО. Указ. соч. С. 212—217,а также п. 18 1 гл. 8
учебника.
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2. Особенности гражданских правоотношений

Гражданские правоотношения —один из видов правоотношений.
В силу этого им присущи как общие черты и признаки, характерные
для всех правоотношений, так и специфические, обусловленные тем,
что гражданские правоотношения возникают в результате граждан-
ско-правового регулирования имущественных и некоторых личных
неимущественных отношений. Иначе говоря, специфические черты
и признаки гражданских правоотношений предопределены особен-
ностями самого гражданского права.

К их числу относятся следующие особенности.
Во-первых, субъекты гражданских правоотношений обособлены

друг от друга как в имущественном, так и в организационном плане,
в силу чего они самостоятельны,независимыдруг от друга и соотносятся
друг с другом как юридически равные.

Во-вторых, равенство участников общественных отношений, со-
ставляющих предмет гражданско-правового регулирования, заложе-
но в самой природе данных отношений, имманентно присуще им.
Гражданское право всеми средствами и способами, имеющимися в его
арсенале, юридически обеспечивает такое равенство.

Вследствие этого гражданские правоотношения формируются как
правоотношения между равноправными субъектами, как правоот-
ношения особого структурного типа, в которых обязанность корре-
спондирует субъективному праву как притязанию, а не как велению.
При всей полярности субъективных прав и обязанностей в граждан-
ских правоотношениях обязанный субъект во всех случаях находится
в равном положении с управомоченным субъектом, т.е. в отношениях
координации, а не субординации'.

В-третьих, самостоятельность участников общественных отноше-
ний, подпадающих под гражданско-правовое регулирование, диспози-
тивность указанного регулирования обусловливают то обстоятельство,
что основными юридическими фактами, порождающими, изменяю-
щими и прекращающими гражданские правоотношения, являются
акты свободного волеизъявления субъектов —сделки.

В-четвертых, в качестве юридических гарантий реализации граж-
данских правоотношений применяются присущие только граждан-
скому праву меры защиты субъективных гражданских прав и меры
ответственности занеисполнение обязанностей, обладающие главным
образом имущественным характером.

' См.п.3и4 $1гл.1учебника.
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На основании изложенного можно утверждать, что

гражданскоеправоотношение - это юридическоеотношение, су-
ществующее в формеюридическойсвязиравных, имущественно
иорганизационнообособленныхсубъектов имущественныхилич-
ныхнеимущественныхотношений, выражающейсявналичииу них
субъективныхправиобязанностей,обеспеченныхвозможностью
примененияк их нарушителям государственно-принудительных
меримущественногохарактера.

3. Понятие субъективного гражданского права

Содержание гражданского правоотношения составляют субъектив-
ные права и обязанности его участников’.

Субъективное гражданское право естьмера дозволенногоповедения
субъекта гражданского правоотношения, иначе говоря, определенная
юридическая власть, которой он наделяется для защиты и удовлетво-
рения своих признаваемых законом интересов.

Субъективное гражданское право представляетсобой сложное юри-
дическое образование, имеющее собственное содержание, которое
состоит из юридических возможностей, предоставленных субъекту.
Юридические возможности как составные части содержания субъек-
тивного гражданского права называются правомочиями.

При весьма большом разнообразии содержания субъективных
гражданских прав можно обнаружить, что в любом случае такое
право является результатом разновариантных комбинаций трех
правомочий:

1) правомочия на собственные действия, означающего возможность
самостоятельного совершения субъектом фактических и юридически
значимых действий;

' Пандектная наука традиционно считаласубъективноегражданское право цен-
тральнымпонятиемчастногоправа(«конечной абстракциейцивилистики», по словам
Артура фон Тура (Амйиг уоп Тийг), на которой основано все многообразие его жизни.
Ср. также: Хвостов В.М. Система римского права. М.: Спарк, 1996. С. 58—63). Но дог-
матическоегосподствоэтой категориипрепятствовалоадекватномутеоретическомуот-
ражению других правовых явлений, прежде всего субъективной обязанности. Поэто-
му местоцентральнойкатегории в цивилистике постепеннозанялогражданскоепра-
воотношение (см., например: Гагеп‹ К., №оГМ. АПеететег Те! дез Вигрейсвеп Весь.
9. АиЯ.Мопсвеп:С.Н. Веск, 2004.5. 225—228).
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2) правомочия требования, представляющего собой возможность
субъекта требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных
на него обязанностей;

3) правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности
‘субъекта использовать различные меры защиты или требовать исполь-
зования государственно-принудительных мер в случаях нарушения
субъективного права.

Типичными субъективными правами, для содержания кото-
рых характерно наличие двух правомочий —правомочия требования
и правомочия на защиту, являются субъективные гражданские права,
входящие в содержание гражданско-правовых обязательств. В них
управомоченный субъект —кредитор в целях удовлетворения своих
интересов может требовать от обязанного субъекта —должника со-
вершения надлежащих действий по передаче имущества, выполнению
работ, оказанию услуг ит.п., а в случае их несовершения —требовать
применения к должнику гражданско-правовых принудительных мер
защиты и ответственности.

Классической модельюсубъективного гражданского права, включа-
ющего в свое содержание всю триаду правомочий, является субъектив-
ное право собственности. Собственник обладаетюридической возмож-
ностью требовать от всехлиц, чтобы они не нарушали принадлежащее
ему право собственности. Он также может притязать на применение
к правонарушителю мер государственно-принудительного воздей-
ствия. Но главное и определяющее ядро в содержании субъективного
права собственности —правомочие субъекта на собственные действия
по владению, пользованию и распоряжению по своему усмотрению
принадлежащим ему имуществом.

Триада правомочий имеет место и в содержании исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности или на прирав-
ненные к ним средства индивидуализации. Например, автор лите-
ратурного произведения как правообладатель —субъект исключи-
тельного права на данное произведение вправе, в первую очередь,
использовать его по своему усмотрению любым не противореча-
щим закону способом. Помимо этого, автор может запретить или
разрешить другим лицам использовать литературное произведение.
В случаях нарушения его исключительного права на произведение
автор может требовать применения к нарушителю мер государствен-
но-принудительного воздействия.

Субъективные частные (гражданские) права со времен пандектной
науки принято разделятьна абсолютные (или «права господства» —нем.
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Нетусйайзгесй!е)', которые предоставляют управомоченному лицу воз-
можность собственнымидействиями использовать различные «объекты
господства» —материальные и нематериальные блага (к таковым от-
носятся вещные права, интеллектуальные права на результаты творче-
ской деятельности, личные неимущественные права), и относительные
(главным образом обязательственные) права, сводящиеся к возмож-
ности требовать определенного поведения от конкретного обязанного
лица («права требования» —нем. Рогаегипиегесй!е).

Относительные права разделяются на:
1) права требования, обращенные к конкретным обязанным лицам,

примером которых являются права требования исполнения обязатель-
ства (п. 1ст. 307 ГК);

2) секундарные права, называемые также преобразовательными
правами (Сезайипезтесие,от нем. сезаеп —создавать,формировать), -
права на изменение, а иногда и на создание правоотношений одно-
сторонними действиями‘.

Секундарныеправав свою очередьподразделяютсяна права,реали-
зация которых незатрагиваетинтересыдругих (третьих) лиц (например,
право присвоения бесхозяйных вещей по правилам п.2 ст. 225 и абз. 1
п. 1ст. 234 ГК), и на права, осуществление которых затрагивает интересы
другихлиц (например,правооднойиз сторондоговоранаодносторонний
отказ от его исполнения при соблюдении условий, предусмотренных

ст.310и450.1ГК); _ о

3) права на возражение против предъявленных требований либо
на их оспаривание, предоставляющие возможность обязанным лицам
устранять или изменять эти требования =

'См.: Третьяков С.В. Юридическое господство над объектом как догматическая
конструкция континентальнойцивилистики // Гражданскоеправо:современныепро-
блемы науки, законодательства, практики: Сборник статей к юбилею Е.А. Суханова.
М.: Статут, 2018. С. 481 и сл.

? Категориясекундарныхправ(нем. Сезайипезтесте)разработанагерманскимици-
вилистами А. фон Туром и Э. Зеккелем (см.: Зеккель Э. Секундарные права в граждан-
ском праве // Вестник гражданского права. 2007. № 2; Третьяков С.В. Формирование
концепции секундарных правв германской цивилистической доктрине // Там же). См.
об этом также: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Из-
бранныетрудыпо гражданскомуправу.В 2 т.Т. 1.М.: Статут,2002.С. 279—283(серия
«Классика российской цивилистики»); Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М.:
Госюриздат, 1950. С. 8—10;Лассен Т. Преобразовательные права (Сезаипеутес ше)по не-
мецкому праву // Вестник гражданского права. 2018. №5. С. 139 и сл.
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Такие «отрицающие», или «отрицательные», права, осуществление
которых «препятствует действию другого права, т.е. вполне уничтожа-
ет или стесняет его»', были известны еще римскому праву в качестве
одной из разновидностей возражений ответчика на предъявленное ему
требование (эксцепций, от лат. ехсерйо—возражение). |

К ним, например, относятся право требоватьпризнания недействи-
тельной сделки, исполнения которой требует ее сторона (п. 2 ст. 166 ГК),
и праводолжника сослатьсяна вину кредиторас цельюуменьшенияраз-
мерапредъявленногок немутребования(п.1 ст.404ГК). В первомслучае
использование«правана возражение»можетповестик прекращениюправа
требования, а во втором —к уменьшению его объема.

В отдельную группу субъективных гражданских прав выделяют
также «правасодействия»(нем.МйиКипэзгесШе),или «праваучастия»
(нем. ВееШвипезгесШе) в различных гражданско-правовых сообще-
ствах (или в «юридических общностях» —нем. Кесй/5еететзсваЙеп),
включая корпорации, например, «долевыеправа»сособственников
вещи (нем. Ашейзгесй!е) и членские (корпоративные) права (нем.
МисПефспайтесте). По своемусодержаниюони неявляютсяни аб-
солютными «правамигосподства»,ни относительнымиправамитре-
бования. Юридический эффектих использованияпоявляетсялишь
в результате согласованных, совместных действий их субъектов (на-
пример, принятия решений их общим собранием), при этом необхо-
димой становитсяобязанностьвзаимногодоверияучастников (нем.
ТтеирЛсй}).

' См.: ХвостовВ.М. Указ. соч. С. 82.Они называютсятакже «противопоставляемы-
ми правами» (нем. Серепгес!ие)(Мегсиз О. АПеетегтег Тей 4е5 ВСВ. 10.АиЯ. Недеете.:
С.Е.Ма|ег, 2010.$. 45—48).

? Гражданско-правовоесообщество(п. 2ст. 181.1ип. 1ст. 181.2ГК) представля-
ет собой «определенную группу лиц, наделенную полномочиями принимать на собра-
ниях решения,с которыми закон связываетгражданско-правовыепоследствия,обяза-
тельныедлявсехлиц, имеющихправоучаствоватьвтаком собрании,атакжедляиных
лиц, еслиэто установленозаконом или вытекаетиз существаотношений», например,
участники хозяйственного общества и его коллегиальные органы управления, собствен-
ники жилых помещений многоквартирного дома и т.д. (п. 103 Постановления Пленума
ВС РФ№ 25).Обэтомсм. такжедалее,п. 2 $ 1гл.9 учебника.

3 По словам О. фон Гирке, корпоративные и им подобные права от всех остальных
частныхправ«отличаютсятем, что здесьлица мыслятсянерядомдруг с другом, но 0д-
новдругом»(цит. по: ХвостовВ.М. Указ. соч. С. 66).
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4. Понятие субъективной гражданской обязанности

Субъективная обязанность —мера должного поведения участника
гражданского правоотношения. Уже давно отмечено, что в граждан-
ском праве без субъективной обязанности «немыслимо самое понятие
субъективного права, ибо последнее есть сфера власти одного лица,
которую обязаныуважать все остальные лица»'.

Сущность обязанностей кроется в необходимости совершения
субъектом определенных действий или воздержания от действий.
В гражданских правоотношениях бывает два типа обязанностей:
1) пассивныйи 2) активный. Это обусловлено наличием в гражданско-
правовом регулировании общественных отношений двух способов
законодательного закрепления обязанностей: 1) позитивного обя-
зывания (прямо сформулированных требований, нем. Серо!), обычно
противостоящих относительным субъективным правам (например,
договорным), и 2) метода запретов (нем. Иегфо!), или негативного обя-
зывания, устанавливаемых в отношении абсолютных субъективных
прав (например, вещных).

Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско-правовых
запретов и по своей природе означают юридическую невозможность
совершения действий, нарушающих интересы государства и управо-
моченных лиц.

Функции запретов в механизме гражданско-правового регулирова-
ния весьмаразнообразны. Одна из главных функций запретов состоит
в установлении пределов осуществления субъективных гражданских
прав. Так, собственник-гражданин обязан не допускать бесхозяй-
ственного содержания принадлежащих ему культурных ценностей;
он не вправе при осуществлении своих правомочий наносить ущерб
окружающей среде, нарушать права и охраняемые законом интересы
других граждан и организаций.

Запреты могут порождать обязанности одного субъекта граждан-
ского правоотношения перед другим субъектом, например запреты
одностороннего отказа от исполнения договора, перевода долга без
согласия кредитора и им подобные.

Особое место занимают запреты, порождающие обязанности, со-
блюдение которых препятствует трансформации относительных граж-
данских правоотношений одного вида в другой. Например, запрет
хранителю использовать имущество, переданное ему на хранение по-

' ХвостовВ.М. Указ. соч. С. 61.
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клажедателем, препятствует трансформации правоотношения хране-
ния в правоотношения имущественного найма или ссуды.

Своеобразную роль в гражданско-правовом механизме регулиро-
вания общественных отношений играют общерегулятивные запреты,
налагающие на всех субъектов гражданских правоотношений обя-
занности принципиального характера —соблюдать законы и нормы
нравственности; осуществлять субъективные гражданские правав со-
ответствии с их социальным назначением. Место этих обязанностей
будет определено при анализе правосубъектности в гражданском праве
(см. $ 2 настоящей главы).

Социальное назначение гражданско-правовых обязанностей ак-
тивного типа состоит в побуждении субъектов к совершению дей-
ствий, соответствующих интересам общества и управомоченных лиц.
Всякая гражданско-правовая обязанность активного типа содержит
требование к субъекту совершить действие либо по передаче имуще-
ства, информации или иного блага, либо по выполнению работы,
созданию и использованию произведений литературы, науки и ис-
кусства и иных результатов интеллектуальной деятельности, либо
по оказанию услуги. Требование,заключенноев обязанностиактив-
ного типа и составляющее ее содержание, означает для обязанного
субъекта необходимость действовать в интересах управомоченного
субъекта, так как оно обеспечивается санкцией за неисполнение
обязанности.

Требование, составляющее содержание обязанности, концентри-
рованно выражает социальную необходимость того или иного поведе-
ния субъекта в определенном промежутке времени, в определенном
месте, по отношению к определенным лицам, явлениям объективной
действительности, вытекающую из норм гражданского права, условий
договора, реализующихся в рамках того правоотношения, элементом
которого является данная обязанность.

Содержание обязанностей активного типа может быть сложным -
в рамках общего требования включать в себя «подтребования». Так,
в обязанности по передаче имущества в рамках общего требования
совершить действия по передаче имущества обособляются «подтребо-
вания» к качеству и комплектности передаваемого имущества‘.

' Болееподробноо содержаниигражданско-правовыхобязанностейактивноготипа
см.: Грибанов В.П., Ем В.С. Гражданско-правовые обязанности: содержание и факторы,
его определяющие// Вестник МГУ. Серия 11.Право. 1984.№6. С. 3—10.

101



Раздел |. Гражданское правоотношение

Более того, известны такие виды «подтребований» и «подобязанно-
стей», которые обращенык самому управомоченному лицу и неисполнение
которых влечет неблагоприятные последствия только для него, а не для его
контрагента («обязанности против самого себя»). Например, в силу абз.2 п. 2
ст. 513 ГК покупатель по договору поставки обязан проверить количество
и качество принятого им товара и уведомить продавца о выявленных недо-
статках и несоответствиях, иначе он лишается возможности впоследствии
ссылаться на соответствующие недостатки товара.

5. Структура содержания гражданского правоотношения

Она также можетбыть простой и сложной. Элементарнопростой
выглядит структура правоотношения, возникающего между заемщиком
и займодавцем в безвозмездных отношениях займа (без права займо-
давца на получение процентов). Единственному праву займодавца
(требовать возвратадолга по истечении срока займа) корреспондирует
единственная обязанность заемщика (вернуть долг).

Большинству гражданских правоотношений присуща сложная
структура содержания. Примером может служить структура содержа-
ния правоотношения, возникающего на основании договора поставки.

Помимо главного субъективного права покупателя требовать пере-
дачи купленных товаров и его главной субъективной обязанности
уплатить за товар и корреспондирующих им главных субъективных
прав и обязанностей продавца —права требования оплаты и обязан-
ности передачи проданных товаров, у сторон возникают многочислен-
ные права и обязанности, связанные с исполнением и осуществлением
указанных главных прав и обязанностей. К числу таковых можно от-
нести права и обязанности сторон по способам и формам расчетов
за поставленный товар; способам выборки и доставки товара; порядку
и методам приемки товаров по количеству и качеству; ответственному
хранению товараи т.п.

Разграничение правоотношений на обладающие простыми или
сложными структурами содержания имеет важное практическое зна-
чение, состоящее в следующем.

Во-первых, в различных правоотношениях со сложной структурой
содержания нередко встречаются однородные элементы. Например,
обязанность хранения имущества имеет место в правоотношениях
по перевозке грузов, залогу вещей в виде их заклада залогодержате-
лю, хранению вещей у профессионального хранителя. Между тем два
первых правоотношения —самостоятельные цельные правовые обра-
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зования, к которым неприменимы напрямую нормы, регулирующие
отношения, возникающие из договора хранения. Прямое применение
норм о договоре хранения возможно только к третьему правоотно-
шению. Как видно, только определив, элементом содержания какого
правоотношения являются однородные права и обязанности, можно
установить, какие правовые нормы применимы к ним.

Во-вторых, структура содержания гражданских правоотношений
может быть комплексной, включая в себя структурные образования,
которые могут существовать и в качестве самостоятельных правоотно-
шений. Такую структуру, например, имеет правоотношение, возник-
шее на основе договора на проведение опытно-конструкторских работ
по созданию оборудования, его поставке, осуществлению его монтажа
и проведению пусконаладочных работ. В этом случае в комплексную
структуру возникшего правоотношения оказываются включенными
структурные образования (договорные конструкции), присущие право-
отношениям по договорам на проведение опытно-конструкторских _

работ; на поставку оборудования; на осуществление подрядных работ.
Но одновременно данные структурные образования являются со-

ставными частями более сложной, цельной структуры, представля-
ющей собой единое правоотношение. В случае возникновения спора
между участниками такого правоотношения при определении субъ-
ективных прав и обязанностей его участников могут на условиях, ука-
занных в законе, применяться правовые нормы, регламентирующие
права и обязанности по отдельным видам договорных правоотноше-
ний, элементы которых вошли в содержание единого правоотношения
с комплексным содержанием.

По мере развития имущественного оборота оформляющие его юри-
дические связи (правоотношения) также развиваются и усложняются.
Например, секундарным правам в силу их особой юридической природы
соответствуют не субъективные обязанности должного поведения, а со-
стояние «связанности», ожидания использования своих возможностей
управомоченным лицом. В свою очередь это положение ведетк признанию
возможности существования таких субъективных прав внеправоотношений
(состоящих из субъективных прав и обязанностей), с чем долгое время
не соглашалось большинство отечественных цивилистов.

В содержание широко понимаемых правоотношений («правовых свя-
зей») теперь могут включаться не только субъективные права и обязан-
ности участников, но и сопутствующие им ситуации «управомоченности»
и «связанности» субъектов. Так, из-за неизбежного временнфго разрыва
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междузаключениеми исполнениемдоговоракупли-продажи недвижимой
вещи и внесениемнеобходимойзаписи о переходеправасобственности
на нее в государственный реестр (п. 1и 2 ст. 551 ГК) в этот период воз-
можно появлениеу приобретателявещи«неполного»,или «ожидаемого»,
права (нем. Апи’айзсвайзтесй''. Этому прямо не предусмотренному законом
«субъективномуправу»соответствуеттакой жеадресованныйотчуждателю
вещи(остающемусяеесобственникомдо моментагосударственнойреги-
страции) запрет распоряжаться ею. Все эти новеллы подлежат дальнейшему

научному исследованию и осмыслению”.

8 2. Субъекты и объекты гражданских правоотношений

1. Понятие и содержание гражданской правосубъектности

Субъектами гражданских правоотношений могут быть физиче-
ские лица (граждане Российской Федерации, иностранцы, лица без
гражданства), юридические лица и публично-правовые образования
(Российская Федерация, еесубъекты и муниципальные образования).

Гражданская правосубъектность - это социально-правовая воз-
можность субъекта быть участником гражданских правоотно-
шений.

По своей сути она представляет собой субъективное право общего
типа, обеспеченное государством материальными и юридическими
гарантиями. Наделениелица (субъекта) правосубъектностью естьслед-
ствие существования связисубъекта и государства.Именно в силу нали-
чия такой связи на всякое правосубъектное лицо возлагаются и обязан-
ности принципиального характера—соблюдать законы и нравственные
нормы, осуществлять субъективные гражданские права в соответствии
с их социальным назначением. Данные обязанности корреспондируют
правосубъектности как субъективному праву общего типа.

Составными частями гражданской правосубъектности являются
правоспособность и дееспособность субъектов. Правоспособность -

' Об этом чсубъективном гражданском праве» см. также п. 5 $ 3 гл. 17учебника.

? См., например: Синицын С.А. Абсолютные и относительные субъективные права.
Общееучениеи проблемытеориигражданского права.Сравнительно-правовоеиссле-
дование:Монография.М.: ИД «Юриспруденция»,2015.

104



Глава3.Понятие,содержаниеи видыгражданскихправоотношений

способность субъекта иметь гражданские права и обязанности. Дее-
способность —способность субъекта своими действиями приобретать
для себя права и создавать для себя обязанности. Наряду со «сдел-
коспособностью» дееспособность охватывает и деликтоспособность
субъекта —его способность самостоятельно нести ответственность
за совершенные гражданские правонарушения.

Активная самостоятельная деятельность субъектов в социально-
экономической жизни и полноценное участие в гражданских право-
отношениях возможны лишь при наличии у них всех составных эле-
ментов гражданской правосубъектности. Ими обладают совершен-
нолетние граждане и юридические лица, а также публично-правовые
образования‘.

Вместе с тем малолетние дети и совершеннолетние граждане, при-
знанные недееспособными, являются субъектами гражданских прав,
будучи только правоспособными. Так, малолетние дети могут насле-
довать имущество. Но практическое осуществление имущественных
прав малолетнего или недееспособного требует участия дееспособных
лиц —родителей, усыновителей, опекунов?.

Соотношениекатегорий«правосубъектность»,«правоспособность»и «де-
еспособность»вызываетспорывюридическойнауке.Так, быловысказано
мнение, что правосубъектностьличности «представляетсобой единство
ее... правоспособности и дееспособности», или ее «праводееспособность»,
Однакогражданскоеправопризнаетправосубъектнымии недееспособных
граждан.По мнениюдругих,понятие«правосубъектность»совпадаетпосо-

' Имущественный (товарно-денежный) характерподавляющегобольшинстваот-
ношений, регулируемыхгражданским правом, предполагаетпризнание гражданской
правосубъектности за лицами, обладающими собственным имуществом, которым они
отвечаютпо своимдолгам.Данное обстоятельствоисключаетвозможностьеепризна-
НИЯЗа«электроннымилицами»,«искусственныминтеллектом»и тому подобнымиоб-
разованиями. Гражданской правосубъектностью могут наделяться их владельцы (созда-
телиит.п.), которыепри этомотвечаютза имущественныепоследствиядействийтаких
искусственных «созданий»собственнымимуществом.В свою очередьэто положение
указываетна то, что в гражданско-правовыхотношениях последниемогут становить-
ся лишь объектами, но не субъектами имущественных прав и обязанностей (0 «циф-
ровых правах»и «цифровомимуществе»как объектахгражданскихправсм. далее,п. 3
$ | гл. 8 учебника).

? Подробнееоб этомсм.$ 3 гл. 4 учебника.
3 См.: Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалисти-

ческом обществе. М.: Наука, 1979. С. 89; Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. М.:
Юрид. лит., 1982. С. 139.
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держаниюс понятием«правоспособность»'.Но при таком подходекатего-
рия «правосубъектность» становится ненужной, излишней. Наряду с этим
доказывалось,что «правосубъектностьвыражаетпризнание гражданина
в качествесубъектаправоотношенийвообще,а также квалификациюего
в качестве субъекта или возможного субъекта конкретных субъективных
прави обязанностей».Но ни однаиз отмеченныхпозиций несталагоспод-
ствующей или общепризнанной. Поэтому категория «правосубъектность»
ещенуждаетсявдополнительномнаучномобосновании. |

2. Субъекты гражданского правоотношения

В каждомгражданскомправоотношенииразличаютдвестороны-
управомоченную и обязанную. Как от управомоченной, так и от обя-
занной сторонымогут выступатьодноилинескольколиц (субъектов).
Например, несколько гражданрешили купить жилой дом с опреде-
лениемдоли каждого. Договор купли-продажи домав таких случаях
заключаетсяодин, и в возникшем на его основе правоотношении
купли-продажиимеютсядвестороны—покупательи продавец,ноодна
сторона—покупательпредставленанесколькими субъектами.

Составучастниковгражданскогоправоотношенияможетизменять-
ся в порядкеправопреемства,подкоторым понимают

переходправиобязанностейот одноголица- правопредшествен-
ника к другомулицу - правопреемнику,заменяющемуегов право-
отношении.

Правопреемство бывает универсальным (общим) и сингулярным
(частным).

При универсальном, или общем, правопреемстве правопреемник
в результате одного юридического акта занимает место право-
предшественника во всех правоотношениях (за исключением тех,
в которых правопреемство недопустимо).

Например,прислиянииюридическихлиц принадлежащиеимправа
и обязанностив полномобъемепереходятк вновьвозникшему юри-

' См.: БратусьС.Н. Указ. соч. С. 6.
2?См.: ВеберсЯ.Р. Правосубъектность граждан в советском гражданском и семей-

ном праве. Рига, 1976. С. 26.
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‘дическому лицу; при принятии наследстванаследники становятся
участникамитехправоотношений,в которыхучаствовалнаследодатель
(в правоотношенияхсобственности,обязательственныхотношениях,
в правоотношениях,связанныхс исключительными правамина ре-
зультатыинтеллектуальнойдеятельности)и т.д.

Частное правопреемство - правопреемство в одном или несколь-

ких правоотношениях.

Например, наниматель вещи с согласия наймодателя передаетсвои
‘права по ее использованию другому субъекту (перенаем); кредитор
по денежному обязательству уступает свое право требования к долж-
нику третьему лицу и выбывает из этого обязательственного право-
отношения.

Правопреемство не допускается в тех случаях, когда права и обя-
‘занности носят личный характер и являются неотчуждаемыми (право
на имя, право авторства, обязанность по возмещению вредаи т.п.)
либо имеется прямое запрещающее предписание закона‘.

3. Объекты гражданского правоотношения

С возникновением правоотношения предписания норм граждан-
‘ского права трансформируются для его субъектов в субъективные
‘права и обязанности, определяющие границы их возможного и не-
обходимого поведения. Ими и руководствуются субъекты в процессе
деятельности по осуществлению своих субъективных прав и испол-
нению лежащих на них обязанностей. Именно из этой деятельности
‘субъектов правоотношения и складывается общественное отношение,
подвергающееся правовому регулированию.

Из сказанного следует,что объектом гражданских правоотношений,
‘а следовательно, и субъективных прав и обязанностей, входящих в его
‘содержание, являетсядеятельность(поведение)субъектов правоотноше-
ния. Однако в законодательстве и литературе в силу сложившихся тра-
диций (см., например, ст. 128 ГК) объектом правоотношения обычно
именуется и признается предметдеятельности субъектов гражданского
‘правоотношения.

' Подробнеео правопреемствев гражданскомправесм.: ЧерепахинБ.Б. Правопре-
емство по советскому гражданскомуправу// Труды по гражданскомуправу.М.: Ста-
тут, 2001 (серия «Классика российской цивилистики»).
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з

Предмет человеческой деятельности может быть как вещественным,
так и идеальным, как данным в восприятии, так и существующим толь-
ко в воображении, в мысли'. Так, предметом деятельности строителя
является возводимое им строение. Предметом деятельности писателя,
создающего роман, являются идеальные образы положительных или
отрицательных героев. Поэтому главное, что отличает одну деятель-
ность от другой, состоит в различии их предметов. Именно предмет
деятельности придает ей определенную направленность’.

Как и любая человеческая деятельность, деятельность субъек-
тов гражданских правоотношений, в результате которой возникают,
осуществляются и исполняются субъективные гражданские права
и обязанности, также не может быть беспредметной. Она всегда на-
правлена на существующие материальные и идеальные блага либо
на их создание. Деятельность субъекта, осуществляющего правомочия
собственника, имеет своим предметом осязаемый, реально существую-
щий материальный предмет (вещь). В качестве предмета деятельности
субъекта, исполняющего обязанности архитектора в рамках договора
на создание проекта дома, выступает идеальный пространственный
и художественный образ этого дома.

Иначе говоря, посредством чувственно-предметной деятельности
субъектов по приобретению, осуществлению и исполнению субъектив-
ных гражданских прав и обязанностей гражданские правоотношения
оказываются связаннымис системой реальных жизненных отношений,
с материальными и духовными ценностями общества. Воздействуя
- через субъективные права и обязанности на чувственно-предметную
‚деятельность их субъектов, нормы права оказывают регулирующее
влияние на общественные отношения, составляющие предмет граж-
_данского права.

Материальные блага в их естественном состоянии или произведен-
ные людьми называются вещами. Вещи (включая наличные деньги
_-и ценные бумаги) наряду с имущественными правами и обязанностями
обычно именуются имуществом.

Идеальные блага в виде продуктов (результатов) интеллектуаль-
ной деятельности (произведений науки, литературы и искусства, изо-
_бретений, промышленных образцов и т.д.) и приравненные к ним
по юридическому режиму средства индивидуализации товаров и их
производителей (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)

' См.: Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975.С. 102.

* См.тамже.
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именуются нематериальными объектами товарного характера. От-
дельную группу идеальных благ составляют личные неимущественные
блага (честь, достоинство, личное имя, тайна частной жизни ит.д.).

Процесс создания материальных и духовных благ именуется дей-
ствиями —производством работ, оказанием услуг. В неразрывной связи
с ними находятся их результаты как овеществленного, так и неове-
ществленного характера.

Таким образом, объектами гражданских правоотношений могут
быть такие предметы деятельности субъектов гражданского права, как:

‚ вещии иное имущество, в том числе имущественные права;
. результаты работ и услуг;
‚ результаты интеллектуальной деятельности и приравненные

к ним средства индивидуализации;
‚ нематериальные блага'.

8 3. Виды гражданских правоотношений

1.Классификация гражданских правоотношений

Классификациягражданскихправоотношенийпреследуеткак те-
оретические,так и практическиецели,заключающиесяв правильном
уяснении прав и обязанностейсторон, определениикруга правовых
норм, подлежащихприменению в процессевозникновения, реализа-
ции и прекращенияправоотношения.

По особенностямхарактеравзаимосвязиуправомоченногои обя-
занного субъектовразличаютсяабсолютныеи относительныеправо-
отношения. По особенностямобъектовразделяютсяправоотношения
имущественногои неимущественногохарактера.По способуудовлет-
воренияинтересовуправомоченноголица разграничиваютсявещные
и обязательственныеправоотношения.Можно такжевыделитьправо-
отношения,элементомсодержаниякоторыхявляютсянетипичныедля
гражданскогоправакорпоративныеправаи преимущественныеправа.

2. Абсолютные и относительные правоотношения

Абсолютными называются такие правоотношения, в которых упра-
вомоченному лицу противостоит неопределенныйкруг обязанных субъ-

' Подробнее об объектах гражданских правоотношений см. п. 2 $ 1 гл. 8 учебника.
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ектов, например правоотношения, имеющие место между собствен-
ником и всеми третьими лицами; между обладателемисключительных
прав на произведения науки, литературы и искусства и иные результа-
ты интеллектуальной деятельности и всеми третьими лицами.

В этих правоотношениях праву собственника или праву автора
на результатинтеллектуальной деятельности корреспондируют обязан-
ности неопределенного круга лиц не нарушать данные права'. Поэтому
эти права абсолютны со стороны управомоченных лиц, а коррелирую-
щие им обязанности являются общерегулятивными и возложены зако-
ном на каждое правосубъектное лицо. Данное обстоятельство обычно
не учитывается при традиционной критике категории абсолютных
гражданских прав, которая основывается на неудачном «противопо-
ставлении» им не общерегулятивных обязанностей, алежащих на всех
лицах в силу закона субъективных обязанностей конкретных лиц.

Вместе с тем абсолютному праву коррелируют и аналогичные по
юридической природе обязанности самого управомоченного субъекта,
вытекающие из запретов, устанавливающих пределы осуществления
данного права.

Относительными называются гражданские правоотношения, в кото-
рых управомоченному лицу (лицам) противостоит строго определенное
обязанноелицо (лица). Круг относительных гражданских правоотноше-
ний весьмаширок и включает в себя обязательственные правоотноше-
ния, правоотношения по реализации мер гражданско-правовой защиты
и т.п. В таких правоотношениях обе стороны строго определены, а их
права и обязанности взаимно корреспондируют, т.е. каждая сторона
правоотношения имеет права и обязанности строго относительно друг
друга. Поэтому они и именуются относительными правоотношениями:,

' Неопределенность круга обязанных лиц, противостоящих обладателюабсо-
лютного субъективного права,породилатеоретическую концепцию, согласно кото-
рой субъективное право собственности и ему подобные существуют вне правоотно-
шений. Критический анализданной концепции см.: ИоффеО.С. Развитиецивили-
стической мысли в СССР (часть [) // Избранные труды по гражданскому праву. М.:
Статут, 2000.С. 291—293(серия «Классика российской цивилистики»).

2 Отмеченные различия относительных и абсолютных правоотношений были 0б-
разноописаны следующимобразом:«Этасвязьустанавливаетсялибо по типу прямых
проводов,протянутыхмеждуопределеннымиточкамипространства,либопо типу «бес-
проволочной»связи, соединяющейданную точку пространствас абсолютноопреде-
ленным числом всех«прочих»точек. В первомслучае(относительныеправоотноше-
ния) правоваяэнергияструитсялишь поданному проводу,хотя и рассеиваетсявместе
‚стемв окружающемпространстве(косвенное отраженноедействиепо адресу3лиц).
Во втором случае (абсолютные правоотношения) право излучает энергию из одной точ-
ки волнообразно, непосредственно во все стороны социальной среды» (см.: Райхер В.К.
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Для относительных отношений характернасложная, системная
структурасодержания.Ядросодержанияотносительныхправоотно-
шений составляютосновныеправаи обязанностисторон. Но вместе
с ними в их содержаниевходяти иные праваи обязанностисторон,
определяющиепорядок осуществленияосновныхправи исполнения
основных обязанностейучастников такого правоотношения.

Практическоезначениеразграниченияабсолютныхи относитель-
ных правоотношенийсостоитвтом, что при нарушенииабсолютного
правамерызащитыи ответственностимогутбытьпримененык любому
нарушителю,а при нарушенииотносительногоправаотвечатьзанего
должнотолькострогоопределенноелицо,обязанноесвоимидействиями
удовлетворятьинтересыуправомоченного.Поэтомувзаконодательстве
сформированыдвасамостоятельныхблокагражданско-правовыхмер
защиты:одинпредназначендлязащитыабсолютныхправ,другой—для
защитыотносительныхправ. | |

3. Имущественные и неимущественные правоотношения

ют по поводу материальных и некоторых нематериальных объектов,

составляющих имущество в юридическом понимании, и отражают:
‚ Либо принадлежность имущества (вещей, имущественных прав,

исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности и приравненных к ним средств индивидуализации)

определенному лицу;
‚ либо переход имущества (в порядке исполнения договорных

и внедоговорных обязательств, в силу общего, например, на-
следственного правопреемства ит.п.).

К неимущественным правоотношениям относятся правоотношения,
возникающие по поводу защиты неотчуждаемых прав и свобод челове-
ка и других нематериальных благ, а также правоотношения, связанные
с результатами интеллектуальной деятельности и имеющие в своем
содержании личные неимущественные права: право авторства, право
на авторское имя, право на неприкосновенность произведения и т.п.

Практическое значение разграничения имущественных и неиму-
щественных правоотношений состоит, в частности, в том, что при

Абсолютные и относительные права (К проблеме деления хозяйственных прав). В осо-
бенности применительно к советскому праву // Известия экономического факультета
Ленинградского политехнического института. 1928. Вып. 1 (ХХУ.). С. 303—304; Вестник
гражданского права. 2007. № 2. С. 144 и сл.).
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нарушении имущественных прав и обязанностей к нарушителям при-
меняются меры защиты имущественного характера, тогда как при по-
сягательствах на нематериальные блага и личные неимущественные
права помимо имущественных мер могут применяться и иные спец-
ифическиемеры правоохранительного характера, например: публичное
опровержение сведений, порочащих честь и достоинство гражданина;
признание права авторства; пресечение действий, нарушающих личное
неимущественное право или создающих угрозу его нарушения т.п.

4.Вещныеи обязательственные правоотношения

Вещные правоотношения —это правоотношения, фиксирующие ста-
тику имущественного положения субъектов. В них за управомоченным
субъектом закрепляется возможность непосредственного воздействия
на конкретную вещь и право отражать любые посягательства на нее
со стороны третьих лиц. Вещные права носят абсолютный характер
иявляются юридическим основанием полной или ограниченной власти
субъекта над вещью. К ним наряду с правом собственности относятся
ограниченные вещные права: сервитуты, право залогодержателя и не-
которые другие.

Обязательственныеправоотношения—это правоотношения, опосре-
дующие динамику имущественных отношений (имущественный, или
гражданский, оборот). В них управомоченный субъект обладаетлишь
правомтребоватьот обязанного лица передачи имущества, выполнения
работ, оказания услуг, создания и передачи продуктов интеллектуаль-
ной деятельности и т.п., тогда как само имущество находится во власти
должника, а не во власти управомоченного лица —кредитора.

Практическое значение разграничения вещных и обязательствен-
ных правоотношений состоит в следующем. В вещных правоотноше-
ниях управомоченный субъект своими действиями по осуществлению
права непосредственно, без содействия обязанных лиц удовлетворяет
свои интересы за счет вещи. Лицо, обладающее обязательственным
правом требования, может удовлетворить свой интерес к имуществу
только через действия обязанного лица по исполнению обязанности‘.

' «Имеявещноеправо,человекобладаетвещью,обладаетимуществом,имеющим
значение вещи. Имея личное право или право требования, человек обладает в том и дру-
гомотношенииличной способностьюдругогочеловека,его волейидеятельностью,так
чтоможеттребоватьот неголичного или вещественногоисполнения,можеттребовать
себе службы лицом или вещью» (Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая

Статут,2002.С.83)(серия«Классикароссийскойцивилистики»).
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5. Корпоративные правоотношения

Такие правоотношения имеют место между участниками (членами)
корпоративных образований (корпораций —от лат. согри5—тело, си-
ноним со[еа), обычно являющихся юридическими лицами, и между
ними и самой корпорацией («внутренние корпоративные отношения»),
а также между корпорациями, например между «материнскими» и до-
черними компаниями («внешние корпоративные отношения»)'.

Основания возникновения корпоративных правоотношений раз-
личны: участие в учреждении хозяйственного общества, вступление
в кооператив, приобретение акций или доли в уставном капитале хо-
зяйственного общества и т.п.

Данные правоотношения имеют в своем содержании корпоративные
права, благодаря которым участники корпорации (хозяйственного
товарищества, общества, кооператива и т.д.) в различных формах мо-
гут участвовать в управлении корпорацией и ее имуществом". Реали-
зуя свои корпоративные права, например, путем принятия решения
общего собрания о совершении (несовершении) тех или иных сделок,
о выплате дивидендов и т.п., участники корпорации, выражая соб-
ственную волю, одновременно формируют волеизъявление высшего
органа корпоративного юридического лица, а тем самым и волю кор-
порации в целом.

В свою очередь сформированное членами корпорации (или их
большинством) волеизъявление высшего органа порождает модус
поведения, обязательный как для исполнительных органов корпора-
тивного юридического лица, так и для самих его участников (причем
даже для тех, кто голосовал против принятого решения, но остался
в меньшинстве, либо вообще не принимал участия в голосовании).
Такая ситуация нетипична для гражданско-правового регулирования,
так как субъекты гражданского оборота по общему правилу самостоя-
тельны и независимы друг от друга, а потому не могут непосредствен-
но участвовать в формировании воли контрагента. В корпорации
одни участники правоотношений (ее члены) в совокупности состав-
ляют другого участника (корпорацию, ставшую самостоятельным

' Подробнее об этом см., например: Суханов Е.А. О предмете корпоративного пра-
ва // Актуальные проблемы частного права: Сборник статей к юбилею П.В. Крашенин-
никова / Отв. ред. Б.М. Гонгало, В.С. Ем. М.: Статут, 2014.

? Подробнее о юридической природе и видах корпоративных прав см.: Ломакин Д. В.
Корпоративные правоотношения: общая теория и практика еепримененияв хозяй-
ственных обществах. М.: Статут, 2008.
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субъектом) и затем должны подчиняться сформированной ими же
его воле".

Осуществлениекорпоративныхправпрямоили косвенно имеетсвоей
цельюудовлетворениеимущественныхинтересових носителей.Поэтому
корпоративныеправав целомможно отнестик числуимущественныхправ.
Вместес темв них почти всегдаимеетсяи организационный элемент,об-
условленныйналичиемкорпорации, в рамкахкоторой эти субъективные
правасуществуюти осуществляются.

6. Правоотношения, включающие в своесодержание.
преимущественные права

Права, именуемые законодателем преимущественными, дают своим
обладателямюридическоепревосходство над другими субъектами граж-
данского права. Так, участник общей долевой собственности имеет
преимущественное право на покупку доли в праве на общую вещь,
продаваемой другим участником; участник общества с ограниченной
ответственностью обладаетпреимущественным правом покупки доли
в уставном капитале такого общества, продаваемой другим его участ-
ником; залогодержатель имеет преимущественное (первоочередное)
право перед другими кредиторами залогодателя на удовлетворение
своих требований за счет стоимости заложенного имущества и т.д.

Преимущественные права имеют особый, исключительный характер,
‚ так как их осуществление выходит за рамки принципа равенства субъ-
ектов гражданских правоотношений. Любые юридические действия
третьих лиц, ограничивающие или нарушающие преимущественные
права, юридически ничтожны". От привилегий, вытекающих из пре-

' Корпорациисоставляютразновидностьболееобщейкатегории«гражданско-пра-
_вовых сообществ» (п. 2 ст. 181.1 ип. 1 ст. 182.1 ГК), к которым относятся и такие общ-
ности лиц, как, например,сособственники,сонаследники,содолжники и сокредиторы
_(в обязательствахс множественностьюлиц) и т.п., необязательносоставляющиепра-
_восубъектнуюобщность—юридическоелицо (0. ф. Гирке называлих «юридическими
общностями» —нем. Кесй5вететусйаЛеп). Гражданско-правовые отношения участни-
_ков названныхсообществсовсемнеобязательностановятсякорпоративными,но отли-
_чаютсяспецификой, связаннойс необходимостьюсогласованияотдельныхвольв рам-
_ках соответствующей общности (этому посвящены нормы гл. 9.1 ГК.о решениях собра-
_ний гражданско-правовых сообществ).

О преимущественных правах см.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение
гражданских прав и обязанностей // Грибанов В.П. Осуществление и защита граждан-
_скихправ.М.: Статут,2000.С. 294—295(серия«Классикароссийской цивилистики»).
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имущественных прав, может отказаться только само управомоченное
лицо. Преимущественные права могут устанавливаться законом или
договорным соглашением. .

Дополнительная литература

Агарков М.М. Правоотношение (гл. ХИ макета учебника по теории
государства и права 1948г.) // Вестник гражданского права. 2022. №3.

ГриммД.Д. Юридическое отношение и субъективное право // Вест-
ник гражданского права. 2022. №2.

Ем В.С. К вопросу о понятии, содержании и сущности обязанно-
стей // Проблемы современного гражданского права: Сборник статей
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М.: Статут, 2021.
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Глава 4

ГРАЖДАНЕ(ФИЗИЧЕСКИЕЛИЦА)
КАКУЧАСТНИКИГРАЖДАНСКИХПРАВООТНОШЕНИЙ-

$ 1. Гражданин как субьект гражданского права. —$ 2. Правоспособность
граждан (физическихлии). —$ 3.Дееспособность граждан (физическихлиц). -
$4. Банкротство гражданина.—$ 5.Опека,попечительствоипатронаж. -
$ 6. Безвестное отсутствие гражданина. Обьявлениегражданина умершим.

$ 1. Гражданин как субъект гражданского права

1. Гражданско-правовой статус гражданина
(физического лица)

Гражданин —понятие юридическое. Гражданство определяет по-
стоянную политико-правовую связь лица и государства, находящую
выражение в их взаимных правах и обязанностях. Отсюда вытекает,
что гражданское законодательство, употребляя понятие «граждане»,
имеет в виду граждан данного государства —Российской Федерации.

Но на территории государства могут проживать люди, являющиеся
гражданами других государств (иностранцы), атакже люди, не имеющие
определенного гражданства, —апатриды. Они подчиняются правопо-
рядку, существующему в данном государстве, имеют определенные
права и обязанности. Однако они не подпадают под понятие «граж-
дане». Именно поэтому ГК использует более широкую категорию
«физические лица», в числе которых находятся не только граждане,
но и другие лица —неграждане.

Гражданин (физическое лицо) как участник гражданских право-
отношений обладает рядом общественных и естественных признаков
и свойств, которые определенным образом индивидуализируют его
и влияют на его гражданско-правовое положение (статус). К ним сле-
дует отнести:

. ИМЯ;

. гражданство;
‚ возраст;
‚ семейное положение;
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е ПОЛ;
‚ состояние здоровья.
Право на имя —важнейшее неимущественное право гражданина

(физического лица), личности. Доброе имя как нематериальноеблаго,
принадлежащее гражданину, защищается ГК и другими законами и от-
носится к числу неотчуждаемых и непередаваемых другим способом
благ (п. 1ст. 150 ГК). Оно, в частности, защищается в случаях искаже-
ния либо использования имени гражданина способами или в форме,
которые затрагивают его честь, достоинство или деловую репутацию
(абз. 2 п. 5 ст. 19ГК). Вместе с тем право на имя является важнейшим
личным неимущественным правом гражданина (физического лица),
направленным на индивидуализацию его личности.

Право на имя как единый частноправовой институт появилось в Гер-
манском гражданском уложении 1896 г. К этому времени в доктрине ев-
ропейского континентального права сложилось представление о нем как
об одном из личных прав, т.е. как о праве абсолютном, но не монопольном,
в содержание которого включаются: правомочие обладать определенным
именем, правомочие требовать от неопределенного круга лиц признания
обладания данным именем и правомочие воспрещения любым другим
лицам пользоваться этим именем'. Важнейшим свойством права на имя
признавался его неимущественный характер, из которого следовала его
неотчуждаемость, тесная связь с личностью субъекта и невозможность
отделения от нее и передачи другому".

В отечественной литературе было отмечено, что сам по себе признак
неотделимости права на имя от личности субъекта не дает отчетливого
представления об объекте личных прав и не способствует уяснению
их сущности‘. В связи с этим Е.А. Флейшиц было предложено более
широкое понимание права на имя как права, охраняющего непротиво-
правные проявления индивидуальных черт, способностей, стремлений
человека". Она основывала свой взгляд на позиции И.А. Покровского,
указавшего на движение частного права по пути охраны человеческой

' См.: Агарков М.М. Право на имя // Сборник статей по гражданскому и торгово-
му праву. Памяти профессора Г.Ф. Шершеневича. М.: Статут, 2005. С. 136—147(серия
«Классика российской цивилистики»).

? См. там же. С. 149—154.

3 См.: Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталисти-
ческих стран // Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2015.
С. 94 (серия «Классика российской цивилистики»).

* См. там же. С. 95.
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личности как таковой, во всейсовокупности ееиндивидуальных инте-
ресови особенностей‘.

Гражданин приобретаети осуществляетправаи обязанностипод
своим именем,включающимфамилиюи собственноимя, атакже от-
чество,если иное не вытекаетиз закона или национальногообычая
(п. 1 ст. 19 ГК). В случаях и в порядке, предусмотренных законом,
гражданинтакже вправеиспользоватьпсевдоним,т.е. вымышленное
имя, или выступать в гражданском обороте анонимно (без указания
имени) (см., например, п. 1ст. 1265ГК). Гражданину предоставляется
возможностьпеременитьсвоеимяв порядке,установленномзаконом
(п. 2 ст. 19ГК). Однако такая перемена имени не является основанием
для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приоб-
ретенных под прежним именем. Болеетого, гражданин несетриск
последствий,вызванныхотсутствиему его должников и кредиторов
сведенийо переменеего имени, если не предпримет необходимые
мерыдляих уведомленияоб этом.

Имя, полученное гражданином при рождении, а также переме-
на имени подлежатрегистрациив порядке, установленномдля ре-
гистрации актов гражданского состояния (п. 3 ст. 19 ГК). При этом
гражданин, переменивший имя, вправетребоватьвнесенияза свой
счетсоответствующихизменений вдокументы, оформленныена его
прежнееимя.

Право требовать от неопределенного круга лиц признания обладания
данным именем и связанная с ним защита права на имя как абсолютного
права вытекают из смысла ст. 19 ип. 2 ст. 150 ГК. Право воспрещения лю-
бым другим лицам пользоваться именем установлено п.4 ст. 19 ГК, кото-
рый содержит запрет на приобретение гражданских прав и обязанностей
под именем другого лица. Если же нарушение права на имя выражается
в его искажении или в использовании способами либо в форме, которые
затрагивают честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражда-
нин вправе требовать опровержения, возмещения причиненного ему вреда,
а также компенсации морального вреда (п. 5 ст. 19 ГК).

Поскольку право на имя не обладает свойством монопольности, его
защита не предполагает запрета на приобретение и осуществление граждан-
ских прав и обязанностей иным лицом под тождественным именем(включая

' См.: ПокровскийИ.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.М.: Статут,2013.
С. 122 (серия «Классика российской цивилистики»).
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фамилию,имяи отчество).Вэтомслучаеобладательтождественногоимени.
не вправе злоупотреблять своим правом на него (например, используя его.
для незаконного перевода на однофамильца своих долгов и обязанностей)
либо осуществлятьего способамиили в форме,которые умаляютчесть,
достоинствоилиделовуюрепутациюоднофамильца.Но санкции затакого.
родаправонарушенияне могут приводить к лишению обладателятожде-
ственного имени праваносить его, а также приобретатьи осуществлять
гражданскиеправаи обязанностипод этим именем.

Болеетого, неотчуждаемость имени не препятствует предоставле-
нию правана его использованиетретьим лицам. Не следуетсмешивать.
личныеблага,которые неотделимыот личности как от своего носителя,
и охраняющиеих личныеправа,использоватькоторые с разрешения(по.
лицензии) правообладателя могут и другие лица'. Поэтому закон (абз. 2.
п. 4 ст. 19 ГК) допускает использование имени физического лица или.
его псевдонимас его согласиядругими лицамив их творческой, пред-
принимательской или иной экономической деятельности.Однако это
допустимо лишь способами, исключающими введениев заблуждение
третьихлиц относительно тождестваграждан, а также исключающими
злоупотреблениеправом в других формах. Следовательно,допустимо
использованиеименифизического лица или его псевдонимапо догово-
ру между правообладателеми пользователем,построенному по модели
лицензионногодоговора.

. статуса физического лица видно на примере норм, регламентирую-
щих статус лиц, находящихся на территории Российской Федерации,
но не относящихся к числу ее граждан. Так, согласно ст. 1196 и 1197
ГК гражданская правоспособность и дееспособность иностранного
гражданина определяются его личным законом, т.е. по праву страны,
гражданином которой он является, иначе говоря, находится в прямой
зависимости от гражданства данного лица.

Следующее обстоятельство, которому закон придает важное значе-
ние при определении статуса гражданина, —его возраст. Так, возраст
определяет наступление совершеннолетия и полной дееспособности

' Агарков М.М. Предмет и система советского гражданского права // Избранные
труды по гражданскому праву. В 2 т.Т. 1:Социальная ценность частного права и отдель-
ных институтовобщейчастигражданскогоправа.М.: Статут.2012.С. 108(серия«Клас-
сика российской цивилистики»); Гражданское право: Учебник. В 4 т. / Отв. ред. Е.А. Су-
ханов. 3-е изд., перераб.и доп. Т. 2: Вещноеправо.Наследственноеправо.Исключи-
тельные права. Личные неимущественные права. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 419—420.
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гражданина, а также частичной дееспособности несовершеннолетних
граждан (ст. 21, 26, 28 ГК). Он имеет важное значение и при решении
рядадругих гражданско-правовых вопросов, например, при определе-
нии круга наследников, а также лиц, имеющих право на возмещение
вреда, причиненного здоровью, или лиц, ответственных за его при-
чинение.

Гражданско-правовой статус гражданина нередко зависит от его
семейного положения. Так, законодательство придает значение со-
стоянию лица в браке, его родственным связям. Например, согласно
п. 2 ст. 672 ГК ([. 2 ст. 69ЖК) проживающие по договору социального
найма жилого помещения совместно с нанимателем члены его семьи
пользуются всеми правамии несут все обязанности по этому договору
наравне с нанимателем, а другие граждане могут пользоваться этим
жилым помещением только с их согласия. В соответствии со ст. 1142
ГК наследниками по закону первой очереди являются дети, супруг
и родители наследодателя, т.е. лица, имевшие названные семейно-
правовые отношения с умершим.

Иногла для гражданско-правового положения человека определен-
ное значение имеет его пол. Например, при предоставлении жилых
помещений по договорам социального найма заселениеодной комнаты
лицами разного пола, кроме супругов, допускается толькос их согласия
(п. | ст. 58 ЖК). Законом для мужчин и женщин установлен разный
возраст, с достижением которого они считаются нетрудоспособными,
что имеет значение при определении права на возмещение вреда (п. 2
ст. 1088 ГК), при определении круга наследников по закону и в не-
которых других случаях.

К числу признаков, индивидуализирующих гражданина (физиче-
ское лицо) как участника гражданско-правовых отношений, относится
также состояние его здоровья. В первую очередь закон учитывает пси-
хическое здоровье.Согласно п. 1ст. 29 ГК гражданин, который вслед-
ствие психического расстройства не может понимать значение своих
действий или руководить ими, может быть признан судом недееспо-
собным. Согласно п. 1 ст. 171 ГК сделка, совершенная гражданином,
признанным недееспособным вследствие психического расстрой-
ства, ничтожна. В некоторых случаях важным становится и состояние
физического здоровья гражданина, которое выражается в снижении
или утрате им трудоспособности. Если эти обстоятельства наступили
вследствие причинения ему вредадругим лицом, то при возмещении
вреда учитывается степень утраты потерпевшим трудоспособности.
В случае стойкой утраты трудоспособности потерпевший может быть
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признан инвалидом и приобретает права, обусловленные этим стату-
сом, например право на возмещение вредав случае потери кормильца
(п. 2 ст. 1088 ГК).

Для индивидуализации физического лица как субъекта гражданско-
го права могут иметь значение и другие качества и признаки, если для
этого имеются основания, предусмотренные законом. Первостепенное
значение имеют качества правоспособности и дееспособности.

2. Понятие и значение места жительства гражданина

Местом жительства в соответствии с п. 1ст. 20 ГКпризнается
место, где гражданин постоянно или преимущественно прожи-
вает.

Им может быть жилой дом, квартира, служебное жилое помеще-
ние, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом
маневренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых,
дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое
помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно
проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма),
договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных зако-
нодательством РФ.

С местом жительства связывается общее предположение (пре-
зумпция) о том, что гражданин всегда находится в месте жительства,
хотя бы в данный момент он и находился в другом месте'. Например,
в адрес постоянного места жительства всегда посылаются различные
официальные вызовы и извещения, в том числе судебные повестки.
Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения
об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим послед-
ствий (п. 1ст. 20 ГК).

Необходимость определения точного места жительства гражда-
нина возникает при решении ряда вопросов гражданско-правового
характера. Так, согласно ст. 42 и 45 ГК гражданин может быть признан
судом безвестно отсутствующим либо объявлен в судебном порядке
умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пре-
бывания в течение установленных законом сроков. Вопрос о том, где
должно быть исполнено обязательство, решается во многих случаях
в зависимости от местажительства его сторон —кредитора и должника

'См.: БратусьС.Н. Субъектыгражданского права.М.: Госюриздат,1950.С. 78.
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(ст. 316 ГК). Местом открытия наследства, согласно ст. 1115 ГК, при-
знается последнее постоянное место жительства наследодателяи т.д.

Постоянное проживание не обязательно означает длительное про-
живание. Важно, чтобы в силу сложившихся условий гражданин обо-
сновался в данном месте. Например, выпускник вуза, приехавший
на работу в определенный населенный пункт, со дня поселения имеет
местом жительства этот населенный пункт, а не город, где он учился
или где живут его родители.

Понятие «преимущественное проживание» обусловлено тем, что
жизнь и деятельность гражданина часто не связаны постоянно с опре-
‘деленным местом его пребывания. Так, геологи, моряки, рыболовы,
строители и представители других профессий значительную часть
жизни проводят в экспедициях, плавании, на стройках и т.п. В подоб-
ных случаях местом жительства признается место, где они проживают
преимущественно, т.е. больше, чем в других местах.

Правилоо том, что гражданин должен иметь определенноеместо
жительства,ни в коей мерене ограничивает гражданинав правенасво-
бодноепередвижениеи свободувыбораместажительства".Дееспособный
гражданинизбираетместожительствапо своемуусмотрению.Свободный
выборместажительства—одно из важнейших прав человека,предусмо-
тренных международными соглашениями’ и Конституцией РФ (ст. 27).
Правовыбораместажительствакак нематериальноеблаго,принадлежа-
щее гражданину, защищается законом (ст. 150 ГК). Право самостоятельно
выбратьместожительстванатерритории Российской Федерацииимеют
также гражданеРоссийскойФедерации,получившиестатусвынужденных
переселенцев',и лица,признанныебеженцамипо решениюфедерального
органа исполнительной властив сферевнутренних деллибо его терри-
ториального органа‘.

Вместе с тем право выбора места жительства может быть ограничено
на рядетерриторий, определенныхст. 8 Законао свободепередвижения.

' См. : Закон РФ от 25 июня 1993 г. №5242-1 «О праве граждан Российской Федера-
ции насвободупередвижения,выборместапребыванияи жительствав пределахРос-
сийской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.

? См. ст. 13 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН 10декабря 1948 г.

* См.: Закон РФ от 19февраля 1993 г. №4530-1 «О вынужденных переселенцах» //
ВедомостиСНД и ВС РФ. 1993.№12.Ст. 427.

См. ст. 8 Федерального закона от 19февраля 1993 г. №4528-1 «О беженцах» (Ве-
домости СНДи ВСРФ. 1993. № 12. Ст. 425).
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Согласно этому Закону граждане Российской Федерации обязаны ре-
гистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации. Регистрационный учет заменил привычную для
граждан нашей страны прописку.

Для некоторых категорий граждан предусматривается легальное,
т.е. определенное самим законом, место жительства. Во-первых, местом
жительства несовершеннолетних, не достигших 14лет, признается место
жительства их родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 ГК).
Во-вторых, местом жительства недееспособных граждан, находящихся
под опекой, считается место жительства их опекунов.

Лица в возрасте от 14до 18лет, обладающие частичной дееспособно-
стью, а также граждане, дееспособность которых ограничена судом по ос-
нованиям, предусмотренным ст. 30 ГК, могут выбирать место жительства
лишь с согласия родителей, усыновителей, попечителя‘.

3. Понятие и виды актов гражданского состояния

От индивидуального гражданско-правового статуса гражданина следует
отличать его гражданское состояние —правовое положение конкретного
гражданина как носителя различных прав и обязанностей (политических,
имущественных, личных и проч.), определяемое фактами и обстоятельства-

ми естественного и общественного характера с позиций различных отраслей
права. Оно состоит из юридических фактов, индивидуализирующих его
(фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, возраст), характеризующих
его правоспособность и дееспособность (гражданскую, трудовую и т.д.),
а также семейное положение. При этом фактам и обстоятельствам, от ко-
торых зависит гражданско-правовой статус гражданина, придается важное
значение и другими отраслями права. В связи с этим используется понятие
гражданского состояния в широком смысле (в узком смысле оно совпадает
с гражданско-правовым положением гражданина).

Актами гражданского состояния (от лат. асйо—действие, поступок)
признаются действия граждан или события, влияющие на возник-
новение, изменение и прекращение их прав и обязанностей, а также
характеризующие их правовое состояние, т.е. определенные юридиче-
ские факты. Перечень обстоятельств, которые относятся к числу актов

' См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный)/ Отв.ред.О.Н. Садиков. 3-е изд. М.: Контракт, Инфра-М, 2005.С. 88
(автор комментария —М.Г. Масевич).
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гражданского состояния, даетсяв п. 1 ст. 47 ГК иви. 1 ст. 3 Закона
об актах гражданского состояния.

В них предусмотрены следующие видыактов гражданского состояния:
. рождение;
. заключение брака;
. расторжение брака;
‚. усыновление (удочерение);
‚ установление отцовства;
‚ перемена имени;
‚ смерть гражданина.
Каждое из указанных обстоятельств в соответствии со ст. 4 назван-

ного Закона подлежит государственной регистрации, которая осущест-
вляется органом записи актов гражданского состояния (орган ЗАГСа).
При наличии оснований, предусмотренных п.2 ст. 69 Закона об актах
гражданского состояния, и при отсутствии спора между заинтересован-
ными лицами орган ЗАГСа вносит исправления и изменения в записи
актов гражданского состояния (например, об усыновлении, об уста-
новлении отцовства, о перемене имени ит.д.). При наличии спора
между заинтересованными лицами внесение исправлений и изменений
в записи актов гражданского состояния производится на основании
решениясуда. В порядке, предусмотренном ст. 74 и 75 Закона об актах
гражданского состояния, возможно восстановление и аннулирование
записей актов гражданского состояния.

$ 2. Правоспособность граждан (физических лиц)

1. Понятие правоспособности граждан

Согласно п. 1 ст. 17 ГК

правоспособность - это способность иметь гражданские права
и нести обязанности.

Следовательно, правоспособность означает способность быть субъ-
ектом этих прав и обязанностей, возможность иметь любое граждан-
ское право или обязанность из числа предусмотренных или допу-
скаемых законом. Только при наличии правоспособности возможно
возникновение конкретных субъективных прав и обязанностей. Она
составляет необходимую обшую предпосылку их возник
самым и их реализации.
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Правоспособностьпризнаетсяза всемигражданамистраны. Она
возникаетвмоментрождениячеловекаи прекращаетсяс егосмертью.
Следовательно,правоспособностьнеотделимаот человека,он право-
‘способенв течениевсейжизни независимоот возрастаи состояния
‘здоровья.

Однако из этого нельзяделатьвывод отом, будто правоспособность —это
естественное свойство человека подобно зрению, слухуи т.п. Она приобре-
тается не от природы, а в силу закона. Поэтому ееможно охарактеризовать
как общественно-юридическое свойство, определенную юридическую воз-
можность. Поскольку такая возможность предусмотрена и обеспечивается
законом, она представляет собой субъективное право конкретного лица.
«Правоспособность, —писал С.Н. Братусь, —это право быть субъектом прав
и обязанностей»'. Этому праву корреспондируют и соответствующие обязан-
ности: все, кто вступает в какие-либо отношения с данным гражданином,
не должны нарушать его правоспособность. Правоспособность пользуется
правовой защитой, что характерно для всех субъективных прав-.

Вместе с тем правоспособность как субъективное право нельзя смеши-
вать с конкретными субъективными правами, возникшими в результате ее
реализации. Быть правоспособным еще не означает фактически, реально
иметь конкретные права и обязанности, которые предусмотрены или допу-
скаются законом. Правоспособность —лишь основа правообладания, его
предпосылка’. За каждым гражданином закон признает способность иметь
множество имущественных и личных неимущественных прав, но конкрет-
ный гражданин никогда не может иметь весь их «набор», он имеет лишь
часть этих прав. Так, каждый может иметь право авторства на изобретение,
но далеко не все его имеют.

От других субъективных прав правоспособность отличается:
во-первых, самостоятельным содержанием, которое заключается

в способности (юридической возможности) иметь гражданские права
‘и обязанности, предусмотренные законом;

' БратусьС.Н.Указ.соч.С.6.
? Понимание правоспособностикак субъективногоправаполучилоубедительное

‘обоснование в юридической литературе (см.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2.
_М.:Наука, 1982.С. 141;Советскоегражданскоеправо.Субъектыгражданского права:
Учебник / Под ред.С.Н. Братуся.М.: Юрид. лит., 1984.С. 17—20;ВеберсЯ.Р. Право-
‘субъектность граждан в советском гражданском и семейном праве. Рига, 1976. С. 51).

3 См.: Советское гражданское право. Субъекты гражданского права: Учебник / Под
‘ред.С.Н. Братуся.С. 16.
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во-вторых, своим назначением (целью): она призвана обеспечить
каждому гражданину юридическую возможность приобретать конкрет-
ные гражданские права и обязанности, используя которые он может
удовлетворять свои потребности, реализовать интересы;

в-третьих, правоспособность тесно связанас личностью ееносителя,
поскольку закон не допускает ее отчуждения или передачи другому
лицу, а сделки, направленные на ограничение правоспособности,
ничтожны (п. 3 ст. 22 ГК).

Таким образом, .

гражданинуинеотъемлемоеот негоправо,содержаниекоторого
заключается вспособности (возможности) иметь любыедопуска-
емыезаконом гражданскиеправаиобязанности.

2.Содержаниеправоспособности граждан

Содержаниеправоспособности граждан составляетвозможность
иметьте имущественные и личные неимущественныеправаи обя-
занности, которыми гражданин, согласно закону, может обладать.
Примерный перечень этих прав содержится в ст. 18 ГК, которая пред-
усматривает,что гражданинможет:

‚ иметь имущество на праве собственности;
‚ наследоватьи завещатьимущество;
. заниматьсяпредпринимательскойи иной не запрещенной за-

коном деятельностью;
‚ создаватьюридическиелицасамостоятельноилисовместносдру-

гими гражданамии юридическими лицами;
. совершатьлюбыене противоречащиезакону сделкии участво-

ватьвобязательствах;
‚ избиратьместожительства;
‚ иметьправаавторовпроизведенийнауки, литературыи искус-

ства,изобретенийи иных охраняемыхзакономрезультатовин-
теллектуальной деятельности;

‚ иметьиныеимущественныеиличные неимущественныеправа.
Всодержаниеправоспособности,безусловно,входити упомянутая

вп. 1 ст. 17 ГК способность нести обязанности (исполнить обязатель-
ство, возместитьпричиненный вредит.п.).

Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами
(п. 1ст. 17ГК), из чего следуетравенство правоспособностей всех граж-
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дан. Все граждане обладают равной по содержанию правоспособностью,
никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в способности
обладать правами. Российские граждане признаются равноправными
(ст. 19 Конституции РФ).

Вместес темневсерассмотренныеэлементы,характеризующиеравен-
ство гражданской правоспособности,могутреализовыватьсяполностью,
вовсемобъеме.Так, правогражданинаизбиратьместожительства,входя-
щеев содержаниеправоспособности,нельзяпонимать втом смысле,что
каждый гражданин может поселитьсяв любом местеРоссии, поскольку
существуюттерритории, гдедействуетособыйрежим (приграничная по-
лоса,расположениевоинской частиит.п.). Содержаниеправоспособности
включаетправогражданиназаниматьсяпредпринимательскойдеятельно-
стью, однако некоторыми видамидеятельности(например, банковской
или страховойдеятельностью)гражданезаниматьсяне вправе.

Отклонение от принципа равенстваправоспособностинельзявидеть
втом,чтонекоторыеграждане(несовершеннолетние,психическибольные)
фактическиили по прямомууказанию закона немогут (не способны) об-
ладатьотдельнымиправамии обязанностями,например,малолетниеграж-
даненевправезавещатьпринадлежащееим имуществоилибытьчленами
гражданско-правовыхкорпораций. Невозможностьобладатьнекоторыми
правамираспространяетсяводинаковоймеренавсехграждан(например,
навсехнесовершеннолетних),аследовательно,принцип равенстваправо-
способностине нарушается.

Гражданинневправеотказатьсяот правоспособностиилиограни-
читьее.Следовательно,дляправоспособностихарактернанеотчужда-
емость.Однако допускаетсяограничениеправоспособностив случаях
и в порядке, которыеустановленызаконом (п. 1ст. 22 ГК). Ограни-
чениеправоспособностивозможно,вчастности,в качественаказания
за совершенноепреступление,причем гражданин по приговорусуда
может бытьлишен не правоспособностив целом, а только способ-
ности иметьотдельныеправа—заниматьопределенныедолжности,
заниматьсяопределеннойдеятельностью.

Ограничение правоспособности возможно и при отсутствии противо-
правных действий лица. Так, абз. 3 п. 6 ст. 66 ГК устанавливает, что зако-
ном может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий
граждан в хозяйственных товариществах и обществах. В частности, лицо
может быть полным товарищем только водном товариществе на вере (абз. 1
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п. 3 ст. 82 ГК). В связи с прохождением гражданской службы гражданскому
служащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью,
участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организаци-
ей (за исключением участия в общественной организации, потребитель-
ском кооперативе и в товариществе собственников недвижимости); быть
поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном
органе, в котором он замещает должность гражданской службы, и т.д.'

Принудительное ограничение правоспособности не следуетсмешивать
с лишением гражданина отдельных субъективных прав. Так, конфискация
имущества по приговору суда означает лишение гражданина права соб-
ственности на определенные вещи и ценности, но не связана с ограниче-
нием правоспособности.

3. Возникновение и прекращение правоспособности граждан

Гражданская правоспособность возникает в момент рождения граж-
данина и прекращается его смертью (п. 2 ст. 17 ГК). Поскольку прин-
цип равенства правоспособности не означает полного совпадения ее
объемау всех без исключения граждан, сам факт рождения не говорит
о том, что у новорожденного возникла гражданская правоспособность
в полном объеме. Некоторые ееэлементы возникают лишь с достиже-
нием определенного возраста(право заниматься предпринимательской
деятельностью, создавать юридические лицаи др.).

Вместе с тем с точки зрения права сам факт появления ребенка
на свет означает, что у него возникла правоспособность, хотя бы он
был живым всего несколько минут или даже секунд. Следуетотметить,
что закон в некоторых случаях охраняет права и интересы зачатого,
но еще не родившегося ребенка (пазсПигиз, от лат. паус?—родить-
ся, происходить), т.е. будущего субъекта права. Так, согласно ст. 1116
ГК к наследованию могут призываться граждане, зачатые при жизни
наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
Это, однако, не означает, что зачатый, но не родившийся ребенок
признается правоспособным.

Правоспособность гражданина прекращается его смертью. Пока
человек жив —он правоспособен независимо от состояния здоровья.
Факт смерти влечет безусловное прекращение правоспособности,
т.е. прекращение существования гражданина как субъекта права.

' См. ст. 17Федеральногозаконаот 27июля 2004г. № 79-ФЗ «Огосударственной
гражданской службе Российской Федерации» (СЗ РФ. 2004. №31. Ст. 3215).
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8 3. Дееспособность граждан (физических лиц)

1. Понятие и содержание дееспособности граждан

Гражданскаядееспособность- это способностьгражданинасвои-
ми действиями приобретать и осуществлять гражданские права,
создавать длясебягражданскиеобязанности и исполнять их (п. 1
ст. 21 ГК).

Обладатьдееспособностью —значит, иметь способностьлично совер-
шать различные юридические действия: заключать договоры, выдавать

доверенности ит.п., а также отвечать за причиненный имущественный
вред (повреждение или уничтожение чужого имущества, повреждение
здоровья и т.п.), за неисполнение договорных и иных обязанностей.
Таким образом, дееспособность означает:

‚ способность к совершению сделок (сделкоспособность);
‚ способность нести ответственность за неправомерные действия

(деликтоспособность).
Кроме того, дееспособность включает в себя и способность гражда-

нина своими действиями осуществлять имеющиеся у него гражданские
права и исполнять обязанности (п. 1ст. 21 ГК).

Дееспособность юридически обеспечивает активное участие личности
в экономическом обороте, предпринимательской и иной деятельности,
реализации своих имущественных, а также личных неимущественных
прав. Следовательно, категория дееспособности граждан представляет
собой большую социальную ценность, будучи юридическим средством
выражения свободы личности в сфере гражданского права.

Дееспособность, как и правоспособность, нельзя рассматривать как
естественное свойство человека. Обе они предоставлены гражданам за-
коном и являются юридическими категориями. Поэтому и в отношении
дееспособности закон устанавливает еенеотчуждаемость и невозможность
ограничения по воле гражданина. Что касается возможности принуди-
тельного ограничения дееспособности, то, согласно п. 1 ст. 22 ГК, никто
не может быть ограничен в дееспособности иначе как в случаях и в по-
рядке, которые установлены законом. Примером служит норма ст. 30 ГК,
предусматривающая ограничение дееспособности граждан, ставящих
свою семью в тяжелое материальное положение вследствие пристрастия
к азартным играм, а также злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими веществами.
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Дееспособность, как и правоспособность, по юридической природе -
субъективное право гражданина'. Оно отличается от других субъективных прав
своим содержанием: речь идет об общей возможности определенного пове-
дения гражданина, обладающего дееспособностью, которой соответствует
общая обязанность всех окружающих лиц не допускать его нарушений.

Содержаниедееспособностиграждан охватываетследующиевоз-
можности:

. способностьгражданинасвоимидействиямиприобретатьграж-
данские праваи создаватьдлясебягражданскиеобязанности;

‚ способность самостоятельноосуществлятьгражданские права
и исполнять обязанности;

. способностьнестиответственностьза гражданскиеправонару-
шения.

Содержаниедееспособностиграждантесносвязанос содержанием
их правоспособности.Еслисодержаниеправоспособностисоставляют
права и обязанности, которые физическое лицо может иметь, то содер-
жаниедееспособностихарактеризуетсяспособностьюлицаэти права
и обязанности приобретать и осуществлять собственными действиями.
Поэтомудееспособностьможно рассматриватькак предоставленную
гражданинузаконом возможностьреализациисвоейправоспособности
собственными действиями.

Всодержаниедееспособностигражданинавходитправозаниматься
предпринимательскойдеятельностьюбезобразованияюридического
лица.Для этогонеобходимаегогосударственнаярегистрацияв качестве
индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК). Если гражданин
осуществляетпредпринимательскуюдеятельностьбезгосударственной
регистрации,то к сделкам,которыеон совершает,судможет приме-
нить положения,установленныедляпредпринимателей(вчастности,
правилао безвиновной ответственности предпринимателяза неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств (п. 3
ст. 401 ГК), о недопущении ограничения его ответственности перед
потребителем (п. 2 ст. 400 ГК) и др.).

В области сельского хозяйства граждане вправе заниматься производ-
ственной или иной хозяйственной деятельностью без образования юри-

' См.: Грибанов В.П. Основные проблемы осуществления и защиты гражданских
прав:Автореф.дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1970.С. 6; Советское гражданскоеправо.
Субъекты гражданского права: Учебник / Под ред. С.Н. Братуся. С. 20.
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дического лица путем заключения соглашения о создании крестьянского
(фермерского)хозяйства (КФХ), глава которого должен быть зарегистрирован
в качестве индивидуального предпринимателя (п. 5ст. 23 ГК). КФХ представ-
ляет собой объединениеграждан, связанных родственными отношениями,
имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих
производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их
личном участии (ст. | Закона о КФХ), т.е. разновидность гражданско-право-
вого сообщества. Членами крестьянского (фермерского) хозяйства, которые
не являются индивидуальными предпринимателями, могут быть супруги и их
близкие родственники, а также граждане, не состоящие в родстве с главой
фермерского хозяйства, максимальное количество которых не может пре-
вышать пяти человек. Юридически КФХ представляет собой разновидность
простого товарищества (ст. 1042ГК). Вместе с тем, согласно ст. 86.1 ГК, кре-
стьянское (фермерское) хозяйство может быть созданои в качестве особой
разновидности юридического лица (см. п. 3 $ 3 гл. 6 учебника).

2. Разновидности дееспособности граждан

В отличие от правоспособности, которая в равной мере призна-
ется за всеми гражданами, дееспособность граждан не может быть
одинаковой. Для того чтобы приобретать права и осуществлять их
собственными действиями, принимать на себя и исполнять обязанно-
сти, надо разумно рассуждать, понимать смысл норм права, сознавать
последствия своих действий, иметь жизненный опыт. Эти качества

_ существенно различаются в зависимости от возраста граждан, их пси-
хического здоровья.

Учитывая названные и другие факторы, закон различает несколько
разновидностей дееспособности:

‚ полная дееспособность;
. частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14

до 18 лет;
. частичная дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14лет;
‚ ограниченная дееспособность.
Предусматривается также возможность признания гражданина

полностью недееспособным.

Полная дееспособность - способность гражданина своими дей-
ствиями приобретать и осуществлять любые допускаемые зако-
ном имущественные иличные неимущественные права, принимать
на себя и исполнять любые обязанности,
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т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объ-
еме.

Такая дееспособность возникает с возрастом, причем границу этого
возрастаопределяет закон. Согласно п. 1ст. 21 ГК гражданская дееспо-
собность возникает в полном объемес наступлением совершеннолетия,
т.е. по достижении 18-летнего возраста.

Закон знает некоторые изъятия из указанного правила. Во-первых,
лицо, в порядке исключения вступившее в брак до достижения 18лет,
приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления
в брак (п. 2 ст. 21 ГК). Эта норма направлена на обеспечение равно-
правия супругов и содействует охране родительских прав и других прав
лиц, вступающих в брак до достижения 18лет'.

Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16лет, согласно ст. 27
ГК, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает
по трудовому договору или с согласия родителей либо усыновителей
или попечителей занимается предпринимательской деятельностью
и зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным, име-
нуемое эмансипацией, производится по решению органа опеки и попе-
чительства с согласия обоих родителей (усыновителей или попечителя),
а при отсутствии такого согласия —по решению суда. Эмансипация (от лат.
етапсрапо —освобождение детей из-под отцовской власти) существенно
изменяет гражданско-правовой статус несовершеннолетнего. Он становит-
ся полностьюдееспособными по своему усмотрению приобретает и осущест-
вляет принадлежащие ему права, распоряжается доходами, полученными
в результате трудовой и предпринимательской деятельности, совершает
все необходимые юридические действия и сам отвечает за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств и за причинение вреда.

3. Частичная дееспособность несовершеннолетних граждан
(в возрасте от 14 до 18 лет)

Несовершеннолетние в возрасте от 14до 18лет и малолетние в воз-
расте от 6до 14лет наделены неполной (частичной) дееспособностью,
котораяхарактеризуетсятем, что за гражданином признаетсяправо

' В случае расторжения брака между супругами, если один или оба вступили в брак
до достижения совершеннолетия, полная дееспособность за ними сохраняется. Но ес-
ли брак признан недействительным, то вопрос о сохранении полной дееспособности
решаетсясудом(абз.3 п.2 ст. 21 ГК).
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приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только
некоторые права и обязанности, прямо предусмотренные законом.
Такую дееспособность иногда неудачно называют ограниченной, хотя
ограничить можно лишь то, что уже имеется у субъекта права. Если же
закон признает за несовершеннолетним дееспособность не в полном
объеме, то в этом нельзя усмотреть ограничения, ибо он большим объ-
емом дееспособности до этого и не обладал.

Объем (содержание) неполной (частичной) дееспособности не-
совершеннолетних зависит от их возраста. В возрасте от 14до 18 лет
объем дееспособности несовершеннолетних уже достаточно широк.
Они могут приобретать гражданские права и создавать для себя граж-
данские обязанности либо самостоятельно (в указанных законом слу-
чаях), либо с согласия родителей (усыновителей, попечителя). Однако
и в последнем случае,совершая различные сделки с согласия иных лиц,
несовершеннолетний в этом возрасте сам выражает волю в такого рода
сделках и иных действиях.

Согласие родителей, усыновителей или попечителя, как предус-
мотрено п. 1 ст. 26 ГК, должно быть выражено в письменной форме.
Несоблюдение этого требования является основанием для признания
сделки, совершенной несовершеннолетним, недействительной (ст. 175
ГК). Однако допускаетсяпоследующееписьменноеодобрениесделки
указанными выше лицами (родителями, усыновителями, попечите-
лем). При этом закон не имеет в виду непременное согласие обоих
родителей: достаточно согласия одного из них, поскольку российское
семейное законодательство исходит из принципа полного равенства
прав родителей по отношению к детям. То же надо сказать об усыно-
вителях: требуется согласие не обоих усыновителей (если их двое),
а одного из них.

Во-первых, несовершеннолетний в возрасте от 14до 18лет вправе
самостоятельно,т.е. независимо от согласия родителей (усыновителей,
попечителя), распоряжаться своим заработком, стипендией или ины-
ми доходами. Указанное право —наиболее существенное из входящих
в объем частичной дееспособности лиц в возрасте от 14до 18лет.
По смыслу закона несовершеннолетний вправе распорядиться и нако-
пленным им заработком (независимо от суммы), а также имуществом,
приобретенным на заработок. Путем толкования закона (подп. | п. 2
ст. 26 ГК) можно сделать вывод, что несовершеннолетний в возрасте
от 14до 18лет может распоряжаться нетолько полученным заработком,
стипендией или иными доходами, но и теми, на получение которых
он имеет право, т.е. совершать сделки в кредит.
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Во-вторых, несовершеннолетние гражданев возрастеот 14до 18лет
вправе самостоятельно осуществлять авторские и изобретательские
права: заключать лицензионные и иные договоры по использованию
созданных ими произведений, требовать выдачи патента на изобрете-
ние и т.д. Полученным гонораром или иным вознаграждением несо-
вершеннолетний также распоряжается самостоятельно.

В-третьих, несовершеннолетние в возрасте от 14до 18лет вправе
самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Имеются в виду
сделки, совершаемые несовершеннолетними за счет средств родите-
лей (усыновителей, попечителя или других лиц), но не за счет своего
заработка, стипендии, иных доходов, которые они могут расходовать
самостоятельно, совершая любые, а не только мелкие бытовые сделки.
Под бытовыми понимаются сделки, направленные на удовлетворение
обычных потребностей несовершеннолетнего: приобретение продуктов
питания, книг, парфюмерных товаров, ремонт одежды или обуви и т.п.
По характеру они должны соответствовать возрасту несовершеннолет-
него. Устанавливая, что подобные сделки должны быть «мелкими»,
закон имеет в виду относительно небольшуюстоимость приобретаемых
несовершеннолетним вещей и иных затрат.

В-четвертых,несовершеннолетниев возрастеот 14до 18летмогут
самостоятельно в соответствии с законом вносить вклады в кредитные
организации и распоряжаться ими (подцп.3 п. 2 ст. 26 ГК), лично внося
деньги на свое имя. Если же вклад на имя несовершеннолетнего, до-
стигшего 14лет, внесен другим лицом или перешел к нему по наслед-
ству, то он вправе распоряжаться им только с письменного согласия
родителей (усыновителей, попечителя).

В-пятых, для характеристики объема частичной дееспособности
несовершеннолетних в возрасте от 14до 18лет необходимо указать
на их право с 16лет быть членами кооперативов в соответствии с за-
конами о кооперативах (абз.2 п. 2 ст. 26 ГК). Вступив в кооператив,
несовершеннолетний приобретает все имущественные (корпоративные
и обязательственные) права и обязанности в этой организации и может
самостоятельно их осуществлять. Вместе с тем из этого не следует воз-
можность участия несовершеннолетних вдругих юридических лицах,
в том числе и в некоммерческих корпорациях.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет считаются де-
ликтоспособными, т.е. сами отвечают за имущественный вред, при-
чиненный их действиями. В случае, когда у несовершеннолетнего
нет имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда,
вред в соответствующей части должен быть возмещен его родителями
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(усыновителями, попечителем), если они не докажут, что вред возник
не по их вине (ст. 1074 ГК).

4. Частичная дееспособность малолетних граждан
(в возрасте от 6 до 14 лет)

За малолетними гражданами (детьми) в возрасте от 6 до 14лет за-
кон признает весьма узкую сделкоспособность и вовсе не признает
деликтоспособности. Согласно ст. 28 ГК за несовершеннолетних,
не достигших 14лет (малолетних), сделки, за предусмотренными зако-
ном исключениями, могут совершать от их имени только их родители,
усыновители или опекуны. Способность самостоятельно совершать
сделки признается за малолетними лишь в прямо предусмотренных
законом исключительных случаях. В случае причинения вредамало-
летним за этот вредотвечают его родители (усыновители) или опекуны,
если не докажут, что вред возник не по их вине, либо учебные заведе-
ния, воспитательные, лечебные или иные учреждения, под надзором
которых находился малолетний (ст. 1073 ГК).

Несмотря на это, малолетние наделены определенной, хотя и не-
значительной, дееспособностью, поскольку определенные сделки
малолетние могут самостоятельносовершать по достижении 6 лет (п. 2
ст. 28 ГК). Следовательно,до достижения 6 летдети не могут совершать
никаких юридически значимых действий, т.е. признаются полностью
недееспособными.

Дееспособность детей в возрасте от 6 до 14 лет выражается, во-
первых, в том, что они вправе самостоятельно совершать мелкие бы-
товые сделки. Эти сделки должны соответствовать возрасту ребенка
(покупка хлеба, мороженого, недорогих игрушек и т.п.) и предусма-
тривать уплату незначительныхсумм или передачу предметов, имеющих
небольшую ценность. Естественно, что совершение указанных мелких
бытовых сделок возможно, если ребенок способен сам выразить свое
желание.

Во-вторых, дети в возрасте от 6 до 14лет вправе самостоятельно
совершать сделки, направленные на безвозмездноеполучение выгоды,
не требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации (подп. 2 п. 2 ст. 28 ГК). Имеются в виду в первую оче-
редь сделки дарения, в соответствии с которыми малолетний получает
какую-то ценность (вещь, деньги) в дар, т.е. безвозмездную выгоду.
Закон не определяет предельную ценность подарка, передаваемого
малолетнему, но по его смыслу она не должна превышать разумную
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стоимость с учетом возраста одаряемого. В иных случаях дарение мо-
жет быть совершено с согласия родителей, усыновителей, опекуна
малолетнего. Безвозмездное получение малолетним выгоды возможно
и при получении им какой-либо вещи в безвозмездное пользование
(хотя с учетом возраста ребенка на данные отношения не могут рас-
пространяться все нормы, регулирующие безвозмездное пользование,
например правила ст. 695 ГК. о выполнении ссудополучателем ремонта
переданной ему вещи).

В-третьих, малолетниев возрастеот 6до 14лет вправесамостоятель-
но совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными
им законным представителемили с согласия последнего третьим лицом
для определенной цели или для свободного распоряжения, что значи-
тельно расширяет дееспособность малолетних. По смыслу подп. 3 п. 2
ст. 28 ГК малолетнему могут быть предоставлены не только для опре-
деленной цели, но и для свободного распоряжения денежные средства
или иное имущество любой ценности, причем закон не указывает, что
свободно распоряжаться ими малолетний может только путем совер-
шения мелких бытовых сделок. Следовательно, за ним признано право
распоряжаться переданными ему средствами по своему усмотрению,
свободно, путем совершения любых сделок.

Вместе с тем разумно признать, что «свободное распоряжение»
малолетнего будет, как правило, осуществляться с одобрения родите-
лей, усыновителей, опекуна, поскольку эти лица, в частности, несут
имущественную ответственность по сделкам малолетнего (п. 3 ст. 28
ГК), в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно. Сле-
довательно, понятие «свободное распоряжение малолетнего» не озна-
чает, что он выражает при совершении сделки и при ее исполнении
только свою ничем не ограниченную волю. Его воля формируется под
влиянием и при одобрении его действий родителями, усыновителями,
опекуном.

Сделки по принятию недвижимого имущества в качестве дара,
а также иные сделки с недвижимым имуществом с учетом положе-
ний ст. 8.1 и ст. 131 ГК за малолетних могут совершать от их имени
только их родители, усыновители или опекуны (п. 17Постановления
Пленума ВС РФ № 25). В случае несоблюдения данного требова-
ния сделка с недвижимым имуществом, совершенная малолетним,
является ничтожной. Вместе с тем суд вправе по требованию ро-
дителей, усыновителей или опекуна малолетнего признать сделку
действительной, если она совершена к выгоде малолетнего (ст. 172
ГК). Ничтожной также является сделка с недвижимым имуществом,
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совершеннаяот имени малолетнихих родителями,усыновителями
или опекунами, еслиона явно противоречит интересаммалолетних
(п. 1ст. 65СК ист. 169ГК).

Несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14лет считаются неде-
ликтоспособными,т.е. не отвечаютза имущественный вред,причи-
ненный их действиями: за него несут ответственностьих родители
(усыновители)или опекуны, еслинедокажут, что вредвозник не по
их вине. Еслитакой малолетний,оставшийсябезпопеченияродите-
лей, был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей,
оставшихсябез попечения родителей,в случае,когда он причинил
вред,временнонаходясьпод надзоромобразовательной,медицин-
ской или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор,
либолица, осуществлявшегонадзорнадним наоснованиидоговора,
этаорганизациялибо этолицо отвечаетза причиненный вред,если
недокажет, что вредвозник не по их вине при осуществлениинад-
зора (п. 2 и 3 ст. 1073 ГК).

5. Ограничение частичной дееспособности граждан

Ограничение дееспособности граждан возможно лишь в случаях
и в порядке, которые прямо установлены законом (п. | ст. 22 ГК).
Оно заключается в том, что гражданин лишается способности своими
действиями приобретать такие гражданские права и создавать такие
гражданские обязанности, которые он в силу закона уже мог самосто-
ятельно приобретать и создавать. Речь идет, следовательно, об умень-
шении объемаимевшейся у лица дееспособности. Ограниченным в де-
еспособности может быть как лицо, имеющее неполную (частичную)
дееспособность, так и лицо, имеющее полную дееспособность.

Согласно п.4 ст. 26 ГК ограничение дееспособности несовершен-
нолетних в возрасте от 14до 18лет допускается только по решению
суда.Ограничение дееспособности несовершеннолетнего невозможно,
если он приобрел полную дееспособность в связи с вступлением в брак
до достижения 18лет либо в порядке эмансипации. Следовательно,
применительно к несовершеннолетним в возрасте от 14до 18лет име-
ется в виду ограничение их частичной дееспособности.

Оно может выразиться в ограничении или даже в лишении несо-
вершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком,
стипендией или иными доходами. После вынесения судом такого
решения несовершеннолетний будет иметь возможность распоря-
жаться заработком, стипендией и иными доходами (в полной мере
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или частично) только с согласия родителей, усыновителей, попечите-
ля. Решение об ограничении дееспособности несовершеннолетнего
в возрасте от 14до 18лет может быть принято судом «при наличии
достаточных оснований». Такими основаниями следует признать рас-
ходование денег на цели, противоречащие закону и нормам морали
(покупка спиртных напитков, наркотиков, азартные игры и т.п.),
либо неразумное их расходование, без учета потребностей в питании,
одежде ит.д.

К числулиц, которыемогут обратитьсяв судс ходатайствомоб огра-
ничении или о лишении несовершеннолетнего правасамостоятельно
распоряжатьсязаработком,стипендиейили иными доходами,относятся
его родители,усыновителиили попечители,атакже орган опеки и попе-
чительства.В зависимостиот конкретных обстоятельствсудможетлибо
ограничитьнесовершеннолетнего в праве свободно распоряжатьсяза-
работком,стипендиейили иными доходами,либо вовселишитьегоэтого
права.Выборрешениязависитот того, насколько прочны плохиесклон-
ности несовершеннолетнегои серьезныего ошибки в распоряженииза-
работком, стипендией, иными доходами. На основании решения суда
заработок,стипендия,иныедоходынесовершеннолетнегополностьюили
частично должны выдаватьсяне ему, а его законным представителям-
родителям,усыновителям, попечителю. Если в решении судане указан
срок, на который ограничиваетсядееспособностьнесовершеннолетнего,
то ограничение действует до достижения несовершеннолетним 18лет либо
до отмены ограничения судомпо ходатайствутехлиц, которыеходатай-
ствовалиоб ограничении.

6. Ограничение полной дееспособности граждан

Законом допускается ограничение полной дееспособности совер-
шеннолетних граждан, ставящих свою семью в тяжелое материальное
положение из-за пристрастия к азартным играм или злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами (п. 1 ст. 30
ГК). Эта норма распространяется и на несовершеннолетних, которые
до достижения 18лет приобрели полную дееспособность в связис всту-
плением в брак или в порядке эмансипации. Ограничение дееспособ-
ности совершеннолетнего гражданина является весьма существенным
вторжением в его гражданско-правовой статус и поэтому допускается
законом при наличии серьезных оснований, которые должны быть
установлены судом.
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Под злоупотреблениемспиртными напитками или наркотическими
средствами,дающим основаниедля ограничения дееспособностиграж-
данина,понимаетсятакоеих употребление,котороенаходитсяв противо-
речиис интересамиегосемьии влечетрасходы,ставящиесемьювтяжелое
материальноеположение.При этомвозможностьограничениядееспособ-
ности такого лицанезависитот признания егострадающимхроническим
алкоголизмом или наркоманией. Под пристрастиемк азартным играм
как основаниюдляограничениядееспособностигражданинапонимается
психологическая зависимость в виде труднопреодолимого влечения к игре,

характеризующаясярасстройствамиповедения, психического здоровья
и самочувствиягражданина,проявляющаясяв патологическомвлечении
к азартнымиграм, потереигрового контроля, а также в продолжитель-
ном участии в азартных играх вопреки наступлению неблагоприятных
последствийдля материальногоблагосостояниячленов его семьи(п. 18
Постановления Пленума ВС РФ № 25).

При этом, согласномноголетнейсудебнойпрактике, наличиеудругих
членовсемьизаработкаили иных доходовне можетслужитьоснованием
дляотказа в удовлетворениизаявленияоб ограничении дееспособности
гражданина,еслибудетустановлено,что он обязанпо закону содержать
членовсвоей семьи, однако вследствиепристрастия к азартнымиграм,
злоупотребленияспиртными напитками илинаркотическими средствами
неоказываетим необходимойматериальнойпомощилибочленыегосемьи
вынужденыполностьюили частичносодержатьегосамого.

Ограниченные вдееспособности совершеннолетние граждане впра-
ве самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки. Другие
сделки они могут совершать лишь е согласия попечителя, которому
‘и предоставлено право получать и расходовать заработок, пенсию
и иные доходы такого гражданина. Следовательно, над гражданами,
ограниченными судом в дееспособности, устанавливается попечи-
тельство(п. 1ст. 30 ип. 1ст. 33 ГК). Ограничение дееспособности,
однако, не оказывает влияния на имущественную ответственность
такого гражданина, в том числе на его деликтоспособность. Он несет
самостоятельную имущественнуюответственность как по совершенным
сделкам, так и за причиненный вред.

При преодолении пристрастия к азартным играм, прекращении
тражданином злоупотребления спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами суд отменяет ограничение его дееспособности.
На основании решения суда отменяется установленное над ним по-
печительство. Если гражданин после отмены ограничения его дееспо-
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собности снова начнет проявлять пристрастие к азартным играм, зло-
употреблять спиртными напитками или наркотическими средствами,
суд по заявлению заинтересованных лиц может повторно ограничить
его дееспособность.

Законодательство некоторых зарубежных стран, а также дореволюци-
онное российское законодательствов качествеоснования ограничения
дееспособностисовершеннолетнихназывалирасточительство—«безмер-
ную и разорительнуюроскошь, излишества, беспутство и мотовство».
В литературеотмечалисьтрудности установленияэтогофактаи предла-
галосьсчитатьрасточительностью«бесцельностьтрат, безотносительно
к доходности»'.Гражданскоезаконодательствосоветскогопериоданезнало
этогопонятия;неизвестнооно и современномуроссийскомузаконодатель-
ству. Вместе с тем предусмотренные п. | ст. 30 ГК основания ограничения
дееспособности можно рассматривать как частный случай расточительства.

Нет сомнений, что ограничение дееспособности гражданина в соот-
ветствиис п. 1ст. 30 ГК представляет собой особую гражданско-правовую
санкцию за ненадлежащееповедение—пристрастие к азартнымиграм,
злоупотреблениеспиртными напитками илинаркотическимисредствами,
направленнуюкак на наказаниегражданина,ограничиваемоговдееспо-
собности, так и назащитуправчленовегосемьи,которыхон ставитв тя-
желоематериальноеположение,атакжедругих участников гражданского
оборота?.Очевиднымсвидетельствомэтогослужитмноголетняясудебная
практика‘.

Принципиально иная ситуация возникает в случаеограничения
вдееспособностисовершеннолетнегогражданинавследствиепсихиче-
ского расстройства, когда он может понимать значение своих действий
или руководитьими, но лишьприпомощидругихлиц,названныхв п. 2
и 3 ст. 30 ГК. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству

' ШершеневичГ.Ф.Учебникрусскогогражданскогоправа.Т. 1.М., 1914.С.122.От-
рицательное отношение к институту расточительства см.: Покровский И.А. Проблема
расточительства // Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти про-
фессораГ.Ф. Шершеневича.С. 202—213.

? См.: Ярошенко К.Б. Гражданский кодекс и права гражданина: совершенствование
законодательства // Журнал российского права. 2012. №5.

3 См.: ПостановлениеПленумаВерховногоСудаРСФСРот 27октября1966г. №34
«Осудебнойпрактике по деламоб ограничении дееспособностиграждан,злоупотреб-
ляющих спиртными напитками или наркотическими веществами» // Бюллетень Вер-
ховного СудаРСФСР. 1967.№1.С. 4 (в настоящеевремяутратило силу).
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попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить
или лишить такого гражданина права самостоятельно распоряжаться
своим заработком, стипендией и иными доходами (аб3.4 п.2 ст. 30 ГК),
что и составляет ограничениедееспособностигражданина, страдающего
психическим расстройством (см. также п. 20 Постановления Пленума
ВС РФ № 25). Гражданин, дееспособность которого ограничена вслед-
ствие психического расстройства, самостоятельно несетимущественную
ответственность по совершенным им сделкам. Поскольку он может по-
нимать значение своих действий или руководить ими, хотя и нуждается
в помощи других лиц, он должен признаваться деликтоспособным.

Представляется, однако, что ограничение дееспособности гражда-
нина, страдающего психическим расстройством, в принципе не может
рассматриваться в качестве ограничения. Подтверждением этого явля-
ются правила о продолжении участия такого гражданина в гражданском
обороте. Так, согласно п.2 ст. 30 ГК он самостоятельно совершает сделки,
предусмотренные п. 2 ст. 26 ГК, с письменного согласия попечителя (включая
возможность их последующего письменного одобрения попечителем)’,
К таким сделкам относятся:

во-первых, сделки, связанные с осуществлением права автора произ-
ведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраня-
емого законом результата интеллектуальной деятельности;

во-вторых, сделки, связанные с внесением в соответствии с законом
вкладов в кредитные организации и распоряжением ими;

в-третьих, гражданин, ограниченный судом в дееспособности вслед-
ствие психического расстройства, вправе с письменного согласия попечителя
распоряжаться выплачиваемыми на него алиментами, социальной пенсией,
суммами возмещения вреда здоровью и в связи со смертью кормильца,
а также иными предоставляемыми на его содержание выплатами, в тече-
ние срока, определяемого попечителем (последний может прекратить это
право досрочно);

в-четвертых, сделки по распоряжению своим заработком, стипендией
и иными доходами, а также мелкие бытовые и иные сделки, предусмо-
тренные п. 2 ст. 28 ГК. (сделки, направленные на безвозмездное получение
выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной
регистрации, и сделки по распоряжению средствами, предоставленными

' Этим правилам корреспондирует ч. 3 п. 3 ст. 29 ГК, указывающая, что на осно-
ваниирешениясудаотменяетсяопека, установленнаянадгражданином,страдающим
душевнымрасстройством,а в случаепризнания такого гражданинаограниченно дее-
способнымнадним устанавливаетсяпопечительство.
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законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для

определенной цели или для свободного распоряжения), такой гражданин
вправе совершать самостоятельно.

Это почти полностью совпадает с содержанием неполной (частичной)
дееспособности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14до 18 лет
и дает основания говорить о наличии у гражданина, страдающего рас-
стройством психики, частичной дееспособности. Она устанавливается с це-
лью закрепления законом гарантий соблюдения гражданских прав лиц,
страдающих психическими заболеваниями, при уважении их достоинства
и исключении несоразмерного вторжения в их частную жизнь.

Поскольку основания, в силу которых гражданин, страдающий психи-
ческим расстройством, был ограничен в дееспособности, могут отпасть,
суд, согласно п.3 ст. 30 ГК, вправе решить вопрос об отмене ограничения
дееспособности и, соответственно, установленного над ним попечитель-
ства. При этом имеется лишь единственное основание, которое может
отпасть, а именно отсутствие возможности понимать значение своих дей-
ствий или руководить ими без помощи других лиц.

Если же психическое состояние такого гражданина, ограниченного

вдееспособности вследствие психического расстройства, изменилось, в ре-
зультате чего им утрачена возможность понимать значение своих действий
или руководить ими при помощи других лиц, суд признает его недееспо-
собным. При этом дополнительная отмена ограничения дееспособности
(предусмотренная аб3.2 п. 3 ст. 30 ГК) становится излишней, ибо о ней
говоритабз.1 п. 3ст. 30 ГК.

Следовательно, об «ограничении дееспособности» таких граждан речь
может идти в двух случаях:

во-первых, при решении судом вопроса о признании гражданина недее-
способным, когда выясняется, что он обладаетспособностью понимать зна-
чение своих действий или руководить ими, но лишь при помощидругих лиц';

во-вторых, после вынесения судом решения о признании гражданина
недееспособным, если обнаруживается, что у него с течением времени
развилась способность понимать значение своих действий или руководить
ими, но лишь при помощи других лиц.

' Эта проблема особенно важна для социально уязвимых групп граждан (лиц пре-
клонного возрастас психическими нарушениями, лиц с психическими нарушения-
ми вследствиезаболеваний,других лиц с психическими расстройствами)в силу от-
сутствиявозможностипризнания их ограниченно дееспособными(см.:АрестоваО.Н.
О некоторых проблемахреализацииправовых институтов ограниченной дееспособ-
ности и ограниченной вменяемостив правоприменительнойдеятельности// Россий-
ский судья. 2011. № 11).
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В первом случае суд вместо решения о признании гражданина недее-
способным выносит решение о предоставлении ему неполной (частичной)
дееспособности, которое внешне выглядит как ограничение (сужение) дее-
способности. Однако в этом случае суд по существу отказывается признать
гражданина недееспособным, признавая за ним неполную (частичную)
дееспособность. Во втором случае отказ суда в дальнейшем признании
гражданина недееспособным и признание за ним неполной (частичной)
дееспособности происходит в связи с развившейся у гражданина с течением
времени способности понимать значение своих действий или руководить
ими при помощи других лиц, обнаружившейся у него после рассмотрения
судом вопроса об изменении его статуса.

Но в обоих случаях было бы ошибкой говорить об «ограничении дее-
способности» таких лиц. Ведь им на основании прямого указания закона
предоставляется (либо восстанавливается судом) неполная или частичная
дееспособность. Поэтому в рассматриваемых случаях речь по сути идет
не об ограничении дееспособности, а о новом виде неполной (частичной)
дееспособности, которая существует наряду с неполной (частичной) дее-
способностью несовершеннолетних.

7. Признание гражданина недееспособным

Гражданин, вследствие психического расстройства не способный
понимать значение своих действий илируководить ими, может быть
признан судомнедееспособнымв порядке, установленномграждан-

„ ским процессуальным законодательством (п. 1 ст. 29 ГК). При этом
необходимозаключениео состояниипсихики гражданина,выдаваемое
судебно-психиатрическойэкспертизой по требованиюсуда,а также
обязательноеучастиепрокурораи представителяорганаопеки и по-
печительства,которыесоставляютгарантииличных прави интересов
гражданина,недопущенияпроизвольноговторженияв его граждан-
ско-правовой статус.

Гражданинсчитаетсянедееспособнымлишь послевступленияре-
шения судав законную силу. На основании судебногорешения над
ним устанавливаетсяопека. В случаевосстановленияспособности
гражданина, который был признан недееспособным,понимать зна-
чение своихдействий или руководить ими суд признаетего дееспо-
собным,а на основании его решенияотменяетсяустановленнаянад
гражданином опека (абз. 2 и З п.3 ст. 29 ГК). Для вынесения судом
такого решения необходимозаключение судебно-психиатрической
экспертизы.
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Вместе с тем эти законодательные гарантии представляются явно недо-
статочными. Одним из примеров недопустимо низкого уровня защиты прав
и интересов граждан, страдающих психическими заболеваниями, стало
постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 27 марта
2008 г. по делу «Штукатуров против России». По обстоятельствам данного
дела в результате признания недееспособным заявитель стал полностью
зависимым от своего официального опекуна, возражавшего против любых
попыток отменить лишение дееспособности. Этим судом было отмечено,
что существующее законодательство различает дееспособность и недее-
способность, но не предусматривает «пограничные» ситуации и «диффе-
ренцированные последствия» для них.

В этой связи в 2015 г. в нормы действующего ГК о дееспособности
граждан, страдающих психическими расстройствами, были внесены се-
рьезные поправки‘. Они направлены на оказание таким гражданам не-
обходимой поддержки в реализации гражданских прав и обязанностей,
которые позволяли бы суду учитывать степень нарушения их способности
понимать значение своих действий или руководить ими в конкретных
сферах жизнедеятельности и максимально гарантировали бы защиту их
прав и законных интересов”.

В частности, п. 2 ст. 29 ГК теперь требует от опекуна, совершающего
сделки от имени признанного недееспособным гражданина, учитывать мне-
ние такого гражданина, а при невозможности этого принимать во внимание
информацию о его предпочтениях, полученную от его родителей, прежних
опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добро-
совестно исполнявших свои обязанности. В п. 3 ст. 29 ГК установлено
правило о том, что при развитии способности гражданина, признанно-
го недееспособным, понимать значение своих действий или руководить
ими, но лишь при помощи других лиц суд признает такого гражданина
ограниченно дееспособным, а установленная над ним опека отменяется
и вотношении него устанавливается попечительство (см. также п, 19По-
становления Пленума ВС РФ № 25).

' Вих основу были положены требования об изменении законодательства, опреде-
ленныепостановлениемКонституционного СудаРФ от 27июня 2012г. № 15-П«Поде-
луо проверкеконституционности пунктов| и2 статьи29,пункта2 статьи31и статьи32
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки И.Б. Дело-
вой»(СЗ РФ. 2012.№29.Ст. 4167).

? В литературеотмечаетсябезусловнаянеобходимостьсовершенствованияи дру-
гих норм гл. 3 ГК. Однако в отсутствие концептуальной разработки этой проблемы,
втом числев Концепции развитиягражданского законодательстваРФ, соответствую-
щиеизмененияГК представляютсяпреждевременными(см.:ЯрошенкоК.Б. Указ. соч.).
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8 4. Банкротство гражданина

1. Понятие банкротства гражданина

Институт банкротства возник и использовался по мере развития
торгового оборота, основанного на использовании коммерческого
кредита, выдача которого неизбежно связана с риском его невозврата
‚должником. Банкротство представляет собой не само по себе отсут-
ствие денежных средств или недостаток имущества для погашения
долгов, а предусмотренную законом процедурураспределенияимущества
должника между всеми его кредиторами. Справедливое удовлетворение
их требований должно быть по возможности равномерным. В ходе
банкротства кредиторы соревнуются, «конкурируют» за имущество
должника в составе отдельных групп (очередей) с юридически одно-
родными требованиями. Поэтому процедура банкротства традиционно
именуется конкурсным процессом, а включенные в одну из таких
очередей кредиторы —конкурсными кредиторами (подробнее см. $ 4
гл. 5 учебника).

В современном российском праве процедура банкротства длитель-
ное время использовалась лишь в отношении коммерческих организа-
ций (юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей, на кото-
рых первоначально и было рассчитано законодательство о банкротстве.
Но в связи с широким распространением банковского кредитования
граждан и ростом их задолженности по кредитам передкоммерческими
`банками возникла необходимость применения института банкротства
_и к обычным гражданам, не занимающимся предпринимательской
деятельностью. Она была реализована путем дополнения имевшегося
законодательства о банкротстве специальными нормами о банкротстве
граждан, а также закрепления общего правила о банкротстве граждан
вст. 25 ГК’. В соответствии с ними процедура банкротства теперь

' См.:Федеральныйзакон от 29июня 2015№ 154-ФЗ«Обурегулированииособен-
_ностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города фе-
дерального значенияСевастополяи о внесенииизмененийв отдельныезаконодатель-
_ные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3945. Нормы о банкрот-
стве гражданпредполагалосьввестивдействие содня вступлениявсилуФедерального
закона от 29 декабря 2014 г. №476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
_«Онесостоятельности(банкротстве)»и отдельныезаконодательныеакты Российской
Федерации вчастирегулированияреабилитационныхпроцедур,применяемыхв отно-
шении гражданина-должника» (СЗ РФ. 2015. №1 (ч. 1). Ст. 29). Однако Федеральным
закономот 29июня 2015г. №154-ФЗвэтотЗаконбыли внесеныизмененияи установ-
лена новая редакция ст. 25 ГК, которые вступили в силу одновременно.
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применяется ко всем гражданам, а не только к индивидуальным пред-
принимателям'.

Признание гражданина несостоятельным (банкротом) осуществля-
етсяпорешениюарбитражного суда,а в случаях,установленных
Законом о банкротстве, во внесудебном порядке, при наличии его
неспособности удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или)исполнить обязанность поуплате
обязательных платежей, те. при его неплатежеспособности (п. 1
ст.25ГК).

При этом основания, порядок и последствия признания арби-
тражным судом гражданина несостоятельным (банкротом), а также
очередность удовлетворения требований его кредиторов и порядок
применения процедур несостоятельности (банкротства) гражданина
устанавливаются законом, регулирующим вопросы несостоятельности
(банкротства) (п. 2 ст. 25 ГК).

Действующий Закон о банкротстве предусматривает три случая
банкротстваграждан(физическихлиц):

1)банкротство гражданина, не являющегося индивидуальным пред-
принимателем; .

2) банкротство индивидуального предпринимателя;
3) банкротство крестьянского (фермерского) хозяйства.

2. Признаки банкротства гражданина

Законом о банкротстве установлено, что производство по делу
о банкротстве по общему правилу может быть возбуждено арбитраж-
ным судом при условии, что требования к должнику —физическому
лицу составляют сумму не менее 500 тыс. руб. (п. 2 ст. 213.3 Закона
о банкротстве). Второй необходимый признак банкротства гражданина
составляет его неспособность исполнить указанные требования в те-
чение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены (если
иное не предусмотрено данным Законом).

Таким образом, для признания гражданина несостоятельным (бан-
кротом) арбитражному суду необходимо установить его неплатежеспо-

' Подробнее см.: Физические лица как субъекты российского гражданского права:
Монография/ А.С. Ворожевич,О.И. Гентовт, Н.В. Козловаи др.; Отв. ред.Н.В. Коз-
лова, С.Ю. Филиппова. М.: Статут, 2022. Очерк 14. С. 254—289.
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собность (п. 1ст. 25 ГК). Под ней следует понимать не сам по себе не-
достаток у гражданина имущества для удовлетворения требований его
кредиторов по гражданско-правовым обязательствам или требований
публичной власти (по уплате налогов, штрафов и иных обязательных
платежей), а его

неспособностьудовлетворить вполномобъеметребования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязан-
ность поуплате обязательных платежей (ст.213.6Законао банк-
ротстве). -

В Законе установлена опровержимая презумпция неплатежеспособ-
ности гражданина при наличии хотя бы одного из следующих обстоя-
тельств:

1) прекращение расчетов с кредиторами (неисполнение денежных
обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей,
срок исполнения которых наступил);

2) неисполнениеболеечем 10%совокупного размераденежных обяза-
тельстви (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые
имеются у гражданина и срок исполнения которых наступил, в течение
болеечемодного месяцасо дня, когда они должны быть исполнены;

3) превышение размера задолженности гражданина стоимости его
имущества, в том числе прав требования;

4) наличие постановления об окончании исполнительного производ-
- ства в связи с тем, что у гражданина отсутствует имущество, на которое
может быть обращено взыскание.

Однако при наличии достаточных оснований полагать, что с уче-
том планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов
от деятельности гражданина и погашения задолженности перед ним,
он в течение непродолжительного времени сможет исполнить в полном
объемеденежные обязательства и (или) обязанность по уплате обяза-
тельных платежей, срок исполнения которых наступил, гражданин
не может быть признан неплатежеспособным.

Правомнаобращениеварбитражныйсудс заявлениемо признании
гражданина банкротом, согласно п. 1ст. 213.3 Закона о банкротстве,
обладают:

е сам гражданин-должник;
. конкурсный кредитор;
‚ уполномоченный орган (по требованиям о взыскании обяза-

тельных платежей).
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Гражданин-должник обязан обратиться в арбитражный суд с заяв-
лением о признании его банкротом, если удовлетворение требований
одного или нескольких кредиторов влечет невозможность исполнения
им денежных обязательстви (или) обязанности по уплате обязательных
платежей в полном объеме перед другими кредиторами, а их размер
в совокупности составляет не менее 500 тыс. руб. Данная обязанность
должна быть исполнена гражданином не позднее 30 рабочих дней
со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.

Вместе с тем гражданин-должник вправеобратиться в арбитражный
суд с заявлением о признании его банкротом в случае предвидения сво-
его банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельству-
ющих о том, ЧТООн не в состоянии исполнить денежные обязательствя
и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный
срок. При этом его положение должно подпадать под признаки непла-
тежеспособности и (или) под признаки недостаточности имущества
(неоплатности).

В тех случаях, когда с заявлением о признании гражданина бан-
кротом в арбитражный суд обращается конкурсный кредитор или упол-
номоченный орган, необходимо вступившее в законную силу решение
суда, подтверждающее требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам (за исключением случаев, указанных вп. 2 ст. 213.5 Закона
о банкротстве).

В случае принятия арбитражным судом определения о признании
обоснованным заявления и введении реструктуризации долгов граж-
данина в нем утверждается финансовый управляющий (статус которого
определяетсяв ст. 213.9 Закона о банкротстве), участие которого вделе
о банкротстве гражданина является обязательным.

Если при рассмотрении заявления о признании гражданина банкро-
том будет установлено, что его положение не соответствует требовани-
ям для утверждения плана реструктуризации его долгов (п. 1 ст. 213.13
Закона о банкротстве), арбитражный суд вправе по его ходатайству
вынести решение о признании данного гражданина банкротом и вве-
дении процедуры реализации его имущества.

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. №289-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
внесудебного банкротства гражданина»' наряду с общим судебным по-
рядком признания гражданина несостоятельным (банкротом) введен
в действие также и внесудебный порядок.

' СЗРФ. 2020.№31(ч. 1).Ст. 5048.
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Согласно ст. 223.2 Закона о банкротстве внесудебный порядок может
быть использован гражданином, во-первых, если общий размер денеж-
ных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей, в том
числе обязательств, срок исполнения которых не наступил, обязательств
по уплате алиментов и обязательств по договору поручительства независи-
мо от просрочки основного должника, составляет не менее50 тыс. руб. и не
более500тыс. руб.При этомне подлежатучетуи незасчитываютсяобщий
размерденежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных пла-
тежей неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа и убытки
в виде упущенной выгоды, подлежащие возмещению за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, а также иные имущественные
и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности
по уплате обязательных платежей.

Во-вторых, внесудебный порядок признания гражданина банкротом
может применяться, если на дату подачи им заявления в отношении граж-

данина-должника окончено исполнительное производство в связи с воз-
вращением исполнительного документа взыскателю независимо от объема
и состава его требований, поскольку у должника отсутствует имущество,
на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным
приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его иму-
щества оказались безрезультатными, а иное исполнительное производство
после возвращения исполнительного документа взыскателю не возбуждено".

Важно иметьв виду, что перечень условий, необходимых для применения
несудебного порядка признания гражданина банкротом, являетсяисчерпыва-
ющим, поэтому для признания его банкротом в таком порядке не требуются
ни его соответствие, ни подтверждение соответствия каким бы то ни было
иным условиям, в том числе предусмотренным Законом о банкротстве.

Реализация гражданином-должником внесудебного порядка призна-
ния гражданина банкротом связана с подачей им заявления, в котором
он должен подтвердить соответствие условиям, предусмотренным для
использования такого порядка, причем закон устанавливает презумпцию
такого соответствия. Заявление о признании гражданина банкротом во вне-
судебном порядке подается им по месту жительства или месту пребывания
в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее—МФЦУ. Вместе с заявлением о признании банкро-

‘См. п. 4 ст. 46Федеральногозаконаот 2октября 2007г. №229-ФЗ «Обисполни-
тельномпроизводстве»(СЗ РФ. 2007. №41.Ст. 4849).

? Форма,порядокзаполненияи подачизаявленияо признании гражданинабанкро-
том во внесудебном порядке утверждены приказом Минэкономразвития России от 4 ав-
густа2020г. №497«Обутвержденииформы, порядказаполненияи подачизаявления
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сп.

том во внесудебном порядке гражданин обязан представить список всех
известных ему кредиторов'.

МФИ втечение одного рабочего дня со дня получения заявления граж-
данина о признании его банкротом во внесудебном порядке проверяет
информацию о возвращении исполнительного документа взыскателю
по ранее указанным основаниям, а также отсутствие сведений о ведении
иных исполнительных производств, возбужденных последаты возвращения
исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не прекра-
щенных на момент проверки сведений, с использованием общедоступных
сведений банка данных в исполнительном производстве, размещенных
на сайте Федеральной службы судебных приставов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

В зависимости от результата проверки МФЦ либо включает в течение
трех рабочих дней информацию о возбуждении процедуры внесудебного
банкротства гражданина в Единый федеральныйреестр сведенийо банкрот-
стве’, либо возвращает гражданину поданное им заявление о признании его
банкротом во внесудебном порядке с указанием причины возврата. В случае
возврата МФЦ заявления гражданин вправе повторно обратиться с таким
заявлением не ранее чем через один месяц со дня его возврата. Возврат за-
явления о признании его банкротом во внесудебном порядке может быть
обжалован в арбитражный суд по месту жительства гражданина. в

3. Процедуры банкротства гражданина

При рассмотренииделао банкротствегражданинавсоответствии
2ст.27Законаобанкротствеприменяютсяследующиепроцедуры:
. реструктуризациядолгов гражданина;
. реализацияимуществагражданина;
. мировоесоглашение.
Реструктуризациядолговгражданинаотноситсяк категорииреаби-

литационных процедур, направленных на восстановление его платеже-

о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке» (Официальный интернет-
портал правовой информации: Вир://м\\.ргауо.гоу.ги, 10августа 2020 г.).

' Он оформляется в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 5 ав-
густа2015г. №530«Обутвержденииформдокументов, представляемыхгражданином
при обращении в суд с заявлением о признании его банкротом» (Официальный интер-
нет-порталправовойинформации:Вр://\у\и\.ргауо.го\.га, 28августа2015г.).

? ВЕдином федеральном реестре сведений о банкротстве размещается информация,
предусмотреннаяп. 5ст. 213.7и ст. 223.3Законао банкротстве,атакжеосуществляется
публикациясведенийо ходевнесудебногобанкротствагражданина.
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способности. Согласно п. 1ст. 213.11 Закона о банкротстве с даты вы-
несения арбитражным судом определения о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом и реструктуризации его
долгов вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов
по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей.

В связи с этим срок исполнения ранее возникших у гражданина де-
нежных обязательств и обязанности по уплате обязательных платежей для
целей участия в деле о банкротстве гражданина считается наступившим.
Такие требования (за исключением текущих платежей), а также требования
о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, о признании недействительными сделок и о при-
менении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть
предъявлены только в рамках дела о банкротстве.

Исковые заявления, которые были предъявлены не в рамках делао бан-
кротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения реструкту-
ризации долгов гражданина, после этой даты подлежат оставлению судом
без рассмотрения. Начисление неустоек (штрафов, пеней) и иных финан-
совых санкций, а также процентов по всем обязательствам гражданина (за
исключением текущих платежей) прекращается. Ранее наложенные аресты
на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения его имуще-
ством снимаются, а вдальнейшем могут быть наложены только в процессе
по делу о банкротстве.

Приостанавливается исполнение исполнительных документов по иму-

щественным взысканиям с гражданина (за исключением исполнительных
документов по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью; по деламоб истребовании имущества из чужого незаконного владе-
ния; об устранении препятствий к владению указанным имуществом; о при-
знании правасобственности на указанное имущество; о взыскании алиментов;
по требованиям об обращении взыскания на заложенное жилое помещение,
если кредитор, являющийся залогодержателем, выразил согласие на остав-
ление этого помещения за собой в рамках исполнительного производства).

По ходатайству кредитора или финансового управляющего арбитраж-
ный суд вправе принять меры по обеспечению требований кредиторов и ин-
тересов гражданина, в частности, наложить запрет на распоряжение частью
имущества, включая проведение торгов по его продаже. В ходе процедуры
реструктуризации долгов гражданин не вправе вносить свое имущество
в уставные капиталы юридических лиц и приобретать в них доли (акции,
паи), а также совершать безвозмездные сделки. Сделки по приобретению
или отчуждению имущества стоимостью свыше 50 тыс. руб., недвижимо-
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го имущества,ценных бумаг, транспортных средств,а также по получе-
ниюи выдачезаймов, кредитов,поручительстви гарантий, уступке прав
требования и переводудолга, учреждению доверительногоуправления
имуществом, передачеимуществав залог и распоряжению денежными
средствами,размещенныминасчетах(вкладах),могут совершатьсяграж-
данином только с предварительногописьменного согласияфинансового
управляющего.Безтакого согласиягражданинвправелишьоткрытьспеци-
альныйбанковский счет и распоряжатьсяразмещеннымина немденеж-
ными средствамина суммунесвыше50тыс. руб. в месяц.

В ходе процедуры реструктуризации долгов гражданина им или
его кредиторами разрабатывается и представляется финансовому
управляющему и собранию кредиторов проект плана реструктуриза-
ции долгов (ст. 213.12—213.15Закона о банкротстве). Он принимает-
ся большинством голосов конкурсных кредиторов и представителей
уполномоченных органов на их собрании и подлежит утверждению
арбитражным судом после удовлетворения гражданином требований
по текущим обязательствам, а также погашения задолженности перед
кредиторами первой и второй очереди‘. В этом случае включенные
в указанный план требования кредиторов могут быть предъявлены
к гражданину только в порядке и на условиях, предусмотренных ука-
занным планом, а не включенные в него —в порядке, установленном
Законом о банкротстве (ст. 213.19).

О результатах исполнения гражданином плана реструктуризации
финансовый управляющий представляет отчет конкурсным креди-
торам и уполномоченному органу, требования которых включены
в план реструктуризации, а также в арбитражный суд (ст. 213.22Закона
о банкротстве). Неисполнение требований кредиторов, включенных
в план реструктуризации, на дату рассмотрения отчета, а также не-
представление отчета в установленный срок влекут созыв финансовым
управляющим, конкурсным кредитором или уполномоченным органом
собрания кредиторов для рассмотрения вопроса об обращении варби-
тражный суд с ходатайством об отмене указанного плана и о признании
гражданина банкротом. По итогам исполнения плана реструктуриза-

' План реструктуризациидолгов гражданинаможетбытьи неодобренили не ут-
вержден арбитражным судом (п. 2—4ст. 213.17 и ст. 213.18 Закона о банкротстве). Арби-
тражный суд вправе отменить этот план (ст. 213.23 Закона о банкротстве). В этих случа-
ях гражданинобъявляетсябанкротом.Вместес темуказанный планможетизменяться
и продлеватьсяпо инициативе как гражданина,так и собраниякредиторовв порядке,
установленном ст. 213.20 и 213.21 Закона о банкротстве.
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ции, а также в случае его неисполнения арбитражный суд принимает
определение о завершении реструктуризации долгов гражданина либо
об отмене указанного плана и о признании гражданина банкротом.

Процедура реализации имущества гражданина связана с признани-
ем его банкротом и является не реабилитационной, а направленной
на освобождение его от долгов (ст. 213.24 Закона о банкротстве). Она
вводится на срок не более шести месяцев, который, однако, может
продлеваться арбитражным судом.

При принятии решения о признании гражданина банкротом арби-
тражный суд утверждает финансового управляющего для участия в про-
цедуре реализации его имущества. Последний направляет гражданину
почтовое уведомление о признании его банкротом и о введении проце-
дуры реализации его имущества, атакже предложения всем известным
ему кредиторам заявить свои требования.

Все имущество гражданина, имеющеесяу него на дату принятия ар-
битражным судом решения о его банкротстве, а также выявленное или
приобретенное после этой даты (за исключением имущества, на кото-
рое не может быть обращено взыскание) составляет конкурсную массу.

Особенностямиееформированиявсоответствиис п.5 ст. 213.25Закона
о банкротстве являются:

во-первых,лишениегражданинавозможностилично осуществлятьвсе
правав отношении имущества,составляющегоконкурсную массу,в том
числераспоряжатьсяим. Эти праваосуществляютсятолькофинансовым
управляющимот именигражданина;

во-вторых,ничтожностьсделок,совершенныхгражданиномлично (без
участияфинансовогоуправляющего)в отношении имущества,составля-
ющего конкурсную массу;

в-третьих,снятиеранееналоженныхарестовнаимуществогражданина
и иных ограниченийраспоряженияего имуществом;

в-четвертых,прекращениеначислениясанкций (неустоек, штрафов,
пени и иных финансовых санкций), а также процентов по всем обязатель-
ствамгражданина,заисключениемтекущих платежей;

в-пятых, признание безнадежнойзадолженности гражданина перед
кредитором —кредитной организацией.

Для формирования конкурсной массы финансовый управляющий вте-
чениемесяцапослеокончания проведенияим описии оценкиимущества
гражданинаобязанпредставитьварбитражныйсудположениео порядке,ус-
ловияхи срокахреализацииэтогоимуществас указаниемначальнойцены
егопродажи.Данное положениеутверждаетсяарбитражнымсудомидолжно
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соответствовать правилам продажи имущества должника, установленным
ст. 110—112и 139Закона о банкротстве. Проведенная финансовым управ-
ляющим оценка имущества должника, включенного в конкурсную массу,
может быть оспорена гражданином, кредиторами или уполномоченным
органом в деле о банкротстве гражданина. Собрание кредиторов вправе
принять решение о проведении оценки имущества гражданина или его
части с привлечением оценщика (с возложением расходов по оценке на лиц,
голосовавших за принятие такого решения). Действия финансового управ-
ляющего по проведении описи и оценки имущества могут быть оспорены
в арбитражном суде.

Мировоесоглашение,заключенноегражданином-должникомс креди-
торами, подлежитутверждениюарбитражнымсудоми становитсяоснова-
ниемдля прекращенияпроизводствапо делуо банкротствегражданина
(ст. 213.31 Закона о банкротстве). В этом случае прекращаются исполнение
планареструктуризациидолговгражданинаидействиемораториянаудов-
летворениетребований кредиторов, а также полномочия финансового
управляющего,а гражданинилиучаствующеевмировомсоглашениитретье
лицо (например,предложившеедополнительноеобеспечениезадолжника)
приступают к погашению задолженностипередкредиторами.

При нарушении условиймирового соглашенияпроизводствопо делу
о банкротстве гражданина возобновляетсяи он признается банкротом
с введениемпроцедурыреализацииимущества.

4. Последствияпризнания гражданина банкротом

Признание гражданина банкротом влечет продажу его имущества
для удовлетворения требований конкурсных кредиторов и уполномо-
ченного органа и освобождение гражданина от долгов.

Согласно ст. 213.26 Закона о банкротстве имущество гражданина
или его часть подлежит реализации на публичных торгах в порядке,
установленном Законом о банкротстве, если иное не предусмотрено
решением собрания кредиторов или определением арбитражного суда.
Недвижимое имущество и предметы роскоши, стоимость которых
превышает 100 тыс. руб., подлежат реализации на открытых торгах.
В конкурсную массу включается часть средств от реализации общего
имущества супругов, соответствующая доле гражданина в таком иму-
ществе. В случае невозможности реализовать принадлежащее гражда-
нину имущество и отказа всех кредиторов от его принятия в счет пога-
шения своих требований право гражданина распоряжаться указанным
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имуществом восстанавливается и имущество передается гражданину
по акту приема-передачи.

Удовлетворение требований кредиторов гражданина осуществля-
ется в порядке очередности, установленной ст. 213.27 Закона о банк-
ротстве.

Прежде всего, внеочередиза счет конкурсной массы погашаются требо-
вания кредиторов по текущим платежам (преимущественно перед кредито-
рами, требования которых возникли до принятия заявления о признании
должника банкротом). Вместе с тем такие требования также удовлетворя-

ются в порядке следующей очередности:
в первуюочередь—требования по текущим платежам, связанным с упла-

той алиментов, судебными расходами по делу о банкротстве гражданина,
выплатой вознаграждения финансовому управляющему и привлеченным
им лицам;

во вторую очередь —требования о выплате выходных пособий и об
оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым договорам
с должником;

в третью очередь—требования о внесении платы за жилое помещение
и коммунальные услуги;

в четвертую очередь—требования по иным текущим платежам.
| Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной

очереди, удовлетворяются в порядке календарной очередности.

Требования конкурсных кредиторов удовлетворяются в следующей
очередности:

в первую очередь—требования граждан, перед которыми гражда-
нин-должник несет ответственность за причинение вредажизни или
здоровью (при этом капитализация повременных платежейв соответ-
ствиис п.4 ст. 213.27 Закона о банкротстве не производится), а также
требования о взыскании алиментов;

во вторую очередь—расчеты по выплате выходных пособий и оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору с ним;

в третью очередь—расчеты с другими кредиторами.
Сумма, вырученная от реализации предмета залога, направляется

на погашение требований кредитора по обязательствам, обеспеченным
залогом имущества должника, в размере 80%. Оставшиеся средства
вносятся на специальный банковский счет гражданина, из которых
10% предназначается для погашения требований кредиторов первой
и второй очереди при недостаточности иного имущества гражданина
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для их погашения, а оставшиеся денежные средства используются для
погашения судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения
финансовому управляющему и на оплату услуг привлеченных им лиц,
а также расходов, связанных с реализацией предмета залога. Требова-
ния кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества
гражданина, но не удовлетворенные за счет стоимости предметазалога,
удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди.

Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недоста-
точности имущества гражданина, считаются погашенными (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Законом о банкротстве). После за-
вершения расчетов с кредиторами гражданин, признанный банкротом,
освобождается от дальнейшего исполнения их требований (ст. 213.28
Закона о банкротстве).

Финансовый управляющий обязан представить в арбитражный суд от-
чет о результатах реализации имущества гражданина, а также реестр требо-
ваний кредиторов с указанием размера погашенных требований. По итогам
рассмотрения этого отчета арбитражный суд выносит определениео за-
вершении реализации его имущества. Однако в соответствии со ст. 213.29
Закона о банкротстве это определение может быть пересмотрено,что влечет
возобновление производства по делу о банкротстве гражданина.

Освобождение гражданина от обязательств не допускается в случае,
если:

‚ вступившим в законную силу судебным актом гражданин привлечен
к уголовной или административной ответственности занеправомерные
действия при банкротстве, преднамеренное или фиктивное банкрот-
ство (если такие правонарушения совершены имв данном деле);

‚ он не предоставил необходимые сведения или предоставил за-
ведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или
арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве, и это
обстоятельство установлено судебным актом, принятым при рас-
смотрении дела о банкротстве гражданина;

. Доказано, что при возникновении или исполнении обязательства
гражданин действовал незаконно, в том числе совершил мошенни-
чество, злостно уклонился от погашения кредиторской задолженно-
сти, уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, предоставил
кредитору заведомоложные сведения при получении кредита, скрыл
или умышленно уничтожил имущество.

Освобождение гражданина от обязательств не распространяется на тре-
бования кредиторов, о наличии которых они не знали и не должны были
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знатьк моментупринятияарбитражнымсудомопределенияозавершении
реализацииимуществагражданина.

Ряд требований кредиторов сохраняют силу и могут быть предъяв-
лены после окончания производства по делу о банкротстве гражданина
в непогашенной части. К ним относятся требования:

‚ кредиторов по текущим платежам;
‚ овозмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
оввыплате заработной платы и выходного пособия;
‚ о возмещении морального вреда;
. овзыскании алиментов;
‚ иные требования, неразрывно связанные с личностью кредито-

ра, в том числе не заявленные при введении реструктуризации
долгов гражданина или реализации его имущества;

. опривлечении гражданина как контролирующего лица к субси-
диарной ответственности; о возмещении гражданином убытков,
причиненных им юридическому лицу, участником которого
он был или членом коллегиальных органов которого являлся
(ст. 53 и 53.1 ГК); о возмещении вреда имуществу, причинен-
ного гражданином умышленно или по грубой неосторожности;
и некоторые другие.

На все такие требования после завершения реализации имущества
гражданина арбитражный суд выдает исполнительные листы.

_ Кроме того, после завершения в отношении гражданина процедуры
реализации имущества (или прекращения производства по делу о банкрот-
стве в ходе такой процедуры) он не вправе:
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в течение пяти лет принимать на себя обязательства по кредитным
договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего
банкротства;
втечение пяти лет занимать должности в органах управления страхо-
вых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управ-
ляющих компаний инвестиционных фондов или микрофинансовых
организаций или иным образом участвовать в управлении ими;
в течение трех лет занимать должности в органах управления юриди-

ческих лиц или иным образом участвовать в управлении ими (если
иное не установлено Законом о банкротстве);
в течение 10лет занимать должности в органах управления кредит-
ными организациями или иным образом участвовать в управлении
ИМИ.
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В течение пяти лет в отношении такого гражданина не может быть
возбуждено дело о банкротстве по его заявлению. Однако в течение это-
го периода он может быть повторно признан банкротом по заявлению
конкурсного кредитора или уполномоченного органа. В ходе вновь воз-
бужденного дела о банкротстве гражданина правило о его освобожде-
нии от обязательств не применяется, а на неудовлетворенные требования
кредиторов, по которым наступил срок исполнения, арбитражным судом
выдаются исполнительные листы.

Гражданин может быть признан банкротом и в случае его смерти (или
объявления умершим) по заявлению конкурсного кредитора, уполномо-
ченного органа, атакже принявших наследство наследников (по истечении
срока для принятия наследства). Для признания наследников гражданина
лицами, участвующими в деле о его банкротстве, нотариус обязан пред-
ставить по запросу суда копию наследственного дела‘.

При обоснованности такого заявления арбитражный суд выносит реше-
ние о признании гражданина банкротом и введении процедуры реализации
его имущества (заключение мирового соглашения с кредиторами в этой
ситуации исключается). В конкурсную массу включается имущество, со-
ставляющее наследство гражданина. При удовлетворении требований
кредиторов требования, связанные с расходами на погребение умершего,
охраной наследства и совершением нотариальных действий, отнесены
к текущим платежам, которые удовлетворяются в первоочередном порядке.

5.Особенностибанкротства индивидуального
предпринимателя

Основанием банкротства индивидуального предпринимателя
является его неплатежеспособность (п. 1 ст. 25 ГК и ст. 214 Закона
о банкротстве). Поэтому в соответствии со ст. 214.1 Закона о бан-
кротстве к отношениям, связанным с банкротством индивидуальных
предпринимателей, применяются общие положения о банкротстве
граждан с учетом особенностей, установленных для банкротства этой
категории лиц.

' В соответствиис п.4 ст. 223.1Законао банкротстведо истечениясрокадляпри-
нятия наследстванотариуспо местуоткрытия наследстваявляетсялицом, участвую-
щим в процессепо делуо банкротстве гражданина. Он заявляетв арбитражный суд,
рассматривающийделоо банкротствегражданина,ходатайствоо применении правил
о банкротствеумершегогражданинаи о переходек реализацииего имущества,а так-
же передаетфинансовомууправляющемуизвестнуюему информациюо наследствен-
ном имуществе.
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Неплатежеспособность индивидуального предпринимателя отве-
чает тем же признакам, что и неплатежеспособность обычного гражда-
нина, —размер его задолженности составляет не менее 500 тыс. руб.,
а срок, в течение которого он не способен исполнить свои денежные
обязательства, является не менее чем трехмесячным. Заявление о при-
знании его банкротом может быть подано как самим должником, так
и кредиторами либо уполномоченными органами.

Но перед обращением в арбитражный суд с заявлением о банкрот-
стве индивидуальный предприниматель обязан предварительно (не
менее чем за 15дней до дня обращения в арбитражный суд) опубли-
ковать уведомление о своем намерении, обратившись с заявлением
о включении этого уведомления в Единый федеральный реестр све-
дений о фактах деятельности юридических лиц (п. 2.1 ст. 213.4 Закона
о банкротстве). Это дает ему возможность не извещать о готовящемся
банкротстве своих кредиторов и уполномоченные органы. Со своей
стороны конкурсные кредиторы вправе предварительно опубликовать
уведомление о своем намерении обратиться с заявлением о признании
индивидуального предпринимателя банкротом путем включения этого
уведомления в указанный реестр.

При рассмотрении дела о банкротстве индивидуального предпри-
нимателя к нему применяются те же три процедуры банкротства (ре-
структуризация долгов, реализация имущества, мировое соглашение).
С момента принятия арбитражным судом решения о признании инди-
видуального предпринимателя банкротом и о введении процедуры реа-
лизации его имущества утрачиваетсилу его государственнаярегистрация
в качестве индивидуального предпринимателя и аннулируютсявыданные
ему лицензии на осуществление отдельных видов предприниматель-
ской деятельности. Расчеты с кредиторами производятся им в порядке
и вочередности, предусмотренных для реализации имущества гражда-
нина, признанного банкротом (ст. 213.25—213.28Закона о банкротстве).

Индивидуальныйпредприниматель,признанныйбанкротом,неможет
бытьвновьзарегистрированв этом качествевтечениепятилетс момента
завершенияпроцедурыреализацииимуществаили прекращения произ-
водстваподелуо банкротствевходетакой процедуры.Он также не вправе
заниматьдолжности в органах управленияюридических лиц или иным
образомучаствоватьв их управлениивтечениепятилет(априменительно
к кредитным организациям—в течение10лет) с даты завершенияпро-
цедурыреализацииимуществаили прекращения производствапо делу
обанкротстве.Иначеговоря,егоправоспособностьвсвязис банкротством
в определенной мере оказывается ограниченной.

160



Глава4.Физическиелицакак участникигражданскихправоотношений

6. Особенности банкротства крестьянского
(фермерского) хозяйства

Основанием для признания крестьянского (фермерского) хозяйства
(КФХ) банкротом также является его неплатежеспособность (ст. 217
Закона о банкротстве). Минимальная сумма задолженности для КФХ
составляет 100тыс. руб., а срок неплатежеспособности —не менее трех
месяцев. Однако в соответствии с п. 2 ст. 213.1 Закона о банкротстве
положения о банкротстве граждан не применяются к банкротству кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

При рассмотрении дела о банкротстве КФХ применяются процедуры,
предусмотренные для должника —юридического лица:

. наблюдение;

. финансовое оздоровление;
». внешнее управление;
‚ конкурсное производство;
‚ мировое соглашение (подробнее о них см. далее, п. 2—58 4 гл. 5

учебника).
Необходимо отметить, что речь при этом идет о признании банкротом

именно хозяйства, а не его главы —индивидуального предпринимателя.
Вместе с тем, если КФХ включает нескольких лиц (членов хозяйства), за-
явление о признании его банкротом может быть подано в арбитражный суд
его главой —индивидуальным предпринимателем при наличии письмен-
ного согласия всех его членов (п. 1 ст. 218 Закона о банкротстве). Кроме
того, в этом заявлении должны содержаться сведения о составе и стоимости
имущества как самого КФХ, так и имущества, принадлежащего на праве
собственности его членам, а также об источниках, за счет которых оно
приобретено, и о размере доходов, которые могут быть получены КФХ
по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ.

Процедура наблюденияв отношении КФХ осуществляется на основании
общих норм Закона о банкротстве, а процедуры финансового оздоровления
и внешнего управления применяются с особенностями, установленными
ст. 219 Закона о банкротстве. Они обусловлены сезонным характером
многих работ, производимых крестьянским (фермерским) хозяйством,
и большой зависимостью сельскохозяйственного производства от при-
родных условий, которые не исключают возможности восстановления его
платежеспособности.

Согласно п.1 ст. 219 Закона о банкротстве в течение двух месяцев с мо-
мента вынесения арбитражным судом определения о введении вотношении
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КФХ наблюдения его глава может представить в арбитражный суд план
финансового оздоровления и график погашения задолженности. Финансо-
воеоздоровление КФХ вводится арбитражным судом, если осуществление
предусмотренных его планом мероприятий позволит погасить требования
кредиторов, в том числе за счет будущих доходов КФХ по окончании со-
ответствующего периода сельскохозяйственных работ. Если же в течение
периода финансового оздоровления имели место спад и ухудшение его
финансового состояния в связи со стихийными бедствиями, эпизоотиями
или другими обстоятельствами чрезвычайного характера, срок финансового
оздоровления может быть продлен на год при условии изменения графика
погашения задолженности.

Внешнее управление КФХ вводится арбитражным судом на основании
решения собрания кредиторов до окончания соответствующего пери-
ода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для
реализации произведенной или переработанной сельскохозяйственной
продукции на срок, не превышающий двух лет и трех месяцев. Если же
в ходе внешнего управления имели место спад и ухудшение финансо-
вого состояния КФХ в связи со стихийными бедствиями, эпизоотиями
и другими обстоятельствами, НОСЯЩИМИ чрезвычайный характер, срок

внешнего управления может быть продлен еще на год (п. 4 ст. 219 Закона
о банкротстве).

В конкурсную массу КФХ включаются находящееся в общей совместной
собственности его членов недвижимое имущество (в том числе хозяйствен-
ные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения), племенной,
молочный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника

и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество,
приобретенное для крестьянского (фермерского) хозяйства на общие сред-
ства его членов, а также правоаренды используемого им земельного участка
(п. 1и2 ст. 221 Закона о банкротстве).

При продаже имущества КФХ арбитражным управляющим на торгах
оно выставляется как единый имущественный комплекс (предприятие).
Если же оно не было продано на торгах, арбитражный управляющий вы-
ставляет на торги единым лотом имущество КФХ, используемое в целях
производства сельскохозяйственной продукции, еехранения, переработки,
реализации. Если выставленный на торги единым лотом производственно-
технологический комплекс КФХ не был продан, его дальнейшая продажа
осуществляется на торгах, проводимых в электронной форме или путем
публичного предложения (ст. 111 ип. 4 ст. 139 Закона о банкротстве).
Лица, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции
и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими
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к принадлежащемуемуземельномуучастку,имеютпреимущественноеправо
приобретенияимуществаКФХ с публичныхторгов.

С моментапринятия решенияо признании крестьянского (фермер-
ского) хозяйства банкротом и об открытии конкурсного производства
государственнаярегистрацияглавыкрестьянского(фермерского)хозяйства
в качествеиндивидуальногопредпринимателяутрачиваетсилу.

8 5. Опека, попечительство и патронаж

1. Понятие и цели опеки и попечительства

Для восполнения недостающей (частичной) или отсутствующей
у граждан дееспособности и для защиты их прав и интересов, а в от-
ношении несовершеннолетних —также в целях их воспитания ис-
пользуется институт опеки и попечительства, который представляет
собой одну из форм государственной защиты личности.

Основополагающие правила об опеке и попечительстве имеют
гражданско-правовой характер (ст. 31—40ГК). Согласно п.4 ст. 31 ГК
к отношениям, возникающим в связи с установлением, осуществлени-
ем и прекращением опеки или попечительства и не урегулированным
Гражданским кодексом, применяются положения Закона об опеке
и попечительстве и принятые в соответствии с ним подзаконные нор-
мативные акты. Вместе с тем деятельность опекунов и попечителей
по воспитанию несовершеннолетних, состоящих под опекой или по-
печительством, —предмет регулирования семейного права (гл. 20 СК).
Некоторые нормы об опеке и попечительстве (например, о статусе
осуществляющих эту деятельность органов публичной власти) явля-
ются административно-правовыми. Таким образом, институт опеки
и попечительства в целом имеет комплексную (межотраслевую) при-
роду. Поскольку семейное и административное законодательство от-
носятся к сфере совместной компетенции Российской Федерации и ее
субъектов (подп. «к» ч. 1ст. 72 Конституции РФ), отношения по опеке
и попечительству в этой части могут регулироваться законодательными
актами субъектов РФ.

Опека устанавливается над малолетними детьмив возрастедо 14лет
и над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие
психического расстройства (п. 1ст. 32 ГК). Сущность опеки состоит
в том, что вместо ребенка, не достигшего 14лет, либо вместо лица,
признанного судом недееспособным вследствие психического рас-
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стройства, всеего гражданские праваи обязанности осуществляет
специальноназначенноелицо —опекун.

Опекуны являются представителямиподопечныхв силу закона
и полностью заменяют подопечных в имущественных отношениях.
Они совершаютот имени и винтересахподопечныхвсенеобходимые
сделки,атакжевыступаютвзащитуих прави интересоввотношениях
слюбымилицами,втом числевсудах,безспециальногополномочия.
Но мнениео том, что опека устанавливаетсянад полностью недее-
способнымигражданами',неточно, поскольку закон несчитаетдетей
в возрастеот 6до 14летполностью недееспособными,предоставляя
им некоторуючастичнуюдееспособность.

Попечительствоустанавливаетсянаднесовершеннолетнимив воз-
растеот 14до 18лети надгражданами,ограниченнымисудомвдееспо-
собности.Оно состоит в том, что специально назначенноеорганом
опеки и попечительствалицо (попечитель)оказываетнесовершенно-
летнимподопечнымсодействиевосуществленииих прави исполнении
обязанностей,охраняетихотзлоупотребленийсосторонытретьихлиц,
атакжедаетсогласиенасовершениеимидействий,допускаемыхст. 30
ГК (ст. 2 Закона об опеке и попечительстве).

Таким образом,попечительнезаменяетполностьюлицо, надкото-
рымустановленопопечительство,алишь помогаетемуприниматьраз-
умныерешения,восполняянедостающийжизненный опыт несовер-
шеннолетнеголибоудерживаяот неправильныхдействийгражданина,
ограниченного вдееспособностивследствиепристрастияк азартным

_играм, злоупотребленияспиртными напитками или наркотическими
средствами,а также вследствиепсихического расстройства.Наряду
с этим попечитель охраняет их от злоупотреблений со стороны тре-
ТЬИХЛИЦ.

2.Органы опеки и попечительства

Органамиопеки и попечительстваявляютсяорганыисполнительной
властисубъектаРФ (п.1 ст. 34 ГК и ст. 6 Закона об опеке и попечи-
тельстве).Вместес теморганыместногосамоуправленияимеютправо
участвоватьвосуществлениидеятельностипо опекеи попечительству...

' См., например:Комментарий к Гражданскомукодексу РоссийскойФедерации,
части первой (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 116.

2 См. ст. 14.1Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»(СЗ РФ. 2003.
№ 40.Ст. 3822).
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Так, при отсутствии на территориях муниципальных образований
органов опеки и попечительства их органы местного самоуправления
могут наделяться законами субъектов РФ полномочиями по опеке
и попечительству (п. 1.1 ст. 6 Закона об опеке и попечительстве), яв-
ляясь органами опеки и попечительства.

Названные органы принимают решение об установлении опеки
(попечительства) на основании соответствующего решения суда и из-
дают постановления о назначении конкретного гражданина опекуном
(попечителем). Остальные функции в области опеки и попечительства
выполняют соответствующие отделы (управления) органов исполни-
тельной власти субъекта РФ:

. в оотношении несовершеннолетних —отделы (управления) на-
родного образования;

‚ в отношении лиц, признанных недееспособными вследствие
психического расстройства, —отделы (управления) здравоохра-
нения либо отделы (управления) социальной защиты населения.

Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечно-
го возлагаются на орган, который установил опеку или попечительство.
Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу
решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении

его дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства
по месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки
или попечительства. Орган опеки и попечительства подбирает лиц, кото-
рых можно назначить опекунами или попечителями, осуществляет надзор
за деятельностью граждан, назначенных опекунами и попечителями (п. 3
ст. 34 ГК), в необходимых случаях оказывает им помощь и содействие,
рассматривает жалобы на их неправильные действия, принимает соот-
ветствующие меры в случае обнаружения обстоятельств, отрицательно
влияющих на подопечных, и т.д.

3. Лица, назначаемые опекунами и попечителями

Опекунам и попечителям оказывается большоедоверие—они долж-
ны наиболее полно обеспечить интересы и благополучие подопечных,
их воспитание, заботу об их здоровье. Поэтому при их назначении
в первую очередь принимаются во внимание их нравственные и иные
личные качества. Данные лица должны быть способны к определен-
ному самоограничению ради принимаемого под опеку или попечи-
тельство человека, который социально слабо защищен.
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Важное значение имеют требования, относящиеся к правовому
статусу лица, которое выразило согласие принять на себя обязанности
и заботы опекуна или попечителя. Согласно п. 2 ст. 35 ГК опекунами
и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспо-
собные граждане. Следовательно, не могут быть назначены опекунами
и попечителями граждане, которые приобрели полную дееспособность
в связи со вступлением в брак до достижения 18лет либо в порядке
эмансипации, поскольку они не относятся к числу совершеннолетних.
Равным образом не может быть опекуном или попечителем совершен-
нолетний гражданин, если его дееспособность ограничена судом, либо
он был лишен родительских прав, либо имеет на момент установления
опеки или попечительства судимость за умышленное преступление
против жизни и здоровья граждан. Эти требования относятся к назна-
чению опекуна (попечителя) как малолетнему или несовершеннолет-
нему, так и к совершеннолетнему лицу, признанному недееспособным.

Повышенные требования предъявляются к опекунам и попечителям
детей. Ими, согласно п. 3 ст. 146 и п. 1ст. 127СК, не могут стать:

. Лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией;
‚ Лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (по-

печителей);
‚ Лица, ограниченные в родительских правах;
. бывшие усыновители, если усыновление было отменено по их вине;
. Лица, которые по состоянию здоровья (по перечню заболеваний,

устанавливаемому Правительством РФ) не могут осуществлять обя-
занности по воспитанию ребенка'.

Согласно п. 2 ст. 10 Закона об опеке и попечительстве в целях полу-
чения сведений о личности предполагаемого опекуна или попечителя
орган опеки и попечительства вправе требовать от гражданина, подавшего
заявление о назначении его опекуном или попечителем, представления све-
дений о себе, а также запрашивать информациюо нем в органах внутренних
дел, органах записи актов гражданского состояния, медицинских и иных

' Иногда эти ограничениярассматриваютсякак непродуманноеужесточениетре-
бованийк лицам,желающимстатьусыновителями,опекунами или попечителями(см.:
Михеева Л.Ю. Развитие российского семейного законодательства требует концептуаль-
ной основы// Кодификация российского частного права2015/ Под ред.П.В. Краше-
нинникова. М.: Статут, 2015. С. 315). Но при этом не учитываются принципиальные
различияусыновленияи опеки (попечительства).В первомслучаеотношения усыно-
вителяи усыновленногоприравниваютсяк кровнородственным,тогда как во втором
случаеречьидеттолькоо представительствеи защитеправи интересовребенка.
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организациях, которая позволит установить его способность исполнять
обязанности опекуна или попечителя‘.

У каждого гражданина, нуждающегося в установлении над ним опеки
или попечительства, может быть один опекун или попечитель (за исключе-
нием случаев, установленных Законом об опеке и попечительстве). Одно
и то же лицо, как правило, может быть опекуном или попечителем только
одного гражданина. Передача несовершеннолетних братьев и сестер под
опеку или попечительство разным лицам не допускается, кроме случаев,
если такая передача отвечает интересам этих детей.

Основаниями для назначения опекунов или попечителей в отношении
несовершеннолетних граждан могут быть заявление их родителей, а также
заявления самих несовершеннолетних граждан. Единственный родитель
несовершеннолетнего ребенка вправе определить на случай своей смерти
опекуна или попечителя ребенку. Соответствующее распоряжение роди-
тель может сделать в заявлении, поданном в орган опеки и попечительства
по месту жительства ребенка. Попечитель в отношении несовершеннолет- .
него гражданина, достигшего возраста 14лет, может быть назначен орга-
ном опеки и попечительства по заявлению такого несовершеннолетнего
гражданина с указанием конкретного лица.

Установление опеки или попечительства допускается также по договору
0б осуществлении опеки или попечительства, в том числе, согласно ст. 145
СК, по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных за-
конами субъектов РФ, по договору о патронатной семье (патронате, па-
тронатном воспитании), Опека или попечительство по договору об осу-
ществлении опеки или попечительства устанавливается на основании акта
органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя,
исполняющих свои обязанности возмездно.

При назначении опекуна и попечителя учитываются отношения

между ним и лицом, нуждающимся в опеке и попечительстве, а если
это возможно, то и желание подопечного. Опекунами и попечителями
назначаются, как правило, лица, близкие подопечному, главным 0б-
разом родственники. При их отсутствии опекун (попечитель) назна-
‘чается по выбору органов опеки и попечительства (п. 5 ст. 10 Закона
об опеке и попечительстве).

' См.: Постановление Правительства РФ от 18мая 2009 г. №423 «Об отдельных во-
просахосуществленияопеки и попечительствавотношениинесовершеннолетнихграж-
дан» // СЗ РФ. 2009.№ 21.Ст. 2572.

2 Порядок и сроки заключения такого договора определяются Постановлением
Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423.
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Опекуном или попечителем гражданин может быть назначен только
с его согласия, поскольку эти отношения основаны на принципе добро-
вольности. Никаких исключений из этого принципа Закон не преду-
сматривает (п. 3 ст. 35 ГК и ст. 11, 12 Закона об опеке и попечитель-
стве). На практике при назначении гражданина опекуном или попечи-
телем требуется письменное согласие его супруга и совершеннолетних
членов семьи, поскольку забота о подопечном осуществляется обыч-

_ но всеми членами семьи, если обязанности опекуна или попечителя
принял на себя семейный человек. Если в установленный законом
месячный срок невозможно подобрать опекуна или попечителя для
нуждающегося в опеке (попечительстве) лица, функции опекуна (по-
печителя) временно выполняют органы опеки и попечительства.

Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам, по-
мещенным под надзор в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе в организации длядетей-сирот и детей, остав-
шихся безпопечения родителей, опекуны или попечители неназначают-
ся, поскольку их функции осуществляют сами названные организации,
которые и признаются опекунами и попечителями (п. 4 ст. 35 ГК).

4. Права и обязанности опекунов и попечителей

Главную обязанность опекунов и попечителей составляет забота
о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лече-
нием, а в отношении несовершеннолетних подопечных —также и об
их обучении и воспитании. Эта общая обязанность конкретизируется
применительно к разным сферамдеятельности опекунов и попечите-
лей. Права и обязанности опекунов и попечителей определяются граж-
данским законодательством, а их права и обязанности относительно
обучения и воспитания несовершеннолетних подопечных —семейным
законодательством (ст. 15Закона об опеке и попечительстве).

Опекун, будучи законным представителем подопечного, полно-
стью заменяет его в имущественных отношениях и вправе совершать
от имени подопечного все сделки, необходимые для обеспечения его
интересов и целей опеки. Попечитель имеет право давать или не давать
согласие на совершение сделок подопечным. Однако права опекуна
и попечителя в данной сфере существенно ограничены в интересах
подопечных. Это выражается в том, что без предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства опекун не вправе совершать,
а попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок:
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. По отчуждению, в том числе обмену или дарению, имущества
подопечного, сдаче его в аренду, в безвозмездное пользование
илив залог;

‚ влекущшихотказ от принадлежащих подопечному прав, раздел
его имущества или выдел из него долей, а также любых других
действий, влекущих уменьшение имущества подопечного (п. 2
ст. 37 ГК).

В целяхпредупреждениявозможных злоупотребленийопекуну, по-
печителю, их супругам и близким родственникамзапрещеносовершать
сделкис подопечным,атакже представлятьподопечногопри заключении
сделокили ведениисудебныхделмеждуподопечными супругомопекуна
или попечителяи их близкими родственниками.Исключениесделанодля
передачиимуществаподопечному в качестведараили в безвозмездное
пользование.Порядокуправленияимуществомподопечногоопределяется
ст. 17—23Закона об опеке и попечительстве.

Имущественные отношения в сфере опеки и попечительства услож-
няются в случаепередачичастиимуществаподопечноговдоверительное
управление (ст. 38 ГК). Необходимость в нем возникает при наличии в соб-
ственности подопечного недвижимого и ценного движимого имущества
(например,ценныхбумаг)и потребностиобеспечитьпостоянноеуправле-
ниеим.Доверительноеуправлениеустанавливаетсянаоснованиидоговора,
заключенного междуорганом опеки и попечительстваи управляющим,
личность которого определяетсяэтим органом. Передаваемоев довери-
тельноеуправлениеимуществовыделяетсяиз имуществаподопечного.При
этомопекун (попечитель)сохраняетсвои полномочиявотношении того
имуществаподопечного,котороене передановдоверительноеуправление.
Доверительноеуправлениеимуществомподопечногопрекращаетсяпо ос-
нованиям, предусмотреннымзаконом для прекращенияэтого договора,
атакже вслучаяхпрекращенияопеки и попечительства,напримервсвязи
с достижением несовершеннолетним 18лет (п. 2 ст. 38и ст. 1024 ГК).

Содержаниеподопечныхнеизбежнотребуетопределенныхматериальных
затрат,которые,однако,необязанынестиихопекуныи попечители.Всвязи
с этимопекун или попечительвправераспоряжатьсядоходамиподопечного,
в том числедоходамиот управленияего имуществом(заисключениемтех
доходов,которыми подопечный вправераспоряжатьсясамостоятельно).
Распоряжениеимуществомподопечногоосуществляетсяисключительновего
интересахи с предварительногоразрешенияорганаопеки и попечительства.
Суммыалиментов,пенсий, пособий, возмещениявредаздоровьюи вреда,
понесенного в случаесмерти кормильца, а также иные выплачиваемые
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на содержание подопечного средства (за исключением доходов, которыми
подопечный вправе распоряжаться самостоятельно) подлежат зачислению
на отдельный банковский счет, открываемый опекуном или попечителем,
и расходуются им без предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства.Опекун или попечитель обязан предоставлять отчет о расходовании
сумм, зачисляемых на указанный счет (п. 1ст. 37 ГК). Опекун распоряжа-
ется имуществом гражданина, признанного недееспособным, основываясь
на мнении подопечного, а при невозможности установления его мнения -
с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого
гражданина, его прежних опекунов, иных лиц.

Выплата какого-либо вознаграждения опекунам и попечителям
не предусмотрена. Свои обязанности по общему правилу они испол-
няют безвозмездно, если законом не предусмотрено иное (п. 1 ст. 36
ГК и ст. 16Закона об опеке и попечительстве). Так, по договору об осу-
ществлении опеки или попечительства ребенка опекун или попечитель
исполняют свои обязанности возмездно'. По просьбе опекуна или
попечителя, добросовестно исполняющего свои обязанности, орган
опеки и попечительства вместо выплаты предусмотренного вознаграж-
дения вправе разрешить им безвозмездно пользоваться имуществом
подопечного, в частности жилым помещением.

Для опекунов и попечителей несовершеннолетних установлены не-
которые особые обязанности. В частности, они обязаны проживать со-
вместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя
с подопечным, достигшим 16лет, допускается с разрешения органа опеки
и попечительства, если оно не отразится неблагоприятно на воспитании
и защите прав и интересов подопечного.

Опекуны и попечители граждан, дееспособность которых ограничена
вследствие психического расстройства, а также признанных недееспо-
собными должны заботиться о развитии либо восстановлении способности
подопечных понимать значение своих действий или руководить ими (п. 3
ст. 36 ГК). Попечитель гражданина, который вследствие психического рас-
стройства может понимать значение своих действий или руководить ими

' См.: Правилазаключениядоговораоб осуществленииопеки или попечительства
вотношении несовершеннолетнегоподопечного,утв. ПостановлениемПравительства
РоссийскойФедерацииот 18мая2009г. № 423// СЗ РФ. 2009. №21.Ст. 2572;Прави-
лазаключениядоговораобосуществленииопеки или попечительствавотношении со-
вершеннолетнегонедееспособногоили не полностьюдееспособногогражданина,утв.
Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. № 927 // СЗРФ. 2010. № 48.
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лишь при помощи других лиц, при изменении оснований, в силу которых
он был ограничен вдееспособности, обязан обратиться в суд с заявлением
либо об отмене ограничения дееспособности подопечного, либо о при-
знании его недееспособным в соответствии с п. 3 ст. 30 ГК.

Опекун или попечитель гражданина, признанного недееспособным или
ограниченно дееспособным, обязан ходатайствовать перед судом о призна-
нии подопечного дееспособными о снятии с него опеки или попечительства,
если основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным
или ограниченно дееспособным, отпали (п. 5 ст. 36 ГК).

5. Прекращение опеки и попечительства

Время нахождения гражданина под опекой или попечительством
зависит от обстоятельств, связанных с личностью подопечного и лично-
стью опекуна (попечителя), а также от иных обстоятельств, указанных
в законе. Законом допускается освобождение опекуна или попечителя
от исполнения им своих обязанностей и отстранениеот их исполнения.

При отсутствии у органов опеки и попечительства каких-либо
претензий к деятельности опекуна или попечителя его освобождение
от своих обязанностей, согласно п. 1ст. 39 ГК, происходит:

При возвращении несовершеннолетнего подопечного родителям
или при его усыновлении (удочерении);

‚ При помещении подопечного под надзор образовательной или
медицинской организации либо организации, оказывающей
социальные услуги, или иной организации, в том числе орга-
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, если это не противоречит интересам подопечного.

Освобождение от выполнения обязанностей опекуна или попечи-
теля возможно по их просьбе, атакже по инициативе органа опеки и по-
печительствав случае возникновения противоречий между интересами
подопечного и опекуна или попечителя, в том числе временного. Такая
просьба должна быть обоснована уважительными причинами: болезнь,
изменение имущественного положения, отсутствие взаимопонимания
с подопечным, изменение места жительства и т.п.' Решение об осво-
бождении от обязанностей опекуна (попечителя) принимает орган
опеки й попечительства.

' Отсутствиеуважительныхпричин для отказаопекуна (попечителя) от исполне-
ния своих обязанностейможетстатьоснованиемдля его отстраненияот их исполне-
ния (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. С. 131, автор комментария —И.М. Кузнецова).

171



РазделИ.Гражданское правоотношение

Наряду с освобождением допускается отстранение опекуна или по-
печителя от исполнения им своих обязанностей и замена его другим
лицом (п. 3 ст. 39 ГК). Оно применяется при ненадлежащем выполне-
нии опекуном или попечителем лежащих на нем обязанностей, в том
числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных
целях или при оставлении подопечного без надзора и необходимой по-
мощи, выявлении органом опеки и попечительства фактов существен-
ного нарушения опекуном или попечителем правил охраны имущества
подопечного и (или) распоряжения его имуществом (п. 5 ст. 29 Закона
об опеке и попечительстве).

Опека или попечительство прекращается и по другим основаниям
(ст. 40 ГК). Так, опека над совершеннолетним гражданином, который
ранее был признан недееспособным, прекращается, если судом вы-
несено решение о признании подопечного дееспособным. Равным
образом и попечительство прекращается, если в отношении гражда-
нина, ранее ограниченного в дееспособности, судом будет отменено
это ограничение.

Опека прекращается также по достижении малолетним подопечным
14лет. В этом случае гражданин, выполняющий обязанности опекуна,
становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного
решенияоб этом. По достижении несовершеннолетним18лет пре-
кращается и попечительство над ним. Если несовершеннолетний при-
обрел полную дееспособность до достижения 18лет, попечительство
над ним также прекращается.

Опека или попечительство прекращаются в случае смерти опекуна
или попечителя либо подопечного и по истечении срока действия акта
о назначении опекуна или попечителя (ст. 29 Закона об опеке и по-
печительстве).

Права и обязанности опекуна или попечителя прекращаются с мо-
мента принятия органом опеки и попечительства акта об освобождении
опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них обязан-
ностей либо об их отстранении от исполнения возложенных на них
обязанностей, который может быть оспорен лицом, в отношении ко-
торого он принят, в судебном порядке.

6. Патронаж над дееспособными гражданами

Специальной формой обеспечения интересов совершеннолетних
и полностью дееспособных граждан, которые по состоянию здо-
ровья не могут самостоятельно осуществлять изащищать свои
права и исполнять обязанности, является патронаж (ст.41 ГК).
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Имеются в виду больные, не способные передвигаться и обслужи-
вать себя; лица с тяжелыми увечьями; престарелые и т.п., существую-
щие при отсутствии лиц, обязанных осуществлять уход за ними.

Первоначально в отношении таких лиц устанавливалось попечи-
тельство (ст. 121 Кодекса о браке и семье РСФСР 1969 г.). Граждан-
ский кодекс предусмотрел в отношении таких граждан установление
патронажа, хотя в литературе патронаж иногда по-прежнему рассма-
тривается в качестве разновидности попечительства. Однако для та-
кого вывода нет достаточных оснований, хотя патронаж, несомненно,
имеет сходство с попечительством. Попечительство используется для
восполнения недостающей (частичной) или отсутствующей каку со-
вершеннолетних, так и унесовершеннолетних граждан дееспособности,
а также защиты их прав и интересов, и предполагает осуществление
в отношении подопечных функции законного представительства. Па-
тронаж же предполагает осуществление функции договорного пред-
ставительства, будучи специальной формой обеспечения интересов
только совершеннолетнихи полностью дееспособных граждан, которые
по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять
и защищать свои права и исполнять обязанности. Таким образом,
патронаж не является разновидностью института опеки и попечитель-
ства, а представляет собой самостоятельный институт гражданского
права'. Точнее его следовало бы охарактеризовать как субинститут
гражданского права, входящий в состав института осуществления
и защиты гражданских прав.

Установление патронажа осуществляется органом опеки и попе-
чительства в случае выявления совершеннолетнего дееспособного
гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанно-
сти. Такому гражданину назначается помощник, для чего необходимо
письменное согласие как гражданина, над которым устанавливается
патронаж, так и его помощника. При этом помощником не может
быть назначен работник организации, осуществляющей социальное
обслуживание гражданина, нуждающегося в установлении над ним па-
тронажа. Вдальнейшем помощник совершает юридические действия,
необходимыев интересах гражданина, находящегося под патронажем,
на основании заключаемых с ним как с полностью дееспособным

' См.: Гражданский кодекс Российской Федерации: Постатейный комментарий
к главам 1, 2, 3/ Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013 (автор коммента-
рия —Л.Ю. Михеева).
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лицом договоров поручения, доверительного управления или иных

договоров, отражающих потребност и гражданина, находящегося под

патронажем, в осуществлении и защите его имущественных прав.

Орган опеки и попечительства обязан контролировать исполнение по-
мощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанно-
стей и извещать находящегося под патронажем гражданина о нарушениях,
допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения
заключенных между ними договоров поручения, доверительного управле-
ния имуществом или иных. Однако исходя из смысла и содержания п. 4
ст. 41 ГК правильнее было бы говорить об осуществлении органом опеки
и попечительства надзора за законностью действий помощника, а не кон-
троля за исполнением помощником своих договорных обязанностей, по-
скольку он не вправе вмешиваться в договорные отношения гражданина,
находящегося под патронажем, и его помощника.

Единственным основанием прекращения патронажа над совершен-
нолетним дееспособным гражданином является расторжение договора
поручения, договора доверительного управления имуществом или иного
договора в случаях, предусмотренных законом или договором (п. 5 ст. 41
ГК). Поскольку патронаж является самостоятельным институтом в от-
ношении опеки и попечительства, а его стороны связаны договорными
отношениями, законодатель обоснованно отказался от ранее существо-
вавшей возможности освобождения помощника от выполнения лежав-
ших на нем обязанностей по основаниям, установленным ст. 39 ГК для
опекунов и попечителей.

5 6. Безвестноеотсутствие гражданина.
Объявлениегражданина умершим

1.Понятие, условия и последствияпризнания
гражданина безвестно отсутствующим

Длительное отсутствие гражданина в месте жительства, если неиз-
вестно место его пребывания, небезразлично для организаций и граж-
дан, с которыми он находится в правовых отношениях. Например,
если гражданин был должником, то кредиторы не имеют возможности

потребовать уплаты долга. В случаедлительного отсутствия граждани-
на может быть причинен ущерб его имуществу, оставшемуся в месте
жительства без надзора.
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С цельюустраненияюридической неопределенности,вызванной
длительнымотсутствиемгражданина,и предотвращениявозможных
неблагоприятныхпоследствийдляегоимуществазакон предусматри-
ваетсозданиеособогоюридическогосостояниядлятакого гражданина,
аименно признаниеего безвестноотсутствующим.

Безвестное отсутствие - удостоверенный в судебномпорядке
факт длительного отсутствия гражданина в месте его житель-
ства, если не удалось установить место его пребывания. _

Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим
по заявлению заинтересованных лиц, если в течение года в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания (абз. 1 ст. 42 ГК).
Обращение в суд в данном случае именуется не иском, а заявлением,
и дело рассматривается в порядке не искового, а особого производства
(гл. 30 ГПК).

К числу «заинтересованных лиц» по смыслу закона относятся, в част-
ности, супруг, который может быть заинтересован в расторжении брака
в упрощенном порядке; иждивенцы отсутствующего, получавшие со-
держание за счет принадлежащего ему имущества; другие лица, права
и интересы которых могут быть нарушены (например, кредиторы отсут-
ствующего, налоговые органы ит.п.), а также прокурор, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, организации и отдельные
граждане, если они по закону вправе обращаться в суд за защитой прав
и интересов других лиц.

Непременным условием признания гражданина безвестно отсутству-
ющим является отсутствие в месте его жительства сведений о месте его
пребывания в течение не менее одного года. День получения последних
известий может быть подтвержден, например, показаниями свидетелей.
При невозможности установить этот день началом безвестного отсутствия
считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были полу-

чены последние известия, а при невозможности установить этот месяц -
1января следующего года (Ч. 2 ст. 42 ГК).

Признание гражданина безвестно отсутствующим допустимо при невоз-
можности установления места его пребывания. Поэтому до рассмотрения
дела в суде в соответствующие организации по последнему известному
месту пребывания гражданина, месту его работы, месту рождения и т.п.
посылаются запросы об имеющихся о нем сведениях; опрашиваются его
родственники, друзья, иные лица, с которыми он общался.
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Основные юридические последствия признания гражданина без-

вестноотсутствующимсостоятвследующем.
Во-первых, имущество, принадлежащее такому гражданину, при

необходимости постоянного управления им по решению суда пере-
даетсявдоверительноеуправление.При этом орган опеки и попечи-
тельстваназначаетуправляющего и заключаетс ним договор дове-
рительного управления. Из этого имущества выдается содержание

гражданам, которых безвестноотсутствующий обязан содержать,
и погашаются задолженности по иным обязательствамбезвестно
отсутствующего.

По решениюорганаопеки и попечительствауправляющийимуще-
ствомотсутствующегогражданинаможетбытьназначени доистечения
года со дня получения сведений о местеего пребывания, безобращения
в суд (п. 2 ст. 43 ГК). Для охраны имущества гражданина, отсутствую-
щегоменьшегодаи непризнанного безвестноотсутствующим,орган
опеки и попечительствапо заявлениюзаинтересованныхлиц может
назначить опекуна.Однако по смыслу закона в этом случаеопекун
назначаетсятолько дляохраныимуществаи не может производить
из него какие-либо выплаты.

Во-вторых, прекращается действие доверенности, выданной на имя
безвестноотсутствующего,атакжедоверенности,выданнойим самим
(подп. 5 п. 1ст. 188 ГК).

В-третьих,супруг гражданина, признанного безвестноотсутству-
ющим, получаетправонарасторжениебракавупрощенном порядке

‚ через орган ЗАГСа (п. 2 ст. 19СК), ау нетрудоспособных членов се-
мьи, состоящих на иждивении этого гражданина, возникает право
на пенсию по случаюпотери кормильца по правилампенсионного
законодательства.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, при-
знанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании
его безвестно отсутствующим (ст. 44 ГК). На основании решения суда
отменяется доверительное управление имуществом гражданина и прекра-
щаются другие юридические отношения, возникшие из факта признания
его безвестно отсутствующим. В случае явки супруга, признанного судом
безвестно отсутствующим, и отмены соответствующего судебного решения
брак может быть восстановлен органом ЗАГСа по совместному заявлению
супругов; однако брак не подлежит восстановлению, если другой супруг
вступил в новый брак (ст. 26 СК).
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2. Объявление гражданина умершим

Придлительномотсутствиигражданинаи невозможностиустанов-
ления местаего пребывания могут появиться основания предполагать,
что он умер. Однако с таким предположением нельзя связывать юри-
дические последствия, пока породившие его факты не будут установ-
лены в судебном порядке, ибо ошибка в решении этого вопроса может
повлечь серьезные нарушения прав и интересов личности. Согласно
п. 1ст. 45 ГК гражданин может быть объявленсудом умершим, причем
для этого не требуется его предварительное признание безвестно от-
сутствующим.

Условиями объявления умершим являются:
во-первых, отсутствие гражданина в месте постоянного жительства

в течение пяти лет считая со дня получения последних сведенийо нем,
а в случаях, указанных в законе, —шести месяцев;

во-вторых, неполучение в течение указанных сроков сведенийо ме-
сте пребывания гражданина и невозможность, несмотря на принятые
меры, установить, жив ли он.

Сокращенный шестимесячный срок для объявления гражданина
умершим применяется, если гражданин пропал без вести при обстоя-
тельствах, угрожающих смертью или дающих основание предполагать
его гибель от определенного несчастного случая. Например, если из-
вестно, что гражданин был пассажиром или членом экипажа зато-
нувшего морского судна либо потерпевшего катастрофу самолета,
то для объявления его умершим требуется шесть месяцев, поскольку
предположение о его гибели при таких условиях весьма основательно.
Гражданин, пропавший во время военных действий, может быть в су-
дебном порядке объявлен умершим не ранее чем по истечении двух
лет со дня их окончания (п. 2 ст. 45 ГК).

Следует иметь в виду, что, объявляя гражданина умершим, суд
не признает факт его смерти, а основывается лишь на предположении
(презумпции) смерти, в том числе в силу несчастного случая. Поэто-
му днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день
вступления в законную силу судебного решения. В случае объявления
умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах,
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель
от несчастного случая, суд может признать днем его смерти день его
предполагаемой гибели и указать этот момент (п. 3 ст. 45 ГК).

Юридическим последствием объявления гражданина умершим яв-
ляется открытие наследства, влекущее переход его имущества к другим

177



Раздел 1. Гражданское правоотношение

лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. те же правовые
последствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК).

Объявляя гражданина умершим, суд устанавливает презумпцию, но не
факт его смерти. Поэтому в тех исключительных случаях, когда гражданин,
объявленный умершим, фактически жив, решение суда ни в коей мере
не влияет на его правоспособность. Если же гражданин действительно
умер, то его правоспособность прекращается в силу естественной смерти
независимо от того, когда будет вынесено решение суда об объявлении
его умершим.

В случае явки гражданина, объявленного умершим, или обнаружения ме-
ста его пребывания соответствующее решение отменяется судом (п. 1ст. 46
ГК). При этом не требуется восстанавливать его правоспособность. Будучи
живым, он остается полностью правоспособным, несмотря на решение суда
об объявлении его умершим. Все юридические действия, совершенные
им в то время, когда он, не зная об этом, был ошибочно объявлен умер-
шим (заключенные договоры, выданные доверенности и т.д.), считаются
действительными и имеют полную силу. Объявление умершим не влияет
на субъективные права гражданина, приобретенные имв том месте, где
было неизвестно об объявлении его умершим.

Однако возникает необходимость в восстановлении его субъективных
прав, в первую очередь его права собственности. Поэтому независимо
от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица воз-
врата своего сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло

_ Кэтому лицу (например, к наследнику) после объявления гражданина
умершим (п. 2 ст. 46 ГК). Ведь лица, к которым имущество перешло без-
возмездно, в случае его возвращения собственнику материального ущерба,
как правило, не несут.

Однако возврату не подлежат полученные таким образом наличные
деньги и ценные бумаги на предъявителя (п. 3 ст. 302 ГК). Закон не предус-
матривает истребования стоимости вещей, которые после их безвозмездного
приобретения были утрачены обладателями или отчуждены ими заденьги.
Если, например, наследники гражданина, объявленного умершим, продали
приобретенный по наследству дом, то от приобретателя, не знавшего, что
гражданин, объявленный умершим, жив, нельзя истребовать этот дом,
нельзя взыскать его стоимость и с наследников.

Но если имущество гражданина, ошибочно объявленного умершим,
было утрачено или отчуждено недобросовестным приобретателем (который
знал, что гражданин находится в живых), то последний должен возместить
убытки, причиненные гражданину утратой его имущества. Лица, к кото-
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рым имущество гражданина, ошибочно объявленного умершим, перешло
по возмездным сделкам (например, купли-продажи), обязаны возвратить
ему это имущество, только если они являлись недобросовестными при-
обретателями.

В случае явки гражданина, объявленного умершим, восстановлению
(при наличии рассмотренных выше условий) подлежат лишь те его права,
которые перешли к наследникам и другим лицам. Права и обязанности,
которые прекратились, т.е. были аннулированы в связи с объявлением
гражданина умершим, не могут быть восстановлены (в частности, вы-
текающие из обязательств личного характера). Вопрос о сохранении или
прекращении брака с гражданином, который был ошибочно объявлен
умершим, решается в соответствии с нормами семейного законодатель-
ства (ст. 26 СК).
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Глава 5

ЮРИДИЧЕСКИЕЛИЦА КАК УЧАСТНИКИ
ГРАЖДАНСКИХПРАВООТНОШЕНИЙ

$ 1. Сущность и видыюридических лиц. —$ 2. Юридическоелицо как субъект
гражданского права. —$ 3. Создание,реорганизация и прекращениеюридиче-
скихлиц.—$4. Несостоятельность(банкротство) юридическихлиц.

8 1. Сущность и виды юридических лиц

1. Юридическое лицо как собственник имущества

Участниками гражданских правоотношений являются не только
физические лица (граждане), но и юридические лица —организации,
предназначенные для участия в гражданском (имущественном) обо-
роте. Участвовать в товарно-денежных имущественных отношениях,
регулируемых гражданским правом, могут лишь независимые, само-
стоятельные товаровладельцы, имеющие собственное имущество. По-
этому юридические лица должны быть обладателямисвоего имущества,
обособленного от имущества их создателей (учредителей, участников).
Этим имуществом они отвечают перед своими кредиторами (контр-
агентами).

Учредители (участники) юридического лица закрепляют опреде-
ленную часть своего имущества за созданной ими организацией, раз-
деляя или отделяя его от иного своего имущества. Взамен отчуждения
части имущества они приобретают возможность управлять созданным
ими субъектом, его имуществом и его деятельностью (иногда прямо
или косвенно принимая в ней участие), выступая в имущественном
обороте под «маской» юридического лица. Последнее, став само-
стоятельным субъектом гражданских правоотношений, само несет
и риск неблагоприятных имущественных последствий своей дея-
тельности, который относится на его обособленное имущество, а не
на личное имущество его учредителей или участников. Тем самым
они либо полностью устраняют, либо значительно уменьшают риск
своих имущественных потерь, по сути, перекладывая его на иму-
щество юридического лица. В этом и заключается экономический
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и юридический смысл данной гражданско-правовой конструкции.
Поэтому принцип разделения (отделения) имущества юридического
лица и имущества его учредителей или участников (нем. Тгеппип5-
рипар) составляет фундаментальную правовую основу деятельности.
этого субъекта гражданского права‘.

В ситуациях, когда участие в правоотношениях (например, в кон-
ституционных и административных) не влечет появления риска иму-
щественных потерь и не требуетразделения имущества нового субъекта.
и имущества его учредителей, использование конструкции юриди-
ческого лица теряет смысл. Иначе говоря, категория юридического.
лица является гражданско-правовой и не рассчитана на использование
за рамками гражданского оборота. Она, в частности, бессмысленна
для характеристики статуса органов публичной власти как участников
публично-правовых отношений. Так, правительство или парламент как
высшие органы публичной власти не нуждаются в признании их юри-
дическими лицами (для материального обеспечения их деятельности
обычно создаются специальные организации с правами юридических.
лиц). Ведь цели их создания и деятельности не предполагают их не-
посредственного участия в имущественных отношениях и не требуют
обособления их имущества.

В результате наделения юридического лица имуществом его учре-
дителей появляется новый собственник (п. Зи 4 ст. 213 ГК), представ-
ляющий собой не физически реальное лицо, а некое искусственное,
или условное (и в этом смысле «фиктивное»), образование. Но в силу

_наличия у него собственного имущества, обособленного от имущества.
его учредителей, оно признается законом особым, самостоятельным
субъектом гражданского права. Такой субъект не совпадает со своими
учредителями или участниками —реальными физическими лицами
и не может считаться их объединением («коллективом»), поскольку
в силу принципа разделения имущества указанные лица не становят-
ся собственниками его имущества и не отвечают своим имуществом
по его долгам (а юридическое лицо не отвечает своим имуществом
по долгам своих учредителей или участников) (п. 2 ст. 56 ГК). При-
знание юридического лица собственником своего имущества приводит.
к его самостоятельной имущественной ответственности, которая появ-

' Ещепо воззрениямримского частного права«юридическоелицо заключаловсе-
бе юридическое признание общего обладания как формы, особой от личного облада-
ния, но с ним равноправной»,асмыслкорпорации состоялв «юридическомотделении
общего имущества от личного» (см.: Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима.
М.:Статут,2003.С.601—603(серия«Классикароссийскойцивилистики»).
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ляетсятолькопри последовательномосуществлениипринципа разде-
ленияимуществаюридическоголицаи егоучредителей(участников).

Так, купеческие (торговые) товарищества, исторически являвшиеся
одними из первых правосубъектных объединений лиц, основывались на об-
щей собственности их участников на имущество («складочный капитал»)
такого объединения (товарищества), которое, следовательно, не стано-
вилось его единоличным собственником. Но в таком случае участники
товарищества неизбежно несут и дополнительную, притом неограниченную
ответственность личным имуществом по его долгам, а отсутствие раздельного
имущества и раздельной ответственности товарищества и его участников
порождает сомнения относительно признания самих товариществ полно-
ценными юридическими лицами'.

В западноевропейском праве товарищества, будучи объединениямилиц
с общей собственностью участников на объединенное ими имущество,
не признаются субъектами гражданского права, а считаются лишь субъек-
тами торгового права (своеобразными «квазиюридическими лицами»), а их
англо-американские аналоги —партнерства (ратпетзй!рз) вообще не явля-
ются юридическими лицами. В отличие от этого имущество акционерных
и других хозяйственных обществ —объединений капиталов повсеместно
не признается объектом долевой собственности их участников, а считается
принадлежащим только этим юридическим лицам, которые и несут само-

стоятельную имущественную ответственность по своим долгам. В россий-
ском праве товарищества исторически признаются едиными собственни-
ками своего имущества, а дополнительная ответственность их участников
по общим долгам объясняется отсутствием законодательно установленных
требований к минимальному размеру складочного капитала товариществ,
на который прежде всего обращается взыскание кредиторов по их долгам.

Не случайно традиционное для отечественного правопорядка сохра-
нение за государством-учредителем права собственности на имущество
унитарных предприятий и учреждений, созданных им в качестве «само-
стоятельных» юридических лиц, связано с прямыми или косвенными
ограничениями их ответственности перед другими участниками граждан-
ского оборота (в виде ограничения возможностей распоряжения «своим»
имуществом, бронирования наиболее ценного имущества от взыскания

' «Главноеобстоятельство,возбуждающеесомнениеввозможностипризнатьсвой-
ствоюридическоголицазатовариществамиполнымии навере,состоитвневозможно-
сти провестисовершенноотчетливограницу междуимуществамитовариществаи от-
дельных товарищей» (см.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. [: Введение. Тор-
товые деятели. М.: Статут, 2003. С. 276) (серия «Классика российской цивилистики»).
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кредиторовит.д.). Вместестемтакаяситуацияпровоцируетпопытки ино-
странныхкредиторовсамогогосударстваобратитьвзысканиенаформально
остающеесяв его собственностиимуществосозданныхим юридических
лиц. Устранениеже дополнительной ответственностипублично-право-
вых образованийпо долгам некоторых из созданных ими юридических
лиц —несобственников (например, бюджетных учреждений) приводит
к необоснованномуущемлениюинтересових контрагентов и подрывает
гражданский оборот'.

Следовательно,лишь в качестве единоличного собственника своего
имущества юридическое лицо становится вполне самостоятельным

субъектом, формально не зависящим от создавших его лиц и не сво-
димым к их личностям. Поэтому такой субъект выступает в обороте
от своего собственного имени, а не от имени своих учредителей или
участников, а приобретенные им гражданские права и обязанности
принадлежат именно ему, а не его участникам. Этим предопределяется
и возложение ответственности по долгам такого субъекта на его иму-
щество, а не на личное имущество его учредителей (участников), что
составляет главную особенность и привлекательную для учредителей
и участников черту его правового положения.

нимательской деятельности. Она получила широкое распространение
и применяется в отношении всякой самостоятельной организации, до-
пущенной государством к участию в имущественном обороте (в том числе
и кнекоторым органам самого государства). Ведь создание юридического
лица может преследовать не только цель получения прибыли на вложенное
в него имущество, но и материальное обеспечение управленческой, научно-
образовательной, культурно-воспитательной, благотворительной и иной
общественно полезной деятельности, не предполагающей получение пря-
мых доходов. Вместе с тем свыше 3/всех юридических лиц в современном
отечественном правопорядке составляют общества с ограниченной ответ-
ственностью и акционерные общества.

'См.: Суханов Е А. Еще раз о юридических лицах —несобственниках // Правове-
дение. 2017. № 3. С. 133 и сл. Поэтому Конституционный Суд РФ признал неконсти-
туционным п. 5 ст. 123.22 ГК, ограничивающий ответственность бюджетного учрежде-
ния и его учредителя (см.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12мая 2020 г.
№ 23-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 статьи 123.22 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответ-
ственностью «Лысьва-теплоэнерго»» // СЗ РФ. 2020. №20. Ст. 3227).
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2. Сущность юридического лица

Устранениеили уменьшениериска участияв имущественном
обороте с использованием гражданско-правовой конструкции юри-
дического лица достигается путем создания учредителями нового
субъекта права с помощью передачи ему в собственность имущества,
обособляемого у него и отделенного от иного имущества его учреди-
телей. Следовательно, юридическое лицо представляет собой особый
способорганизациихозяйственной деятельности, заключающийся в обо-
соблениии персонификации принадлежащего ему имущества, т.е. в на-
делении законом обособленного учредителями имущества свойствами
«персоны» (субъекта), в признании его особым, самостоятельным
собственником (товаровладельцем) —субъектом гражданского права.
Персонификация имущества характеризует его юридическое отделение
от имущества учредителей, которое делает возможным последующее
самостоятельное выступление юридического лица в гражданском
обороте (приобретение и осуществление гражданских прав и обя-
занностей от своего имени, а не от имени своих учредителей или
участников) под собственную имущественную ответственность перед
кредиторами (ст. 56 ГК).

Поэтому юридическое лицо не может участвовать в гражданских
правоотношениях, не имея реального имущества, обособленного от
имущества его учредителей (участников). Но после своего создания
этот новый субъект может выступать в обороте даже при отсутствии
участников и учредителей. Таковы, например, благотворительные
и иные фонды. Рассмотрение юридического лица в качестве персо-
нифицированного имущества объясняет то положение, что в отличие
от физического лица (гражданина) у такого искусственного «субъ-
екта» не может возникнуть никаких личных неимущественных прав
и права на их защиту, а также права на возмещение морального вреда
(предусмотренное п. 11ст. 152ГК право на защиту деловой репутации
обусловлено его участием в имущественных отношениях).

Наряду с этим следует подчеркнуть опасность рассматриваемой
юридической конструкции для других участников имущественного
оборота: если одни из них с помощью создания юридических лиц ис-
ключают или ограничивают свою возможность имущественных потерь,
то другие продолжают отвечать перед потенциальными кредиторами
всем своим имуществом. Данное обстоятельство предопределяет не-
обходимость законодательного закрепления:
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во-первых,строгоограниченного,исчерпывающегоперечня(питегих
саизиз) видов (организационно-правовых форм) юридических лиц
(с тем, чтобы исключить появлениенеизвестныхи непонятных раз-
новидностей,потенциальноопасныхдлядругих участниковоборота);

во-вторых,жестких, императивныхправилотносительно наличия
и составаих имущества(с тем,чтобы исключить появлениев обороте
«пустышек»,заведомонеспособных к самостоятельнойимуществен-
ной ответственностипо долгам’).

Этим объясняется правило п.2 ст. 48 ГК, согласно которому юри-
дическиелицаподлежатгосударственнойрегистрациитолько водной
из организационно-правовых форм, прямо предусмотренных ГК, и не
могут существоватьни в каких иных формах,видахи типах. Другие
законы и иные правовыеакты могут определятьлишь особенности
гражданско-правового положения отдельныхразновидностейюри-
дических лиц, предусмотренных ГК (п. 4 ст. 50 ГК).

Персонификация имущества как юридическая конструкция всегда вы-
зывала сомнения, основывающиеся на упрощенных и абстрактных пред-
ставлениях о невозможности участия в правоотношениях таких «искус-
ственных», «фиктивных» образований. В основе этих взглядов лежит мето-
дологически ошибочное, но, к сожалению, достаточно распространенное
даже среди юристов представление о том, что право, включая гражданское,
может служить лишь формой для экономических или иных общественных
явлений и в силу этого не должно создавать и использовать собственные
категории и конструкции, принципиально отличающиеся от философских
или экономических понятий.

Между тем правовые отношения представляют собой особый, самостоя-
тельный вид реально существующих общественных отношений. С этой точ-
ки зрения признание юридической личности за обособленным имуществом.
представляется не фикцией, а вполне содержательной гражданско-правовой
конструкцией. Ведь ее использование позволяет участникам такой орга-
низации реально исключить или уменьшить риск своих имущественных

"В коммерческих организациях этой цели служит минимальный уставный (скла-
дочный, паевой)капитал(ст. 66.1и 66.2ГК), размеркоторогодолженбыть значимым,
а не символическим (Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 61-
63). В зарубежных правопорядках, допускающих создание корпораций с символиче-
ским капиталом, его отсутствие восполняется либо личной ответственностью участни-_
ков (в континентально-европейском праве), либо строгими проверками имуществен-
ного состояния компании (50/епсу 1е51в англо-американском праве) (см.: Суханов Е.А.
Уставный капитал хозяйственного общества в современном корпоративном праве //
Вестник гражданского права. 2012. №2).
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потерь,аеекредиторам—получитьтакже вполнереальное,анефиктивное
удовлетворениесвоих имущественныхтребований, что и соответствует
потребностямразвитогоимущественногооборота.

Ужедавнобылозамечено,что вюридических отношениях участвуют.
не только люди, но и различные общественные образования, причем
входящие в их состав физические лица сами не становятся участника-

ми этих правоотношений: при ином подходе, отрицающем реальность

юридическоголица, возникаеточевидноеудвоениесубъектаправа'.При.
этом юридическому лицу необходимо определенное имущество, тогда
как наличие и количество у него участников (учредителей) само по себе
не имеет значения, поскольку иные лица (потенциальные кредиторы)
не смогут претендовать на их имущество. В научной литературе было
справедливо указано на отсутствие необходимости обоснования или по-
иска людского субстрата (сущности) юридического лица, ибо носителем
его прав и обязанностей (и субъектом ответственности) является само
юридическоелицо".

Вцивилистическойдоктрине, главнымобразомв германскойлитерату-
реХХ в., а также в отечественной литературе советского периода, обосно-
вывалосьбольшоеколичестворазличныхтеорий,по-разномуобъяснявших
сущность юридического лица. Среди них можно выделитьфикционные
теории(рассматривавшиеюридическоелицокак фиктивного,искусственно
созданногосубъектаправа);теориицелевогоимущества(считавшиеюри-
дическое лицо имуществом, обособленнымлюдьми для определенных
целей);теориисоциальнойреальности(с позиций которых юридическое
лицо рассматривалось как реально обособленное «социальное единство», |

или «союзная личность»). В советской литературе господствовал взгляд
на юридическое лицо как на организованный коллектив трудящихся (те-
ория коллектива), от имени которого действует его руководитель (теория
директора)и т.д.*Однако ни однаиз названныхтеорий несталаобщепри-
знанной, в частности, и потому, что все они оказались малопригодными }

дляобъясненияиспользованияэтойгражданско-правовойкатегориив со-
временномимущественномобороте.

' См.: ЧерепахинБ.Б. Волеобразованиеи волеизъявлениеюридического лица //.
Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001.С. 299(серия«Классика российской.
цивилистики»).

? См.: РахмиловичВ.А.Отак называемомсубстратеюридическоголица // Пробле-
мы совершенствованиясоветского законодательства:Труды ВНИИСЗ. Вып. 29. М.:.
Изд-во ВНИИСЗ, 1984.С. 116—118.

3 Подробнее об этих и других теориях см.: Козлова Н.В. Понятие и сущность юри-
дического лица. Очерк историии теории:Учебноепособие.М.: Статут,2003.Гл.Ш.
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Так, в настоящее время предпринимателями широко используются
«компании одного лица» (корпорации с единственным участником). Если
за такой «компанией» стоит учредитель, стремящийся не допустить кре-
диторов к своему личному имуществу, а юридическое лицо вдействитель-
ности представляет собой лишь фасад, за которым не имеется никакого
имущества, суды по требованиям кредиторов при определенных условиях
обращают взыскание на личное имущество учредителей или участников
этого юридического лица, пренебрегая созданной последними «корпора-
тивной оболочкой»'. При этом особенно наглядным становится существо
конструкции юридического лица как «корпоративного щита» против тре-
бований кредиторов.

3. Классификацииюридических лиц

Юридические лица преждевсегоподразделяютсяна корпоратив-
ные и унитарные организации (ст. 65.1 ГК), причем корпорации со-
ставляютгосподствующийтип данных субъектов. Это объясняется
тем обстоятельством,что в рыночном хозяйствеюридические лица
создаются главным образом путем объединенияимущества частных лиц
их учредителями,становящимисязатеми их участниками (членами
образованных ими же корпораций)?.

Корпорация как особый тип юридического лица представляетсобой
основанноенаначалахчленства (строго фиксированногоучастия)
добровольное объединение ее учредителями части своего иму-
щества для достижения общих экономических целей (получения

_ прибыли, материального обеспечения различного рода общественно
полезнойдеятельностии т.д.). о _

Корпорациимогутсуществоватьвразличныхформахкоммерческих
(хозяйственныеобществаи товарищества,производственныекоопера-
тивыи др.) и некоммерческих(общественныеорганизации,ассоциации
или союзы, потребительские кооперативы ит.д.) организаций.

' Подробнееобэтомсм.п.4$3гл.6учебника.
2 Поэтому, например,государственныеакадемиинаук илирелигиозныеорганиза-

ции, необъединяющиекакого-либо имуществасвоих участников дажевформечлен-
ских взносов,являютсяне корпорациями, а унитарными организациями (подп.8 п. 3
ст. 50и абз.2 п.1 ст. 65.1ГК). Об их гражданско-правовомстатусесм. п.Зи 7 $ 6 гл. 6
учебника.
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В отличие от корпорации

учреждение-не имеющеечленства(унитарное)юридическоелицо,
созданное(«учрежденное»)за счет имущества одногоилинесколь-
ких учредителей для достижения некоммерческих целей.

В этом классическом смысле разновидностями «учреждения» сле-
дует признавать различные унитарные некоммерческие организации,
например, общественно полезные (благотворительные и иные) фон-
ды, автономные некоммерческие организации и др. В российском
тражданском праве понятие «учреждение» приобрело свое, болееузкое
значение, отличное от традиционного. Под ним вп. 1 и 2 ст. 123.21
ГК понимается особая унитарная некоммерческая организация, создан-
ная однимучредителем, остающимся собственником ееимущества, для
осуществления функций некоммерческого характера (управленческих,
социально-культурных и иных).

К числу унитарных организаций в отечественном правопорядке
относятся неизвестные зарубежным правопорядкам государственные
и муниципальные унитарные предприятия —коммерческие организации,
которыесоздаютсяисключительнопублично-правовымиобразованиями
за счет своегоимущества, остающегосяв их собственности, т.е. подобно
учреждениям не являющиеся собственниками закрепленного за ними
имущества (п. 1ст. 113 ГК).

Унитарные предприятия и учреждения как юридические лица —несоб-
ственники представляют собой реликты прежнего правопорядка, основан-
ного на господстве в тогдашнем имущественном обороте юридических лиц,
созданных государством, остававшимся при этом единым собственником
их имущества. Такие виды юридических лиц отсутствуют в современных
правопорядках. Их существование у нас обусловлено переходным (от го-
сударственно-централизованного к рыночно-организованному) характе-
ром современной отечественной экономики и сохранением в ней весьма
значительной доли прямого государственного участия. В свою очередь эти
обстоятельства обусловливают не свойственное развитым правопорядкам
деление российских юридических лиц на собственников и несобственников
(п. 3 ст. 48 ГК). Такая классификация составляет одну из особенностей
отечественного гражданского права.

В прежней, огосударствленной экономике основным видом юриди-
ческих лиц признавались производственные предприятия как таковые, как
имущественные комплексы, находящиеся в собственности государства-
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учредителя. При этом государство не только не отвечало своим имуще-
ством по их долгам, но и запрещало другим кредиторам обращать взыска-
ние на «основные фонды» своих предприятий (т.е. на наиболее ценное
имущество) как на объекты своей собственности. Очевидно, что такие
своеобразные «субъекты» могли участвовать в правоотношениях лишь
с другими такими же «субъектами» в столь же искусственном «плановом»
имущественном обороте. Не случайно государственные предприятия

_ свыше 30лет (с конца 20-х до середины 60-х годов прошлого века) вообще
не имели прав юридического лица и каких-либо прав на закрепленное
за ними имущество государства, поскольку этого и не требовалось тог-
дашними условиями хозяйствования. Ясно, что такие «субъекты права»
не соответствуют рыночной организации хозяйства, при которой юри-
дическими лицами становятся прежде всего коммерческие корпорации
как частные собственники имущества, включающего «предприятия» как
производственно-технические, имущественные комплексы (заводы, фа-
брики, транспортные комплексы, магазины, гостиницы ит.д.), которые
являются объектами, а не субъектами права'. Поэтому «предприятия»
не должны признаваться юридическими лицами —полноценными субъ-
ектами гражданского права.

В современном праве допускается функционирование и даже создание
коммерческих корпораций в виде «компаний одного лица» (в том числе
со 100%-ным участием государства или других публично-правовых образо-
ваний). Однако и такие юридические лица по своему гражданско-правово-
му статусу принципиально отличаются от «унитарных предприятий». Дело
в том, что «компании одного лица» сохраняют корпоративную структуру
управления и в любой момент по решению своего единственного участ-
ника могут «раскрыться», допустив участие в своей деятельности других
лиц при условии внесения ими в имущество компании своей части (доли).
В результатеэтого новые участники приобретают соответствующие их доле
корпоративные права и обязанности (а также риск убытков), тогда как
компания получает новые, дополнительные инвестиции. Для «унитарных
предприятий» такие возможности в принципе исключены.

Важной для отечественного правопорядка является классифика-
ция юридических лиц на коммерческие и некоммерческие организации.

1 Подробнее об этом см., например: Суханов Е.А. Государственные юридические ли-
ца в российском гражданском праве // Гражданское право и современность: Сборник
статей,посвященныйпамятиМ.И. Брагинского / Подред.В.Н. Литовкинаи К.Б. Яро-
шенко. М.: Статут, 2013; Флейшиц Е.А. Торгово-промышленное предприятие в праве за-
падноевропейском и РСФСР // Вестник гражданского права. 2008. № 2.
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Различие между ними состоит в том, что коммерческие организа-
ции основной целью своей деятельности имеют получение прибыли,
которую они в дальнейшем тем или иным способом распределяют
между своими участниками (в коммерческих корпорациях) или ча-
стично передают своим учредителям (в унитарных предприятиях)
(п. 1ст. 50 ГК). К коммерческим организациям относятся как корпо-
рации (хозяйственные общества и товарищества, производственные
кооперативы), так и государственные и муниципальные унитарные
предприятия.

Статус коммерческой организации дает возможность весьмаширо-
кого участия в гражданском обороте (в частности, на базеобщей, а не
специальной правоспособности, которая предоставляется всем таким
организациям, за исключением унитарных предприятий), но влечет
и предъявление повышенных требований к деятельности соответству-
ющего юридического лица (например, с точки зрения условий иму-
щественной ответственности и возможности банкротства).

В отличие от них некоммерческие организации не преследуютполу-
чениеприбыли в качестве основной цели своей деятельности, а в случае
получения ими каких-либо доходов не распределяютих между своими
участниками или учредителями (п. 1 ст. 50 ГК). Они создаются для
выполнения социально-культурных и тому подобных задач неимуще-
ственного характера, решение которых само по себене требует участия
в гражданском обороте.

Поэтому основная деятельность некоммерческих организаций
по общему правилу находится за пределами действия гражданского
законодательства и не регулируется им (п. 6 ст. 50 ГК). Некоторые
из них, например, отдельные общественные организации, могут ра-
ботать, вообще не имея прав юридического лица. Нои для тех из них,
кто получил такой статус, участие в имущественных гражданских
правоотношениях всегда является (и должно быть) вепомогатель-
ным по отношению к их основной деятельности. К некоммерческим
организациям также относятся как корпорации (потребительские
кооперативы, общественные организации, ассоциации и союзы,
товарищества собственников недвижимости и др.), так и унитарные
юридические лица (учреждения, фонды, автономные некоммерческие
организации и др.).

Их предпринимательская (направленная на получение доходов) де-
ятельность, без которой в некоторых случаях невозможно выполнение
их основных задач, подлежит жестким ограничениямс тем, чтобы она
не превратилась в главнуюи не оттеснила на второй план выполнение

191



Раздел ||. Гражданское правоотношение

основных (некоммерческих) задач таких организаций. Поэтому они
вправеосуществлять деятельность, приносящую доходы, которая долж-
на, однако, соответствовать двум условиям: 1) служить достижению
поставленных перед организацией некоммерческих целейи 2) соот-
ветствовать этим целям по своему характеру (например, общественная
организация вправе осуществлять приносящую прибыль издательскую
деятельность, но не вправе заниматься торгово-посреднической дея-
тельностью) (п. 4 ст. 50 ГК).

Приобретенное некоммерческими организациями имущество так-
же может использоваться ими только для достижения целей, пред-
усмотренных их уставами (п. 4 ст. 213 ГК); полученная ими прибыль
не распределяетсямежду участниками (учредителями), а направляется
исключительно на достижение установленных их уставами обществен-
но полезных целей. Вместе с тем с целью защиты имущественных
интересов контрагентов некоммерческих организаций при осущест-
влении ими приносящей доход деятельности на них распространяется
законодательство о лицах, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, т.е. окоммерческих организациях (абз. 3 п. 21 Поста-
новления Пленума ВС РФ №25).

_ _ Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие орга-
низации неизвестно развитым правопорядкам и составляет особенность
российского гражданского права. Основная причина его существования
состоит в том, что возможность получать прибыль в рамках некоммерче-
ской организации с использованием налоговых и других льгот оказывается
весьма привлекательной для недобросовестных лиц, а законодательные
нормы не безлоббистских усилий пока не могут эффективно противостоять
этому‘. При этом полностью лишить некоммерческие организации права
получать доходы для материального обеспечения своей деятельности также
не представляется возможным, а отказ от этого деления юридических лиц
привел бы к безграничному развитию коммерции под маской некоммер-
ческихорганизаций".

' Примером намеренногосмешениядеятельностикоммерческих и некоммерче-
ских организаций является распространение п. 4 ст. 123.17 ГК действия правил о ста-
тусеблаготворительныхи иных фондов(унитарных юридических лиц) на негосудар-
ственныепенсионныефонды,действующиев организационно-правовойформеакцио-
нерных обществ (коммерческих корпораций).

? См.: Концепция развитиязаконодательствао юридическихлицах:Проект// Вест-
ник гражданского права. 2009. №2. С. 18—19.



Кроме того, участники коммерческих корпораций имеют право начасть
их имущества (в виде доли, акции, пая), которое определяет объем их кор-
поративных прав и которое они или их правопреемники могут реализовать
при выходе из корпорации. В отличие от них участники некоммерческих
корпораций (за исключением членов потребительских кооперативов)
не имеют такого права и не могут получить часть (долю) имущества кор-
порации при выходе из нее.

4. Виды юридических лиц в российском праве

ГК упоминает о типах и видах юридических лиц (п. 4 ст. 50 ГК
в ред. Федерального закона от 5 мая 2014 г. №99-ФЗ), хотя фактиче-
ски далеко не всегда придерживается этой классификации. Граждан-
скому праву известно три типа коммерческих корпораций: хозяйствен-
ные товарищества, хозяйственные общества и производственные
кооперативы. В свою очередь каждый из них имеет несколько видов,
или разновидностей. Например, в отечественном праве товарище-
ства разделяются на полные, на вере (коммандитные) и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (КФХ) с правами юридического лица;
общества —на акционерные, с ограниченной ответственностью и др.
По действующему законодательству можно насчитать восемь таких
разновидностей.

Наряду с этим традиционно гражданскому (частному) праву было
известно также два типа унитарных юридических лиц: фонды и учреж-
‘дения (если не считать еще и «юридических лиц публичного права»).
Действующее российское законодательство закрепляет шесть типов
унитарных юридических лиц, многие из которых имеют свои разно-
видности (например, особыми видами фондову нас являются личные
и наследственные фонды). Таким образом, в отечественном правопо-
рядке можно насчитать до 15разновидностей унитарных юридических
‘лиц, что представляется явно избыточным.

Вместес тем коммерческиеорганизации в совокупности составляют
четыретипа юридических лиц, некоммерческие—восемьтипов (из них
три корпоративных и пять унитарных), а в целомне менее15отдельных
видов, что не вызываетсяреальнымипотребностямиоборота.С учетом
этого можно сделатьобщий выводо том, что количествотипов и видов
юридическихлиц (как корпоративных и унитарных, так и коммерческих
и некоммерческих)вдействующемзаконодательствеявно чрезмерно,что
отмечалосьещев Концепции развитиягражданскогозаконодательстваРФ
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2009 г. Однако попытка их сокращения в ходе частичного реформирования
ГК (Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ) имела лишь частичный
успех.

Наиболее важную роль в рыночном гражданском обороте выполня-
ют коммерческие корпорации, которые в российском праве составляют
более80% всех юридических лиц. Они существуют в пяти организаци-
онно-правовых формах, к которым относятся:

1) хозяйственные общества —акционерные (в различных разно-
видностях, предусмотренных п.7 ст. 66 ГК) и с ограниченной ответ-
ственностью (которые составляют свыше °/«Всехзарегистрированных
юридических лиц):

2) хозяйственные товарищества —полные и на вере (или комман-
дитные), количество которых измеряется единицами (несколькими
сотнями);

3) производственные кооперативы (несколько десятков тысяч);
4) хозяйственные партнерства, составляющие всего несколько де-

сятков правосубъектных организаций;
5) близкие по своему гражданско-правовому статусу к полным това-

риществам крестьянские (фермерские)хозяйства, часть которых не явля-
ется юридическими лицами, а представляет собой неправосубъектные
гражданско-правовые сообщества (простые товарищества).

Весьма значительным и, можно сказать, избыточным является
количество организационно-правовых форм (самостоятельных ви-
дов) некоммерческих корпораций, среди которых можно выделить
четыре типа корпоративных и пять типов унитарных организаций.
Множество их отдельных разновидностей (количество которых до-
стигает или даже превышает 15) нередко не имеет принципиальных
юридических отличий от основных типов. К некоммерческим корпо-
рациям относятся:

1) потребительские кооперативы, разновидностью которых по суще-
ству являются общины коренных малочисленных народов Российской
Федерации, неудачно рассматриваемые законом в качестве отдельного
вида юридических лиц;

2) общественные организации граждан (их разновидностями явля-
ются общественные движения и внесенные в государственный реестр
казачьи общества, хотя закон без каких-либо оснований считает их
самостоятельными видами юридических лиц);

3) ассоциации и союзы, участниками которых могут быть как граж-
дане, так и юридические лица, включившие в себя некоммерческие
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партнерства (ранее признававшиеся самостоятельным видом юри-
дических лиц). К ним следует также относить адвокатские палаты,
адвокатские образования (коллегии адвокатов, адвокатские бюро
и юридические консультации) и нотариальные палаты, в действи-
тельности представляющие собой разновидности ассоциаций (со-
юзов), а не самостоятельные виды юридических лиц (от общественных
организаций граждан они отличаются только субъектным составом,
а не особенностями гражданско-правового статуса, что дает основа-
ние признавать их единым типом корпораций, как это имеет место
в континентально-европейском праве);

4) товарищества собственников недвижимости (включая товарище-
ства собственников жилья).

К числу унитарных юридических лиц относятся казенные и обыч-
ные государственные и муниципальные унитарныепредприятия—един-
ственная унитарная форма коммерческих организаций.

Унитарными являются еще и пять типов некоммерческихорганизаций:
1) общественно полезные (благотворительные и иные) фонды;
2) государственные и муниципальные (казенные, бюджетные и ав-

тономные), а также частные учреждения;
3) автономные некоммерческие организации;
4) государственные корпорации (включая остающуюся единственной

государственную компанию) и публично-правовые компании;
5) религиозные организации (которые являются унитарными, а не

корпоративными из-за отсутствия объединения имущества их участ-
никами).

За рамками всех этих видов юридических лиц остается Центральный
банк РФ, который, согласно п.4 ст. 48 ГК, имеет индивидуальный статус,
определенный специальным законом. Следует отметить, что логически
безупречной и непротиворечивой системой юридических лиц не отлича-
ется ни один современный правопорядок. Дело в том, что конкретные
виды юридических лиц создаются и существуют не только в результате
сознательного стремления законодателя закрепить те или иные их раз-
новидности, как бы заполняя пустые «клеточки» в некоей заранее про-
думанной таблице. Нередко они возникают в связи с особыми потреб-
ностями государства или являются следствием каких-либо особенностей
социально-экономического и национально-исторического развития, что
прежде всего относится к различным унитарным юридическим лицам,
создаваемым государством.
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5 2.Юридическое лицо как субъект гражданского права

1.Понятиеипризнакиюридическоголица

Законопределяетюридическоелицокак

организацию, которая имеет обособленное имущество и отвеча-
ет импо своимобязательствам, может от своегоимениприоб-
ретать иосуществлять гражданскиеправаинести обязанности,
быть истцом иответчиком в суде(п. 1ст.48 ГК).

Из этого определения вытекают обязательные для всякого юри-
дического лица признаки, совокупность которых дает возможность
учредителям обладающей такими признаками организации ставить
перед государством вопрос о признании еесамостоятельным субъек-
том гражданских правоотношений. К необходимым для юридического
лица признакам относятся:

1) организационное единство;
2) имущественная обособленность;
3) самостоятельная имущественная ответственность по своим обя-

зательствам;
4) выступление в гражданском обороте и в судах от собственного

имени.
Организационное единство характеризует всякое юридическое лицо

_как организацию с определенной внутренней структурой, выража-
ющейся в наличии у нее органов управления (а при необходимости
и соответствующих внутренних подразделений) и позволяющей ей
выступать в имущественных отношениях в качестве единого, само-
стоятельного субъекта. Формальным выражением организационного
единства юридического лица является наличие у него учредительного
документа, обычно называемого уставом, подлежащего утверждению.
учредителями. В уставе должны содержаться сведения о наименова-
нии и организационно-правовой форме юридического лица, месте
его нахождения и порядке управления его деятельностью (органы
‚управления, их компетенция ит.д.), а в предусмотренных законом
случаях —иные сведения. В уставах некоммерческих организаций
и унитарных предприятий должны быть определены предмет и цели
их деятельности.

Некоторые юридические лица действуют на основании типовых
уставов, утвержденных государственными органами (таковы некото-
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рые общества с ограниченной ответственностью, учредители которых
могут использовать типовые уставы для облегчения и ускорения их
государственной регистрации). Типовые уставы традиционно утверж-
даются учредителями государственных и муниципальных учреждений
(п. 3 ст. 52 ГК).

Хозяйственные товарищества действуют на основе учредительных
договоров, а государственные корпорации —на основе федеральных
законов о них (п. 1 ст. 52 ГК), т.е. фактически —без учредительных
документов и без государственной регистрации. Учредительный до-
говор товарищества —полного или на вере, представляющий собой
учредительный документ, определяющий его гражданско-правовое
положение, нельзя смешивать с договором об учреждении (создании)
хозяйственного общества (п. 1 ст. 89 ип. 1 ст. 98 ГК), который опре-
деляет порядок осуществления учредителями деятельности по его соз-
данию и основные параметры имущества будущего общества (размер
уставного капитала и долей участников, категории акций и порядок
их размещения), но не является учредительным документом.

Имущественная обособленностьорганизации предполагает наличие
у нее имущества на праве собственности (для унитарных предприятий
и учреждений —на особом вещном праве хозяйственного ведения или
оперативного управления). Очевидно, что отсутствие собственного
имущества исключает для организации возможность самостоятельного
участия в гражданском (имущественном) обороте, а тем самым и при-
знания субъектом гражданских правоотношений.

Поскольку закон (п. 1 ст. 48 ГК) традиционно говорит не о праве соб-
ственности юридического лица (которое в качестве вещного права пред-
полагает владение лишь движимыми и недвижимыми вещами), а о его
«имущественной обособленности» (пытаясь охватить этой формулой режим
имущества несобственников —унитарных предприятий и учреждений),
теоретически возможно существование юридических лиц, действующих
на базе «имущества», которое состоит не из вещей, атолько из прав пользо-
вания (например, аренды здания или помещения) и (или) прав требования
(например, денежных средств, числящихся на банковском счете)'. Однако
эта ситуация вряд ли может считаться нормальной, поскольку имуще-
ственное положение таких субъектов становится целиком зависимым

' См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части пер-
вой (постатейный) / Отв. ред.О.Н. Садиков. 3-е изд. М.: Контракт, Инфра-М, 2005.
С. 149—150(авторкомментария—В.А. Рахмилович).
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от надежности обязанных перед ними лиц (должников по соответствую-
щим обязательствам), что опасно для тех, кто вступает с этими субъекта-
ми в гражданские правоотношения. Даже некоммерческие организации,
которые в соответствии со своими уставами осуществляют деятельность,
приносящую им доходы, обязаны иметь достаточное для этого имущество
(п. 5 ст. 50 ГК).

Все имущество юридического лица подлежит бухгалтерскому учету'
на его самостоятельномбалансе(а выделенное учреждению-несобствен-
нику —также и по смете его расходов, утвержденной собственником).
Числящееся на балансеорганизации имущество характеризует не толь-
ко его фактическое наличие, но и обособленность от имущества учре-
дителей (или участников). В силу этого бухгалтерский баланс становит-
ся показателем самостоятельности организации, свидетельствующим
оее имущественной обособленности. Самостоятельный бухгалтерский
баланс юридического лица следует отличать от отдельного баланса,
который в учетных целях может быть открыт и несамостоятельному
подразделению организации, например еефилиалу.

С имущественной обособленностью юридического лица нераз-
рывно связана его самостоятельная имущественная ответственность
по своим долгам, поскольку его учредители и участники по общему
правилу (п. 2 ст. 56 ГК) не отвечают своим имуществом по его долгам,
а оно не отвечает по долгам своих учредителей и участников. Смысл
обособления имущества юридического лица состоит в выделении таких

_ объектов, на которые его потенциальные кредиторы смогут обратить
взыскание. Юридические лица (за исключением учреждений и казен-
ных предприятий) отвечают по своим обязательствам всемсвоим иму-
ществом (п. 1ст. 56 ГК), а нетолько имеющимися у них (числящимися
на их банковских счетах) денежными средствами. Последние прежде
всего составляют уставный капитал (уставный фонд) юридического.
лица, определяющий лишь минимальный размер имущества, гаранти-
рующего интересы кредиторов.

Следствием самостоятельности юридического лица является его.
выступление в гражданском обороте и в судах от своего имени. Имя
юридического лица служит его индивидуализации и заключается в его.
наименовании, определенном в уставе или в других учредительных
документах. Наименование юридического лица должно содержать

' См.: Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» //

СЗРФ. 2011.№50.Ст.7344.
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указание на его организационно-правовую форму (например, обще-
ство с ограниченной ответственностью, государственное унитарное
предприятие, благотворительный фонд), а в ряде случаев и на характер
егодеятельности (а63. 1п. 1 ст. 54 ГК) (например, страховое акционер-

ное общество, профсоюз работников железнодорожного транспорта,
добровольное общество защиты животных).

В соответствии с п. 4 ст. 54 ГК коммерческие организации обязаны
иметь фирменныенаименования(фирму), например: «Публичное акцио-
нерное общество(ПАО) «СбербанкРоссии»»;«Обществосограничен-
ной ответственностью «Брянскавтосервис»»; «Торговый дом «Смирнов
и сыновья», полное товарищество». Фирменные наименования орга-
_низаций с устойчивой деловой репутацией и стабильно высоким каче-
ством производимой продукции (товаров, работ, услуг) представляют
собойбольшую коммерческую ценность. Поэтому юридическому лицу
принадлежит исключительное право на фирменное наименование как
на охраняемое законом средство своей индивидуализации (подп. 13
п. 1ст. 1225ип. 1ст. 1474ГК). Требования к содержанию фирменного
наименования определяются ст. 1473 ГК'.

Фирменное наименование коммерческой организации фиксируется
вее уставе и включается в ЕГРЮЛ при государственной регистрации.
После этого коммерческая организация получает исключительную
возможность его использования (в фирменных бланках, вывесках,
рекламе, упаковке и т.п.), а другие юридические лица не вправе ис-
‘пользовать тождественные или сходные до степени смешения фир-
менные наименования, если они осуществляют деятельность, анало-
гичную деятельности правообладателя (ст. 1474 ГК). Наименования
некоммерческих организаций не являются объектами исключительного
(имущественного) права их носителей. Это подчеркивает непредпри-
нимательский характер их деятельности, но не создает возможности
их свободного использования другими юридическими лицами.

Юридическое лицо должно иметь место нахождения, определяе-
мое местом его государственной регистрации —населенным пунктом

_

' Фирменное наименование коммерческой организации не следуетсмешивать
_спринадлежащимейже коммерческим обозначением, котороеиспользуетсядля ин-
‘дивидуализациипредприятий как имущественныхкомплексов—объектов,а не субъ-
ектов права (ст. 1538 и 1539 ГК). Например, компании —юридическому лицу может.
принадлежать одно или несколько производственных предприятий (заводов), пред-
приятий общественногопитания, гостиниц ит.л., не являющихсяюридическими ли-
цами, но имеющих собственное наименование. Подробнее об этом см. $ 1и 2 гл. 27
учебника.

199



Раздел И.Гражданское правоотношение

или муниципальным образованием (юридический адрес). В пределах
указанной территорииюридическоелицо должно также иметь кон-
кретный адрес—фактическое место нахождения (фактический адрес),
указываемыйв данных государственнойрегистрациии в его уставе.
Таковым считаетсяместо нахождения его постояннодействующего
органа(апри отсутствиитакового—иного органаилилица, имеющего
праводействоватьот имени юридического лица бездоверенности)'.
По фактическому адресуюридического лица ему направляются различ-
ныедокументы, втом числесудебныеповесткии другиеюридически
значимыесообщения, а также определяетсяместоисполнения ряда
его обязательств (п. 2 и 3 ст. 54 ГК).

Следуетподчеркнуть,чтодаженаличиевсехуказанныхпризнаков
неприводитк автоматическомупризнаниюорганизацииюридическим
лицом —субъектом гражданского права. Для этого необходима ее
регистрация в едином государственном реестре (п. 2 ст. 48 и ст. 51 ГК),
котораяозначаетофициальноепризнание ееюридическойличности
государством.Поэтому государственнаярегистрация является не-
обходимыми решающимусловиемвозникновения и использования
юридическоголица.

2. Правоспособность юридического лица

Как всякий участник гражданских правоотношений, юридическое
лицо обладаетправоспособностью и дееспособностью. Однако эти его
качества отличаются от аналогичных качеств, признаваемых законом
за физическими лицами (гражданами).

Прежде всего правоспособность и дееспособность юридического
лица возникают одновременно, в момент его государственной реги-
страции (п. 3 ст. 49 и п. 2 ст. 51 ГК). У граждан же дееспособность,
как известно, возникает лишь с достижением определенного возраста,
а иногда зависит от состояния здоровья человека. Для юридических
лиц различие данных категорий обычно не имеет значения. Прекра-
щаются они также одновременно—в момент завершения ликвидации
юридического лица путем внесения соответствующей записи об этом
вВЕГРЮЛ (п. 8 ст. 63 ГК).

Правоспособность юридических лиц может быть как универсальной
(общей), дающей им возможность участвовать в любых гражданских
правоотношениях, так и специальной (целевой), предполагающей их

См. п. 2ст. 8 ип. 1ст. 13Законао регистрацииюридическихлиц.
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участиелишь вопределенном,ограниченном кругетаких правоотно-
шений. Вотличиеот этогоправоспособностьгражданвсегдаявляется
общей, ибо гражданин обладает признанной законом возможностью
иметьлюбыеимущественныеи личные неимущественныеправа.

Правоспособностьюридическихлиц предполагаетсяцелевой:юри-
дическоелицо по общемуправилуможетиметьтолькотакиеграждан-
ские права, которые соответствуютопределеннымзаконом и (или)
уставомцелямегодеятельности,и соответственноможетнестилишь
связанные с этой деятельностью обязанности (абз. | п. 1 ст. 49 ГК).
Такие ограничения вызванытем, что юридические лица создаются
длядостижения конкретных целей,определенныхих учредителями,
апотому немогут использоватьсвою самостоятельнуюправоспособ-
ность в противоречиис ними. Ясно, например,что государственные
учрежденияили общественныеорганизациинедолжны иметьширо-
кие возможностидлязанятиякоммерческойдеятельностью,ибоони
создавалисьдлядостижения иных целей.

Вместес темвусловияхрыночной организациихозяйствацелевые
ограниченияправоспособностиюридическихлиц отрицательновли-
яют накоммерческиеорганизации, поскольку предпринимательская
деятельность требует свободы диверсификации (изменения) сферы
деятельностив зависимостиот изменений рыночной конъюнктуры.
Поэтому ГК, следуя современным тенденциям законодательного раз-
вития,закрепилпочти завсемикоммерческимиорганизациямиспособ-
ность иметь гражданские праваи нести гражданские обязанности,
необходимыедля осуществлениялюбых не запрещенных законом
видов деятельности, т.е. общую правоспособность (абз. 2 п. 1 ст. 49
ГЮ). Исключение составляют унитарные предприятия, создаваемые
публичнымисобственникамидлястрогоопределенныхцелей,атакже
текоммерческиеорганизации,длякоторыхспециальнаяправоспособ-
ностьустановленазаконом с цельюсосредоточенияихдеятельности
наодномвидепредпринимательства,к томужеобычнолицензируемом,
т.е.допускаемомлишь по особомуразрешениюпубличнойвласти(на-
пример, коммерческие банки и страховые компании).

Осуществлениетехвидовпредпринимательства,длякоторыхтре-
буется специальное разрешение государства (лицензия), возможно
лишь с момента его полученияи до истечения срока его действия
(аб3. 2 п. 3 ст. 49 ГК). В этом смысле оно не зависит от наличия или
отсутствиясоответствующейзаписи вуставеюридическоголица.По-
этому коммерческой организации не может быть отказано в выдаче
соответствующейлицензиитолько натомосновании,чтоданный вид
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‘деятельности не предусмотрен ее уставом. Перечень лицензируемых
видов деятельности определен законом (а6з.3 п. 1ст. 49 ГК)".

Поскольку коммерческие организации, не имеющие лицензии,
не вправе заниматься соответствующей деятельностью даже при на-
‘личии общей правоспособности, можно говорить об известном огра-
ничении еесодержания. Аналогичные ограничения могут быть связаны
и с тем, что для осуществления некоторых видов деятельности юриди-
ческому лицу может потребоваться членство в саморегулируемой орга-
низации’ (или получение ее свидетельства о допуске к определенному
виду работ), что необходимо, например, для производства проектных
и строительных работ в соответствии со ст. 55.8 Градостроительного
кодекса РФ. Саморегулируемые организации самостоятельно (неза-
висимо от государства) определяют и контролируют соблюдение обя-
зательных требований к предпринимательской или профессиональной
деятельности своих участников.

Учредители (участники) коммерческой организации вправе и сами
‘установить в учредительных документах сферу или перечень видов
‘деятельности, которыми только и может заниматься созданное ими
юридическое лицо, или прямо исключить для него возможность осу-
ществления отдельных видов деятельности. Такое самоограничение
правоспособности будет иметь силу и для третьих лиц —других участ-
ников оборота, но лишь в том случае, когда они знали или должны
были знать о нем (ст. 173 ГК). Иначе говоря, такая коммерческая ор-
ганизация сама должна оповещать своих контрагентов об имеющихся
у нее ограничениях правоспособности.

Для юридических лиц, сохраняющих целевую правоспособность
по прямому указанию закона (некоммерческих организаций, унитар-
ных предприятий, банков и страховых компаний), возможно совер-
шение лишь таких действий (сделок), которые соответствуют установ-
‘ленным их уставами целямдеятельности. Специального оповешения
контрагентов об этом не требуется (ибо знание ими действующего
закона предполагается), а потому сделки, выходящие за указанные

' См.: Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.

? См.: Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях» // СЗ РФ. 2007. №49. Ст. 6076 (далее —Закон о саморегулируемых ор-
ганизациях).Так, аудиторскойдеятельностьювправезаниматьсятолько аудиторские
организации, состоящиев одной из саморегулируемыхорганизаций аудиторов(ст. 3
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

(СЗРФ.2009.№1.Ст.15)).
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пределы,недействительнывнезависимостиоттого, зналили ихучаст-
ники (стороны) о таких ограничениях.

3. Органы юридического лица

Правоспособность и дееспособность юридического лица реали-
_зуются через его органы (абз. 1 п. 1 ст. 53 ГК), формирующие и вы-
ражающие вовне его волю как самостоятельного субъекта права. Ор-
ганы юридического лица управляют его деятельностью и выступают
в имущественном обороте от его имени, иначе говоря, их действия
признаются действиями самого юридического лица. Они составляют
часть юридического лица, но не являются самостоятельными субъек-
тами права".

Этим они отличаются от представителей, которые, будучи самосто-
ятельными субъектами права, могут выступать от имени юридического
лица только по его специальному поручению (уполномочию, выражен-
ному в доверенности). Кроме того, в предусмотренных законом случаях
некоторые юридические лица могут принимать на себя права и обязан-
ности через своих участников (п. 2 ст. 53 ГК), например через полных
товарищей, предпринимательская деятельность которых признается за-
коном деятельностью самого товарищества. Поэтому для совершения
сделок с третьими лицами от имени товарищества его участники с полной
ответственностью не нуждаются вдоверенности, не будучи, однако, и его
органами.

Функции органов хозяйственных обществ по договорам с ними могут
осуществлять другие юридические лица —управляющие компании (обычно
также являющиеся хозяйственными обществами). Их полномочия в кон-
кретной ситуации основываются на специальном договоре об управлении
соответствующим хозяйственным обществом. Он не предусматривает вы-
дачи управляющей компании доверенности на представительство перед
третьими лицами, но именно потому, что она принимает на себя функции

А

' В качествефизических лиц органы юридического лица, разумеется,сохраняют
самостоятельную гражданскую правосубъектность (которая и обосновывает предус-
мотренную п. 3 ст. 53 ип. 1 ст. 53.1 ГК возможность их имущественной ответственно-
сти передсвоими юридическими лицами). Но попытки признания органов юридиче-
ских лиц самостоятельнымисубъектамиправа,действующимиот именидругих субъ-
ектов в силу закона, фактически превращаютих в законных представителей,которые
выступаютот именилиц с неполнойдееспособностью,хотяюридическиелица к тако-
_вымво всякомслучаенеотносятся.
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органауправляемогоеюобщества,небудучиэтиморганом,т.е.неста-
новясьчастьюуправляемогоюридическоголица.Поэтомузаконнеис-
ключаетналичияукоммерческойкорпорацииодновременнонескольких
управляющихкомпаний(абз.| п. 3ст.65.3ГК). .

Органы юридического лица могут быть единоличными (директор,
генеральный директор, президент ит.п.) и коллегиальными (правление,
наблюдательный или попечительский совет, общее собрание). Уставом
коммерческой корпорации может быть предусмотрено предоставле-
ние полномочий единоличного органа нескольким лицам (абз.3 п. 1
ст. 53 и абз.1 п. 3 ст. 65.3 ГК), причем действующим как раздельно,
так и совместно, например нескольким директорам. В такой ситуации
несколько физических (и (или) юридических) лиц одновременно вы-
полняют функции единоличного органа хозяйственного общества:'.
Предполагается, что они действуют от имени и в интересах компа-
нии самостоятельно и независимодруг от друга, если только в ееустав
(и в государственный реестр) не внесены указания о необходимости
их совместных действий (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ № 25).
Возможно и сочетание этих вариантов, например обязательность со-
вместного заключения всеми директорами сделок от имени общества
на сумму свыше определенного лимита и раздельное заключение сде-
лок на сумму, не превышающую такой лимит. Важно, чтобы все эти
возможности значились в уставе и, главное, в государственном реестре
для ознакомления с ними всех контрагентов.

Коллегиальные органы обязательно создаются в корпоративных
юридических лицах, высшим органом которых всегда является общее
собрание их участников, сформировавших их имущество. Но по ре-
шению учредителей они могут создаваться и в некоторых унитарных
организациях, в частности в фондах (попечительские советы) и в уч-
реждениях (например, ученые советы вузов). Это, однако, не относится
к «собраниям трудовых коллективов» предприятий и учреждений,
поскольку наемные работники (рабочие и служащие) в этом своем
качестве не участвуют в формировании имущества юридического лица
и потому не вправе влиять на формирование его воли (во всяком слу-
чае, без прямого на то согласия учредителей).

' Такая новая для отечественного права возможность рассчитана главным образом
нахозяйственныеобщества,в которых она способна предотвращатьконфликты, воз-
никающие при равномучастии в их имуществедвух или нескольких предпринимате-
лей (в том числе российских и иностранных инвесторов), хотя теоретически допусти-
маидлядругих, втом численекоммерческих,юридическихлиц.
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Органы юридического лица могут создаваться для формирования
его воли (волеобразующие органы) и для выражения его воли вовне,
по отношению ко всем третьим лицам —участникам имущественного
оборота (волеизъявляющие, или исполнительные, органы)". К числу
первых относятся прежде всего общие собрания, а также правления,
‘советы директоров и иные коллегиальные органы, волю которых как
волю юридического лица должны затемосуществлять соответствующие
исполнительные (единоличные) органы. Вместе с тем исполнительные
(волеизъявляющие) органы практически всегдаодновременно являют-
ся и волеобразующими, поскольку их деятельность не ограничивается
‘строгим исполнением воли, сформированной иными органами, а носит
инициативный характер.

В унитарных предприятиях единоличный руководитель (директор)
одновременно является единственным волеобразующим и волеизъ-
являющим (исполнительным) органом (п. 5 ст. 113 ГК). Таковым
же в большинстве случаев является и руководитель учреждения, по-
‘скольку даже в случае его избрания коллегиальным органом он ут-
верждается учредителем, которому подотчетен такой коллегиальный
орган (п. 4 ст. 123.21 ГК). Можно сказать, что коллегиальные органы
не требуютсядлябольшинстваунитарных организаций (кромефон-
дов), будучи необходимыми и характерными для любых корпоратив-
ных юридических лиц.

Закон требует, чтобы волеизъявляющие органы юридического
лица действовали добросовестно и разумно, руководствуясь его, а не
собственными интересами (п. 3 ст. 53 ГК). При нарушении этих тре-
‘бований на них может быть возложена обязанность по возмещению
причиненных юридическому лицу убытков за счет своего личного
имущества (п. 1и 2 ст. 53.1 ГК). Поскольку, однако, речь идето вну-
тренних взаимоотношениях юридического лица и его органа, такие
противоправные действия последнего не могут служить основанием
для признания недействительными сделок, заключенных этим органом
от имени юридического лица с третьими лицами.

Кроме того, правомочия исполнительных (волеизъявляющих) ор-
ганов на выступление от имени юридического лица могут дополни-
‘тельноограничиваться законом или уставом организации (т.е. волей ее
учредителей), например, необходимостью получения предварительного
‘согласия на совершение определенных сделок от соответствующего
коллегиального органа или учредителя (собственника). Если такие

'См.: ЧерепахинБ.Б. Указ. соч. С. 303—304.
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ограничения установлены в нормативном порядке, их несоблюдение
влечетнедействительность соответствующих сделок с третьими лицами
(ст. 173.1ГК), ибо последние должны были знать о требованиях закона.
Например, унитарное предприятие не вправе распоряжаться своей не-
движимостью без согласия собственника-учредителя (п. 2 ст. 295 ГК).
Если же ограничения введены уставом конкретного юридического
лица (например, запрет единоличному органу акционерного общества
заключать договоры свыше определенной суммы без предваритель-
ного согласия коллегиального органа), оспаривание соответствующих
сделок возможно лишь при доказанности знания контрагентов об этих
ограничениях (п. 1 ст. 174 ГК, п. 22 и абз. 1 п. 122 Постановления
Пленума ВС РФ № 25).

Единоличные органы либо назначаются учредителями унитарного
юридического лица, либо избираются участниками (учредителями)
корпорации или созданным ими коллегиальным органом (избранный
руководитель учреждения утверждается учредителем). Коллегиальные
органы юридического лица обычно избираются участниками корпора-
ции либо состоят из них (общее собрание), а созданные в учреждениях
по решению учредителя остаются подотчетными ему. Состав и компе-
тенция органов юридических лиц, а также порядок их формирования
(назначение или избрание) определяются законодательством и уставом
юридического лица.

Заместитель руководителя (единоличного органа) юридического
лица, а также члены его коллегиального органа (совета директоров,
наблюдательного совета, правления ит.д.) не являются органами этого
юридического лица. Вместе с тем члены коллегиальных органов уча-
ствуют в формировании воли юридического лица и в зависимости
от результатов голосования по конкретным вопросам могут считаться
принявшими решение от его имени. Поэтому на них также возложена
обязанность действовать в интересах своего юридического лица раз-
умно и добросовестно, подкрепленная обязанностью возмещения
убытков, причиненных их недобросовестными и неразумными дей-
ствиями (п. 3 ст. 53 и п.2 ст. 53.1 ГК)".

В содержание правоспособности юридического лица входит и его
деликтоспособность, т.е. способность самостоятельно отвечать за при-
чиненный его действиями имущественный вред. Поскольку действия

' См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г.
№ 62«Онекоторых вопросахвозмещенияубытков лицами, входящимивсоставорга-
нов юридического лица» // Вестник ВАС РФ. 2013. № 10.
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исполнительныхоргановюридическоголицаявляютсяего собствен-
ными действиями, выражающими его волю, то очевидно, что оно
идолжноотвечатьзаих вредоносныйхарактер.Но оно отвечаеттакже
и задействиясвоихнаемныхработников,совершенныеими впределах
своих трудовых (служебных) обязанностей, как за свои собственные (п. 1
ст. 1068 ГК). Обычно такие действия фактически тоже совершаются
воисполнениеуказаний (воли) этогоюридическоголица, сформиро-
ванной и выраженнойегоорганами.

4. Представительстваи филиалыюридического лица

Юридическое лицо может испытывать потребность в постоянном
совершении каких-либо действий за пределами своего основного ме-
ста нахождения. С этой целью оно вправе создать в другом месте свое
обособленное подразделение в виде представительства или филиала,
которые не станут самостоятельными юридическими лицами.

Представительствосоздаетсядляпредставленияи защиты интересов
юридическоголица внеместа егонахождения, т.е. с целью постоянного
совершения для него определенных юридических действий (п. 1ст. 55
ГК), например, в центре того или иного региона.

Филиал также создается внеместа нахождения юридического лица
для осуществления всех или определеннойчасти его функций (целей),
включая и целипредставительства (п. 2 ст. 55 ГК). Другими словами,
филиал занимается той же деятельностью, что и создавшее его юри-
дическое лицо, но одновременно может осуществлять и функции его
представительства. В этой роли может выступать, например, отдельно
расположенный цех или иное производство, отделение банка и т.п.
Филиалами иногда могут стать и самостоятельные в экономическом
или в структурном смысле организации, если их учредитель —юриди-
ческое лицо сохраняет полный контроль (и полную ответственность)
за их деятельностью. Таковы, в частности, филиалы вузов, действую-
щие в других городах.

Создавшее представительство или филиал юридическое лицо
наделяет их некоторым имуществом (обязательно указывая об этом
в своих учредительных документах для того, чтобы об этом знали по-
тенциальные кредиторы) и утверждает положение, определяющее со-
держание и порядок их деятельности. Однако их имущество остается
принадлежащим юридическому лицу, создавшему филиал и (или)
представительство. Ведь последние являются лишь обособленными
подразделениями, т.е. частями создавшего их юридического лица.
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Не будучи самостоятельными юридическими лицами, они не име-
ют собственного имущества и, следовательно, не в состоянии сами.
участвовать в гражданских правоотношениях. Выделенное предста-
вительству или филиалу имущество, учитываемое на его отдельном.
балансе, может стать объектом взыскания кредиторов создавшего его.
юридического лица, причем независимо от того, связан ли долг с де-
ятельностью данного подразделения или нет. Вместе с тем по долгам,
возникшим в связи с деятельностью представительства или филиала,
юридическое лицо отвечает всем своим имуществом, а не только вы-
деленным этому подразделению.

Отсутствие у филиалов и представительств гражданской право-
субъектности по общему правилу лишает совершаемые ими действия.
юридического (гражданско-правового) значения. Для осуществления
представительских и иных юридических функций от имени создав-
шего их юридического лица последнее должно выдать доверенность.
назначенному им руководителю (директору) своего представительства
или филиала (аб3.2 п. 3 ст. 55 ГК), т.е. конкретному физическомулицу.
Выдать доверенность своему подразделению, иначе говоря, вступить
с ним в гражданско-правовые отношения представительства, невоз-
можно из-за отсутствия у него гражданской правосубъектности. Ру-
ководитель представительства или филиала на основании выданной
ему доверенности действует от имени и в интересах выдавшего ее
юридического лица, а не «от имени» возглавляемого им филиала или
представительства. Поскольку он не является органом юридического

_лица, его полномочия на выступление от имени организации не могут
основываться на правилах, содержащихся в положении о филиале или
о представительстве либо в уставе юридического лица (п. 129 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 25).

8 3. Создание, реорганизация и прекращение
юридических лиц

1. Созданиеи учредительные документы юридического лица

Юридическоелицовозникаеттольковрезультатеегоофициального
признаниягосударством,котороепроисходитвформеегорегистрации.
в едином государственном реестре (п. 2 ст. 48и ст. 51 ГК). Государ-
ственнаярегистрацияюридическихлицпризванаобеспечиватьот-
крытость (публичность)их гражданско-правового статусадля всех.
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других участников имущественного оборота, которые вправе полагать-
ся на соответствие действительности (достоверность) содержащихся
в указанном реестре сведений о юридическом лице при вступлении
с ним в какие-либо гражданские правоотношения.

Таким образом, юридическое лицо считается созданным и при-
обретает правоспособность с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений
о его создании (п. 3 ст. 49 ип. 8 ст. 51 ГК). Функции государственной
регистрации и ведения реестра юридических лицу нас осуществляют
налоговые органы', что не является оптимальным решением и не со-
ответствует мировому опыту".

Юридическое лицо возникает, во-первых, вследствие его учрежде-
ния одним или несколькими учредителями на основе их имущества.
Таковы вновь учрежденные юридические лица.

Во-вторых, юридическое лицо может быть создано вследствиереор-.
ганизацииодного или болеесуществующих (реорганизуемых) юридиче-
ских лиц: путем их слияния и образования одного юридического лица;
вследствиеразделенияюридического лица надва и болееили выделения
из существующего юридического лица одного или нескольких новых
юридических лиц. От вновь учрежденных юридических лиц они от-
личаются тем, что создаются на основе имущества уже существующих
(реорганизованных) юридических лиц и в силу закона становятся их
правопреемниками.Едвали, однако,можно признатьособымспособом
создания юридического лица его восстановление в результате при-
знания судом его реорганизации несостоявшейся (подп. 1 п. 2 ст. 60.2
ГК), ибо речь при этом идет о возвращении к уже существовавшей
ранее ситуации.

Различаются также способы, или порядки, создания юридических
лиц: заявительный (именовавшийся ранее явочно-нормативным)
и разрешительный (концессионный). Большинство юридических лиц
возникает в заявительном порядке (по заявлению учредителей), ис-
ключающем необходимость получения на их создание разрешения

' См.ст. 2 Законаорегистрацииюридическихлици п. 5.3.1ПоложенияоФедераль-
ной налоговойслужбе,утв. ПостановлениемПравительстваРФ от 30сентября2004г.
№ 506(СЗ РФ. 2004.№40.Ст. 3961).

? Концепция развитиягражданскогозаконодательстваРФ (с. 51-53) предполага-
ла возвращение этой государственной функции органам юстиции (что предусматрива-
лосьпервоначальнойредакциейГК), которыеи безтого осуществляютеевотношении
некоммерческихорганизаций.

* См.: Корпоративное право: Учебник / Отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019.
С. 219 (автор главы —А.В. Габов).
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публичной власти. Концессионный порядок используется как ис-
ключение при создании некоторых юридических лиц, деятельность
которых может затрагивать интересы многих участников гражданского
оборота, например кредитных организаций или коммерческих корпо-
раций, способных занять доминирующее или монопольное положение
на рынке определенных товаров или услуг".

Процесс учреждения юридического лица включает в себя действия
учредителей и акты уполномоченных органов государственной власти.
Учредители принимают решение об учреждении юридического лица
(п. 1 ст. 50.1 ГК), определяя при этом его организационно-правовую
форму и утверждая его устав (учредительный документ), а также пере-
дают юридическому лицу часть своего имущества, формируют его
органы и совершают иные действия, необходимые для его создания.
С момента государственной регистрации юридического лица корпо-
ративного типа его учредители становятся его участниками (членами).

— Юридические лица могут учреждаться гражданами, другими юридиче-
_скими лицами и публично-правовыми образованиями. Состав и количество
учредителейразличаются в зависимости от организационно-правовой
формы создаваемого юридического лица. Законом могут быть установлены
специальныетребования,ограниченияили запретывотношении учреди-
телейотдельныхвидовюридическихлиц. Например,полноетоварищество
можетсоздаватьсятолькоиндивидуальнымипредпринимателямии (или)
коммерческими организациями (п. 5 ст. 66 ГК). Учредителями производ-
ственногокооперативамогутбытьтолько гражданев количественеменее
пяти человек,аучредителямисадоводческогонекоммерческоготоварище-
ствадолжныбытьнеменеетрехграждан".Учредителемгосударственного
или муниципального предприятия может быть только соответствующее

публично-правовоеобразование,причемсоучредительствонедопускает-
ся. Количество учредителей общества с ограниченной ответственностью
не должно превышать 50. Гражданин, являющийся руководителем унитар-
ного предприятия,невправебытьучредителем(участником)юридического
лица (ст. 8 ип. 2 ст. 21 Закона о предприятиях).

т См. п. 8 ст. 4 ист. 59 Законао Центральном банке и подп. 4 и5 п.1 ст. 27 Закона
о защите конкуренции. Подпункты 1-—Зи6, 7 п. 1ст. 27 Закона о защите конкуренции
предусматриваюттакже необходимостьполучения предварительногосогласияанти-
монопольного органа на проведениереорганизации, влекущейсозданиеновых юри-
дическихлиц.

ь Подробнее о гражданско-правовом статусе этих юридических лиц см. п. | $ 4 ип. 4
$ 5 гл. 6 учебника.
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В соответствии с п. 3 ст. 50.1 ГК в решении об учреждении юриди-
ческого лица должны содержаться сведения:

. о его учреждении в определенной организационно-правовой
формеи со своим наименованием;

› 06 утверждении его устава (либо указание на то, что юридиче-
ское лицо действует на основании типового устава) или иного
учредительного документа (учредительного договора для хозяй-
ственных товариществ);

‚ опорядке, размере,способах и сроках образования его имущества;
об избрании или о назначении органов юридического лица;

‚ иные сведения, предусмотренные законом.
В решении об учреждении корпорации необходимо также указать

сведения о порядке совместной деятельности учредителей по еесозда-
ниюи о результатах голосования учредителей по отдельным вопросам
учреждения.

В случаеучреждения юридического лица одним лицом решение о его
учреждении принимается учредителемединолично.В случаеучреждения
юридического лица двумя и более учредителями указанное решение
принимается всеми учредителями единогласно (п. 1,2 ст. 50.1 ГК).

Единственным учредительным документом большинства видов
юридических лиц является устав. По решению учредителей созда-
ваемое ими юридическое лицо, например, в форме общества с огра-
ниченной ответственностью, может действовать на основании типо-
вого устава, утвержденного государственным органом. В этом случае
в ЕГРЮЛ вносится отметка об этом, а также сведения о наименовании
(фирменном наименовании), месте нахождения и размере уставного
капитала юридического лица (п. 2 ст. 52 ГК), поскольку в типовом
уставе они отсутствуют. На основе единого типового устава обычно
действуют государственные и муниципальные учреждения.

В хозяйственных товариществах учредительным документом явля-
ется учредительный договор, заключаемый их учредителями (полными
товарищами). К нему применяются правила об уставе юридического
лица (п. 1ст. 52 ГК), хотя по своей юридической природе он относится
к типу гражданско-правовых договоров о совместной деятельности`.
Учредители некоммерческого партнерства и автономной некоммер-

' Подробнее об этом договоре см. п. 8 $ 1 гл. 50 учебника. Нередко предлагается
рассматриватьуставкорпоративного юридическоголица в качестведоговораегоучре-
дителей,что по меньшеймеренеточно,ибо вэтомслучаеуставстановитсярезультатом
соглашенияучредителей,которым, как правило,определяетсяпорядоких совместных
действийпо созданиюкорпорации.
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ческой организации утверждаютих устав, но дополнительно вправе
также заключитьучредительныйдоговор (п. 1ст. 14Законао неком-
мерческихорганизациях).

Российская Федерация в качестве учредителя может принимать
специальныефедеральныезаконыо созданииотдельныхгосударствен-
ных корпораций (п. 5 ст. 49 и абз.3 п. 1ст. 52 ГК), которые фактически
заменяют их уставы'.

Учредительныедокументы закрепляюторганизационноеединство.
и имущественную обособленность юридического лица, а также инди-
видуализируютего как участника гражданско-правовыхотношений:
егонаименование,местонахожденияи др. Вуставахнекоммерческих
организаций,унитарныхпредприятийи некоторыхдругих видовком-
мерческихюридическихлиц, обладающихспециальнойправоспособ-
ностью, обязательноопределяютсяпредмети целиих деятельности.
Основнаяцельдеятельностикоммерческихорганизаций—извлечение
прибыли—определеназаконом.Однакоих учредителивправеограни-
чить предмети целидеятельностисоздаваемогоюридическоголица,
даже если закон не содержит подобных ограничений.

После государственнойрегистрации юридического лица его учреди-
тельныйдокументможетбытьизмененвпорядке,установленномзаконом.
и учредительнымдокументом.В зависимостиот видаюридическоголица.
такиеизменениямогутвноситьсяегоучредителями(участниками),самим.
юридическимлицомпосредствомего органов,уполномоченныморганом.
государственнойвласти,судом.Например,уставакционерного общества.
можетбытьизмененсамимобществомпо решениюобщегособранияего.
акционеров (подп. 1 п. 1ст. 48 Закона об акционерных обществах).

Изменения, внесенные в учредительные документы, приобретают силу

длятретьихлиц с моментаих государственнойрегистрации, ав случаях,
установленныхзаконом,—смоментауведомленияо них регистрирующего.
органа.Но вотношенияхстретьимилицами,которыедействовалисучетом
изменений, внесенных в учредительныедокументы, но не зарегистри-
рованных в установленномпорядке, ни самоюридическоелицо, ни его.
учредители (участники) не вправе ссылаться на отсутствие регистрации
этих изменений (п. 6 ст. 52 ГК).

Врешенииобучрежденииюридическоголицауказываютсясведе-
ния об избранииили о назначенииегоединоличныхи коллегиальных.

' Подробнееоб их гражданско-правовомстатусесм. п. 6 $ 6 гл. 6 учебника.
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органов. Так, учредители акционерного общества избирают лицо (или
лиц), которое будет осуществлять функции единоличного исполни-
тельного органа, а также совет директоров и коллегиальный испол-
нительный орган (правление), если их образование предусмотрено
уставом общества (п. 2 ст. 9, ст. 66 и 69 Закона об акционерных обще-
ствах). Руководитель унитарного предприятия назначается учреди-
телем —собственником имущества предприятия (п. 1 ст. 21 Закона
о предприятиях).

Решение об учреждении корпорации должно содержать указания
о порядке совместной деятельности учредителей по ее созданию
и о результатах их голосования по отдельным вопросам. Между учре-
дителями корпорации заключается также договор, который определя-
ет порядок и условия их участия в процессе создания юридического
лица. Договор об учреждении (создании) хозяйственного общества
не является его учредительным документом и не относится к числу
учредительных договоров. Если же учредительным документом юри-
дического лица является учредительный договор, то условия о порядке
совместной деятельности учредителей по его созданию включаются
в этот договор.

В случаях, установленных законом, такое соглашение заключается
в письменной форме. На практике учредители большинства корпора-
ций оформляют свое соглашение письменно, даже если закон этого
не требует. Это позволяет им не усложнять текст решения о создании
юридического лица, сделав в нем отсылку к положениям указанного
договора. В письменном договоре можно также предусмотреть не-
устойку за просрочку внесения вкладов в имущество юридического
лица (ст. 330 ГК).

Так, между учредителями акционерного общества должен быть за-
ключен письменный договор о его создании, который определяет
порядок осуществления ими совместной деятельности по созданию
общества, размерего уставного капитала, категории и типы акций, под-
лежащих размещению среди учредителей, размер и порядок их оплаты,
права и обязанности учредителей, связанные с созданием общества.
Он действует до окончания определенного в нем срока оплаты акций,
подлежащих размещению среди учредителей (п. 5 ст. 9 Закона об ак-
ционерных обществах).

Решение учредителя (учредителей) об учреждении юридического
лица представляет собой совокупность волеизъявлений, имеющих раз-
ную правовую природу. Волеизъявление уполномоченного органа госу-
дарственной власти об учреждении публично-правовым образованием
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юридическоголицаследуетквалифицироватьв качествеадминистра-
тивного акта. Его примером может быть решение Правительства РФ
обучреждениифедеральногоказенного предприятия.

Волеизъявлениеединственного учредителя—гражданина или
юридическоголица, направленноена созданиеакционерного обще-
ства,являетсяодностороннейсделкой.Еслижеакционерноеобщество
создается двумя и более лицами, их волеизъявления об учреждении
обществаподопределеннымнаименованием,утвержденииегоустава,
о денежной оценке вкладовучредителейи другие волеизъявления,
требующиеединогласияучредителей,следуетрассматриватькак много-
сторонниедоговоры.

Некоторыеиз таких волеизъявлений,например,об избрании ор-
ганов общества, принимаются учредителями не единогласно, а боль-
шинством в д голосов (п. 4 ст. 9 Закона об акционерных обществах),
чтоневозможнопри заключениимногостороннегодоговора.Поэтому
волеизъявлениеучредителей,принятоебольшинствомголосов,следует
признать корпоративным актом —решением собрания (подп. 1.1абз. 2
п. 1,п, 2ст. 181.1ип. 1ст. 181.2ГК).

Волеизъявленияучредителя(учредителей),направленныена уч-
реждение (создание) юридического лица, оформляютсяписьменно
в видерешения единственногоучредителяили протокола собрания
учредителей(учредительногособрания).Этотдокументпредставляется
длягосударственнойрегистрацииюридическоголица.

2. Формирование имущества юридического лица

Имущество юридического лица формируется за счет вкладов
(взносов) учредителя (учредителей). По общему правилу оно ста-
новится собственником этого имущества. Номинальная стоимость
имущества юридического лица, которое подлежит формированию
за счет вкладов учредителей, в хозяйственных обществах именуется
уставным капиталом, в хозяйственных товариществах —складочным
капиталом, в унитарных предприятиях —уставным фондом, в коопе-
ративах —паевым фондом. Его размер указывается в решении учре-
дителей о создании юридического лица, а также в его уставе и (или)
в ЕГРЮЛ.

С целью создания и поддержания реальной имущественной обо-
собленности юридических лиц, прежде всего коммерческих органи-
заций, закон устанавливает требования к размеру, составу и порядку
формирования принадлежащего им имущества. Например, вкладом
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‘учредителя хозяйственного товарищества или общества в его имуще-
ство в соответствии со ст. 66.1 ГК могут быть только:

. Деньги (денежные средства);
‚ вещи;
. доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяй-

ственных товариществ и обществ;
‚ государственные и муниципальные облигации;
‚ подлежащие денежной оценке исключительные (интеллекту-

альные) права и права по лицензионным договорам.

Таким вкладом, следовательно,не могут являтьсяарендныеправа
и иныеправапользованияимуществом,обязательственныеправатребова-
ния, атакжеоблигациии иныеценныебумагикоммерческихкорпораций,
любые векселя (в действующей редакции п. 2 ст. 34 Закона об акционерных
обществахтакие ограниченияпока отсутствуют).

Кроме того, неденежныевклады (вещи,доли в капиталах,интеллек-
туальныеправаи правапо лицензионнымдоговорам)подлежатденежной
оценкенезависимымоценщиком,котораязатемутверждаетсяучредителями.
Последниене вправеопределятьденежную оценку неденежноговклада
вразмере,которыйпревышаетсуммуоценки, определеннуюнезависимым
оценщиком (п. 2 ст. 66.2 ГК), ибо это может ввести в заблуждение потенци-
альныхконтрагентовюридическоголицаотносительноегоимущественной
состоятельности.С этойжецельюустановленадополнительнаясолидарная
ответственностьоценщика и участника хозяйственного обществаперед
их кредиторами за завышение денежной оценки его имущества в размере

такого завышения (а63.1 п. 3 ст. 66.2 ГК).

Для хозяйственных обществ и некоторых других видов юридических
лиц законом определен минимальный размер их имущества и сроки
его формирования. Так, размер уставного капитала публичного ак-
‘ционерного общества должен составлять не менее 100тыс. руб., а не-
‘публичного и общества с ограниченной ответственностью —не менее
10 тыс. руб. (ст. 26 Закона об акционерных обществах и п. 1 ст. 14
Закона об обществах с ограниченной ответственностью), что пред-
‘ставляется незначительным для предпринимательской деятельности.
Вместе с тем учредителям хозяйственных обществ предоставлены
значительные льготы по его оплате.

Пообщемуправилудо государственнойрегистрацииони обязаныопла-
тить не менее /, минимального капитала. При этом в силу аб3.2 п. 1ст. 34
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Закона об акционерных обществах лишь не менее половины акций, рас-
пределенных при учреждении общества, должны быть оплачены в течение
трех месяцев с момента государственной регистрации, а согласно п.1 ст. 16
Закона об обществах с ограниченной ответственностью доля каждого учре-
дителя должна быть оплачена в течение не более четырех месяцев с этого
же момента. Фактически это означает возможность общества действовать
в указанный период либо с половинным уставным капиталом, либо вообще
без него. Правда, все это время участники общества несут дополнительную
ответственность по его обязательствам личным имуществом (абз. 2 п. 4
ст. 66.2 ГК). К сожалению, законодатель не согласился с предложениями
о серьезном увеличении размера минимального уставного капитала хозяй-
ственных обществ и его оплате к моменту государственной регистрации',
стремясь максимально облегчить начало ведения предпринимательской
деятельности. На практике это привело к созданию многочисленных фирм-
однодневок и другим злоупотреблениям названными возможностями.

Тем не менее в отдельных случаях законодательство вынуждено значи-
тельно увеличивать размер и строго контролировать состав минимального
уставного капитала хозяйственных обществ. Так, в соответствии с абз. 2
п. 1ст. 66.2ГК и подп. 1абз.2 ст. 11Законаобанкахи банковскойдеятель-
ности общество, которое намерено заниматься банковской деятельностью,
должно иметь на день подачи ходатайства о государственной регистрации
и выдаче универсальной лицензии на осуществление банковских операций
уставный фондв размере не менее 1млрд руб., оплаченный исключительно
денежными средствами.

Минимальный уставный капитал должен быть сформирован учре-
дителями и некоторых других юридических лиц, например унитарных
предприятий (п. 3 ст. 12Закона о предприятиях). В некоммерческих орга-
низациях, уставами которых предусмотрено осуществление приносящей
доходы деятельности (кроме казенных и частных учреждений, по обяза-
тельствам которых их учредители несут неограниченную дополнительную
ответственность), должно быть имущество рыночной стоимостью не менее
минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ
с ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 50 ГК).

Минимальный уставный капитал не требуется для тех корпораций,
участники которых несут дополнительную ответственность по их долгам
личным имуществом (хозяйственные товарищества и кооперативы). Од-
нако и в таких корпорациях их участники обязаны оплатить свои вклады
(взносы), иными словами, принять участие в формировании их имущества.

' См.: Концепция развитиягражданскогозаконодательстваРФ. С. 61—62.
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Так, участник полноготовариществаобязан внести не менееполовины
своеговкладавскладочныйкапиталтовариществадоего государственной
регистрации (п. 2 ст. 73 ГК), а каждый из учредителей производственного
кооператива —не менее 10%своего паевого взноса (остальная часть, соглас-
но п.| ст. 10Законао производственныхкооперативах,вноситсявтечение
годапослегосударственнойрегистрациикооператива).

До моментагосударственнойрегистрацииюридическоголицавклады
в его имуществомогут передаватьсяодному из учредителейили иному
лицу, определенномуучредителем(учредителями),а денежныесредства
зачисляютсяна специальный(накопительный) счетвбанке.После госу-
дарственнойрегистрацииюридического лица они перечисляютсяна его
банковский счет, а вещи передаютсяпо акту приема-передачи.Переход
правана некоторыевидыимуществаот учредителяк создаваемомуюри-
дическому лицу подлежит государственной регистрации (п. 1ст. 8.1 ГК).

3. Государственная регистрация юридического лица

Для государственной регистрации юридического лица представля-
ются документы по перечню, определенному Законом о регистрации
юридических лиц:

. заявление о государственной регистрации юридического лица;
‚ протокол учредительного собрания или решениеединственного

учредителя о создании юридического лица;
‚ устав юридического лица (если не используется типовой устав)

или иной учредительный документ;
‚ Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;
‚ иные документы, предусмотренные названным Законом в зави-

симости от составаучредителей или видасоздаваемогоюридиче-
ского лица (например, учредитель —иностранное юридическое
лицо представляет документ, подтверждающий его правовой
статус).

Документы, представляемые в регистрирующий орган для государ-
ственной регистрации юридического лица, являются частью ЕГРЮЛ.
Регистрирующий орган не вправетребовать представлениядокументов,
не предусмотренных законом (ст. 12 Закона о регистрации юридиче-
ских лиц).

Документы, необходимые для государственной регистрации кредит-
ной организации и получения лицензии на осуществление банковских
операций, представляются в Центральный банк РФ, который принимает
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решение о государственной регистрации кредитной организации и на-
правляет необходимые документы в регистрирующий орган для включения
кредитной организации в ЕГРЮЛ (ст. 14 Закона о банках и банковской
деятельности). Решение о государственной регистрации некоммерческой
организации принимает Министерство юстиции РФ, которое получает
от регистрирующего органа и выдает зарегистрированной некоммерческой
организации свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ'.

Сведения, содержащиеся в документах, представляемых в реги-
стрирующий орган, должны быть достоверными. Проверка достовер-
ности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, проводится регистрирующим
органом лишь в случае возникновения обоснованных сомнений в их
достоверности, в том числе по заявлению заинтересованных лиц. Для
проверки их достоверности регистрирующий орган может приоста-
новить регистрацию. При установлении недостоверности сведений,
включаемых в ЕГРЮЛ, регистрирующий орган отказывает в государ-
ственной регистрации юридического лица (ст. 9 Закона о регистра-
ции юридических лиц). За предоставление в регистрирующий орган
недостоверной информации лицо, подавшее такие сведения, несет
административную и уголовную ответственность (ст. 14.25 Кодекса
0б административных правонарушениях РФи ст. 170.1УК).

Основываясь на публичной достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ
сведений, лицо, добросовестно полагающееся на данные этого реестра,
вправе исходить из того, что они соответствуют действительности (абз. 2
п. 2 ст. 51 ГК). В отношениях с таким лицом юридическое лицо не вправе
ссылаться на сведения, не включенные в ЕГРЮЛ, а также на недостовер-
ность содержащихся в нем сведений. Исключение составляет ситуация,
когда такие сведения были включены в ЕГРЮЛ в результате неправо-
мерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридическо-
го лица. Юридическое лицо обязано возместить убытки, причиненные
другим субъектам вследствие непредставления, несвоевременного пред-
ставления или представления недостоверных данных о нем в ЕГРЮЛ
(абз. 3 п. 2 ст. 51 ГК).

Отказ в государственной регистрации юридического лица допускается
лишь в случаях, установленных законом, например, при непредставлении

в регистрирующий орган необходимых документов или представлении

См. п. 1, 30.7 и 30.8 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации,
утв.Указом ПрезидентаРФот 13 октября 2004г. №1313(СЗРФ. 2004.№42.Ст. 4180).
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недостоверных сведений (ст. 23 Закона о регистрации юридических лиц).
Решение о государственной регистрации или об отказе в ней может быть

ь

обжаловано заинтересованным лицом в административном или судебном :

порядке.
Решениерегистрирующегоорганао государственнойрегистрациияв-

ляетсяоснованиемдлявнесениязаписив государственныйреестр,которое
признается моментом государственной регистрации. С этого момента.
(дня) юридическое лицо считается созданным (п. 8 ст. 51 ГК). Информа-
цияоб этомразмещаетсянаофициальномсайтерегистрирующегооргана
в сети «Интернет».Данные государственнойрегистрацииюридического
лица, включенныев ЕГРЮЛ, открытыдлявсеобщегоознакомления(абз.1
п. 2 ст. 51 ГК). Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и предназначенные для
публикации, атакже иныесведения,подлежащиеопубликованиювсоот-
ветствиис законодательствомо государственнойрегистрации, публику-
ются в журнале «Вестник государственной регистрации». Кроме ЕГРЮЛ,
сведения о созданном юридическом лице (равно как о его реорганизации -

иликвидации) вносятсяв Единыйфедеральныйреестрсведенийофактах
деятельности юридических лиц (ЕФРСДЮЛ), информация о содержании
которого также общедоступна в сети «Интернет» (ст. 7.1 Закона о регистра-
ции юридических лиц).

4. Понятие и виды реорганизации юридического лица

Реорганизация юридических лиц означает

либо возникновение новых юридических лиц на базе имущества
существовавших юридических лиц, прекращающих свою деятель-
ность, либо продолжение ими своей деятельности в изменившемся
объеме или в новой организационно-правовой форме.

В любом случаеречь идет об изменении внутренней структуры
организации, сведения о которой были внесены в ЕГРЮЛ, а также
содержанияи оснований возникновения, измененияи прекращения
связеймеждуееэлементами.

Закон допускает несколько форм реорганизации (п. | ст. 57 ГК):
во-первых, это слияние,при котором два и болеесуществующих

юридических лица объединяются (сливаются) друг с другом, пре-
кращая свое существование, но создавая новое юридическое лицо,
к которому переходят права и обязанности каждого из сливающихся
субъектов (п. 1ст. 58 ГК);
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во-вторых, присоединение, при котором к одному юридическому
лицу присоединяется одно или более других юридических лиц, пре-
кращающих свое существование, с переходом их прав и обязанностей
к «принимающему» юридическому лицу в порядке правопреемства
(п. 2 ст. 58 ГК);

в-третьих, разделение, при котором юридическое лицо делится
на два и более новых юридических лица и прекращает свое существо-
вание, а его права и обязанности переходят к новым юридическим
лицам (п. 3 ст. 58 ГК);

в-четвертых, выделение,при котором из состава юридического лица
выделяется одно или несколько новых юридических лиц, оно продол-
жает свое существование, а часть его прав и обязанностей переходит
к новым юридическим лицам (п. 4 ст. 58 ГК);

в-пятых, преобразование, при котором изменяется организаци-
онно-правовая форма юридического лица, но оно продолжает суще-
ствование при сохранении прав и обязанностей в отношении третьих
лиц (отсутствие правопреемства), а изменяются права и обязанности
в отношении его учредителей или участников (п. 5 ст. 58 ГК). На-
пример, производственный кооператив по единогласному решению
своих участников может преобразоваться в общество с ограниченной
ответственностью, а унитарное предприятие при приватизации —вак-
ционерное общество.

В зависимости от формы реорганизации ее резуль становится.
возникновение новых юридических лиц при одновременном прекращении

или сохранениисуществующихюридическихлиц. Созданиеновыхюриди-
ческих лиц при одновременном прекращении существующих происходит
при реорганизации в формах слияния и разделения, а без прекращения -
при выделении. Прекращениеюридических лиц происходит при реор-
ганизации в формах слияния, присоединения и разделения. Сохранение
существующих юридических лиц имеет место при реорганизации в формах

присоединения, выделения и преобразования.
Допускается реорганизация юридического лица с одновременным со-

четанием указанных форм («совмещенная реорганизация» —абз.2 п. 1
ст. 57 ГК). Например, акционерное обществоможет разделитьсяна два
хозяйственных общества, из которых одно одновременно преобразуется

в общество с ограниченной ответственностью, а другое присоединится
к ранее существовавшему акционерному обществу.

Допускается также реорганизация с участием двух и болееюридических
лиц, созданных в разных организационно-правовых формах (смешанная
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реорганизация), если закон разрешает преобразование юридического лица
одной из таких форм в юридическое лицо другой формы (аб3.3 п. 1 ст. 57
ГК). Так, общество с ограниченной ответственностью и производствен-
ный кооператив могут быть одновременно реорганизованы путем слияния
и преобразования в одно акционерное общество (поскольку закон допу-
скает преобразование производственного кооператива в хозяйственное
общество и наоборот).

Недопустима, однако, реорганизация коммерческой организации в не-
коммерческую (например, акционерного общества в автономную неком-
мерческую организацию или в благотворительный фонд) и наоборот. Так,
согласно п. 1ст. 68 ГК хозяйственные товарищества и общества одного вида
могут преобразовываться только вхозяйственные товарищества и общества
другого вида или в производственные кооперативы. Автономная неком-
мерческая организация вправе преобразоваться в фонд (п. 3 ст. 17Закона
о некоммерческих организациях), но не в хозяйственное общество. Иначе
говоря, такие правила закона означают, что преобразование названных
юридических лиц в иные организационно-правовые формы недопускается.

В американском, а вслед за ним и вевропейском корпоративном праве
получили распространение сделки слияния и поглощения (тегхегу ап@асди!5!-
Иопу, сокращенно именуемые сделками М&А). Они направлены на полу-
чение контроля одними крупными корпорациями над другими путем их
присоединенияили слияния (с прекращением присоединенной корпорации).
Сделки типа тете; оформляют добровольную реорганизацию корпораций
в указанных формах, а сделки типа асашё оп; —не являющееся реорга-
низацией «враждебное поглощение», осуществляемое одной корпорацией
помимо воли органов и контролирующих лиц другой корпорации (путем
приобретения акций или долей уее рядовых участников).

Такая реорганизация используется исключительно во взаимоотноше-
ниях публичных компаний (риб//с Итие4 согрогайоп5, РГС —аналогов от-
ечественных публичных акционерных обществ) и находится под жестким
контролем государства в лице Комиссии по ценным бумагам и фондовым
биржам ($есите5 апа Ехсйапзе Сотё5яюп,5ЕС), обеспечивающей соблюде-
ние интересов миноритариев. В любом случаесделки М&А не представляют
собой какие-то особые, новые формы реорганизации юридических лиц'.

Иные изменения организационной структуры юридического лица не
признаются реорганизацией. В частности, не является реорганизацией
изменение статуса юридического лица внутри одного типа (вида), например,

' Подробнее об этом см., например: Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное
право.М.: Статут,2014.С. 245—248.
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приобретение непубличным акционерным обществом статуса публичного
общества или отказ акционерного общества от публичного статуса либо
изменение типа учреждения с бюджетного на автономное (ст. 17.1 Закона
о некоммерческих организациях). Не влечетреорганизации внесение госу-
дарственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставный
капитал акционерного общества, в том числе при его учреждении; измене-
ние правового положения юридического лица вследствие приведения его
учредительных документов в соответствие с требованиями изменившегося
законодательства и другие аналогичные ситуации.

Различают также добровольную и принудительную реорганизацию.
Добровольная реорганизация юридического лица осуществляется

по решению его учредителей (участников) или органа юридического
лица, уполномоченного на то уставом (учредительным документом).
Например, общество с ограниченной ответственностью добровольно
реорганизуется на основании единогласного решения его участников
(абз. 1 п. 1ст. 92 ГК).

В случаях, установленных законом, добровольная реорганизация
юридических лиц в форме слияния, присоединения или преобразова-
ния может производиться только с согласия государственных органов
(п. 3ст. 57ГК). Так, добровольнаяреорганизациякоммерческихорга-
низаций путем их слияния или присоединения осуществляется лишь
с предварительного согласия антимонопольного органа (п. 1 ст. 27
Закона о защите конкуренции), препятствующего монополизации или
господству на определенных рынках.

При реорганизации в форме слияния или присоединения реорга-
низуемые юридические лица могут заключать между собой договор
о слиянии (присоединении). Такая возможность прямо предусмотрена
ст. 1би 17Закона об акционерных обществах, поскольку именно ука-
занный договор определяетусловия и порядок реорганизации (слияния
и присоединения), включая порядок становящейся при этом неизбеж-
ной конвертации (замены) акций прекращаемых (присоединяемых или
сливающихся) обществ на акции создаваемого или присоединяющего
общества.

Основания и порядок принудительнойреорганизацииюридического
лицаустанавливаютсязаконом.Так, в случаях,предусмотренныхзаконом,
реорганизацияюридического лица в формеразделенияили выделения
осуществляетсяпо решениюгосударственныхоргановилисуда(п.2 ст. 57
ГК). Например,при систематическомосуществлениимонополистической
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деятельностикоммерческойорганизацией, занимающейдоминирующее
положение,судпо иску антимонопольногоорганавправепринятьрешение
о ее принудительномразделениилибо о выделениииз еесоставаодной
или нескольких организаций (п. 1ст. 38 Закона о защите конкуренции).

При реорганизации юридического лица в форме присоединения
к нему другого юридического лица первое из них считается реорга-
низованным с момента внесенияв ЕГРЮЛ записи о прекращении дея-
тельности присоединенного юридического лица (абз.2 п.4 ст. 57 ГК).
При реорганизации в иных формах юридическое лицо считается ре-
организованным с момента государственной регистрации юридических
лиц, создаваемыхв результате реорганизации (аб. 1 п. 4 ст. 57 ГК).

5. Правопреемство и защита прав кредиторов
при реорганизации юридического лица

Юридический смысл реорганизации составляет универсальноепра-
вопреемство, происходящее в силу закона (ст. 58, подп. 1 п. 1 ст. 387
и 392.2 ГК). Оно означает, что

вся совокупность прав и обязанностей правопредшественника
переходит к правопреемнику одновременно (одним актом) в том
объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту их
перехода.

Так, при слиянии, разделении и выделении юридических лиц их

права и обязанности переходятк новому юридическому лицу (ли-
цам), а при присоединении—к ранеесуществовавшемуюридическо-
му лицу в соответствии с передаточным актом (ст. 58 ГК). При этом
выделениеи разделениеюридическихлиц также являютсяслучаями
универсальногоправопреемства,поскольку здеськ вновьсозданным
юридическимлицам переходитхотя и некотораячасть, но всехправ
и обязанностейправопредшественника,причем одним(единым)ак-
том, что вполнесоответствуетосновным признакам универсального
правопреемства‘.

' Нельзясогласитьсяс рассмотрениемвыделенияи разделенияв качествеслучаев
частичного (сингулярного) правопреемства(см.: Корпоративноеправо:Учебник / Отв.
ред. И.С. Шиткина. С. 281—283 (автор главы —А.В. Габов), ибо оно может послужить
оправданиемзлоупотребленийреорганизациейпутемсоздания«пустышек»,наделяе-
мыходними долгамии безнадежнымитребованиями.
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Разумеется, в порядке правопреемства к юридическим лицам, соз-
‘даваемымв результате реорганизации, могут переходить лишь такие
гражданские права и обязанности, переход которых не запрещен за-
_коном (например, ст. 383 ГК. исключает переход прав, неразрывно
связанных с личностью кредитора, в частности права на заключение
договора в результате проведенного конкурса). Невозможен также
переход в результатереорганизации (в порядке универсального право-
преемства) прав и обязанностей публичного характера, в том числе
лицензий на осуществление определенной деятельности, обязанностей
_по уплате налогов ит.п.

Переход прав и обязанностей в результате реорганизации юриди-
ческих лиц оформляется передаточнымактом, который в соответствии
сп. 1ст. 59 ГК должен содержать положения о правопреемстве по всем
обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении
_всехего кредиторов и должников. Если он не позволяет определить
правопреемника по обязательству юридического лица, то реоргани-
_зованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации
юридические лица солидарно отвечают по этому обязательству (п. 5
ст. 60 ГК).

Передаточный акт утверждается учредителями (участниками) юри-
дического лица или органом, принявшим решение о его реорганиза-
ции, и представляется для государственной регистрации создаваемых
юридических лиц либо для внесения изменений в уставы (учредитель-
ные документы) существующих юридических лиц. При его отсутствии
или отсутствии в нем положений о правопреемстве по всем обяза-
тельствам реорганизованного юридического лица регистрирующий
орган отказывает в государственной регистрации юридических лиц,
создаваемых в результате реорганизации (абз.2 п.2 ст. 59 ГК).

При реорганизации юридических лиц появляется опасность «ис-
чезновения» должников и (или) лежащих на них обязательств. В связи
с этим закон устанавливает некоторые гарантии прав кредиторов реор-
ганизуемогоюридическоголица (ст. 60 ГК)".

Прежде всего, они должны знать о начале реорганизации, чтобы
иметь возможность принять меры для обеспечения своих интересов.
Поэтому в течение трех рабочих дней после даты принятия решения
о реорганизации юридическое лицо обязано письменно уведомить ре-

' Они нераспространяютсянаслучаиреорганизациивформепреобразования,по-
скольку при этомправаи обязанностиреорганизованногоюридическоголицав отно-
шениидругихлиц не изменяются.
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гистрирующий орган о начале процедуры реорганизации с указанием
ееформы, который на основании этого уведомления вносит в ЕГРЮЛ
запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорга-
низации. Сообщение об этом публикуется для всеобщего сведения
в средствах массовой информации. Кроме того, законом может быть
предусмотрена обязанность реорганизуемого юридического лица пись-
менно уведомить о реорганизации непосредственно своих кредиторов
(абз. 3 п. 1ст. 60 ГК).

После этого они могут прибегнуть к предусмотренным законом
мерам обеспечения их интересов. Кредитор, право требования кото-
рого к реорганизуемому юридическому лицу возникло до публикации
первого уведомления о реорганизации юридического лица, вправе
потребовать в судебном порядке досрочного исполнения им своих обя-
зательств, а при невозможности их досрочного исполнения -—пре-
кращения обязательств и возмещения убытков (аб3.1 п. 2 ст. 60 ГК).

Указанные требования кредиторам необходимо заявить в срок
не позднее 30дней с даты публикации последнего уведомления о ре-
организации (абз.2 п. 2 ст. 60 ГК). Они подлежат исполнению до за-
вершения реорганизации, если законом или соглашением кредитора
с реорганизуемым юридическим лицом не установлены исключения.

Вместе с тем реализация этих возможностей во многих случаях
может привести к банкротству реорганизуемого юридического лица -
должника, в чем обычно не заинтересованыи его кредиторы. Поэтому
право требовать досрочного исполнения или прекращения обязатель-
ства не предоставляется кредитору, имеющему достаточноеобеспечение
(п. 2 ст. 60 ГК), например, в виде залога или банковской гарантии
удовлетворения его требований.

Если кредитору не предоставлено досрочное исполнение, не воз-
мещены убытки или не предложено достаточное обеспечение его обя-
зательства, солидарную ответственность по такому обязательству несут
юридические лица, сохранившиеся и возникшие в результате реорга-
низации, а также:

. члены их коллегиальных органов;

. Лица, которые в соответствии с п. 3 ст. 53 ГК уполномочены вы-
ступать от имени реорганизованных юридических лиц;

. Лица, имеющие фактическую возможность определять действия
реорганизованных юридических лиц,

при условии, что их действия или бездействие способствовали наступ-
лению негативных последствий для кредитора (п. 3 ст. 60 ГК). |
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Кроме того, реорганизованное юридическое лицо и созданные в резуль-
татереорганизацииюридическиелица несутсолидарнуюответственность
по обязательствам,еслииз передаточногоакта или иных обстоятельств
следует,чтопри реорганизациибылинедобросовестнораспределеныактивы
и обязательствареорганизуемыхюридических лиц, что привелок суще-
ственному нарушению интересов кредиторов (п. 5 ст. 60 ГК). Таким об-
разом,на эти ситуации распространенодействиепринципасправедливого
распределенияактивов, выработанного судебной практикой в отношении
акционерных обществ'.

6. Признание реорганизации юридического лица
недействительной или несостоявшейся

Решение о реорганизации юридического лица может быть об-
жаловано и признано недействительным. Требование об этом может
быть предъявленов суд участниками реорганизуемого юридического
лица и иными лицами, которым такое право предоставлено законом,
не позднее чемв течение трех месяцевпосле внесения в ЕГРЮЛ записи
0 начале процедуры реорганизации, если иной срок не установлен за-
коном (п. 1 ст. 60.1 ГК). В связи с этим государственная регистрация
юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, допу-
‘скается не ранее истечения этого срока (абз.3 п.4 ст. 57 ГК).

В случае признания решения о реорганизации юридического лица
недействительным до окончания реорганизации правопреемство на-
ступает только в отношении юридических лиц, которые уже созданы
(зарегистрированы) в процессе реорганизации. В остальной части
права и обязанности сохраняются за прежними юридическими лицами
(п. 2 ст. 60.1 ГК). Признание решения недействительным не влечет
ликвидации юридических лиц, созданных в результате реорганиза-
ции, и не является основанием для признания недействительными
‘совершенных ими сделок.

Лица, недобросовестно способствовавшие принятию решения
о реорганизации, признанного судом недействительным, обязаны
солидарно возместить убытки участнику реорганизованного юридиче-
‘ского лица, голосовавшему против принятия решения о реорганизации
или не принимавшему участия в голосовании, а также кредиторам

'См. п. 22 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18ноября
2003 г. №19«О некоторых вопросах применения Федеральногозакона «Обакцио-
нерных обществах»»(Вестник ВАС РФ. 2004.№ 1) (далее—ПостановлениеПленума
ВАС РФ от 18ноября2003г. №19).
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реорганизованного юридического лица. Солидарно с ними отвечают
и юридические лица, созданные в результате реорганизации на осно-
вании указанного решения. Если же решение о реорганизации юри-
дического лица принималось коллегиальным органом, солидарная
ответственность возлагается на его членов, голосовавших за принятие
соответствующего решения (п. 4 ст. 60.1 ГК).

Суд также может признать реорганизацию корпорации несостояв-
шейся по требованию ееучастника, голосовавшего против решения о ее
реорганизации или не принимавшего участия в голосовании по этому
вопросу, если решение о реорганизации не принималось участниками
реорганизованной корпорации, а также в случае представления для
государственной регистрации юридических лиц, создаваемых путем
реорганизации, документов, содержащих заведомо недостоверные
данные о реорганизации (п. | ст. 60.2 ГК).

Решение суда о признании реорганизации несостоявшейся, со-
гласно п.2 ст. 60.2 ГК, влечет следующие правовые последствия:

|) восстанавливаются юридические лица, которые существовали
до реорганизации, о чем делается запись в ЕГРЮЛ;

2) одновременно прекращаются юридические лица, созданные в ре-
зультате реорганизации, о чем делается запись в ЕГРЮЛ;

3) сделки юридических лиц, созданных в результатереорганизации,
с лицами, добросовестно полагавшимися на правопреемство, сохра-
няют силу для восстановленных юридических лиц, которые являются
солидарными должниками и солидарными кредиторами по таким
сделкам;

4) переход прав и обязанностей признается несостоявшимся;
5) предоставление (платежи, услуги и пр.), осуществленное в пользу

созданного в результатереорганизации юридического лица должника-
ми, которые добросовестно полагались на правопреемство на стороне
кредитора, признается совершенным в пользу управомоченного лица;

6) если за счет имущества (активов) одного из юридических лин,
участвовавших в реорганизации, исполнены обязанности другого
из них, перешедшие к созданному в результате реорганизации юри-
дическому лицу, к отношениям этих лиц применяются правила об обя-
зательствах вследствие неосновательного обогащения. Произведенные
выплаты могут быть оспорены по заявлению лица, за счет средств ко-
торого они были произведены, если получатель исполнения знал или
должен был знать о незаконности реорганизации;

7) участники ранее существовавшей коммерческой корпорации
вновь признаются обладателями долей участияв ней втом же размере,
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в каком доли (акции) принадлежали им до реорганизации, а при из-
менении их состава в ходе реорганизации или по ее окончании доли
(акции) возвращаются им по правилам о «восстановлении корпоратив-
ного контроля» (п. 3 ст. 65.2 ГК).

7. Понятие и основания ликвидации юридического лица

Ликвидация юридического лица означает прекращение его суще-
ствования без перехода его прав и обязанностей к другим лицам
в порядке универсального правопреемства (п.1 ст.61 ГК).

Лишь отдельныеправаи обязанностиликвидированного юриди-
ческоголицамогут перейтик другим субъектамв порядкечастичного
(сингулярного)правопреемства.

Возможнадобровольнаяи принудительнаяликвидация юридиче-
ского лица. Оно ликвидируется добровольнопо решению его учре-
дителей (участников) или его органа, уполномоченного принимать
такиерешенияв соответствиис уставом.Основаниямидобровольной
ликвидации, в частности,могутстать:

‚ истечение срока, на который было создано юридическое лицо;
. достижениецели,радикоторой оно создавалось;
‚ невозможностьпродолженияосновной деятельности,дляосу-

ществлениякоторой создавалосьюридическоелицо,и др.
Принудительнаяликвидация юридического лица возможнав слу-

_чаях,предусмотренныхзаконом, в частности, по решению судаили
органа,осуществляющегогосударственнуюрегистрацию юридиче-
ских лиц,

Во-первых, основанием принудительной ликвидации юридиче-
ского лица в судебномпорядкеявляетсяневозможностьдостижения
им целей,для которых оно создавалось,а также невозможностьили
существенноезатруднениеосуществленияегодеятельности(подп. 5
п. 3 ст. 61 ГК). Подобная ситуация может возникнуть, например, в слу-
чаекорпоративногоконфликта между участниками хозяйственного
общества,владеющимиакциями илидолямина паритетныхначалах.
Нередкоединственнымспособомразрешениякорпоративного кон-
фликта становитсяликвидация юридического лица. С иском о его
принудительнойликвидации по данномуоснованиюв судможетоб-
ратитьсяегоучредительилиучастник, еслив порядке,установленном
законом или уставомюридическоголица, небылопринято решение
о егодобровольнойликвидации.
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Во-вторых, принудительная ликвидация юридического лица про-
изводится в случае признания его судом несостоятельным (банкротом)
в порядке, установленном законодательством о банкротстве'.

В-третьих, принудительная ликвидация юридического лица по ре-
шению суда может явиться санкцией за совершение правонарушения,
в том числе в случаях осуществления юридическим лицом деятель-
ности:

1) запрещенной законом, либо с нарушением Конституции РФ, либо
с другими неоднократными или грубыми нарушениями правовых актов
(подп. 3 п. 3 ст. 61 ГК);

2) без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обяза-
тельного членства в саморегулируемой организации (подп. 2 п. 3 ст. 61 ГК);

3) систематического осуществления общественной организацией, фон-
дом или религиозной организацией деятельности, противоречащей их
уставным целям (подц. 4 п. 3 ст. 61 ГК);

4) создания юридического лица с грубыми нарушениями закона, кото-
рые носят неустранимый характер, и признания в связи с этим недействи-
тельной его государственной регистрации (подп. 1 п. 3 ст. 61 ГК);

5) в иных случаях,предусмотренныхзаконом (подп.6 п. 3ст. 61 ГК).
С иском о принудительной ликвидации юридического лица по этим

основаниям в суд может обратиться уполномоченный орган публичной
власти. По сути, в этих случаях речь идет об административной ответствен-
ности юридического лица за совершенное правонарушение.

По решению регистрирующего органа ликвидируются недействующие
юридические лица, которые в течение года не представляют предусмотрен-
ные законодательством документы отчетности о налогах и сборахи не осу-
ществляют операций хотя бы по одному банковскому счету. Обычно речь
идет об исчисляемых сотнями тысяч «компаниях-однодневках» в форме
обществ с ограниченной ответственностью, созданных для различных
злоупотреблений и практически не имеющих имущества, но формально
числящихся в ЕГРЮЛ. При наличии названных признаков такие юриди-
ческие лица считаются фактически прекратившими свою деятельность
и подлежат исключению из ЕГРЮЛ, которое влечет правовые последствия,
установленные для ликвидированных юридических лиц (ст. 64.2 ГК).

Основания и порядок ликвидации отдельных видов юридических лиц
могут быть установлены специальными правилами закона. Например, по-
требительский кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке

' Подробнееоб этомсм. $ 4 настоящейглавы.
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по требованию кредиторов, если втечение трех месяцев после утверждения
ежегодного баланса его члены не покрыли образовавшиеся у него убытки
путем внесения дополнительных взносов (ст. 123.3 ГК).

Независимо от оснований ликвидации учредители (участники) обя-
заны совершить действия по ликвидации юридического лица за счет его
имущества, а при его недостаточности —солидарно за свой счет (п. 2 ст. 62
ГК). При неисполнении или ненадлежащем исполнении ими своих обя-
занностей по ликвидации юридического лица заинтересованные лица
или уполномоченный государственный орган вправе в судебном порядке
потребовать ликвидации юридического лица и назначения для этого арби-
тражного управляющего (п. 5 ст. 62 ГК). При невозможности ликвидации
юридического лица по причине отсутствия средств на расходы, необходи-
мые для ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на учреди-
телей (участников) юридическое лицо подлежит исключению из ЕГРЮЛ
в порядке, установленном законом о регистрации юридических лиц.

8. Процедура ликвидации юридического лица

Поскольку приликвидации юридическоголица невозникаетуни-
версальногоправопреемства,аегоправаи обязанностипрекращаются,
необходимымерыпо защитеинтересовегокредиторов,которыеохва-
тываются специальной процедурой ликвидации.

Прежде всего, учредители (участники) юридического лица или
орган,принявшиерешениеоеголиквидации, сообщаютоб этомв ре-

_ тистрирующий орган для внесения соответствующей записи вЕГРЮЛ
(п. 1 ст. 62 ГК). Одновременно они назначают ликвидационную ко-
миссию(ликвидатора)и устанавливаютпорядок и сроки ликвидации,
соответствующиетребованиямзакона(п. 3ст. 62ГК). С этогомомента
к ликвидационной комиссии переходятполномочия по управлению
деламиликвидируемого юридического лица и она выступаетв суде
отего имени.С моментапринятиярешенияоликвидацииюридическо-
го лицасчитаютсянаступившимии сроки исполненияегообязательств
перед кредиторами (п. 4 ст. 61 ГК).

Ликвидационная комиссия обязанадействоватьдобросовестно
и разумновинтересахликвидируемогоюридическоголица и его кре-
диторов (абз. 1п.4 ст. 62 ГК). Члены ликвидационной комиссии (лик-
видатор) по требованию учредителей (участников) ликвидированного
юридическоголицаилиегокредиторовмогутбытьобязанывозместить
убытки, причиненные ими учредителям (участникам) ликвидирован-
ного юридическоголицаили его кредиторам(п. 2 ст. 64.1ГК).
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На первомэтапе свой работы ликвидационная комиссия принимает
меры по получению дебиторской задолженности (т.е. по удовлетворе-
нию требований ликвидируемого юридического лица к его должникам)
для увеличения имущества, предназначенного для расчетов с креди-
торами, и выявляет его кредиторов, в письменной формеуведомляя их
оликвидацииюридического лица (абз.2 п. [ ст. 63 ГК). Кроме того, она
публикует в средствах массовой информации сообщениео ликвидации
юридического лица с указанием порядка и срока заявления требований
его кредиторами, который не может быть менее двух месяцев (абз. 1
п. 1ст. 63 ГК).

На втором этапе (после истечения указанного срока) ликвидацион-
ная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. В со-
ответствиис абз. | п. 2 ст. 63 ГК в нем должны содержаться сведения о:

‚ составе имущества ликвидируемого юридического лица;
‚ перечне требований, предъявленных к нему кредиторами;
‚ результатах их рассмотрения;
. Перечнетребований, удовлетворенных вступившим в законную

силу решением суда (независимо от того, были ли такие требо-
вания приняты ликвидационной комиссией).

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учреди-
телями (участниками) юридического лица или органом, принявшим
‘решение о ликвидации юридического лица, а в случаях, установлен-
ных законом, —по согласованию с уполномоченным государственным
органом (абз. 2 п. 2 ст. 63 ГК). Например, при ликвидации кредитной
организации промежуточный ликвидационный и ликвидационный
‘балансы утверждаются по согласованию с Банком России (ст. 23 За-
кона о банках и банковской деятельности).

На третьем этапе в соответствии с утвержденным балансом произ-
водятся расчеты с кредиторами ликвидируемого юридического лица.
Их требования удовлетворяются в порядке предусмотренной законом
‘очередности. При этом требования кредиторов каждой очереди удов-
летворяются после полного удовлетворения требований кредиторов
‘предыдущей очереди.

В первуюочередьудовлетворяются требования граждан, перед которыми
ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение
вреда их жизни или здоровью (путем капитализации соответствующих
повременных платежей).

При ликвидации банков, привлекающих средства граждан, в первую
очередь удовлетворяются также требования граждан, являющихся кредито-
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рами банков по договорам банковского вклада и банковского счета (кроме
договоров, связанных с осуществлением ими предпринимательской или
иной профессиональной деятельности), а также требования организации,
осуществляющей обязательное страхование вкладов, и требования Банка
России в связи с осуществлением выплат по вкладам граждан в банках
(абз. 2, бп. 1ст. 64 ГК).

Во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий

и оплате труда граждан, работающих или работавших по трудовым догово-
рам, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной
деятельности (абз.3 п. 1ст. 64 ГК).

В третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам
в бюджет и во внебюджетные фонды (а63.4 п. | ст. 64 ГК).

В четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами.
В пятую очередьудовлетворяются требования кредиторов о возмещении

убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустоек (штрафов, пени),
в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности
по уплате обязательных платежей (аб3. 7 п. 1 ст. 64 ГК).

Особым образом удовлетворяются требования кредиторов по обя-
зательствам, которые обеспечены залогом имущества ликвидируемого
юридического лица, которые удовлетворяются за счет средств, полу-
ченных от продажи предмета залога, преимущественно перед иными
кредиторами.

Но приоритет перед залоговыми кредиторами имеют кредиторы первой

и второй очереди, если их права возникли до заключения договора залога
(п. 2 ст. 64 ГК). Требования кредиторов, не удовлетворенные засчет средств
от продажи предмета залога, удовлетворяются в составе требований кре-
диторовчетвертойочереди(а6з.3 п.2 ст. 64 ГК).

Если денежных средств ликвидируемого юридического лица недо-
статочно для удовлетворения требований кредиторов, продается принад-
лежащее ему иное имущество. Имущество стоимостью более 100тыс. руб.
продается с торгов, а остальное имущество может продаваться без прове-
дения торгов (абз. 1 п. 4 ст. 63 ГК).

В случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование
кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения
ликвидационного баланса вправе обратиться в суд с иском об удовлетво-
рении его требования к ликвидируемому юридическому лицу (п. 1ст. 64.1
ГК). В случае его удовлетворения судом выплата присужденной ему денеж-
ной суммы производится в порядке указанной выше очередности.

Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имуше-
ства юридического лица для удовлетворения всех требований кредиторов

232



Глава5.Юридическиелицакак участникигражданскихправоотношений

либо имеются признаки банкротства юридического лица, она обязана
обратиться в арбитражный суд с заявлением о его банкротстве (аб3.2 п. 4
ст. 62, абз.2 п. 4 ст. 63 ГК). После возбуждения дела о банкротстве юри-
дического лица требования его кредиторов рассматриваются в порядке,
установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Заявление о банкротстве не подается в случаеликвидации юридических
лиц, по обязательствам которых их учредители несут субсидиарную ответ-
ственность (казенные предприятия и учреждения), атакже некоммерческих
организаций, которые в соответствии с законом не могут признаваться
банкротами (п. 1 ст. 65 ГК). При наличии установленной законом суб-
сидиарной ответственности по обязательствам юридического лица и при
недостаточности у него имущества, на которое может быть обращено взы-
скание кредиторов, они вправе обратиться в суд с иском к лицам, несущим
такую ответственность, об удовлетворении оставшейся части требований
за их счет (п. 7 ст. 63 ГК).

При ликвидации юридического лица считаются погашенными следую-
щие требования его кредиторов (п. 5.1 ст. 65 ГК):

1) не удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидиру-
емого юридического лица и имущества лиц, несущих субсидиарную от-
ветственность по таким требованиям, если ликвидируемое юридическое
лицо не может быть признано несостоятельным (банкротом);

2) не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы по та-
ким требованиям не обращались с исками в суд;

3) в удовлетворении которых решением суда кредиторам отказано.

По завершении расчетов с кредиторами наступает завершающий,
четвертый этап работы ликвидационной комиссии, в ходе которого
она составляет ликвидационный баланс. Он утверждается учредите-
лями (участниками) юридического лица или органом, принявшим
решение о его ликвидации, а в случаях, установленных законом,
также по согласованию с уполномоченным государственным органом
(п. б ст. 63 ГК).

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
щество юридического лица либо передается его учредителям-соб-
ственникам (унитарные предприятия и публичные учреждения), либо
участникам ликвидированной коммерческой корпорации, если иное
не предусмотрено законодательством или уставом этого юридиче-
ского лица. При наличии спора между ними относительно того, кому
следует передать вещь, она продается ликвидационной комиссией
с торгов. Имущество ликвидированной некоммерческой организа-
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ции, оставшееся после удовлетворения требований ее кредиторов,
направляется на цели, для достижения которых она была создана,

или на благотворительные цели, если ИНОЙ порядок не установлен.

законом (п. 8 ст. 63 ГК).
Ликвидация юридического лица считается завершенной, а само.

оно —прекратившим существование после внесения сведений об этом.
в ЕГРЮЛ (п. 9 ст. 63 ГК), т.е. после государственной регистрации дан-
ного юридического факта.

Однако практика хозяйственной деятельности показала возможность

обнаружения имущества юридического лица после его исключения из
ЕГРЮЛ. К такому имуществу относятся и права требования ликвидиро-
ванного юридического лица к третьим лицам, в том числе возникшие |
из-за нарушения очередности удовлетворения требований кредиторов,
вследствие которого заинтересованное лицо не получило исполнение
в полном объеме.

В этом случае заинтересованное лицо или уполномоченный государ-
ственный орган в течение пяти лет с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений.
о прекращении юридического лица может обратиться в суд с заявлением.
о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества среди.
лиц, имеющих на это право. Такая процедура назначается при наличии
средств, достаточных для ее осуществления, и возможности распределе-
ния обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц (п. 5.2 ст. 64
ГК). Она осуществляется назначенным судом арбитражным управляющим,
на которого возлагается обязанность распределения обнаруженного иму-
щества (п. 5.2 ст. 64 ГК).

8 4. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц

1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства)

Несостоятельность, или банкротство, —обязательный атрибут то-
варного оборота, неизбежно порождающего для его участников риск
возникновения невозможности своевременного удовлетворения тре-
бований контрагентов (кредиторов). При этом первый же кредитор,
столкнувшийся с такой невозможностью у своего должника, «постара-
ется получить полное удовлетворение при первом признаке опасности,
нисколько не стесняясь судьбой других верителей» (кредиторов, от лат.
сгедеге—верить), и «еслиявляются ещедругие кредиторы, опоздавшие
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со своими требованиями, они найдут лишь разоренное хозяйство,
не способное уже удовлетворить их»'.

Для предупреждения появления преимуществ у первого креди-
тора необходим справедливый порядок равномерного распределения
имущества должника между всеми его кредиторами на случай, когда
обнаружилась его недостаточность для удовлетворения всех требо-
ваний. Поскольку кредиторы такого должника как бы состязаются,
«конкурируют» друг с другом за имущество должника в рамках опре-
деленных законом групп (очередей), порядок распределения и удов-
летворения их требований называется конкурсом, или конкурсным
процессом. Составляющие его правила являются сутью института
несостоятельности (банкротства)*.

Под несостоятельностью (банкротством) юридического лица
понимается признанная арбитражным судом неспособность ор-
ганизации-должника в полном объемеудовлетворить требования _
кредиторов по денежным обязательствам, а также по оплате
труда работников по трудовому договору либо по уплате обяза-
тельных платежей (ст. 2 Закона о банкротстве).

Несостоятельность устанавливается только в судебном порядке -
по решению арбитражного суда, причем банкротами могут быть
признаны как коммерческие, так и некоммерческие организации.
Не могут признаваться банкротами лишь такие юридические лица,
как казенные предприятия и учреждения (поскольку по их долгам
субсидиарную ответственность несут их учредители), политические
партии и религиозные организации (не принимающие активного
участия в гражданском обороте), а также те фонды, для которых эта
льгота специально предусмотрена законом (п. 1 ст. 65 ГК). Кроме
того, государственные (публичные) интересы исключают банкротство
государственных корпораций, государственной и публично-право-
вой компаний.

' Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М.: Статут, 2000. С. 87 (серия «Классика
российской цивилистики»).

? Всовременномроссийскомправепонятия несостоятельностии банкротстварас-
сматриваютсякак тождественные,тогда как в дореволюционномправеони различа-
лись:несостоятельностьюсчиталасьсамапо себенедостаточностьимуществадолжника
дляудовлетворениятребованийкредиторов,а банкротством—умышленноепричине-
ние ущербакредиторампутемнамеренногоуменьшенияилисокрытия имуществане-
состоятельнымдолжником, составляющееуголовноепреступление.
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В основепризнаниядолжниканесостоятельным(банкротом)лежит
критерий его неплатежеспособности, под которым понимается неис-
полнение должником хотя бы части своих денежных обязательств или
обязанностей по уплате обязательных денежных платежей, вызванное
недостаточностью денежных средств. В этих случаях неплатежеспособ-
ность должника предполагается, пока не доказано иное.

Основанием банкротства теоретически может стать и неоплатность
должника, вызванная недостаточностью его имущества —превышением
размера его денежных обязательстви обязанностей по уплате обязательных
платежей общей стоимости его имущества (активов). Представляющийся
на первый взгляд очевидным' критерий неоплатности вдействительности
оказывается практически сложноприменимым и требующим значительного

_ времени для установления реального объема (стоимости) всего имущества
должника. Последний в течение этого времени считается нормальным
участником оборота, вступающим в новые (заведомо неисполнимые для
него) обязательства, а недобросовестный должник может, кроме того,
предпринять различные действия в ущерб кредиторам (по отчуждению
и сокрытию от них остатков своего имущества и т.п.). Более предпочти-
тельным поэтому является критерий неплатежеспособности, позволяющий
быстрее обнаружить неисправного должника и возбудить в его отношении
судебные процедуры банкротства. В настоящее время критерий неоплат-
ности может использоваться лишь для подтверждения нецелесообраз-
ности применения к должнику, в отношении которого возбуждено дело
о банкротстве,реабилитационныхпроцедур(финансовогооздоровления,
внешнего управления или мирового соглашения).

Признаками неплатежеспособности должника, в отношении ко-
торого может быть возбуждено дело о банкротстве, признаются на-
личие у него задолженности по денежным обязательствам и (или)
обязанностям по уплате обязательных платежей либо по оплате труда
работников на сумму не менее 300 тыс. руб., а также трехмесячная
просрочка в исполнении перечисленных обязанностей (ст. 3 и ст. 33
Закона о банкротстве).

' Критерий неоплатностибылиспользованв утратившихсилу первыхроссийских
законах о банкротстве (см.: Закон РФ от 19 ноября 1992 г. № 3929-1 «О несостоятель-
ности (банкротстве) предприятий» // Ведомости СНД и ВСРФ. 1993. № 1. Ст. 6; Феде-
ральныйзаконот 24июня 1999г. №122-ФЗ«Обособенностяхнесостоятельности(банк-
ротства)субъектовестественныхмонополийтопливно-энергетического комплекса»//
СЗРФ. 1999.№26.Ст. 3179).
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Для отдельных категорий должников предусмотрены особые признаки
неплатежеспособности. К примеру, в отношении стратегических органи-
заций и субъектов естественных монополий дело о банкротстве может быть

возбуждено при условии, что сумма их задолженности составляет не менее
1 млн руб., а просрочка в ее уплате —не менеешести месяцев (ст. 190и 197
Закона о банкротстве); размер требований к должнику —сельскохозяй-
ственной организации должен превышать 500 тыс. руб. (ст. 177 Закона
о банкротстве); для возбуждения дела о банкротстве финансовой органи-
зации достаточно, чтобы сумма требований превысила 100 тыс. руб. и эти
требования не были исполнены в течение всего 14дней (ст. 183.16 Закона
о банкротстве).

Для определения наличия признаков банкротства учитываются да-
леко не все гражданско-правовые обязательства. В частности, для этих
целей не могут служить следующие требования: по возмещению вреда
жизни или здоровью граждан; по выплате вознаграждения авторам ре-
зультатов интеллектуальной деятельности; по уплате неустоек (штрафов,
пени) и процентов за просрочку платежа (ст. 395 ГК); по возмещению
убытков в виде упущенной выгоды (ст. 4 Закона о банкротстве). На-
званные требования также не влияют на количество голосов на собрании
кредиторов. Не учитываются при определении банкротства и не могут
служить основанием для участия в деле о банкротстве требования уч-
редителей (участников) должника-корпорации, поскольку они носят
внутрикорпоративный характер и не должны конкурировать с обяза-
тельствами должника перед другими участниками оборота. Учредители
(участники) должника могут претендовать лишь на остаток имущества,
оставшегося после завершения расчетов со всеми кредиторами в рамках
дела о банкротстве.

2. Возбуждение процедуры банкротства
и ееосновные участники

Кредиторы по денежным обязательствам, учитываемым при опре-

делении признаков банкротства (конкурсные кредиторы), вправе ини-
циировать банкротство должника путем подачи в арбитражный суд
заявления о его признании банкротом. Их требования учитываются
как при установлении у должника признаков банкротства, так и при
определении количества голосов каждого из кредиторов на собрании
кредиторов. Кроме того, правом на обращение в арбитражный суд
с заявлением о признании должника банкротом обладают сам долж-
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ник, уполномоченные органы', а также работник (бывший работник)
должника с требованием об оплате труда или о выплате выходного
пособия (ст. 7 Закона о банкротстве).

Должник вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о бан-
кротстве не только при наличии неплатежеспособности, но и в пред-
видении своего банкротства, т.е. при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что он будет не в состоянии исполнить
денежные обязательства или обязанности по уплате налоговых и иных
обязательных платежей, а также требования работников по оплате
труда или выплате выходных пособий (ст. 8 Закона о банкротстве).

В некоторыхслучаяхпредусмотренаобязанностьруководителя(органа)
должника обратиться с заявлением о банкротстве в арбитражный суд (ст. 9
Законао банкротстве).В частности, речьидето ситуациях, когда:

‚ удовлетворениетребований одного или нескольких кредиторов
приводит к невозможности исполнения обязательствпереддру-
гими кредиторами,а также обязанностейпо уплатеобязательных
платежей;

‚ органомдолжника, уполномоченнымна принятиерешенияолик-
видации юридического лица (например, общим собранием), при-
нято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением
о банкротстве;

_». обращениевзысканиянаимуществодолжникасущественноосложнит
илисделаетневозможнойхозяйственнуюдеятельностьдолжника;

‚ имеетсянепогашеннаявтечениеболеечемтрехмесяцевзадолжен-
ность по выплате выходных пособий или оплате труда работников
должника.

Обязанностьпо обращениюв арбитражный судс заявлениемо бан-
кротстве должника установленадля ликвидационнойкомиссии в случае
выявленияеюпризнаковнеплатежеспособностиюридическоголицавпро-
цессееголиквидации.

' Ими являются федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Пра-
вительством РФ на представление в деле о банкротстве требований об уплате обяза-
тельныхплатежейи требованийРФ по денежнымобязательствам,а также органы ис-
полнительной властисубъектовРФ и органы местного самоуправления,уполномо-
ченные представлятьвделео банкротстветребованияпо денежным обязательствам
этих публично-правовых образований. В соответствии с п. 2 постановления Прави-
тельстваРФ от 29мая2004г. № 257«ОбобеспеченииинтересовРоссийской Федера-
ции как кредиторавделео банкротствеи в процедурах,применяемыхв делео банк-
ротстве»(СЗ РФ. 2004.№23.Ст. 2310)таким органомявляетсяФедеральнаяналоговая
службаРФ(ФНСРоссии).
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При неисполнении этой обязанности в трехмесячный срок с момен-
та появления соответствующих обстоятельств руководитель должника
(члены ликвидационной комиссии) может быть привлечен к субсиди-
арной ответственности по обязательствам должника (ст. 61.12 Закона
о банкротстве).

После возбуждения производства по делу о банкротстве должни-
ка (вынесения определения арбитражного суда о принятии заявления
о банкротстве должника) полномочия по управлению должником
(полностью или частично) возлагаются на назначаемого арбитражным
судом арбитражного управляющего (временного управляющего, адми-
нистративного управляющего, внешнего управляющего, конкурсного
управляющего). Им может являться лишь гражданин Российской Фе-
дерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организа-
ций арбитражных управляющих. Объемего правомочий по управлению
организацией-должником и его имуществом зависит от видапроцедуры,
применяемой в деле о банкротстве, для осуществления которой он
назначен арбитражным судом.

Контроль за деятельностью арбитражного управляющего и ходом
всех процедур, применяемых к должнику, осуществляется собранием
кредиторов, участвующих в делео банкротстве, и комитетом кредиторов.
Участниками собрания кредиторов с правом голоса признаются кон-
курсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых
включены в реестр требований кредиторов на дату проведения соот-
ветствующего собрания кредиторов. Каждый из участников собрания
кредиторов обладает числом голосов, пропорциональным размеру его
требований к должнику в общей сумме требований по денежным обяза-
тельствам и обязательным платежам, включенным в реестртребований
кредиторов. Собрание правомочно, если на нем присутствуют кон-
курсные кредиторы и уполномоченные органы, которым принадлежит
болееполовины от общего числа голосов, исходя из суммы требований,
включенных в реестр требований кредиторов.

В собрании кредиторов могут также участвовать (но безправа голо-
са) представитель работников должника; представитель учредителей
(участников) должника; представитель саморегулируемой организа-
ции, членом которой является арбитражный управляющий, утверж-
денный вделе о банкротстве; представитель федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего контроль (надзор) задеятель-
ностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
(ст. 12Закона о банкротстве).
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Для осуществления оперативного контроля задействиями арбитраж-
ного управляющего собранием кредиторов может быть избран (а если
число конкурсных кредиторов более 50 —избирается в обязательном
порядке) комитет кредиторов в количестве не менее трех и не более
11человек (ст. 17Закона о банкротстве).

При рассмотрении дела о банкротстве должника —юридического
лица применяются следующие процедуры(ст. 27 Закона о банкротстве):

‚ наблюдение (при котором судом назначается временный управ-
ляющий);
финансовое оздоровление (при котором судом назначается ад-
министративный управляющий);

‚ внешнее управление (при котором судом назначается внешний
управляющий);

» конкурсное производство (при котором судом назначается кон-
курсныйуправляющий);

‚ мировое соглашение.

В связи с пандемией коронавируса в текст Закона о банкротстве
была внесена новая статья 9.1 (Федеральный закон от 4 апреля 2020 г.
№ 98-ФЗ), согласно которой Правительство РФ было наделено правом
вводить на определенный срок мораторий на возбуждение дел о бан-
кротстве по заявлениямкредиторов. При этом в соответствующем акте
Правительства РФ могут быть указаны отдельные виды экономической
деятельности,атакже отдельныекатегории лиц или их перечень,на ко-
торых распространяется действие моратория. Заявления кредиторов
о признании должника банкротом в отношении таких лиц, поданные
варбитражныйсудвпериоддействияморатория,подлежатвозвращению
без рассмотрения. Правда,любое лицо, на которое распространяется
действие моратория, вправе заявить об отказе от применения в отно-
шении него моратория.

3. Наблюдение

Наблюдение—процедура, применяемаяв делео банкротстве в целях
обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа
его финансового состояния, формирования реестра требований кре-
диторов и проведения первого собрания кредиторов для определения
дальнейшей судьбы должника. Оно вводится арбитражным судом по
результатам проверки обоснованности заявления о признании долж-
ника банкротом.
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Конечная цельданной процедуры состоит в том, чтобы определить
финансовое состояние должника с точки зрения возможности восста-
новления его платежеспособности путем применения реабилитацион-
ных процедур либо отсутствия такой возможности и необходимости
введения конкурсного производства непосредственно после наблю-
дения без каких-либо реабилитационных процедур. Именно об этом
временный управляющий, назначенный арбитражным судом для про-
ведения процедуры наблюдения, должен сообщить первому собранию
кредиторов, участниками которого являются конкурсные кредиторы
и уполномоченные органы, чьи требования признаны арбитражным
судом обоснованными и включены в реестр требований кредиторов
(ст. 72 Закона о банкротстве).

В ходе процедуры наблюдения органы управления должника, вклю-
чая его руководителя, сохраняют свои полномочия, но осуществля-
ют их с некоторыми ограничениями. В частности, только с согласия
временного управляющего могут заключаться и исполняться сделки,
связанные с:

‚ получением и выдачей займов (кредитов);
. выдачей гарантий и поручительств;
» уступкой прав (требований) и переводом долга;
‚ учреждением доверительного управления имуществом долж-

ника;
‚ приобретением или возможностью отчуждения прямо или кос-

венно имущества балансовой стоимостью более 5% стоимости
активов должника.

В соответствии со ст. 64 Закона о банкротстве органы должника
лишены права принимать решения:

. 0 реорганизации или ликвидации должника;

. осоздании им юридических лиц либо о его участии в иных юри-
дических лицах;

. осоздании филиалов или представительств;
‚ 0 выплате дивидендов или распределении прибыли между уч-

редителями (участниками) должника;
. оразмещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
. о выходе учредителей (участников) из состава должника;
. обучастии должника в ассоциациях (союзах) и иных объедине-

ниях юридических лиц;
‚ озаключении договоров простого товарищества.
По результатам проведения процедуры наблюдения и на основе

решения первого собрания кредиторов арбитражный суд выносит

—-
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определение об использовании одной из реабилитационных процедур
(введение финансового оздоровления, внешнего управления либо
об утверждении мирового соглашения и о прекращении производства
по делу о банкротстве должника) или о признании должника банкро-
том и об открытии конкурсного производства.

и
4. Реабилитационныепроцедуры

При их рассмотрении следуетучитывать, что кредиторы заинтере-
сованы не столько в банкротстве должника, влекущем его ликвидацию,
сколько в максимальном удовлетворении своих требований. Этому
служат три реабилитационные процедуры, призванные способствовать
восстановлению платежеспособности должника:

1) финансовое оздоровление;
2) внешнее управление;
3) мировое соглашение.
Лишь в случаях нецелесообразности и невозможности их приме-

нения используется конкурсное производство.
1. Финансовое оздоровление — процедура, применяемая в деле

о банкротстве в целях восстановления платежеспособности должника
и осуществления расчетов с кредиторами в соответствии с графиком
погашениязадолженности.Она может быть введенаарбитражным судом
по инициативе учредителей (участников) должника или третьих лиц,
которые в этих целях должны обратиться с ходатайством о введении
указанной процедуры к первому собранию кредиторов.

Учредители (участники) должника должны представить ему план
финансового оздоровлениядолжника, график погашения задолженно-
сти, протокол общего собрания учредителей (участников) должника,
атакже перечень учредителей (участников), голосовавших за обраще-
ние к первому собранию кредиторов с ходатайством о введении финан-
сового оздоровления. Они могут также предложить первому собранию
кредиторов представить способ обеспечения исполнения должником
его обязательствв соответствии с графиком погашения задолженности.
Иные (третьи) лица, обращающиеся к первому собранию кредиторов
с ходатайством о введении финансового оздоровления, обязаны при-
ложить к нему график погашения задолженности, а также документы,
подтверждающие наличие обеспечения исполнения должником ука-
занного графика (залог, поручительство, независимая гарантия).

Финансовое оздоровление может быть введено арбитражным су-
дом и в том случае, если первое собрание кредиторов проголосует
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за обращение в арбитражный суд с ходатайством о введении внешнего
управления или о признании должника банкротом и об открытии кон-
курсного производства.Для этого лица, заявляющие ходатайство о пере-
ходе к финансовому оздоровлению, должны предоставить банковскую
гарантиюв обеспечениеисполнения должником своих обязательств
в соответствии с графиком погашения задолженности (п. 2 и Зст. 75
Закона о банкротстве).

Организация и проведение процедуры финансового оздоровления
возлагаются на административного управляющего, полномочия которо-
го во многом схожи с полномочиями, осуществляемыми временным
управляющим в период наблюдения. Вместе с тем административный
управляющий выполняет и ряд специфических функций, характерных
для финансового оздоровления. В частности, он обязан:

‚ рассматривать отчеты должника о ходе выполнения плана фи-
нансового оздоровления и графика погашения задолженности
и представлять собранию кредиторов соответствующую инфор-
мацию;

. осуществлять контроль за выполнением должником текущих
требований кредиторов;

‚ вслучае неисполнения должником обязательств в соответствии
с графиком погашения задолженности требовать от лиц, предо-
ставивших обеспечение указанных обязательств, исполнения их
обязанностей, вытекающих из такого обеспечения (ст. 82 и 83
Закона о банкротстве).

Существо процедуры финансового оздоровления и ее практиче-
ский смысл заключаются в том, что в течение этой процедуры (мак-
симальный срок —два года) должник производит расчеты со всеми
кредиторами в соответствии с графиком погашения задолженности,
который должен предусматривать погашение всех требований креди-
торов, включенных в реестр требований кредиторов, не позднее чем
за месяц до истечения срока финансового оздоровления (ст. 84 За-
кона о банкротстве). Таким образом, в случае введения финансового
оздоровления шансы кредиторов на удовлетворение их требований
значительно повышаются, поскольку на случай срыва графика по-
гашения задолженности предусмотрен упрощенный порядок погаше-
ния требований кредиторов лицами, предоставившими обеспечение
исполнения должником обязательств (ст. 89 Закона о банкротстве).

2. Внешнееуправление—процедура, применяемая в делео банкрот-
стве в целях восстановления платежеспособности должника, прекра-
щения производства по делу о банкротстве и сохранения должника
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в качестве нормального (платежеспособного) участника имуществен-
ного оборота. Оно вводится арбитражным судом на основании решения
собрания кредиторов. Но если первым собранием кредиторов принято
решение об обращении в арбитражный суд с ходатайством о признании.
должника банкротом либо не принято решение о применении к долж-
нику одной из реабилитационных процедур, арбитражный суд вправе
ввести внешнее управление при наличии достаточных оснований пред-
полагать возможность восстановления платежеспособности должника
(ст. 75 Закона о банкротстве). Внешнее управление вводится на срок
до 18 месяцев, который может быть продлен еще на шесть месяцев.
Таким образом, как и в случае с финансовым оздоровлением, макси-
мальный срок внешнего управления составляет два года.

Для организации и проведения внешнего управления арбитражным
судом утверждается внешний управляющий, статус которого значитель-
но отличается от положения временного управляющего (при процедуре
наблюдения) и административного управляющего (при процедуре
финансового оздоровления). Важное последствие введения внеш-
него управления состоит в том, что полномочия руководителя и дру-
гих органов должника переходят к внешнему управляющему, который
в силу этого должен сочетать исполнение обязанностей по проведению
внешнего управления с функциями руководителя и других органов.
должника по оперативному управлению деятельностью должника
(при этом он не может выходить зарамки целей внешнего управления,
предусмотренных Законом о банкротстве). Иные органы должника

_(общее собрание, совет директоров и др.) в течение всего периода
внешнего управления не вправе (за некоторыми исключениями, пред-
усмотренными Законом о банкротстве) принимать какие-либо реше-
ния и совершать действия в отношении должника и его имущества.
Ведь их полномочия переходят к внешнему управляющему и им же
осуществляются самостоятельно, а в отдельных случаях —с согласия.
собрания или комитета кредиторов (например, крупные сделки и сдел-
ки с заинтересованностью).

В течение первого месяца после своего утверждения арбитраж-
ным судом внешний управляющий обязан разработать и предста-
вить на утверждение собранию кредиторов план внешнего управления,
предусматривающий меры по восстановлению платежеспособности.
должника. В их числе могут быть, в частности, предусмотрены: пере-
профилирование производства; закрытие нерентабельных производств;
взыскание дебиторской задолженности; продажа предприятия или.

части имущества должника; уступка прав (требований) должника.
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Некоторые из них могут быть включены в план внешнего управления
лишь с согласия органов должника. Например, продажа предприя-
тия как имущественного комплекса допустима лишь на основании
решения общего собрания или совета директоров, уполномоченных
принимать решение о заключении крупных сделок должника.

Увеличениеуставного капитала путем размещениядополнительных
обыкновенныхакций можетбытьвключенособраниемкредитороввплан
внешнегоуправленияисключительнопо ходатайствуоргановдолжника -
акционерного общества. При этом должна быть обеспечена защита прав
и законных интересовакционеровдолжника. Им, вчастности,предостав-
лено преимущественноеправона приобретениетаких акций, размещае-
мых по закрытой подписке. Оно может быть реализованоакционерами
в течение 45 дней с момента начала размещения указанных акций (ст. 114
Законао банкротстве).

Вчисломерпо восстановлениюплатежеспособностидолжника, вклю-
чаемыхсобранием кредиторов в план внешнего управления на основе
решения органов должника, входит замещение активов должника (ст. 115
Законао банкротстве).Оноосуществляетсяпутемсозданиянабазеимуще-
ствадолжника одного или нескольких акционерныхобществ,учредителем
которых становитсядолжник влицевнешнегоуправляющего.В качестве
еговкладавуставныйкапиталвновьсоздаваемогоакционерногообщества
вносится всеимущество, входившеев составимущественногокомплек-
са (предприятия) должника. В результатеэтого происходит«замещение
активов»должника акциями вновь созданного акционерного общества,
которыевключаютсявсоставимуществадолжника и могутбытьпроданы
на открытых торгах с цельюполученияденежныхсредствдляпогашения
требованийкредиторов.Однакоуказаннаямераврядли можетсчитаться
однимиз способоввосстановленияплатежеспособностидолжника. Ееис-
пользованиеможетспособствоватьсохранениюбизнесадолжникаи рабо-
чих мест,но несамогодолжника как участника имущественногооборота.

Осуществлению плана внешнего управления во многом способству-
ет введение на весь срок этой процедуры моратория на удовлетворение
требований кредиторов. Действие моратория распространяется на тре-
бования кредиторов по денежным обязательствам (за исключением
требований о взыскании задолженности по заработной плате; выплате
вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан), атакже
на требования уполномоченных органов об уплате налоговых и иных
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обязательных платежей, возникших до возбуждения делао банкротстве
должника.

В результате осуществления плана внешнего управления должна
быть налажена нормальная текущая деятельность должника, исклю-
чающая в ближайшем будущем появление у него признаков неплате-
жеспособности, а также накоплены денежные средства для погашения

всех требований, включенных в реестр требований кредиторов. Если
внешнему управляющему удаетсядостичь этой цели, арбитражный суд
прекращаетпроизводство по делу о банкротстве, адолжник продолжает
свою деятельность в качестве участника имущественного оборота.

3. Мировое соглашение—процедура, применяемаяв делео банкрот-
стве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения производ-
ства по делуо банкротстве на основании соглашения между должником
и его кредиторами. Содержание мирового соглашения составляют
условия о порядке и сроках исполнения обязательств должником.
Обычно имеется в виду предоставление должнику отсрочки в испол-
нении обязательств и скидки с долгов. Допускается участие в мировом
соглашении третьих лиц, принимающих на себя права и обязанности,
предусмотренные мировым соглашением, либо предоставляющих обе-
спечение (гарантия, поручительствои т.п.) исполнения должником его
условий, если это не нарушает прав и законных интересов кредиторов
должника.

Решение о заключении мирового соглашения со стороны конкурс-
ных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием

_кредиторовбольшинством голосов и если за него проголосовали всекре-
диторы по обязательствам,обеспеченным залогомимуществадолжника.
Мировое соглашение вступаетв силу для всехего участников (должника,
конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и третьих лиц) по-
слеегоутвержденияарбитражнымсудом(ст. 150Законао банкротстве).
Арбитражный суд утверждает мировое соглашение при условии, что
должником погашены требования кредиторов первойи второй очереди.
Утверждение мирового соглашения арбитражным судом является осно-
ванием для прекращения производства по делу о банкротстве.

В дальнейшем должник обязан производить расчеты с кредитора-
ми и уполномоченными органами в порядке и на условиях мирового.
соглашения. В случае его неисполнения должником кредиторы вправе
обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве,
для получения исполнительноголиста по взысканию с должника задол-
женности по требованиям, предусмотренным мировым соглашением
(ст.167Законао банкротстве).
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5. Конкурсное производство

Конкурсное производство —процедура, применяемая в делео банк-
ротстве к должнику, признанному банкротом, в целяхсоразмерно-
го удовлетворениятребований кредиторов и прекращения соответ-
ствующего юридическоголица. Она вводитсянаосновании решения
‘арбитражного судао признании должника банкротом и открытии
конкурсного производстванасрок до шестимесяцев,которыйможет
‘быть продлен еще на шесть месяцев (ст. 124Закона о банкротстве).

Открытие конкурсного производства в соответствии со ст. 126Зако-
на обанкротствевлечет,вчастности,следующиеправовыепоследствия:

срок исполнения возникших до этого момента денежных обяза-
тельств и обязанностей по уплате обязательных платежей долж-
ника считается наступившим;
все требования кредиторов и уполномоченных органов (за ис-
ключением текущих платежей, а также требований о признании _
правасобственности и об истребовании имущества из чужого не-
законного владения, о признании ничтожных сделок недействи-
тельными и о применении последствий их недействительности)
могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства
в рамках дела о банкротстве должника;
прекращается исполнение по исполнительным документам, ко-
торые должны быть переданы судебными приставами-испол-
нителями конкурсному управляющему;
снимаются ранее наложенные аресты на имущество и иные огра-
ничения распоряжения имуществом должника, а наложение
новых арестов и ограничений на распоряжение его имуществом
не допускается;
прекращается начисление процентов, неустоек (штрафов, пени)
и иных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежных обязательств и обязательных платежей, а на конкурс-
ные требования начисляются проценты в размере ключевой став-
ки Банка России в порядке их индексации, которые подлежат
выплате при фактических расчетах с кредиторами.

С этогожемоментапрекращаютсяполномочияруководителяи иных
органовдолжника (еслиэтонебылосделаноранее,всвязис введени-
ем внешнегоуправления).Для организации и проведенияпроцедуры
конкурсного производстваарбитражнымсудомутверждаетсяконкурс-
ный управляющий,к которому (как и в случаес внешним управляю-
щим) переходятполномочияруководителяи иных органовдолжника.
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Конкурсный управляющий, в частности, вправе распоряжаться иму-
ществом должника, увольнять его работников, выступать от имени
должника в судеи т.д. Главная задача конкурсного управляющего
состоит в собирании и последующей продаже имущества должника
с тем, чтобы за счет вырученных сумм обеспечить погашение (хотя бы
частичное) требований кредиторов.

Все имущество должника, имеющееся на дату открытия конкурс-
ного производства и выявленное (возвращенное должнику) в ходе
конкурсного производства, составляет конкурсную массу. Не позднее
трех месяцев с даты введения конкурсного производства конкурсный
управляющий обязан провести инвентаризацию имущества должника
и опубликовать еерезультаты в Едином федеральном реестресведений
о банкротстве. После этого он должен разработать и представить на ут-
верждение собрания кредиторов свои предложения о порядке продажи
имуществадолжника. Собрание (комитет) кредиторов вправе утвердить
иной порядок продажи имущества должника, нежели предложенный
конкурсным управляющим. После утверждения порядка, сроков и ус-
ловий продажи имущества должника, составляющего конкурсную
массу, конкурсный управляющий приступает к его продаже путем
организации открытых торгов в форме аукциона (в настоящее время
имущество должников-банкротов реализуется на торгах, проводимых
в электронной форме).

Для некоторых видов имущества установлен особый правовой режим
их реализации. Речь идет о социально значимых объектах (дошкольных,
иных образовательных и лечебных учреждениях, спортивных сооружениях
ит.п.), объектах культурного наследия народов Российской Федерации,
а также об объектах коммунальной инфраструктуры. Их продажа должна
осуществляться путем проведения торгов вформеконкурса, необходимыми
условиями которого являются обязательствапокупателей обеспечивать над-
лежащее содержание и использование указанных объектов в соответствии
с их целевым назначением. Для этого с покупателями (с победителем кон-
курса) наряду с договором купли-продажи органом местного самоуправ-
ления заключается отдельное соглашение об исполнении условий конкурса.
В случае его нарушения по заявлению органа местного самоуправления
как данное соглашение, так и договор купли-продажи подлежат растор-
жению, а приобретенный покупателем объект —передаче в собственность
муниципального образования. Денежные средства, выплаченные по дого-
вору купли-продажи, возмещаются покупателю за счет местного бюджета
(ст. 132Закона о банкротстве). Имевшийся во владении должника жилищ-
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ный фондсоциального использования (подп. 1п. 3 ст. 19ЖК) не включается
в конкурсную массу и не подлежит продаже, а передается его публичному
собственнику без каких-либо дополнительных условий.

Установлен также особый порядок продажи имущества должника,
являющегося предметом залога, и погашения обязательств должника,
обеспеченных залогом, перед кредитором-залогодержателем (ст. 18.1и 138
Закона о банкротстве). |

Увеличению конкурсной массы, а следовательно, и повышению
шансов погашения задолженности перед кредиторами может спо-
собствовать оспаривание сделок, совершенных должником незадолго
до возбуждения дела о его банкротстве. В этих целях правила об ос-
нованиях и о последствиях недействительности сделок могут при-
меняться не только к гражданско-правовым сделкам, но, по сути,
к любым действиям должника, направленным на уменьшение его
имущества. Например, в таком порядке могут быть оспорены дей-
ствия должника, совершенные в соответствии с трудовым, налого-
вым, таможенным, процессуальным законодательством: приказы
об увеличении заработной платы, о выплате премии или выходного
пособия; перечисление в бюджет задолженности по налогу; действия
по исполнению судебного акта. Предусмотрены и специальные ос-
нования недействительности таких «сделок» (ст. 61.2 и 61.3 Закона
о банкротстве)'.

Другим эффективным способом пополнения конкурсной массы яв-
ляетсяпривлечениелиц, контролирующихдолжника, к субсидиарнойот-
ветственностипо его обязательствам.В этих целяхпод контролирующим
должника лицомпонимается физическое или юридическое лицо, име-
ющееправодаватьобязательныедля исполнения должником указания
или возможность иным образомопределятьего действия, в том числе
по совершениюсделоки определениюих условий.К ним также относят-
сялица, имевшиетакое правонеболеечемзатри года,предшествующих
возникновению признаков банкротства, либо после их возникновения
до принятия арбитражнымсудомзаявленияо признаниидолжника банк-
ротом. Контролирующими должника лицами, согласно ст. 61.10 Закона
о банкротстве,во всяком случаепредполагаютсяследующие:

' См.: ПостановлениеПленумаВысшегоАрбитражногоСудаРФот23декабря2010г.
№ 63 «Онекоторых вопросах,связанныхс применениемглавыШ.1 Федеральногоза-
кона «О несостоятельности (банкротстве)»» // Вестник ВАС РФ. 2011. № 3.
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. руководитель должника; управляющая организация должника; член
исполнительного органа должника; ликвидатор и член ликвидаци-
онной комиссии;

‚ Лицо, имеющее (имевшее) право самостоятельно либо совместно

с заинтересованными лицами распоряжаться 50 и более процен-
тами голосующих акций акционерного общества или более чем
половинной долей уставного капитала общества с ограниченной

ответственностью либо имевшее право назначать (избирать) руко-
водителя должника;

‚ ЛИЦО,извлекавшее выгоду из незаконного или недобросовестного
поведения иных лиц, контролирующих должника.

В настоящее время привлечение к субсидиарной ответственности лиц,
контролирующих должника, широко применяется в судебной практике
при рассмотрении дел о банкротстве".

Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника,
и иные денежные поступления в период конкурсного производства
должны использоваться конкурсным управляющим для погашения
задолженности должника. При этом расчеты с кредиторами, уполно-
моченными органами и работниками должника конкурсный управляю-
щий обязан осуществлять в соответствии с определенной очередностью
и в порядке, предусмотренными ст. 134и 142Закона о банкротстве.

Прежде чем приступить к расчетам по требованиям, включенным вре-
естр требований кредиторов, конкурсный управляющий должен погасить
задолженность перед кредиторами по текущим платежам. Под ними по-
нимаются возникшие после возбуждения дела о банкротстве должника
денежные обязательства, обязанности по уплате обязательных платежей,
а также требования работников по оплате труда или выплате выходных
пособий. Указанные требования не включаются в реестр требований кре-
диторов и подлежат удовлетворению преимущественно передконкурсными
требованиями, включенными в реестр. Требования по текущим платежам
удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередьудовлетворяются требования по текущим платежам,
связанным с судебными расходами по делу о банкротстве, выплатой воз-
награждения арбитражному управляющему и привлеченным им во испол-
нение своих обязанностей лицам, когда это было обязательным;

' См.: ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 21декабря 2017 г. №53
«Онекоторых вопросах,связанныхс привлечениемконтролирующих должника лиц
к ответственностиприбанкротстве»// БюллетеньВерховногоСудаРФ.2018.№3.
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во вторую очередьпогашается задолженность перед работниками долж-
ника по оплате труда и выплате выходных пособий, образовавшаяся после
возбуждения дела о банкротстве;

в третью очередь производятся расчеты по оплате деятельности лиц, |
привлеченных арбитражным управляющим по его инициативе;

в четвертую очередьпогашается задолженность по коммунальным пла-
тежам, энергоснабжению и иным эксплуатационным платежам;

в пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим пла-
тежам.

После погашения задолженности по текущим платежам конкурс-
ный управляющий должен перейти к удовлетворению требований,
включенных в реестр требований кредиторов. Погашение указанных
требований производится в следующей очередности:

в первую очередьудовлетворяются требования граждан, перед ко-
торыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни
‘или здоровью (путем капитализации соответствующих повременных
платежей до достижения потерпевшим возраста 70 лет, но не менее
чем за 10лет);

во вторую очередь погашается задолженность перед работника-
ми должника по оплате труда и выплате выходных пособий, а также
по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной
деятельности;

в третью очередьудовлетворяются все иные требования.

Особым образом регулируется порядок удовлетворения требований
кредиторов по обязательствам, обеспеченнымзалогом имущества должника
(ст. 138Закона о банкротстве). Средства, вырученные от реализации пред-
мета залога, распределяются следующим образом:

. 70% отвырученной суммы идут на погашение требований кредитора
по обязательству, обеспеченному залогом имущества должника
(если таким кредитором является кредитная организация, —80%);

‚. 20% от суммы, вырученной от реализации предмета залога, на-
правляется на погашение требований кредиторов первой и второй
очереди в случае недостаточности иного имущества должника для
погашения указанных требований;

‚ оставшиеся 10% используются для погашения судебных расходов,
расходов по выплате вознаграждения арбитражного управляющего
и оплате деятельности лиц, привлеченных им для исполнения своих
обязанностей.
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Эти правила не распространяются на требования кредиторов и упол-
номоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кре-
диторов, т.е. после истечения двухмесячного срока со дня опубликования
информации о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства (так называемые опоздавшие требования). Такие требования
могут быть удовлетворены лишь за счет имущества должника, оставшегося
после погашения всех требований кредиторов, включенных в реестр тре-
бований кредиторов (п. 4 ст. 142Закона о банкротстве).

После завершения расчетов с кредиторами должника конкурсный
управляющий должен представить отчет о результатах конкурсного
производства арбитражному суду, который выносит определениео за-
вершении конкурсного производства. Указанное определение арби-
тражного суда является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи
о прекращении должника (ст. 149Закона о банкротстве).

6.Упрощенные процедуры банкротства

Упрощенные процедурыбанкротства (ст. 224—230Закона о банкрот-
стве) применяются, когда дело о банкротстве возбуждается в отноше-
нии ликвидируемыхили отсутствующихдолжников.

Под ликвидируемымдолжником понимается юридическое лицо,
вотношении которого принято решениео еголиквидации и создана
ликвидационная комиссия (назначен ликвидатор), к которой пере-
ходит управлениеделамиюридического лица. Оно становится сво-
еобразной «точкой невозврата» данного юридического лица к пред-
принимательской или иной деятельности в качестве нормального
участника имущественного оборота. Поэтому в случае банкротства
такого юридического лица применениек нему правило каких-либо
реабилитационных процедурах теряет практический смысл.

Дело о банкротстве ликвидируемого должника может быть возбуждено
по заявлению самого должника в лице ликвидационной комиссии (лик-
видатора), установившей в ходе ликвидации юридического лица, что его
имущества недостаточно для погашения обязательств перед всеми его кре-
диторами. В этом случае ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана
обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника под

_ страхом привлечения членов ликвидационной комиссии (ликвидатора)
_ ксубсидиарной ответственности по обязательствам должника (ст. 9 и 224

Закона о банкротстве). Правила о банкротстве ликвидируемого должни-
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ка применяются и во всех иных случаях, когда в роли должника по делу
о банкротстве (в том числе возбужденному по заявлению кредитора, упол-
номоченного органа или работника должника) выступает юридическое
лицо, в отношении которого принято решение о ликвидации и создана
ликвидационная комиссия (назначен ликвидатор).

Основнаяособенностьупрощенной процедурыбанкротствалик-
видируемогодолжника состоит в том, что уже в первом заседании
арбитражногосудапринимаетсярешениео признании егобанкротом
и об открытии конкурсного производства. Процедуры наблюдения, фи-
нансовогооздоровления,внешнего управленияв делео банкротстве
ликвидируемого должника не подлежат применению (ст. 225 Закона
о банкротстве).

Под отсутствующимдолжником понимается юридическое лицо,
фактическипрекратившеесвоюдеятельность,руководителькоторого
отсутствуети установитьегоместонахождениенепредставляетсявоз-
можным (ст. 227 Закона о банкротстве).

Заявлениео признании отсутствующего должника банкротом может
быть подано в арбитражный суд кредитором или уполномоченным
органом независимоот размеракредиторской задолженности. Как
и вслучаесликвидируемымдолжником, арбитражныйсудпринимает
решениео признании отсутствующегодолжника банкротоми об от-
крытии конкурсногопроизводства;наблюдениеи реабилитационные
процедурыв делео банкротствеотсутствующегодолжника не приме-
няются. Однако при обнаружении имуществаотсутствующего должника,
достаточногодляпокрытия судебныхрасходовподелуо банкротстве,
арбитражный суд по ходатайству конкурсного управляющего выно-
сит определениео прекращении упрощенной процедурыи переходе
к обычным процедурам банкротства (ст. 228 Закона о банкротстве).

В тексте Закона о банкротстве (ст. 230) до сих пор сохраняется норма,
допускающая применение правил о банкротстве отсутствующего долж-
ника к недействующим юридическим лицам. Между тем еще в 2005 г. Закон
о регистрации юридических лиц был дополнен ст. 21.1, предусмотревшей
исключение таких юридических лиц из государственного реестра по ре-
шению регистрирующего органа, т.е. вадминистративном (внесудебном)
порядке. Данное обстоятельство в свое время вызвало немалые проблемы
в судебно-арбитражной практике. Они были связаныс тем, что налоговые
органы вместо планомерной работы по очистке реестра от недействующих
юридических лиц по-прежнему передавали на рассмотрение арбитражных
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судов многие тысячи заявлений о банкротстве недействующих юридиче-
ских лиц в качестве отсутствующих должников'. В настоящее время по-
рядок прекращения недействующих юридических лиц прямо установлен
ст. 64.2 ГК.

7. Особенности банкротства отдельных
категорий должников

ВЗаконеобанкротствесодержатсямногочисленныеправила,уста-
навливающиеособенностинесостоятельности(банкротства)отдель-
ных категорийюридическихлиц.

В их численаходятся:
Градообразующие и сельскохозяйственныеорганизации;
+’ кредитные и иные финансовыеорганизации (страховыеорга-

низации; профессиональныеучастники рынка ценных бумаг;
негосударственныепенсионныефонды; управляющиекомпа-
нии инвестиционныхфондов,паевыхинвестиционныхфондов
и негосударственныхпенсионных фондов);

‚ клиринговые организации;
‚ организаторыторговли;
‚ кредитныепотребительскиекооперативы;
‚ микрофинансовые организации;
» стратегическиеорганизации;
. субъекты естественных монополий;
. организации, выступающиев ролизастройщиков.
Специальные нормы об их банкротстве имеют приоритет в примене-

ниипо отношению к общим положениямо банкротствеюридических
лиц, которыеподлежатприменениюв субсидиарномпорядке,т.е.лишь
при отсутствии специального регулирования в правилах об особен-
ностях банкротства отдельных категорий должников (ст. 168 Закона
о банкротстве).

При этомзаконодательнепридерживаетсякакой-либоединойсистемы:
_ дляразных категорий должников соответствующиеособенности можно

обнаружить применительно к различным элементам правоотношений несо-
стоятельности (банкротства). Так, особым образом регулируются признаки

' См.: Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 декабря
2006г. №67 «Онекоторыхвопросахпрактики примененияположений законодатель-
ствао банкротствеотсутствующихдолжников и прекращениинедействующихюриди-
ческих лиц»// Вестник ВАС РФ. 2007.№2.
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неплатежеспособности в отношении сельскохозяйственной организации,
совокупные требования кредиторов к которой должны составлять не менее
500тыс. руб. (ст. 177Закона о банкротстве). Для возбуждения производства
по делу о банкротстве стратегической организации или субъекта естествен-
ной монополии задолженность перед кредитором или уполномоченным
органом, инициирующим дело о банкротстве, должна превысить 1 млн
руб., а просрочка вее погашении —6 месяцев (ст. 190 и 197Закона о бан-
кротстве). Банки и иные кредитные организации считаются неплатеже-
способными, если денежные обязательства и обязанности по уплате обя-
зательных платежей не исполнены ими в течение 14дней с момента, когда
они должны были быть исполнены (ст. 189.8Закона о банкротстве). В то же
время к градообразующим организациям в силу отсутствия специальных
правил применяются общие положения о признаках неплатежеспособности
(денежный долг в 300 тыс. руб. и трехмесячная просрочка в его уплате).

В отношении некоторых категорий должников предусмотрена не-
обходимость соблюдения дополнительных условий для возбуждения про-
изводства по делу о банкротстве. Например, заявление кредитора о при-
знании банкротом должника —субъекта естественной монополии может
быть принято арбитражным судом к производству, если соответствующее
требование подтверждено не только судебным актом, вступившим в за-

конную силу, но и исполнительным документом, а также доказатель-
ствами того, что он не мог быть исполнен путем обращения взыскания

на имущество должника (ст. 197 Закона о банкротстве). Право на обра-
щение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной органи-
зации банкротом возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного
органа или ее работника лишь после отзыва Банком России у кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций (ст. 189.61
Закона о банкротстве).

Правила об особенностях банкротства могут касаться видов и порядка
введенияпроцедурбанкротства по делам о банкротстве отдельных категорий
должников. Так, при банкротстве финансовой организации не подлежат
применению процедуры финансового оздоровления и внешнего управления
(ст. 183.17Закона о банкротстве), а по делу о банкротстве кредитной орга-
низации может применяться только процедура конкурсного производства
(ст. 189.13Закона о банкротстве). По делу о банкротстве градообразующей
организации, несмотря на решение первого собрания кредиторов об обра-
щении варбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом
и об открытии конкурсного производства, арбитражный суд может ввести
процедуру внешнего управления под поручительство соответствующего
публично-правового образования (ст. 171Закона о банкротстве).
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В некоторых случаях особенности банкротства затрагивают очередность.
и порядок удовлетворения требований в ходе конкурсного производства.
К примеру, при банкротстве кредитной организации в состав первой оче-

редидополнительно включаются требования физических лиц, являющихся.
кредиторами кредитной организации по договорам банковского вклада.
и банковского счета, а также требования физических лиц —владельцев.
сберегательных сертификатов данной кредитной организации (ст. 189.92.
Закона о банкротстве). По делу о банкротстве должника-застройщика
в составе третьей очереди требований кредиторов подлежат преимуще-
ственному удовлетворению денежные требования граждан —участников.
строительства, в том числе требования о возмещении убытков, причинен-
ных в результате нарушения застройщиком своих обязательств (ст. 201.9.
Закона о банкротстве).
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Глава 6

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

$ 1. Общие положения о коммерческих корпорациях. —$ 2. Юридическая
личность хозяйственных товариществ. —$ 3. Юридическая личность хозяй-
ственных обществ. —$ 4.Юридическая личность производственных коопера-
тивов. —5 5. Юридическаяличность некоммерческих корпораций. —56. Юри-
дическаяличностьунитарныхорганизаций.

5 1. Общие положения о коммерческих корпорациях

1. Понятие и основные виды коммерческих корпораций

Коммерческими корпорациями являются коммерческиеорганизации
‘корпоративного типа, исчерпывающий перечень закреплен п.2 ст. 50
ип. 1ст. 65.1 ГК. Основную роль среди них играют хозяйственные
‘общества—акционерные(вразличныхразновидностях)и с ограничен-
ной ответственностью. Наряду с ними к этому виду юридических лиц
‘относятся имеющие небольшое экономическое значение хозяйствен-
ные товарищества и хозяйственные партнерства, а также крестьянские
фермерские хозяйства, признанные юридическими лицами, и произ-
водственные кооперативы, также сохраняющие значение в основном
в сфере сельского хозяйства.

Таким образом, коммерческие корпорации в российском праве
‘существуют в трех основных типах (организационно-правовых формах):

1) хозяйственные общества (акционерные и с ограниченной от-
ветственностью) и близкие к ним по юридической сущности хозяй-
‘ственные партнерства;

2) хозяйственные товарищества (полные и на вере) и близкие к ним
по своему гражданско-правовому положению крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (КФХ) со статусом юридических лиц;

3) производственные кооперативы.

Тем самым отечественное корпоративное право, подобно другим право-

порядкамконтинентально-европейскоготипа и принципиальноотличаясь
отангло-американского права,неограничиваетсярегулированиемстатуса
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хозяйственных обществ —аналогов англо-американских ризтезз сотрога-
поп5, а признает и иные виды коммерческих корпораций как юридических
лиц. Правда, их перечень в действующем законодательстве следует при-
знать избыточным, поскольку хозяйственные партнерства и хозяйственные
товарищества не получили сколько-нибудь значительного распростране-
ния, а КФХ могут и не являться юридическими лицами'.

Наиболее распространенным видом коммерческих корпораций в со-
временном имущественном обороте являются хозяйственные общества,
которым противопоставляются хозяйственные (торговые) товарищества,
исторически явившиеся первой разновидностью коммерческих корпо-
раций и юридических лиц в целом. Традиционно они различаются как
объединения капиталов и объединения лиц.

В хозяйственных товариществах как объединениях лиц одни товарищи
(участники) отвечают своим личным имуществом по общим обязатель-
ствам, возникшим в результате предпринимательской деятельности других
участников (п. 1 ст. 69 ип. 1ст. 82 ГК). Это предполагает наличие между их
участниками с полной ответственностью (комплементариями, от нем. Кот-
рететаге) лично-доверительных отношений, в которых решающее значение
приобретает личность участника, а не размер его вклада в общее имущество.

Наличие у комплементариев неограниченной и притом солидарной
с другими участниками ответственности личным имуществом по долгам то-
варищества существенно снижает их привлекательность в глазах предпри-
нимателей, несмотря на такие привилегии, как отсутствие законодательных
требований к минимальному размеру складочного капитала и свободную
структуру управления товариществом (определяемую не законом, а его ком-
плементариями в учредительном договоре). В зарубежных правопорядках
неограниченная имущественная ответственность полных товарищей компен-
сируется налоговыми льготами (налогообложению подлежат только доходы
участников, но не доходы самого товарищества), при отсутствии которых
(как это имеет место в отечественном праве) товарищества не получают рас-
пространения, а их общее количество исчисляется единицами.

Участники хозяйственных обществ как объединений капиталов не от-
вечают по их обязательствам, а несут лишь риск убытков в пределах сто-
имости принадлежащих им долей (акций) (п. 1 ст. 87 ип. 1 ст. 96 ГК), что
и составляет их главную привлекательную черту. Поэтому личность участ-
ников хозяйственного общества не имеет большого значения, а их состав
может изменяться в результате отчуждения акций (долей). Вместе с тем

' Подробнее об этих видах коммерческих корпораций см. п. Зи 9 $ 2 настоящей
главы учебника.
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преимущественное право покупки отчуждаемых долей (акций) в обществах.
с ограниченной ответственностью и в непубличных акционерных обществах
свидетельствует о сохранении в них некоторого «личностного элемента»,
позволяющего ограничивать (не дополнять) состав их участников. Следова-
тельно, в хозяйственных обществах определяющим является имущественное
участие, пропорционально которому по общему правилу устанавливается.
объем правомочий их участников (аб3.2 п. 1ст. 66 ГК) (если иное не преду-
смотрено уставом общества или корпоративным договором).

Главенствующая роль в хозяйственных обществах имущественного
вклада и отсутствие значения количества и состава участников делают
возможным как создание этой разновидности коммерческих корпораций.
одним лицом, так и их функционирование с единственным участником.
(физическим лицом, юридическим лицом, публично-правовым образо-
ванием), т.е. появление «компаний одного лица» (опе тап сотрашез, Ет-
таппвезе[5сйаЛеп, зхосееитрегзопейе). Такие компании в континентально-
европейских правопорядках создаются в форме обществ с ограниченной
ответственностью,, а в отечественной экономике имеются и акционерные.
общества со 100%-ным государственным участием (абз. | п. 2 ст. 66 ГК).
Закон лишь запрещает хозяйственным обществам иметь в качестве един-
ственногоучастникадругую«компаниюодноголица»(аб3.2 п. 2ст. 66ГК)
в ущерб потенциальным кредиторам обоих обществ.

В соответствии со ст. 66.3 ГК. все хозяйственные общества разде-
ляются на публичные и непубличные. К. публичным относятся только.

. те акционерные общества, акции которых размещаются по открытой
подписке (публично) или публично обращаются на фондовых биржах;
остальные акционерные общества и общества с ограниченной ответ-
ственностью признаются непубличными (п. 1 и 2 ст. 66.3 ГК).

Это деление, заменившее собой ранее существовавшее разделение
акционерных обществ на «открытые» и «закрытые», представляется не-
удачным, особенно в части его распространения на общества с огра-
ниченной ответственностью. Ведь последние ни при каких условиях.
не смогут стать«публичными», поскольку доли в уставном капитале в от-
личие от акций не предназначены для свободного биржевого оборота.

' Двенадцатая директива Евросоюза от 21 декабря 1989 г. № 89/667/ЕС допускает.
как созданиеоднимучредителем(участником) нескольких«компанийодноголица»,так
и созданиеобществасограниченнойответственностьюдругимтакимжеобществомв ка-
чествеединственногоучредителяи участника, но при условиинеограниченнойличной
ответственности учредителя по долгам общества (подробнее об этом см.: Дубовицкая Е.А.
Европейскоекорпоративноеправо.2-е изд.М.: ВолтерсКлувер,2008.С. 184—190).
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В американском корпоративном праве, откуда отечественным
законодателем было заимствовано это деление, существует лишь
одна форма предпринимательской корпорации —«компания с огра-
ниченной ответственностью на паях» (англ. сотрапу Итйеа Вузйаге$),
имеющая две разновидности —«публичная компания» (англ. рис
Итйе4 сотрапу, РГС, или рису йе!4) и «частная компания» (англ.
римае Итйе4 сотрапу, [14., называемая также «закрытой корпора-
цией» —англ. с/обе4согрогаНоп,с[озейуйе!а). Если «акции», или «доли»
(англ. зйагез), такой компании допущены к биржевому обороту, она
признается публичной, если же нет, —остается частной. Поэтому
для участия в биржевой торговле своими 5йаге5(лишь в этом случае
именуемыми «акциями» —англ. 510сК)компании не нужно изменять
организационно-правовую форму путем преобразования из частной
в публичную (и наоборот).

В континентально-европейском праве акционерные общества
и общества с ограниченной ответственностью представляют собой
два разных вида (типа) юридических лиц, а недве разновидности одной
и той же организационно-правовой формы, а акции и доли участия
в уставном капитале являются двумя различными объектами граждан-
ских прав с различным правовым режимом. Поэтому рассмотрение
обществ с ограниченной ответственностью в качестве «непубличных
хозяйственных обществ» здесь не имеет юридического смысла. Более
того, общества с ограниченной ответственностью и «непубличные
акционерные общества» (а ранее —«закрытые акционерные обще-
ства») выполняют одни и те же экономические функции (содействуя
юридическому оформлению мелкого и среднего бизнеса), в связи с чем
их «сосуществование» в одном правопорядке неоправданно.

2. Права и обязанности участников коммерческих
корпораций

Участники коммерческих корпораций, в том числе хозяйственных
обществ, имеют комплекс имущественных и неимущественных (кор-
поративных) прав, установленных законом и уставом (в хозяйственных
товариществах и КФХ —учредительным договором). В их число в со-
ответствии с п. 1ст. 65.2 и п.1 ст. 67 ГК входят:

1) право на участие в управлении делами корпорации (в том числе
право на участие в выборах ееорганов и осуществление контроля заее
финансово-хозяйственной деятельностью);

2) право на участие в распределенииприбыли;
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3) право на получение в случаеликвидации корпорации части иму-
щества (или его стоимости), оставшегося после расчетов с ее кредито-
рами (право на ликвидационную квоту);

4) право на получение информации о деятельности корпорации,
в том числе путем ознакомления с протоколами заседаний ее органов
и бухгалтерской документацией;

5) право на защиту своих имущественных интересов, включающее
в себя:

‚ право на обжалование решений органов корпорации и оспари-
вание совершенныхею сделок;

. право требовать возмещенияубытков, причиненных корпорации
ее органами и контролирующими еелицами;
Право требовать исключения из корпорации (кроме публично-
го акционерного общества) другого участника, причинившего
корпорации существенный вред либо затрудняющего ее дея-
тельность, в том числе в результате грубого нарушения своих
обязанностей';

6) иные права, прямо предусмотренные законом или учредительным
документом корпорации, в частности:

‚ преимущественноеправо на приобретение долей (акций) в устав-
ном капитале непубличного хозяйственного общества, отчуж-
даемых другим его участником’;

‚ Право участника общества с ограниченной ответственностью
на выход из общества(ст. 26 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью) и «дополнительныеправа», предоставленные
по единогласному решению общего собрания общества в со-
ответствии с п. 2 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной от-
ветственностью.

Кроме перечисленных корпоративных прав, участник коммерческой
корпорации обладает также правом распоряжения принадлежащими
ему акциями (долями, паями), входящими в состав его имущества‘.
Однако это право может быть ограничено законом или учредительным

' См.: Обзор практики рассмотрения арбитражными судамиспоров, связанных
с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью, утв. Инфор-
мационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 мая 2012 г.
№ 151// Вестник ВАС РФ. 2012. №8.

? См. п. 3ст. 7 Законаобакционерных обществахи п. 4ст. 21Законаобобществах
с ограниченной ответственностью.

3 О гражданско-правовом режиме этих объектов гражданских прав см. $ 1гл. 8 учеб-
ника.
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документом корпорации. Так, участник полного товарищества вправе
передать свою долю в складочном капитале (или ее часть) другому
‘участнику товарищества либо третьему лицу лишь с согласия осталь-
ных участников (ч. 1 ст. 79 ГК), а уставом общества с ограниченной
ответственностью может быть установлен запрет отчуждения доли (ее
части) третьим лицам (абз. 1 п. 2 ст. 93 ГК).

К обязанностям участника коммерческой корпорации в соответ-
ствии сп. 4 ст. 65.2и п. 2 ст. 67 ГК относятся:

1) обязанность участвовать в образовании ее имущества (вносить
вклады в уставный (складочный) капитал и в иное имущество корпо-
рации);

2) обязанность не разглашать конфиденциальную информацию
о еедеятельности;

3) обязанность участвовать в принятии корпоративных решений (без
которых корпорация не может продолжать свою деятельность, а его
участие необходимо для их принятия)";

4) обязанность не совершать в отношении корпорации заведомо
вредоносных действий и не затруднять еедеятельность (в частности,
воздерживаться от конкуренции с ней);

5) иные обязанности, предусмотренные законом или учредительным
документом корпорации.

3. Корпоративный договор в хозяйственных обществах

Корпоративный договор представляетсобойдоговор о порядкеосу-
ществления корпоративных прав участниками хозяйственных обществ (п. 1
ст. 67.2 ГК, п. 3 ст. 8 Закона об обществах с ограниченной ответственно-
стью, ст. 32.1 Закона об акционерных обществах). В акционерных обще-
ствахон именуетсяакционернымсоглашением.Вместестемв непубличных
хозяйственныхобществахкорпоративныйдоговорможетопределятьобъем
правомочийучастников,непропорциональныйихдолямвуставномкапитале
(абз. 2 п. 1ст. 66 ГК).

Содержание корпоративного договора являетсяконфиденциальным
(лишь в публичных акционерных обществахоно может быть раскрыто
в пределах,установленныхЗакономобакционерныхобществах).Стороны

' Так, п. 34 Постановления Пленума ВС РФ № 25 относит к ним решения о назна-
чении единоличного исполнительногооргана или членовсоветадиректоровкорпора-
ции, а также решенияо внесенииизмененийв уставобщества,которые необходимы
в соответствиис законом или безвнесения которых обществоне сможет продолжать
своюдеятельность.

263



Раздел И.Гражданское правоотношение

корпоративного договора обязаны лишь уведомить общество о факте его
заключения и внести сведения о нем в ЕГРЮЛ, куда также вносятся вы-
текающие из его содержания сведения об объеме правомочий участников
непубличного общества, если они непропорциональны их долям в уставном
капитале коммерческой корпорации.

Корпоративный договор имеет предметом две группы отношений:
а) совместное осуществление его участниками своих прав на управление

обществом, прежде всего согласованное голосование на общем собрании
(в том числе по вопросам определения структуры и компетенции органов
общества), либо согласованное осуществление иных действий по управ-
лению обществом (либо по воздержанию от них);

6) установление условий осуществления своих прав, в том числе пре-
имущественных, на приобретениеили отчуждениедолей (акций), в том числе
цены и других условий их приобретения (отчуждения) либо отказа от этих
прав или их осуществления.

Корпоративный договор не может обязывать участников общества
голосовать в соответствии с указаниями его органов, а также не может из-
менять структуру и компетенцию его органов, императивно установленную
законом. Однако с его помощью возможно создание предпосылок для
внесения в устав общества необходимых положений, касающихся порядка
управления его деятельностью. Так, в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 67.2 ГК
в корпоративном договоре может быть установлена обязанность его сторон
голосовать на общем собрании участников общества за включение в устав
положений, определяющих структуру и компетенцию его органов. При
этом необходимо, чтобы закон допускал возможность изменения уставом
общества структуры и компетенции его органов, как это, например, преду-
смотреноподп.6 п.3 ст. 66.3ГК.

Вангло-американском праве, из которого заимствована эта юридиче-
ская конструкция, договор участников частной, или «закрытой», корпора-
ции (англ. зйагейо!4егзазтеетеп!) играет роль ееучредительного документа,
фактически определяя по их усмотрению как структуру управления ею, так
и статус самих участников. В континентально-европейском (в том числе
в российском) праве его аналогом можно считать учредительный договор
(договор о создании) хозяйственных товариществ (п. 10ст. 67.2 ГК). Для
них такой подход оправдан неограниченной ответственностью компле-
ментариев и обусловленным этим отсутствием минимального складочного
капитала. Но в хозяйственных обществах при отсутствии такой ответствен-
ности структура управления определяется императивными нормами закона
и не подлежит изменению по соглашению их участников, что сделано
в интересах миноритариев и кредиторов общества.
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В англо-американском праве частные корпорации, деятельность ко-
торых определяется соглашением их участников, представляют собой
компании с ограниченной ответственностью (аналоги хозяйственных
обществ), а не товарищества (партнерства —райпетзйр), лишенные здесь
самостоятельной правосубъектности. Поэтому использование корпоратив-
ного договора для организации управления хозяйственными обществами
представляет собой необоснованное смешение различных подходов.

Принцип свободы договора (п. 1 ст. 1и ст. 421 ГК) и ранее не исключал
возможности заключения участниками хозяйственных обществ соглаше-
ний, заранее определяющих условия отчуждения и приобретения ими
своих акций (долей), которые встречались на практике. Однако прямые
нормы о корпоративном договоре, допускающем возможность изменения
управления корпорацией и статуса ее участников, делают его опасным
инструментом в руках тех участников хозяйственного общества, которые
обладают большинством голосов (долей) или контролируют его и способ-
ны навязать свою волю другим (миноритарным) участникам и обществу
в целом.

Во-первых, содержание этого договора становится для них тайным, тем
более что его сторонами могут быть лишь некоторые из участников обще-
ства. Во-вторых, допускаемая им непропорциональность предоставляет
возможность отдельным участникам общества претендовать на решающую
роль в управлении ими вучастии в прибылях, сводя к минимуму их убытки,
независимо от размера их вклада в уставный капитал общества. В-третьих,
им открыта возможность участия в управлении и в прибылях общества
третьих лиц (обычно —его кредиторов), тайно становящихся сторонами
корпоративного договора, но не членами корпорации, не участвуя в об-
разовании ее имущества и не неся рисков его утраты (п. 9 ст. 67.2 ГК)".

Корпоративный договор не является ни учредительным документом
хозяйственного общества, ни его внутренним документом (п. 5 ст. 52 ГК),
хотя подобно последним не должен противоречить уставу общества. На-
рушение какой-либо из его сторон его условий, например, относительно

' Формально договоры с участиемтретьихлиц лишь приравнены к корпоратив-
ным договорам (п. 9 ст. 67.2 ГК) с целью приведения этой конструкции (заимствован-
ной из английского Закона о компаниях (Сотратез Ас!) 2006 г.) в соответствие с общи-
ми положениями обязательственного права, согласно которым стороны договорного
обязательства не могут устанавливать обязанности для тех, кто не участвует в нем (абз. 1
п. 3 ст. 308 ГК). Это касается самого хозяйственного общества как самостоятельного
субъекта гражданского права: несмотря на то, что некоторые или даже все его участни-
ки заключили обязательный для них корпоративный договор, его условия не могут ав-
томатически связывать их корпорацию как не участвовавшего в его заключении само-
стоятельного субъекта права (п. 5 ст. 67.2 ГК).
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голосования по одобрению заключаемых обществом сделок, не стано-
вится основанием для признания недействительными решений органов
хозяйственного общества, и тем более для оспаривания заключенных ими
от имени общества сделок (за исключением предусмотренного п.6 ст. 67.2
ГК случая, когда сторона сделки знала или должна была знать о содержа-
щихся в корпоративном договоре ограничениях).

Только в хозяйственных партнерствах, не получивших, впрочем, сколь-
ко-нибудь значительного распространения, тайный корпоративный дого-

вор (называемый соглашением об управлении партнерством) фактически
играет роль учредительного документа, определяющего как его гражданско-
правовой статус, так и права и обязанности его участников (хотя формально
его содержание и здесь должно соответствовать открытому уставу такого
партнерства) (см. далее, п. 9 $ 2 настоящей главы учебника).

Между сторонами корпоративного договора существуют обязатель-
ственные, а не корпоративные отношения. Поэтому его стороны могут
использовать различные способы обеспечения надлежащего исполне-
ния предусмотренных им обязательств и устанавливать обычные граж-
данско-правовые последствия за несоблюдение его условий (гл. 23 и 25
ГК). Вместе с тем приобретение акций (долей) хозяйственного общества
превращает их покупателя в участника такого общества, но не делает его
стороной корпоративного договора, которой был их отчуждатель. К при-
обретателю переходят корпоративные права отчуждателя, а для перехода
обязательственных прав из корпоративного договора необходим особый
акт их уступки (цессии) в соответствии со ст. 382 ГК. Значительного прак-
тического распространения этот вид договора не получил.

4. Особенности управления в коммерческих корпорациях

Закон императивно определяет систему органов управления лишь
в хозяйственных обществах и производственных кооперативах', которые
составляют основную часть не только коммерческих корпораций,
но и юридических лиц в целом. Это обусловлено отсутствием ответ-
ственности их участников по долгам таких корпораций.

В хозяйственных товариществах, а также в хозяйственных партнер-
ствах и в крестьянских (фермерских) хозяйствах обычно не создается
какой-либо системы их органов. Дела хозяйственных товариществ ведут
их участники с полной ответственностью (полные товарищи) (п.1 ст. 72

' О гражданско-правовом статусе производственных кооперативов см. п. | $ 4 на-
стоящей главы учебника.
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ип. | ст. 84 ГК). Деламикрестьянского(фермерского)хозяйства,став-
шего юридическим лицом, обычно управляет его глава, избранный его
‘участниками. Это положение обусловленоналичием между участниками
таких коммерческих корпораций лично-доверительных отношений и их
неограниченной солидарной ответственностью личным имуществом
по долгам корпорации. Структура управления хозяйственным партнер-
‘ством определяется соглашением об управлении партнерством, содер-
жание которого остается тайным для всехтретьих лиц, аединственным
его органом является его единоличный исполнительный орган`.

В хозяйственных обществах, как и в других корпорациях, высшим
органом является общее собрание участников, которое наделяется ис-
ключительной компетенцией по обсуждению и разрешению ряда наи-
‘болееважных вопросов (п. [1и 2 ст. 65.3и п.2 ст. 67.1 ГК), втом числе:

‚ овнесении изменений в устав общества;
‚ О выборах других его коллегиальных и единоличных органов,

а также ревизионной комиссии (ревизора), назначении ауди-
торской организации (аудитора), о передаче полномочий еди-
ноличного исполнительного органа общества управляющей
компании (управляющему);

‚ 0б изменении (увеличении или уменьшении) размера уставного
капитала общества;

. ораспределении прибылей и убытков общества;
‚ 06 утверждении годовых отчетов и бухгалтерской отчетности

общества;
. о создании обществом других юридических лиц или об участии

в них;
. о реорганизации и ликвидации общества.
Исключительность компетенции общего собрания означает не-

возможность передачи включенных в нее вопросов на решение иным
органам общества, в том числе и по решению самого общего собрания
(абз. 11п. 2 ст. 65.3 ГК). Данное правило призвано гарантировать инте-
ресы всех и в первую очередь миноритарных участников корпорации.
Поэтому уставом корпорации может быть предусмотрено расширение
(но не сужение) этого круга вопросов.

Вместе с тем закон устанавливает и ряд существенных изъятий
из этого правила. Так, в соответствии с подп. 1 иЗ п. 3 ст. 66.3 ГК по

' Статья 6 Федерального закона от 3 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных
партнерствах» (СЗ РФ. 2011. №49 (ч. 5). Ст. 7058) (далее—Закон о хозяйственных пар-
‘тнерствах). Подробнее о гражданско-правовом статусе этих корпораций см. п. 5 $ 3 на-
‘стоящейглавыучебника.
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единогласному решению участников непубличного хозяйственного
общества ряд вопросов, входящих в компетенцию общего собрания,
‘может быть передан на решение коллегиального органа общества,
‚а коллегиальный орган в свою очередь вправе передать вопросы, вхо-
дящие в его компетенцию, на разрешение единоличному исполни-
‘тельному органу общества. В результате этого общее собрание может
лишиться ряда важных полномочий.

Имеется также возможность предусмотреть в уставе непубличного
‘хозяйственного общества по единогласному решению его участников
положения:

‚ 0б отсутствии в обществе ревизионной комиссии;
‚ 0бособом (отличающемся от установленного законом) порядке

подготовки, созыва и проведения общих собраний и принятия
ими решений;

* 0б отличных от установленных законом требованиях к коли-
чественному составу, порядку формирования и проведения за-
седаний коллегиальных исполнительных органов общества;

‚ 06 особом порядке осуществления преимущественного права
покупки акций или долей в уставном капитале и др. (подп. 4—7
п. 3ст. 66.3ГК).

Такие возможности, достаточно опасные для миноритариев обще-
ства, принципиально ограничены лишь положением о невозможности
лишения их права на участие в общем собрании общества и на получе-
ние информации о его деятельности (подгп.5 п.3 ст. 66.3 ГК), а также
‚необходимостью их реализации только по единогласномурешениювсех
участников общества.

В целомже в этом подходеотразилосьстремлениесовременногоот-
ечественногозаконодателямаксимальносблизитьстатусроссийских не-
публичныххозяйственныхобществи статусих англо-американских ана-
логов (ртуже Итйеа сотрапу), участники которых (5йагено!аегз) пассивно
наблюдаютзадеятельностью«корпоративногоменеджмента»влицечленов
советадиректоров.

1

' С цельюзащитыинтересоврядовыхучастников корпорацийангло-американское
право предъявляет к членам советов директоров особые «требования взаимной добро-
_совестности,честностии лояльности»(англ. 5711Лаисагу ашу, штоя зооаай апа1оу-
айу), выработанныепрецедентнойпрактикой судов, которым в российском правесо-
ответствуют нормы об ответственностичленов коллегиальныхоргановюридического
лица (ст. 53.1 ГК) и о праве участников корпорации на обжалование (оспаривание) дей-
_ствий ее органов (п. 1 ст. 65.2 ГК).
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Вместе с тем следует отметить, что ГК. отказался от существовавшего
ранееабсурдногосмешенияфункций управленияи контролявколлегиаль-
номорганехозяйственногообщества,до недавнеговремениименовавшем-
Ся«совет директоров (наблюдательный совет)». Однако и наблюдательный
совет,вопреки имевшимся предложениям, сталлишь факультативным
органом,создающимсявслучаях,прямопредусмотренныхуставомкоммер-
ческой корпорации, к томуже начетвертьсостоящимиз подконтрольных
ему членов ее исполнительных органов (п. 4 ст. 65.3 ГК).

$ 2. Юридическая личность хозяйственных товариществ

1. Полное товарищество

Полным признается товарищество, участники которого зани-
маются предпринимательскойдеятельностью от егоимении со-
вместно отвечают поегообязательствам всемпринадлежащим
им имуществом (п.1 ст.69 ГК).

Основной чертой полного товарищества является ответствен-
ность его участников (полных товарищей, комплементариев) по обя-
зательствам товарищества всем принадлежащим им имуществом, а не
только вкладами в его складочный капитал. При этом участниками
полного товарищества могут быть только индивидуальные предпри-
ниматели и (или) коммерческие организации (абз. | п. 5 ст. 66 ГК),
которые вправе одновременно участвовать только в одном полном
товариществе, поскольку они отвечают по его долгам всем своим
имуществом.

Неограниченная и солидарная ответственность товарищей пред-
полагает наличие между ними особых, лично-доверительных отноше-
ний, поскольку одни из них становятся ответственными по обязатель-
ствам товарищества, порожденным действиями других участников,
совершенными от имени товарищества. Не случайно исторически
такие товарищества развивались как форма семейного предпри-
нимательства.

Значение личности полного товарища обусловливает ограничения на

вступление в товарищество новых участников. Так, передача полным това-

' Концепция развитиягражданского законодательстваРФ. С. 60. р
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рищем своей доли в складочном капитале товарищества другому участнику
либо третьему лицу допускается лишь с согласия остальных участников
(ч. 1 ст. 79 ГК). Такое же согласие необходимо при вступлении в полное
товарищество наследников умершего гражданина, бывшего участником
товарищества, или правопреемников реорганизованного юридического
лица —комплементария (в отношении последних учредительный договор
товарищества может содержать иные условия).

Даже обращение взыскания на долю участника в складочном капитале
полного товарищества по его личным долгам не влечет появление нового
комплементария в лице взыскателя. В этом случае происходит выдел части
имущества полного товарищества, соответствующей доле комплементария-
должника в складочном капитале, на которую и обращается взыскание
его кредиторами. Доля же (как комплекс корпоративных прав) распре-
деляется между оставшимися участниками в соответствии с условиями
учредительного договора или иного соглашения, заключенного между
ними (п. 3 ст. 78 ГК).

Личностные качества полного товарища могут также обусловить его
исключение из товарищества по единогласному решению других участников
и всудебном порядке вследствие грубого нарушения им своих обязанностей
или обнаружившейся неспособности к разумному ведению дел (п. 2 ст. 76
ГК). Наряду с этим полный товарищ вправе в любое время отказаться
от участия в товариществе и выйти из него, заявив об этом не менее, чем
за шесть месяцев до своего выхода. Если же товарищество было создано
лишь на определенный срок, досрочный выход из него допустим лишь
по уважительной причине (ст. 77 ГК).

При этом выход комплементария из товарищества может повлечь пре-
кращение лично-доверительных отношений между всеми его участниками
и, как следствие, его ликвидацию. Поэтому при выходе комплементария
из полного товарищества оно продолжает свою деятельность лишь тогда,
когда это прямо предусмотрено учредительным договором товарищества
или соглашением оставшихся участников (п. | ст. 76 ГК).

Ответственность полных товарищей по долгам товарищества явля-
ется дополнительной, или субсидиарной (п. 1 ст. 75 ГК). Это означает,
что кредиторы товарищества могут предъявить свои требования к его
участникам лишь в случае, когда само юридическое лицо не способно
их удовлетворить. Но при этом полные товарищи солидарно отвечают
передкредиторами товарищества, которые вправе предъявить требова-
ния как ко всем комплементариям совместно, так и клюбому из них,
притом как полностью, так и в части долга (п. 1ст. 323 ГК).
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Более того, комплементарии солидарно ответственны по долгам
полного товарищества, возникшим до их вступления в него, и про-
должают солидарно отвечать по его обязательствам, возникшим по-
сле их выбытия или выхода из товарищества в течение двух лет со дня
утверждения отчета о деятельности товарищества за год своего вы-
хода из него (п. 2 ст. 75 ГК). Такая ответственность комплементариев
по обязательствамполного товарищества позволяет отказаться от уста-
новления требований к минимальному размеру складочного капитала
товарищества.

Она также отражается в его фирменном наименовании, которое
должно содержать имена (наименования) всех его участников и сло-
ва «полное товарищество» либо имя (наименование) одного или
нескольких участников с добавлением слов «и компания, полное
товарищество» (п. 3 ст. 69 ГК). Эта информация позволяет контр-
агентам товарищества предварительно оценить его надежность как
потенциального должника с учетом имущественной состоятельности
его участников.

Учредительным документом полного товарищества является
учредительный договор его участников, который должен содержать
сведения, предусмотренные п.4 ст. 52 ГК для устава юридического
лица, а также информацию о размере и составе складочного капи-
тала товарищества, порядке его формирования и размере долей его
участников п. 2 ст. 70 ГК.

Управление деятельностью полного товарищества осуществляет-
ся по общему согласию его участников, хотя учредительный договор
может предусматривать случаи принятия решений большинством
голосов товарищей (п. 1 ст. 71 ГК). Каждый участник полного това-
рищества наделяется одним голосом, однако учредительный договор
может предусматривать иной порядок определения количества голосов
участников, связав его, например, с величиной их долей в складочном
капитале товарищества.

По общему правилу каждый участник полного товарищества
вправе действовать от его имени. Однако учредительным догово-
ром может быть предусмотрено ведение дел товарищества всеми
его участниками совместно либо только отдельными участниками
(товарищами-распорядителями). При этом комплементарии должны
воздерживаться от конкуренции с товариществом и не вправе без
согласия остальных участников совершать от своего имени сделки,
однородные с теми, которые составляют предмет деятельности пол-
ного товарищества.
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2. Товарищество на вере (коммандитное)

Товариществом на вере (коммандитным товариществом') в соот-
ветствиис п. 1ст. 82 ГК признается

товарищество, в котором наряду с участниками, осущест-
вляющими от его имени предпринимательскую деятельность
иотвечающими по егообязательствам всемсвоимимуществом
(полнымитоварищами), имеется одинилинесколькоучастников
(вкладчиков, коммандитистов), которые несут риск убытков
в пределахсумм внесенныхими вкладов, не принимая участия
впредпринимательскойдеятельности товарищества и вуправ-
ленииего делами.

Основнаяособенностькоммандитноготовариществасостоитв со-
единении участников с полной ответственностью (фактически со-
ставляющихполноетовариществовнутри коммандиты) и иных лиц,
участвующихсвоими вкладамив образованииего имущества,но не
отвечающихиным своимимуществомпо егодолгам(вкладчиков,или
коммандитистов)и всилуэтогоотстраненныхот участиявуправлении
товариществом (п. 1 ст. 85и п. 2 ст. 84 ГК). Следовательно, товарище-
ство на верепредставляетсобойсоединениетоварищейс полной от-
ветственностью(«объединениелиц»)и участниковсответственностью,
ограниченной вкладамив имуществотоварищества,составляющих
в немэлемент«объединениекапиталов».

| Последние,однако,лишеныправанаучастиевуправленииделами
корпорации, характерногодляучастников хозяйственных обществ,
поскольку деламитакого товариществауправляютучастники с пол-
ной (неограниченной) имущественной ответственностью — ком-
плементарии.Болеетого, вкладчики не вправеоспариватьдействия
комплементариевпо управлению и ведениюделтоварищества(п. 2
ст. 84 ГК), но вправе получать информацию о его делах путем озна-
комления с годовыми отчетамии балансамитоварищества(подп. 2
п. 2 ст. 85 ГК). Таким образом, объем их прав значительно сужен
по сравнениюс правамиучастников других хозяйственных товари-
ществ и обществ.

' Отитал.соттапааге—вверятьнахранение(речьшлао передачекупцамденежных
суммдляпроизводствакоммерческихоперацийподусловиемполучениячастиприбы-
ли) (см.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1: Введение. Торговые деятели. М.:
Статут,2003.С. 345—346(серия«Классикароссийской цивилистики»)).
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Вместе с тем коммандитисты-вкладчики имеют право на соответству-
ющую их вкладам часть прибыли товарищества, а при выходе из него они
могут получить свой вклад (подп. 3 п. 2 ст. 85 ГК). Права вкладчиков могут
быть расширены учредительным договором товарищества на вере (п. 2
ст. 85 ГК). Коммандитист вправе распоряжаться своей долей в складочном
капитале товарищества, передавать ее другому вкладчику или третьему
лицу, в том числе путем ее внесения в уставный (складочный) капитал
другого хозяйственного товарищества или общества (ст. 66.1 ГК). При этом
коммандитисты пользуются преимущественным перед третьими лицами
правом покупки отчуждаемой доли или ее части (подп. 4 п. 2 ст. 85 ГК).
Передача коммандитистом всей своей доли иному лицу прекращает его
участие в товариществе на вере.

Коммандитисты обязаны вносить вклады в складочный капитал то-

варищества. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об участии,
выдаваемым вкладчику товариществом (п. 1ст. 85 ГК) и не являющимся
ценной бумагой. Но товарищество на вере не должно превращаться в спо-
соб аккумулирования вкладов неограниченного числа лиц, отстраненных
от участия в управлении им, что фактически было бы равнозначно осущест-
влению банковской деятельности без соответствующего надзора со стороны
Банка России. Поэтому в коммандитном товариществе не может быть более
20 вкладчиков (п. 3 ст. 82 ГК).

Полные товарищи также участвуют в образовании складочного капитала
товарищества на вере, а кроме того, осуществляют от его имени пред-
принимательскую деятельность и управляют товариществом (п. 1 ст. 82
ип. 1ст. 84 ГК). Их правовое положение сходно с правовым положением
комплементариев в полном товариществе, поэтому оно и регулируется
правилами об участниках полного товарищества (п. 2 ст. 82 ГК), а статус
самой коммандиты субсидиарно определяется правилами о полном товари-
ществе (п. 5 ст. 82 ГК). Неограниченная ответственность полных товарищей
предопределяет возможность лица иметь статус полного товарища только
в одном хозяйственном товариществе (полном или коммандитном).

Фирменное наименование товарищества на вере в целях информирова-
ния его кредиторов о лицах, несущих субсидиарную ответственность по его
обязательствам, должно содержать сведения об имени (наименовании)
комплементариев. Вкладчик, чье имя было включено в фирменное наи-
менование коммандитного товарищества хотя бы и по ошибке, приобретает
статус полного товарища (п. 4 ст. 82 ГК).

Учредительным документом товарищества на вереявляется учредитель-
ный договор, который подписывается только комплементариями (п. 1ст. 83
ГК). В нем должны содержаться сведения о размере и составе складочного
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капиталатоварищества,о размередолейв немкаждого из полныхтовари-
щей, об их составеи о порядке внесения, о совокупном размеревкладов
коммандитистов (п. 2 ст. 83 ГК).

При ликвидации коммандиты вкладчики получают свой вкладв по-
следнююочередь,при наличии у товариществаостаткаимуществапосле
расчетовсдругими кредиторами.

3. Крестьянское (фермерское) хозяйство

Крестьянские (фермерские) хозяйства как самостоятельные юриди-
ческие лица неизвестны другим правопорядкам и составляют особен-
ность российского права. По сути они представляют собой разновид-
ность индивидуальногопредпринимательства,а ведущиеего граждане при
желании могут объединиться в простое товарищество без образования
юридического лица. В этом случае они становятся общими собствен-
никами его имущества (ст. 257 ГК). На базе имущества этого хозяйства
они также вправе создать юридическое лицо в форме хозяйственного
товарищества или производственного кооператива (ст. 259 ГК).

Вместе с тем граждане, ведущие совместную деятельность в об-
ласти сельского хозяйства, имеют возможность создать крестьянское
(фермерское) хозяйство (КФХ) и в качестве особого юридического
лица. Иначе говоря, КФХ в зависимости от желания его участников
может как являться, так и не являться юридическим лицом. В качестве
особого вида юридических лиц КФХ является

коммерческой корпорацией, созданной гражданами длясовместной
производственной илиинойхозяйственной деятельности вобласти
сельского хозяйства, основанной на ихличном участии и объедине-
нииимиимущественныхвкладов,подихнеограниченнуюсубсиди-
арную ответственность по ееобязательствам (ст.86.1 ГК).

В соответствии с п. 2 ст. 86.1 ГК имущество крестьянского (фер-
‘мерского) хозяйства принадлежит ему на праве собственности (что
принципиально отличает такое хозяйство от КФХ, созданного в ка-
честве простого товарищества, имущество которого является общей
собственностью его участников). Подобно производственным коо-
перативам и полным товариществам крестьянское (фермерское) хо-
зяйство предполагает обязательное личное участие своих членов в его
деятельности. Поэтому закон разрешает гражданину быть участником
толькоодного КФХ, созданноговкачествеюридическоголица. Более
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того, все члены КФХ несут по его обязательствам неограниченную
дополнительную (субсидиарную) ответственность своим личным
имуществом (а63. 2 п. 4 ст. 86.1 ГК). При отсутствии каких-либо уста-
новленных законом требований к уставному (складочному) капиталу
КФХ это обстоятельство фактически превращает его в разновидность
полного товарищества.

В качестве юридического лица КФХ создается несколькими граж-
данами, но законом не исключается его последующее существование
только с одним участником (п. 3 ст. 1179ГК). Допустив существование
КФХ в качестве корпоративного юридического лица, закон не преду-
смотрел для него каких-либо коллегиальных и единоличных органов
(фактически от имени КФХ в целом выступает его глава, становящийся
таковым по взаимному согласию всех его членов). По смыслу закона
каждый участник КФХ как корпоративного юридического лица имеет
корпоративное право на долю в его имуществе, размер которой также
устанавливается соглашением участников КФХ (имущество КФХ,
не являющихся юридическими лицами, принадлежит их участникам
на праве совместной (бездолевой) собственности). Право на долю
в имуществе КФХ определяет возможность и размер участия его члена
в управлении общими делами хозяйства, а названное соглашениеиграет
роль учредительного документа КФХ.

Таким образом, рассматриваемый вид коммерческих корпораций
вдействительности не обладаеткакой-либо гражданско-правовой спец-
ификой, которая не позволяла бы их участникам действовать в одной
из традиционных корпоративно-правовых форм (товарищества, про-
изводственного кооператива или даже общества с ограниченной ответ-
ственностью). Появление КФХ в качестве особого вида юридических
лиц не связано с необходимостью разрешения каких-то реальных
правовых коллизий, а вызвано стремлением законодателя подчеркнуть
значение «коллективных и индивидуальных сельскохозяйственных
товаропроизводителей», предоставив и тем и другим статус юриди-
ческих лиц. Как корпорации КФХ следует считать разновидностью
хозяйственных товариществ, но не особой, самостоятельной органи-
зационно-правовой формой юридического лица.

Еще Закон РСФСР от 22 ноября 1990г. №348-1 «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве»' (далее —Закон о КФХ 1990 г.) в п. 1 ст. 1 объявил
КФХ «самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами юридиче-

' Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 26. Ст. 324.
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ского лица», никак не обозначив их организационно-правовую форму.
Действующий Закон о КФХ устранил эту нелепость. Однако некоторыми
кругами это быловоспринятокак необоснованноеущемлениеинтересов
индивидуальныхпредпринимателейвсфересельскогохозяйства.Поэтому
действие статуса КФХ как юридических лиц, созданных по Закону о КФХ
1990г., в 2012г. былопродленодо 1января2021г. Вдальнейшемна них
былораспространенотакжедействиеновыхправилст. 86.1ГК РФ.

В результате этого в настоящее время КФХ, созданные в качестве
юридических лиц, действуют либо по Закону о КФХ 1990 г., либо на ос-
новании норм ст. 86.1 ГК. Разумеется, сохраняются и многочисленные
«обычные»КФХ, неимеющиестатусаюридическоголица.Следовательно,
само по себе крестьянское (фермерское) хозяйство не является особой.
организационно-правовойформойюридическоголица.

$ 3. Юридическая личность хозяйственных обществ

1. Общество с ограниченной ответственностью

Обществомс ограниченной ответственностьюпризнается

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен
надолиучастников, неотвечающих по егообязательствам и не-
сущих риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах
стоимости принадлежащих им долей (п. 1ст.87 ГКи п. 1ст.2 Закона
об обществах с ограниченной ответственностью).

Основную чертуобществас ограниченной ответственностьюсо-
ставляетотсутствиеуегоучастниковответственностипообязательствам
общества.Они несутлишь риск убытков, связанных с его деятельностью,
впределахвнесенныхимивкладоввуставныйкапиталобщества.Вэтом
смыслеужедавноотмеченанекорректностьэтогоназвания,указываю-
щегона«ограниченнуюответственность»участниковобщества.

Их статус отчасти напоминает положение коммандитистов, с тем,
однако, важным отличием, что участники общества с ограниченной
ответственностьюпринимают участие в управлении обществоми фор-
мированииегоорганов.От комплементариевучастники обществас огра-
ниченной ответственностьюотличаются не только отсутствием ответ-
ственности по обязательствамобщества,но и тем, что не осуществляют.
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от его имени предпринимательской деятельности,поскольку общество
с ограниченной ответственностью действует в гражданском обороте
черезсвои органы.

Несмотрянато, чтообществос ограниченнойответственностьюпред-
ставляетсобойобъединениекапиталов,значениеличностиучастникав нем
значительновыше, чем в акционерном обществе.Им обусловленоогра-
ниченноеколичествоучастниковобщества,числокоторыхнедолжно пре-
вышать50(п. 1ст. 88 ГК).

Единственным учредительным документом общества с ограничен-
ной ответственностью является его устав, который в соответствиис п. 3
ст. 89 ГК должен содержать сведения о размере уставного капитала
общества, составе и компетенции его органов и порядке принятия
ими решений, а также иные сведения, предусмотренные п.2 ст. 12
Закона об обществах с ограниченной ответственностью. В пределах,
установленных этим Законом, учредители (участники) вправе само-
стоятельно формулировать отдельные положения устава общества.
Однако в соответствиис п.1 ст. 12Закона об обществах с ограниченной
ответственностью они могут использовать типовой устав (утв. Ми-
нистерством экономического развития РФв качестве нормативного
правового акта), уведомив об этом регистрирующий орган, который
производит соответствующую запись в ЕГРЮЛ.

Если решение об учреждении общества с ограниченной ответствен-
ностью принимается несколькими учредителями, то для организации их
совместной деятельности по его созданию они должны заключить между
собой договор об учреждении общества. Он не является учредительным
документом этого юридического лица и утрачивает силу с момента его
государственной регистрации.

Поскольку общество с ограниченной ответственностью относится
к числу непубличных обществ, его устав или корпоративный договор, за-
ключенный между его участниками, может предусматривать объем их
прав и обязанностей, не пропорциональный размеру их долей в уставном
капитале. В этом случае сведения о наличии корпоративного договора и о
предусмотренном им объеме правомочий участников общества должны
быть внесены в ЕГРЮЛ. Таким образом, корпоративный договор ста-
НОВИТСЯ«квазиучредительным документом» общества с ограниченной
ответственностью, хотя основную цель его заключения составляет не из-
менение объема правомочий участников общества, а определение порядка
осуществления имеющихся у них прав.
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Для обществ с ограниченной ответственностью законом преду-
смотрена иерархическая система органов, высшим из которых является
общеесобрание участников —волеобразующий орган, определяющий
основные направления деятельности общества и принимающий реше-
ния по ключевым вопросам его деятельности. Предусмотренный ст. 33
Закона об обществахс ограниченной ответственностью перечень вопро-
сов, составляющих исключительную компетенцию общего собрания,
открытый и может быть дополнен другими нормами Закона об обще-
ствах с ограниченной ответственностью. Так, только общее собрание
участников общества принимает решения о согласии на совершение
обществом крупных сделок(связанных с приобретением или отчуждени-
ем имущества стоимостью свыше 50% стоимости имущества общества)
и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (если цена
такой сделки или стоимость имущества, составляющего ее предмет,
превышает10%балансовойстоимостиактивовобщества)(п. 3 ст. 46
и п. 8 ст. 45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Вопросы, которые входят в компетенцию общего собрания участни-
ков общества, но могут быть переданы уставом на рассмотрение иных его
органов, составляют неисключительную, или альтернативную, компетенцию
общего собрания. Такая возможность связана с наличием в Законе об обще-
ствах с ограниченной ответственностью диспозитивных норм. Например,
образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение
их полномочий может быть отнесено его уставом к компетенции совета
директоров (подг. 2 п. 2.1 ст. 32 Закона об обществах с ограниченной от-
ветственностью).

Общее собрание участников общества с ограниченной ответственно-
стью может проводиться в форме их совместного присутствия, позволяю-
щего участникам общества принимать участие в обсуждении вопросов
повестки дня, которое заканчивается голосованием (п. 1 ст. 32 Закона
об обществах с ограниченной ответственностью), или в заочной форме,
когда голосование проводится опросным путем посредством обмена до-
кументами и иными способами, предусмотренными п. 1 ст. 38 Закона
об обществах с ограниченной ответственностью. Повестка дня общего
собрания участников общества, проводимого в заочной форме, ограничена.
На таком собрании не могут утверждаться годовые отчетыи бухгалтерские
балансыобщества".

' Всвязи с ситуацией коронавируса (СОУТО-19) действие данного ограничения бы-
ло приостановлено до 31декабря 2022 г. (подп. 2 ст. 2 Федерального закона от 25 февраля
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Общее собрание участников общества с ограниченной ответственно-
стью должно проводиться не менее одного раза в год с целью утверждения
годовых результатовдеятельности общества (ч. 1ст. 34 Закона об обществах
с ограниченной ответственностью). Такие ежегодные собрания, созывае-
мые исполнительным органом общества, именуются очередными. Общее
собрание, не отвечающее признакам очередного, считается внеочередным.
Оно проводится в случаях, определенных уставом общества, атакже в иных
случаях, когда этого требуют интересы общества и его участников (п. 1
ст. 35 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Для принятия решения общим собранием требуется простое большин-
ство голосов от общего числа голосов участников общества (аб3. 3 п. 8 ст. 37
Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Для принятия
решения по некоторым вопросам, предусмотренным законом или уставом
общества (например, о создании филиала или об открытии представитель-

ства), необходимо квалифицированное большинство не менее А голосов
от общего числа голосов участников общества (п. | ст. 5 Закона об обще-
ствах с ограниченной ответственностью). Отдельные вопросы (например,
о прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам
общества) требуют единогласного решения участников (п. 2 ст. 8 Закона

об обществах с ограниченной ответственностью).
С целью воспрепятствовать фальсификации итогов проведения общего

собрания установлено, что его решения должны быть нотариально удосто-
верены (подп. 3 п. 3 ст. 67.1 ГК). Несоблюдение данного порядка подтверж-
дения решения общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью может повлечь его ничтожность (абз. 3 п. 107 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 25). Уставом либо единогласным решением
участников общества допускается установление иного способа подтверж-
дения решения, принятого общим собранием, и состава его участников.
Решение общего собрания, принятое с нарушением требований закона
или устава общества, может быть признано недействительным в судебном
порядке (ст. 43 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Вобществес ограниченной ответственностьюможетбытьсоздан
совет директоров. Исходя из положений Закона об обществах с огра-
ниченной ответственностью, можно сделать вывод, что данный орган
фактически дополняет собой коллегиальный исполнительный орган.

2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обще-
ствах»и о приостановлениидействия отдельныхположений законодательныхактов
Российской Федерации» (СЗ РФ. 2022. №9 (ч. 1). Ст. 1257)).
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Поэтому отождествление егов п. 2 ст. 32 Закона об обществах с огра-
ниченной ответственностьюс наблюдательнымсоветомявляетсяне-
‘удачным.Наблюдательныйсоветвсоответствиис п. 4ст.65.3ГК может
‘бытьсозданпреждевсегодляконтролязадеятельностьюисполнитель-
ных органов общества. Создание совета директоров (наблюдательного
совета общества) не является обязательным.

Руководствотекущейдеятельностьюобществаосуществляетсяего
‘исполнительнымиорганами,подотчетнымиобщемусобраниюи совету
директоров (наблюдательному совету) общества. Уставом общества
можетбытьпредусмотренообразованиекак единоличного,так и кол-
‘легиальногоисполнительногоорганалибосозданиетолькоединолич-
ного исполнительногооргана.

Общество с ограниченной ответственностью заключает с физическим
лицом, образующим его единоличный исполнительный орган, трудовой

договор об осуществлении им функций единоличного исполнительного
органа общества'. Полномочия единоличного исполнительного органа
общества могут осуществляться одновременно несколькими лицами (п. |
ст. 53 ГК), а устав общества может предусмотреть образование нескольких
единоличных исполнительных органов (п. 3 ст. 65.3 ГК).

Компетенция единоличного исполнительного органа общества фор-
мально строится по остаточному принципу, означающему, что он уполномо-
чен принимать решения по вопросам, не входящим в компетенцию общего
собрания, совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального
исполнительного органа общества (подг. 4 п. 2 ст. 40 Закона об обществах
с ограниченной ответственностью). Вместес тем в соответствии с подп. 3
п. 3 ст. 66.3 ГК по единогласному решению участников общества его едино-
личному исполнительному органу могут быть переданы функции коллеги-
ального исполнительного органа (который в свою очередь, согласно подп. |
п. 3 ст. 66.3 ГК, втаком же порядке может приобрести часть компетенции
общего собрания участников общества).

В целях повышения эффективности управления обществом полномочия
его единоличного исполнительного органа по решению общего собрания
или совета директоров общества могут быть переданы профессиональному
управляющему, в качестве которого может выступать как индивидуальный

См. п. 1 ст. 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и п. | по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июня 2015 г. №21 «О некоторых вопро-
‘сах,возникшиху судовпри применении законодательства,регулирующеготрудруко-
‘водителяорганизациии членовколлегиальногоисполнительногоорганаорганизации»
(БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2015.№ 7).
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предприниматель, так и коммерческая организация. С управляющим за-
ключается гражданско-правовой договор, по своей юридической природе
близкий к договору возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 779 ГК).

Финансово-хозяйственный контроль в обществе с ограниченной от-
ветственностью осуществляет избираемая общим собранием ревизионная
комиссия или ревизор. Уставом общества эти функции могут быть возло-
жены на аудитора общества; возможно также включение в него положения
об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании лишь в случаях,
предусмотренных уставом (подп. 4 п. 3 ст. 66.3 ГК).

Несмотря на то, что общество с ограниченной ответственностью как
коммерческая организация имеет основной целью своей деятельности из-
влечение прибыли, в ряде случаев устанавливаются запрет на принятие его
органами решений о распределении прибыли между участниками общества
и запрет на выплату им прибыли, решение о распределении которой уже
принято (п. 1и 2 ст. 29 Закона об обществах с ограниченной ответствен-
ностью). Это сделано с целью сохранения имущественной базы общества
в интересах его кредиторов.

При этом следует учесть, что хотя участники общества имеют корпо-
ративное право участия в распределении прибыли, являющееся составной
частью их права участия (п. 1 ст. 65.1 ГК), право требования выплаты части
чистой прибыли по своей юридической природе является не корпоратив-
ным, а обязательственным правом и возникаету них только после принятия
общим собранием решения о распределении прибыли или ее части (п. 3
ст. 28 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Со своей
стороны общество обязано выплатить участникам распределенную при-
быль при отсутствии ограничений для такой выплаты (п. 2 ст. 29 Закона
об обществах с ограниченной ответственностью), иначе она может быть
взыскана с общества принудительно в судебном порядке'. Следовательно,
ограничения на выплату распределенной прибыли не прекращают это
обязательственное право участников, а препятствуют его осуществлению.
После отпадения таких препятствий выплата должна состояться.

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе выйти
из общества, продав свою долю в его уставном капитале. Договор купли-
продажи доли подлежит нотариальному удостоверению под страхом призна-
ния его недействительным (п. 11ст. 21 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью).

' См. подп. «а»п. 15постановленияПленума ВерховногоСудаРФ №90, Плену-
ма ВысшегоАрбитражного СудаРФ №14от9 декабря 1999г. «Онекоторых вопросах
примененияФедеральногозакона«Обобществахс ограниченной ответственностью»»
(БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2000.№3).
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В некоторых случаях участник вправе требовать от общества приобре-
тения принадлежавшей ему доли в уставном капитале общества:

во-первых, если право на отчуждение участником общества своей доли
запрещено или ограничено, например, уставом общества установлен запрет
на отчуждение доли третьим лицам, а другие участники общества отказа-
лись от ее приобретения (п. 3 ст. 93 ГК);

во-вторых, при отсутствии согласия на отчуждение доли одним участ-
ником другому или третьему лицу, если получение такого согласия пред-
усмотрено уставом общества (п. 3 ст. 93 ГК);

в-третьих, в случае принятия общим собранием решения о совершении
крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества, против
которого участник голосовал либо не принимал участия в голосовании (п. 2
ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

К обществу переходит и доля участника, неоплаченная им при создании
общества в сроки и в порядке, предусмотренные законом и уставом обще-
ства (п. 3 ст. 16 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

При выходе участника из общества, когда такая возможность прямо
предусмотрена его уставом (подп. 1 п. 1ст. 94 ГК), участник должен уве-
домить об этом общество. Такое уведомление считается односторонней
сделкой, требующей нотариального удостоверения (п. 1 ст. 26 Закона
об обществах с ограниченной ответственностью). Существовавшее ра-
нее ничем не обусловленное право выхода из общества с последующей
выплатой выбывшему участнику действительной стоимости принадле-
жавшей ему доли ставило под угрозу имущественное положение обще-
ства. В настоящее время доля участника переходит к обществу с даты
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц в связи с выходом участника из общества (подп. 2
п. 7 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
Вместе с тем, если общество является кредитной организацией, то доля
переходит к обществу с даты получения им заявления участника о вы-
ходе из общества (подп. 2.1 п. 7 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью).

Выход участника из общества не означает прекращения всех имевшихся
унего корпоративных прав и обязанностей. Так, у него сохраняется право
требования выплаты действительной стоимости доли, которая перешла
к обществу в связи с выходом участника (п. 6.1 ст. 23 Закона об обществах
с ограниченной ответственностью). Сохраняется и обязанность по вне-
сению вклада в имущество общества, возникшая до подачи участником
заявления о выходе (п. 4 ст. 26 Закона об обществах с ограниченной от-
ветственностью).
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С цельюобеспечениястабильностисоставаучастников общества
с ограниченной ответственностью, гделичностный фактор имеет опре-
деленное значение, участники общества наделены преимущественным
правомпокупки доли, отчуждаемой одним из участников третьему лицу
(п. 4 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
Если участник общества производит отчуждение принадлежащей ему
доли другому участнику, у остальных участников общества преимуще-
ственное право ее покупки отсутствует.

Участники общества могут воспользоваться преимущественным
правом покупки доли, если они согласны приобрести ее по ценепред-
ложения третьему лицу (а цена такой доли или порядок ееопределения
прямо не установлены уставом общества) и в течение срока, исчисляе-
мого с момента получения обществом от владельцадоли нотариально
заверенного извещения о ее предстоящей продаже (п. 5 ст. 21 Закона
об обществахс ограниченной ответственностью). Последствиемнаруше-
ния преимущественного правапокупки доли становится предоставление
правообладателю права требовать переводана себяправ и обязанностей
покупателя по заключенному договору купли-продажи доли (п. 18ст. 21
Закона об обществах с ограниченной ответственностью)'.

Обществос ограниченнойответственностьюможетбытьпреобра-
зовано в некоторые другие виды коммерческих корпораций: в акцио-
нерное общество, хозяйственное товарищество или производственный
кооператив (п. 2 ст. 92 ГК).

2. Акционерное общество

Акционерным признается хозяйственное общество, уставный
капитал которого разделенна определенноечислоакций, а его
участники (акционеры) не отвечают по его обязательствам и не-
сут рискубытков, связанныхсдеятельностью общества,впреде-
лах стоимости принадлежащих им акций (п. 1 ст. 96 ГК ип. 1 ст.2
Закона об акционерных обществах).

Главным признаком акционерного общества является разделение
его уставного капитала на определенное число акций. Термин «акция»
имеет несколько значений. Во-первых, акция —это часть уставного
капитала акционерного общества (п. 1 ст. 96 и п. 1ст. 99 ГК, атакже п. 1

' См. п. 91 ПостановленияПленумаВС РФ № 25. Конструкция преимуществен-
ного правапокупки, включая последствияего нарушения,заимствованыиз института
общей долевой собственности (см. п. 2 $ 2 гл. 18 учебника).
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ст. 25 Закона об акционерных обществах). В этом качестве она имеет
обозначенную в ней определенную номинальную стоимость. Акции,
принадлежащие к одному выпуску, обладают одинаковой номиналь-
ной стоимостью, а номинальная стоимость всех обыкновенных акций
общества также должна быть одинаковой.

Во-вторых, под акцией понимается ценнаябумага, выпускаемая вбез-
документарнойформе(п. 2 ст. 142и ст. 149ГК)'. Акция является именной
эмиссионной бездокументарной ценной бумагой, которая закрепляет
совокупность имущественных и неимущественных прав; акции раз-
мещаются (эмитируются) выпусками, внутри которых каждая акция
имеет равный объем и сроки осуществления закрепленныхею прав.

С помощью эмиссии акций в акционерном обществе собирается
большой капитал, первоначально «распыленный» среди множества мел-
ких вкладчиков, что создаетвозможность реализации крупных коммер-
ческих проектов. Поэтому акционерные обществаисторически возникли
и развивались как правовая форма крупной предпринимательской дея-
тельности, основанной на привлечении инвестиций неограниченного
круга лиц. Акции могут размещаться и обращаться на организованном
финансовом рынке (на фондовых биржах), что позволяет практически
мгновенно перемещать капитал из одной сферы предпринимательства
вдругую в соответствии со складывающейся экономической конъюн-
ктурой. Это —классическая модель акционерного общества.

Параллельно ей существует и другая модель акционерного обще-
ства, которая не содержит таких возможностей, поскольку акции обще-
ства размещаются среди заранее известных лиц и имеют лишь ограни-
ченное обращение (вне фондовых бирж). Классические акционерные
общества обычно именуются публичными, или открытыми, а общества,
использующие вторую модель, —непубличными, или частными (закры-
тыми). Это деление акционерных обществ получило законодательное
закрепление.

В соответствии с п. 1 и2 ст. 66.3 ГК.

публичнымпризнается акционерноеобщество, которое вправе
проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг, кон-
вертируемых вего акции, посредством открытой подписки, а его
акциипубличнообращаютсянаусловиях,установленныхзаконами
о ценных бумагах,

? Подробнее о понятии и правовом режиме бездокументарных ценных бумаг см.
п. 4 $ Згл. 8учебника.
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т.е. на организованных финансовых рынках. Кроме того, правила
о статусе публичных обществ применяются к акционерным обществам,
устав и фирменное наименование которых содержатуказание на то, что
общество является публичным. Акционерное общество, не отвечающее
указанным признакам, является непубличным.

Свободное обращение акций публичного общества исключает воз-
можность введения ограничений на количество акций, принадлежащих
одному акционеру, их суммарную номинальную стоимость и макси-
мальное число голосов, предоставляемых одному акционеру. В уставе
публичного акционерного общества не может быть предусмотрена
необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение его
акций (п. 5 ст. 97 ГК), следовательно, исключается преимущественное
право их покупки.

Поскольку публичное общество может привлекать инвестиции неогра-

ниченного круга лиц, закон предъявляет повышенные требования к мини-
мальному размеру его уставного капитала. В соответствии со ст. 26 Закона
об акционерных обществах он должен составлять не менее 100тыс. руб.,
тогда как для непубличных обществ этот минимум составляет 10тыс. руб."
В публичном акционерном обществе обязательно создаетсянаблюдательный
совет (п. 3 ст. 97 ип. 4 ст. 65.3 ГК). Поскольку управление средствами мно-
жества инвесторов (акционеров) не может происходить в закрытом режиме,
публичное общество обязано вести свои дела публично, т.е. публиковать
отчеты о своей деятельности и раскрывать иную предусмотренную законом
информацию (ст. 92 Закона об акционерных обществах).

Вместе с тем акционерное общество вправе отказаться от публичного
статуса путем исключения из своего устава указаний на то, что оно является
публичным (ст. 7.2 Закона об акционерных обществах). Со дня государ-
ственной регистрации таких изменений общество утрачивает публичный
статус. Публичные и непубличные акционерные общества являются раз-
новидностями одной и той же организационно-правовой формы юриди-
ческого лица, а не двумя самостоятельными разновидностями. Поэтому
приобретение обществом публичного статуса или его прекращение не яв-
ляется его реорганизацией (преобразованием).

Поскольку при учреждении акционерного общества всеего акции под-
лежат распределению между учредителями (что предполагает его создание

' Нанезначительныйразмерэтой суммыуказывалаКонцепция развитияграждан-
ского законодательстваРФ (с. 62), но предложенияо его повышении были отвергну-
ты законодателем.
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за счет средств учредителей, а не третьих лиц), акционерное общество
первоначально может быть создано только как непубличное (п. 3 ст. 99 ГК).
В дальнейшем оно вправе изменить свой статус на публичный путем реги-
страции проспекта акций, подлежащих размещению по открытой подписке,
и заключения договора с организатором торговли об их листинге (включе-
нии своих акций в список ценных бумаг, допущенных к организованным
(биржевым) торгам). Оно вносит в свой устав и фирменное наименова-
ние запись о публичном характере своей деятельности, а также извещает
об этом регистрирующий орган. Со дня внесения им соответствующей
записи в ЕГРЮЛ акционерное общество приобретает публичный статус
(п. 1ст. 7.1 Закона об акционерных обществах).

Правовое регулирование статуса акционерного общества, прав
и обязанностей его участников осуществляется как нормами ГКи За-
кона об акционерных обществах, так и специальным законодатель-
ством об особенностях правового положения отдельных видов акци-
онерных обществ (п. 3—5ст. 1 Закона об акционерных обществах).

Учредительным документом акционерного общества является его
устав, который должен содержать сведения о категориях выпускаемых
обществом акций, их номинальной стоимости и количестве, а также
о размереего уставного капитала, правах акционеров, составе и компе-
тенции его органов и порядке принятия ими решений, а также другие
сведения, предусмотренные законом (п. 3 ст. 98 ГК и п. 3 ст. 11Закона
об акционерных обществах). Если решение об учреждении акционер-
ного общества принимается собранием учредителей (п. 1ст. 9 Закона
об акционерных обществах), то для организации совместной деятель-
ности по созданию общества они должны заключить договоро создании
общества, который не становится его учредительным документом.

Объем правомочий участников акционерного общества определя-
ется пропорционально их долям в уставном капитале общества. Однако
устав непубличного акционерного общества или корпоративный до-
говор его участников может предусматривать иной (непропорциональ-
ный) объем правомочий. В отличие от обществ с ограниченной ответ-
ственностью в акционерных обществах эта возможность порождает
вопрос о ее соотношении с правилами закона о том, что объем прав
акционера определяется прежде всего решением о выпуске акций'.

' См.: Ломакин Д.В. Корпоративные права участников хозяйственных обществ: ак-
Туальные проблемы правоприменения и перспективы нормативного регулирования //
Гражданскоеправо:современныепроблемынауки, законодательства,практики: Сбор-
никстатейк юбилеюЕ.А.Суханова.М.: Статут,2018.С.343—351.
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Система органов управления акционерного общества возглавляет-
ся общим собранием акционеров, являющимся волеобразующим органом
общества (п. 1 ст. 47 Закона об акционерных обществах). Только оно мо-
жет принимать решения по ключевым вопросам деятельности общества,
составляющим его исключительную компетенцию, в частности по вопро-
сам реорганизации и ликвидации общества, распределения его прибыли,
а также внесения изменений и дополнений в устав общества.

Другие вопросы, образующие неисключительную компетенцию общего
собрания акционеров, могут быть переданы на решение иных органов
общества (п. 2 ст. 48 Закона об акционерных обществах), например совета
директоров. К ним, в частности, относятся вопросы, связанные с увели-
чением уставного капитала общества, а также вопросы, касающиеся об-
разования и досрочного прекращения полномочий его исполнительных
органов (п. 1ст. 48 ип. 1 ст. 65 Закона об акционерных обществах). Совет
директоров общества располагает широкими полномочиями по предло-
жению вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (п. 3 ст. 49
Закона об акционерных обществах).

Вместе с тем компетенция общего собрания акционеров публичного
общества является исчерпывающей. Это означает, что оно может принимать
к своему рассмотрению только те вопросы, которые прямо отнесены кего
ведению законом. В непубличном акционерном обществе, напротив, устав
может расширять предусмотренную законом компетенцию общего собра-
ния акционеров (п. 4 ст. 48 Закона об акционерных обществах).

Общие собрания акционеров разделяются на годовые, проводимые
в сроки, предусмотренные уставом общества, но не ранее чем черездва ме-
сяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года, и внеочередные (все остальные общие собрания). Общие собрания
акционеров по общему правилу проводятся в форме совместного присут-
ствия или в форме заочного голосования. Полномочия общего собрания
акционеров, проводимого в форме заочного голосования, уже полномо-
чий, предоставленных законом общему собранию, проводимому в форме
совместного присутствия (п. 2 ст. 50 Закона об акционерных обществах)'.

Общее собрание акционеров принимает решения только по вопросам,
включенным в повестку дня собрания, которая не может быть изменена
(за исключением проведения общего собрания акционеров непублич-
ного общества, на котором присутствуют все его акционеры). Решение

' В связис ситуациейкоронавируса(СОУТО-19)действиеп. 2ст. 50Законаоб ак-
ционерных обществах было приостановлено до 31 декабря 2022 г. (подп. 1 ст. 2 Феде-
ральногозаконаот 25февраля2022г. № 25-ФЗ).
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принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие
в собрании, а по отдельным вопросам (например, о внесении изменений
и дополнений в устав общества или о его реорганизации и ликвидации) -
квалифицированным большинством в # голосов. Для создания препятствий
фальсификации итогов проведения общего собрания акционеров его ре-
шения в публичном обществе удостоверяются его регистратором, а в не-
публичном —нотариально или регистратором, выполняющим функции
счетной комиссии. Несоблюдение этих требований влечет ничтожность
принятых общим собранием решений (аб3. 3 п. 107 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 25). Решение высшего органа управления акционерного
общества может быть обжаловано акционером в суде.

Совет директоров акционерного общества также является его во-
леобразующим органом и осуществляет общее руководство его дея-
тельностью (п. 1 ст. 65 Закона об акционерных обществах). Он наделен
также контрольными функциями в отношении исполнительных органов
общества (п. 1 ст. 69 Закона об акционерных обществах), отсюда его
второе название — наблюдательный совет. Такое двойственное по-
ложение совета директоров в российских акционерных обществах
связано с неудачной попыткой заимствования американской системы
корпоративного управления, в которой отсутствует особый наблю-
дательный совет (свойственный германскому праву). Члены совета
директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах
акционерного общества, а в случаях причинения ими убытков обще-

_ ству они несут ответственность в соответствии со ст. 53.1 ГК и ст. 71
Закона об акционерных обществах.

Руководство текущей деятельностью акционерного общества осу-
ществляется его исполнительными органами (п. | ст. 69 Закона об акци-
онерных обществах), которые подотчетны общему собранию и совету
директоров общества. Устав акционерного общества может предусма-
тривать образование единоличного и коллегиального исполнительного
органа или только единоличного исполнительного органа (полномочия
которого могут осуществляться несколькими лицами).

Компетенция единоличного исполнительного органа акционерного
общества строится по остаточномупринципу. Это значит, что он уполно-
мочен принимать решения по вопросам, не входящим в компетенцию
общего собрания акционеров, совета директоров и коллегиального
исполнительного органа общества (п. 1 и 2 ст. 69 Закона об акционер-
ных обществах). Полномочия единоличного исполнительного органа
акционерного общества могут быть переданы профессиональному
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управляющему (индивидуальному предпринимателю или коммерче-
ской организации) по решению общего собрания и только по пред-
ложению совета директоров общества.

Финансово-хозяйственный контроль в непубличном обществе
осуществляет избираемая общим собранием акционеров ревизион-
ная комиссия (п. | ст. 85 Закона об акционерных обществах). Устав
непубличного акционерного общества может содержать положение
об отсутствии ревизионной комиссии или о ее создании лишь в слу-
чаях, предусмотренных уставом общества (подп. 4 п. 3 ст. 66.3 ГК).
Что касается публичного общества, то в нем, наоборот, ревизионная
комиссия создается в случае, если ее наличие предусмотрено уставом
такого общества (п. 1ст. 85 Закона об акционерных обществах). Кроме
того, в публичном обществе должны быть организованы управление
рисками и внутренний контроль, а для оценки надежности и эффек-
тивности управления рисками и внутреннего контроля в публичном
обществе осуществляется внутренний аудит (ст. 87.1 Закона об акцио-
нерных обществах).

В непубличных акционерных обществах существуют широкие воз-
можности перераспределениякомпетенции между различными органами
управленияакционерным обществом(п. 3ст. 66.3ГК).

Акционеры участвуют в управлении обществом через общее собрание,
При этом правом вносить вопросы в повестку дня собрания и выдвигать
кандидатов в органы управления и иные органы общества обладают только
владельцыне менее 2% голосующих акций общества (п. | ст. 53 Закона обак-
ционерных обществах), которыми признаются его обыкновенные акции,
а в случаях установленных законом, —и привилегированные акции (п. 1
ст. 32 Закона об акционерных обществах). Голосование осуществляется
по принципу «одна голосующая акция общества —один голос». Исклю-
чение составляет голосование по вопросу о выборах совета директоров,
которое является кумулятивным, —число голосующих акций умножается
на число лиц, которые должны быть избраныв совет директоров (п. 4 ст. 66
Закона об акционерных обществах).

Акционерам принадлежит право участвовать в распределенииприбыли,
полученной акционерным обществом, в размере, соответствующем вели-
чине их доли в уставном капитале общества (в непубличном акционер-
ном обществе пропорциональность распределения прибыли может быть
устранена уставом или корпоративным договором). Распределенная при-
быль выплачивается акционерам в виде дивидендов (лат. 4А4еп4ит —то,
что подлежит разделу). При этом в целях обеспечения прав кредиторов
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акционерного общества закон устанавливает перечень оснований, пре-
пятствующих объявлению дивидендов и их фактической выплате (п. | и4

ст. 43 Закона об акционерных обществах).
После прекращения их действия акционерное общество обязано вы-

платить акционерам объявленные дивиденды в разумный срок', а при нару-
шении им этой обязанности акционеры вправе потребовать ее исполнения
в судебном порядке. При нарушении или ограничении права на дивиденд
владельцевпривилегированных акций общества, размер дивиденда по ко-
торым определен уставом, они приобретают право голоса по своим акциям
(п. 4и 5 ст. 32 Закона об акционерных обществах).

Акционер имеет также право на ликвидационную квоту, т.е. на часть
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами общества в про-
цессе его ликвидации (после всехдругих необходимых выплат по акциям).

В случаях, предусмотренных законом, акционерное общество вправе
и обязано приобрести собственные акции. Такие акции становятся каз-
начейскими и не предоставляют обществу никаких прав, за исключением
права распоряжения ими. Они приобретаются обществом либо в целях
сокращения их общего количества (что в соответствии с п.1 ст. 72 Закона
об акционерных обществах влечет уменьшение уставного капитала обще-
ства по решению общего собрания его акционеров и погашение приоб-
ретенных обществом акций), либо в целях их последующей реализации
(по решению общего собрания или совета директоров общества в соот-
ветствиис п.2 ст. 72 Закона об акционерных обществах). Со своей стороны
акционеры —владельцы голосующих акций общества приобретают право
выкупа акций, если они проголосовали против принятия общим собрани-
ем решения (по одному из вопросов, указанных вп. 1и 1.1 ст. 75 Закона
об акционерных обществах) либо не принимали участия в голосовании
по этим вопросам",

Устав непубличного общества может предусматривать для его акцио-
неров преимущественноеправо приобретения акций, отчуждаемых другими
акционерами в пользу третьих лиц. Это обеспечивает стабильность состава
участников непубличного общества, но противоречит его акционерной
природе*. Иное дело —преимущественное право акционера на приоб-

' См. п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19.

? См. тамже, п. 29.
3 В связи с этим Концепция развития гражданского законодательства РФ предла-

гала отказаться от него (с. 59), поскольку «закрытые» (непубличные) акционерные об-
щества являются излишними при наличии обществ с ограниченной ответственностью.
аих взаимное отождествление или «сосуществование» противоречит континентально-

европейской правовой традиции.
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ретение дополнительных акций, размещаемых обществом по открытой
подписке (п. 1ст. 40 Закона об акционерных обществах). Оно направлено
на сохранение размера его доли в уставном капитале обществав случае его
увеличения с приходом сторонних инвесторов, а потому отсутствует в тех
случаях, когда акции размещаются по закрытой подписке только среди

акционеров общества.
Акционерное общество может быть реорганизовано по решению обще-

го собрания акционеров. Оно вправе преобразоваться вдругой вид коммер-
ческой корпорации: общество с ограниченной ответственностью, хозяй-
ственное товарищество или производственный кооператив (п. 2 ст. 104ГК).

3. Акционерное общество работников
(народное предприятие)

В действующем законодательстве имеются попытки приспособления
акционерной формы для решения прикладных экономических задач. Как
правило, они представляют собой малоудачную трансформацию основных
признаков, характеризующих хозяйственное общество, путем образова-
ния его условных аналогов, лишь в незначительной части напоминающих
прототип. Такие попытки осуществляются путем принятия специальных
законов, среди которых прежде всего необходимо назвать Закон об «акци-
онерныхобществахработников»(«народныхпредприятиях»)'.

Его появление было попыткой создания в противовес акционерным
обществам особого вида корпорации, участниками которой являлись бы
в основном ее же работники, участвующие в управлении еюи в распре-
делении полученной ею прибыли. При этом не использовали дискреди-
тированную во времена «перестройки» организационно-правовую форму
производственного кооператива, а заменили ее популярной в тот период
формой акционерного общества.

Сама по себе идея о создании условий для заинтересованности наем-
ных работников в конечных результатах своего труда давно реализуется
во многих зарубежных правопорядках?. Она, однако, привела не к созда-
нию особых разновидностей корпораций, а к различным модификациям

' См.: Федеральныйзакон от 19июля 1998г. №115-ФЗ«Обособенностяхправово-
го положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» // СЗ РФ.
1998. №30. Ст. 3611 (далее —Закон о народных предприятиях).

? См., например: БлазиД., Круз Д. Новые собственники. М.: ДелоЛтд, 1995.С.9-—15;
ЗайбертУ. ЗаконодательствоФРГ обобществах,основанных наобъединениикапита-
лов (акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью) // Основы
немецкого торгового и хозяйственного права. М.: Бек, 1995. С. 41.
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системы корпоративного управления (например, германское право обязы-
вает включать работников и их представителей в состав наблюдательных
советов хозяйственных обществ, а американскому праву известны случаи
их участия в советах директоров публичных компаний).

«Народное предприятие» в российском праве формально представ-
ляет собой разновидность непубличного акционерного общества (п. 2 ст. 1
Закона о народных предприятиях), хотя в действительности имеет мало
схожих с ним черт, приближаясь по своему статусу к производственному
кооперативу.

Оно эмитирует только обыкновенные акции, причем его работникам-
акционерам по общему правилу должно принадлежать более 75% уставного
капитала «народного предприятия», а доля каждого из них не может превы-
шать 5% его уставного капитала. При этом голосование на общих собраниях
акционеров производится не по принципу «одна акция —один голос», а по
принципу «одинакционер —один голос» и не зависит от количества принад-
лежащих акционеру акций. Этот принцип применяется при голосовании
по 10вопросам из 15,отнесенным к исключительной компетенции его общего
собрания (п. 1ст. 10Закона о народных предприятиях).

Исключительная компетенция общего собрания акционеров здесь
значительно расширена, в частности, избрание исполнительного орга-
на «народного предприятия» не может стать предметом решения других
его органов. Существенно увеличен и объем полномочий ревизионной
(контрольной) комиссии, на которую возложен контроль за выполнением
работниками правил внутреннего трудового распорядка и с которой не-
обходимо согласовывать многие важные вопросы, например, связанные
с совершением крупной сделки (предметом которой здесь считается иму-
щество стоимостью от 15до 30% балансовой стоимости имущества «на-
родного предприятия»).

«Контрольная комиссия» наделена также полномочиями по разреше-
нию споров: в соответствии с п. 10ст. 10Закона о народных предприятиях
она рассматривает жалобы на некоторые решения наблюдательного совета
(который является волеобразующим коллегиальным органом). Принятые
ею решения по жалобам обязательны для исполнения наблюдательным
советом.

Работник-акционер вправе продать лишь часть своих акций, после-
довательно предложив их либо акционерам такого «предприятия», либо
ему самому, либо его работникам, не являющимся акционерами, а при
увольнении в таком же порядке обязан продать их все своему «предприя-
тию» (ст. 6 Закона о народных предприятиях). Зато он вправе приобре-
сти дополнительные акции, распределяемые только между работниками
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«предприятия» пропорционально суммам их оплаты труда за отчетный
финансовый год.

В отличие от него акционер, не являющийся работником «народного
предприятия», вправе в любое время продать по договорной цене при-
надлежащие ему акции, но лишь указанным выше лицам (п. 9 ст. 6 Закона
о народных предприятиях). Такие акционеры могут приобретать только
акции, продаваемые другими акционерами или самим народным предпри-
ятием. В результате «акции» народного предприятия приобретают право-
вой режим, близкий к режиму кооперативных паев или долей общества
с ограниченной ответственностью.

В целом же «акционерное общество работников», формально состав-
ляя особую разновидность акционерных обществ, больше напоминает
производственный кооператив, чем классическое объединение капиталов.
В современной экономике «народные предприятия» не получили распро-
странения и их общее количество исчисляется единицами. .

4. Специализированное общество

Условныманалогомхозяйственногообществаявляетсяи так называе-
мое специализированноеобщество, получившее закрепление в гл. 3.1 Закона
о рынке ценных бумаг".

Специализированныеобществасчитаютсяважнымиучастникамипро-
цесса секьюритизации активов (от англ. зеситйеу —эмиссионные ценные
бумаги), зародившегося в 70-е годы прошлого века в США. Он состоит
в привлечении финансирования с помощью эмиссии ценных бумаг, базовым
активом которых, как правило,являютсяправатребованияпо денежным
обязательствам,иными словами, дебиторская задолженность (от лат. ае/№ог-
должник). Экономическая ценность («ликвидность») таких требований по-
вышается путем введения в гражданский оборот ценных бумаг (облигаций),
обладающих повышенной ликвидностью. За их счет и приобретается фи-
нансирование, поскольку они отчуждаются приобретателям на возмездной
основе.Всвоюочередьпогашениедебиторскойзадолженностиобеспечивает
выплаты владельцам размещенных облигаций.

Для осуществления этого процесса необходим особый субъект, который
постоянно осуществлялбы скупку правтребованийпо денежнымобяза-

' В ред.Федеральногозаконаот 21декабря2013г. № 379-ФЗ (СЗ РФ. 2013.№51.
Ст. 669).

? Подробнеео ценных бумагахкак объектахгражданских правсм. п. 2 и 3 $ З гл. 8
учебника.
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тельствам и выпускал бы под них облигации. В американском праве его
роль выполняет либо неправосубъектный трастовый фонд, либо специаль-
но созданная для этих целей компания (специализированная организация
проектного финансирования —рес! РигрозеСотрапу, или Зреса! Ригрозе
Иешае, 5РГ), выступающие в роли посредника, аккумулирующего финан-
совые активы, главным образом в виде денежных требований. Затем они
рефинансируются на фондовом рынке посредством выпуска облигаций
или иных ценных бумаг, обеспеченных указанными активами (455е!-Васкей
феситйез,АВ5).

Отечественный законодатель отказался от специальной организаци-
онно-правовой формы для такого юридического лица, взяв за основу для
деятельности аналога 5РУ обычное хозяйственное общество. Но особен-
ности правового статуса российского аналога 5РУ оказались настолько
существенными, что позволяют говорить о появлении в системе юриди-
ческих лиц новой разновидности хозяйственного общества —специализи-
рованного общества.

Такие общества формально создаются в организационно-правовой
форме акционерного общества либо общества с ограниченной ответ-
ственностью, а нормы законов о хозяйственных обществах применяются
к ним субсидиарно (п. 9 ст. 15.1 Закона о рынке ценных бумаг), если их
применение к статусу специализированных обществ прямо не исклю-
чено законом (п. 9 и 10 ст. 15.2 Закона о рынке ценных бумаг). Специ-
ализированное общество создается в виде либо специализированного
финансового общества, либо специализированного общества проектного
финансирования.

Деятельность специализированногофинансового общества ограничивает-
ся приобретением прав требования по денежным обязательствам (или ино-
го имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями),
в том числе по договорам лизинга и аренды с целью создания залогового
покрытия, обеспечивающего эмиссию облигаций.

Специализированное общество проектного финансирования также при-
обретает права требования по денежным обязательствам, но уже с целью
обеспечения финансирования инвестиционного проекта со сроком реали-
зации не менее трех лет. Такое финансирование осуществляется путем
приобретения указанным обществом денежных требований по обязатель-
ствам, которые возникнут в связи с имуществом, созданным в результате
‚ осуществления инвестиционного проекта (в частности, из закупок для него
оборудования и стройматериалов, производства строительных работ ит.п.).
Приобретенные им требования также становятся залоговым покрытием
для эмиссии облигаций.

294



Глава6.Отдельныевидыюридическихлиц

Законом установлена специальная правоспособность специализирован-
ных обществ, а их уставы могут устанавливать дополнительные ограниче-
ния предмета их деятельности. Сделки, совершенные специализированным
обществом в противоречии с целями и предметом его деятельности, могут
быть признаны судом недействительными по требованию учредителей или
кредиторов специализированного общества, в том числе владельцевего об-
лигаций. Специализированные общества могут быть созданы только путем
их учреждения (а не в результате реорганизации других юридических лиц),
а формирование их уставных капиталов возможно только денежными сред-
ствами (п. | ст. 15.2 Закона о рынке ценных бумаг). Специализированное
общество не вправе уменьшать свой уставный капитал и не может в этих
целях приобретать собственные акции (доли). Оно также не может быть
добровольно реорганизовано.

Третьи лица, не являющиеся участниками специализированного обще-
ства (речь прежде всего идет о владельцах его облигаций), вправе прини-
мать участие в управлении им, а его устав может содержать перечень вопро-
сов, решения по которым принимаются с согласия владельцев облигаций
общества или иных его кредиторов. Это составляет известную гарантию
соблюдения их имущественных интересов, в частности, путем принятия
решений, блокирующих вывод из общества активов с помощью соверше-
ния крупных сделок. Вместе с тем подобные гарантии, по сути, означают
вынесение корпоративного управления за рамки самой корпорации, при-
надлежность к которой перестает быть неотъемлемым условием участия
в управлении ею (аналогичная ситуация складывается и в хозяйственных
партнерствах).

В специализированномфинансовомобществевообщене избирается
ни совет директоров, ни ревизионная комиссия и не создается коллегиаль-
ный исполнительный орган, а полномочия единоличного исполнительного
органа подлежат обязательной передаче управляющей компании; более
того, оно не имеет штата работников и не вправе заключать трудовые до-
говоры (п. 8, 13и 15 ст. 15.2 Закона о рынке ценных бумаг). Кроме того,
устав специализированного общества может содержать случаи и условия,
при которых объявление и выплата дивидендов (распределение его при-
были) либо не осуществляются, либо прямо запрещаются (подп. 1 п. 6
ст. 15.2Закона о рынке ценных бумаг).

В результате специализированное общество, формально будучи разно-
видностью хозяйственного общества, фактически может не иметь ни ор-
ганов управления, ни даже наемных работников и управляться третьи-
ми лицами (облигационерами), а в качестве коммерческой организации
вправе запретить выплату дивидендов. Очевидно, что такая организация
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представляет собой новую, самостоятельную разновидность коммерческих.
корпораций (наряду с хозяйственным партнерством), а потому не может
быть признана ни хозяйственным обществом, ни его разновидностью.

5. Хозяйственное партнерство

Хозяйственные партнерства (п. 2 ст. 50 ГК РФ) как разновидность
коммерческих корпораций не имеют аналогов в иных правопорядках.
Они задумывались отечественным законодателем с целью стимулиро-
вать приток инвестиций в научные и иные инновационные разработки
через такой вид юридических лиц, участие в котором позволяло бы
максимально снизить или устранить риск предпринимателей, осу-
_ществляющих разного рода «венчурное финансирование».

В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона о хозяйственных партнерствах
речь идет о созданнойдвумя илиболеелицами коммерческой корпорации,
управление которой осуществляют как ееучастники, так и иные лица
в пределах, предусмотренных соглашением об управлении партнерством.

Партнерство не может быть создано одним лицом и существовать
с единственным участником (Т.е. не вправе являться «компанией од-
ного лица»), но вместе с тем количество его участников не может быть
более50. Статья 10Закона о хозяйственных партнерствах предусматри-
вает также формирование в партнерстве складочного капитала за счет
обязательных взносов его учредителей (участников). Все это говорит
о корпоративном характере этого юридического лица.
_ Как собственник хозяйственное партнерство отвечает по долгам
всем своим имуществом (вплоть до банкротства), а его участники
не отвечают своим имуществом по его долгам. С этой точки зрения его
следуетсчитать особой разновидностьюхозяйственных обществ. Хозяй-
ственные партнерства не вправе учреждать другие юридические лица
(за исключением некоммерческих корпораций в форме ассоциаций
и союзов), т.е. не могут становиться «материнскими компаниями».

Основную особенность правового положения данной коммерческой
корпорации составляет возможность управления ею не только создав-
шими ееучастниками, но и любыми третьими лицами, ставшими затем
сторонами соглашения об управлении партнерством (разновидности
корпоративного договора), содержание которого при этом составля-
ет коммерческую тайну. Единственным органом этого юридического
‘лица, открыто избираемым исключительно его участниками, является
‚единоличный исполнительный орган (генеральный директор, прези-
дент ит.п.). Все остальные его органы и порядок их формирования
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определяются указанным тайным соглашением, хотя учредительным
документом партнерства, содержание которого становится известным
его контрагентам, объявлен его устав, а не фактически играющее его
роль соглашение об управлении партнерством.

Оно же содержит условия об объеме и о характере имущественных
вкладов участников в складочный капитал партнерства, а главное -
о количестве голосов каждого участника при принятии решений о де-
ятельности партнерства и об объеме и порядке распределения его
прибылей и убытков, которые могут не соответствовать объемувкладов
участников. Например, участник, внесший минимальный вклад в его
капитал, может претендовать на большую часть его прибылей и полу-
чить освобождение от обязанности нести убытки (и наоборот, участ-
ник, внесший наибольший вклад, может иметь минимальный голос
при принятии решений и символическую долю участия в прибылях).
При этом возможностью «отказа от принципа пропорциональности»
(между объемом правомочий участника корпорации и его долей в ее
капитале) вправе воспользоваться не только участник партнерства, но и
любое иное (третье) лицо, тайно участвующее в соглашении об управ-
лении им. — . .

В результате этого открывается опасная и сомнительная по своим це-

лям возможность вывода управления хозяйственным партнерством за его

пределы путем устранения партнеров от управления и его сосредоточения
в руках третьих лиц, не несущих никаких обязанностей ни перед партне-
рами, ни перед партнерством‘. Такие лица не только не обязаны к внесе-
нию вкладов в имущество партнерства и несению соответствующей части

убытков, но и управляют имв тайне от всех, кто не участвует в соглашении
об управлении хозяйственным партнерством. Оно, следовательно, стано-
вится откровенной «ширмой» для предпринимателей, действующих за его
спиной и от его имени, но не несущих никакой ответственности за свои

действия. К счастью, пока эта форма коммерческих корпораций не полу-
чила распространения в имущественном обороте, а их общее количество
исчисляется несколькими десятками. Не случайно ГК лишь упоминает
о таком виде корпораций вп. 2 ст. 50, но не содержит ни одной специально
посвященной им статьи.

' См.: Экспертное заключение на проекты федеральныхзаконов № 557159-5
«Охозяйственных партнерствах»и №557168-5«Овнесении измененийв частьпер-
вую Гражданского кодекса Российский Федерациив связи с принятием Федераль-
ного закона «О хозяйственных партнерствах»» // Вестник гражданского права. 2011.
№ 4. С. 219-224.
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В соответствии с п. 1ст. 24 Закона о хозяйственных партнерствах оно
может быть преобразовано только в акционерное общество (между участ-
никами которого также возможно заключение тайного акционерного со-
глашения), причем, по-видимому, непубличного типа (п. 2 ст. 66.3 ГК).

6. Основные и дочерние хозяйственные общества

Хозяйственные общества («объединения капиталов») обычно уча-
ствуют в современном имущественном обороте не вполне самостоя-
тельно, находясь в разнообразных взаимоотношениях подчиненности
и зависимости: либо контролируя другие общества (общество), либо
находясь под чьим-либо контролем, либо взаимно участвуя в капиталах
друг друга. На этой основе возникают различные «предприниматель-
ские объединения»: неправосубъектные концерны (группы компаний)
в континентально-европейском праве или юридические лица холдин-
гового типа в англо-американском праве'. Наиболее простую из таких
структур, известную отечественному гражданскому законодательству,
представляют собой взаимоотношения формально самостоятельных
основных («материнских») и дочерних хозяйственных обществ.

Основным, или «материнским», может быть как хозяйственное
общество, так и хозяйственное товарищество, а дочерним —только
хозяйственное общество. Хозяйственные общества могут изначально
создаваться как дочерние?, а могут приобрести этот статус в процессе
своей деятельности по одному из оснований, указанных вп. | ст. 67.3
ГК, согласно которому общество признается дочерним при наличии
хотя бы одного из трех признаков:

1) преобладающееучастие в его уставном капитале другого (основ-
ного) хозяйственного общества или товарищества;

2) наличие заключенного между ними договора;
3) возможность иным образом (т.е. фактически, в конкретной ситу-

ации) определять решения, принимаемые таким обществом.

' См.: СухановЕ.А.О правовомстатусеконцернов в современнойзарубежнойли-
тературе// Вестник гражданского права.2017. №4; Шиткина И.С. Холдинги: право-
воерегулированиеэкономической зависимости.Управлениев группе компаний. М.:
ВолтерсКлувер,2008.

? Например,согласноп. 3УказаПрезидентаРФот 17ноября1992г. №1403«Обосо-
бенностях приватизации и преобразования в акционерные общества государственных
предприятий, производственных и научно-производственных объединений нефтяной,
нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспечения» (Ведомости
СНД и ВС РФ. 1992.№49.Ст. 2926),рядунитарныхпредприятий,входившихв состав
названных организаций, преобразовывался вдочерние акционерные общества.
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Понятие преобладающего участия является оценочными не зависит
от четко определенной величины (доли) участия в уставном капита-
ле. Главным при этом является не количественный, а качественный
критерий —наличие возможности определения одним хозяйственным
обществом (товариществом) решений, принимаемых другим хозяй-
ственным обществом.

Условия договора, заключенного с другим хозяйственным обще-
ством, также должны позволять одной его стороне определятьрешения,
принимаемые другой стороной. Речь может идти об особом, прямо
не предусмотренном законом (непоименованном) договоре, целью ко-
торого является установление между хозяйственными обществами от-
ношений «материнской» и дочерней компании. Однако его условия
не должны ограничивать правоспособность дочернего общества, на-
пример, запрещать ему принимать решения о своей ликвидации или
реорганизации, поскольку оно остается формально самостоятельным
субъектом права. Но, как правило, такие отношения возникают на ос-
новании обычных гражданско-правовых договоров,дающих возможность
одной стороне определять решения, принимаемые другой стороной,
в том числе применительно к отдельной конкретной сделке".

Возможность хозяйственного общества (товарищества) определять
решения, принимаемые другим хозяйственным обществом, может
быть обусловлена и любыми иными обстоятельствами. Так, в уставе
дочернего общества может содержаться прямое указание на обяза-
тельность для него решений, принимаемых основным обществом
(товариществом).

Юридическим последствием признания хозяйственных обществ
«материнскими» и дочерними является установление гражданско-
правовой ответственности основного общества (товарищества) как
перед дочерним обществом, так и перед его кредиторами. Такая от-
ветственность возникает, во-первых, по сделкам, совершенным до-
черним обществом во исполнение указаний или с согласия основного
хозяйственного общества (товарищества); во-вторых, при банкротстве
дочернего общества по вине «материнской» компании (п. 2 ст. 67.3
ГК). Следует отметить, что в соответствии с законом дочернее обще-
ство не отвечает по долгам своей «материнской» компании, тогда как
последняя несет солидарную, причем не зависящую от вины ответствен-

' См. абз. 2 п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от | июля 1996 г. №6/8 «О некоторых вопросах, связанных
с применениемчастипервойГражданскогокодекса РоссийскойФедерации»(Вестник
ВАС РФ. 1996.№9).
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ность со своим дочерним обществом по заключенным им сделкам,
и субсидиарную, притом виновную ответственность в случае его несо-
стоятельности (банкротства).

Законпопыталсясузитьбезвиновнуюсолидарнуюответственность«ма-
теринской» компании путемне вполнеудачногоразграничения,с одной
стороны,случаеввыдачиосновнымобществомпрямогоуказаниядочернему
о заключениисделкиилисвоегосогласиянаеезаключение,асдругой сто-
роны, случаевголосованияосновного хозяйственногообществапо вопро-
су об одобрениисделкина общемсобранииучастниковдочернегообщества
или одобрения такой сделки не самим основным обществом, а его органом
управленияи только в случае,еслинеобходимостьтакого одобренияпред-
усмотренауставомдочернегои (или) основногообщества.Предполагается,
что во второй группе ситуаций основное общество не побуждает дочернее
к заключениюсделкии прямонеодобряетее,а потомуи недолжно нести
солидарнуюсо своимдочернимобществомответственностьзаееисполне-

_ ние. Однакофактически такое исключение серьезнопрепятствуетсамой
возможности возложения на «материнскую»компанию солидарнойот-
ветственности,посколькуонавлияетна своедочернееобщество,главным

_ образомпосредствомучастиявработеобщегособранияегоучастников.
Для защитыимущественныхинтересовминоритариевдочернегообще-

ства,находящегосяподконтролем«материнской»компании, импредостав-
леноправотребоватьот неевозмещенияубытков,причиненныхдочернему
обществу (п. 3 ст. 67.3 ГК). Здесь речь идет о деликтной ответственности,
наступающей лишь при наличии вины причинителя вреда(п. 2 ст. 1064ГК).

Законы о хозяйственных обществахупоминают также о зависимых
лицах,имеяв видувзаимное,нонепреобладающееучастиехозяйственных
обществ в капиталах друг друга (п. 4 ст. 6 Закона об акционерных обще-
ствахи п. 4 ст. 6 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
Современноезаконодательствостремитсязаменитьэту категорию более
широким понятием «аффилированныелица» (отангл. юаЙГаге, аЙйайоп -
связанность, зависимость) (ст. 53.2 ГК и п.1 ст. 93 Закона об акционерных
обществах)'.С этой точки зренияаффилированнымиможно считатькак
основныеидочерниеобщества,так и зависимыекомпании, атакжемногие
другие прямо или косвенно связанныеюридическиелица (преждевсего
хозяйственные общества).

ых а1 Критерии аффилированностиюридическихлиц установленыст.4 ЗаконаРСФСР
от 22 марта 1991 г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической дея-
тельностинатоварныхрынках»(ВедомостиСНДиВСРСФСР.1991.№16.Ст.499).
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5 4.Юридическая личность производственных
кооперативов __

1. Понятие производственного кооператива

Производственные кооперативы создаются физическими лицами,
постоянно осуществляющими небольшую по объему хозяйственную
деятельность в сфере производства, переработки и сбыта промыш-
ленной или сельскохозяйственной продукции, торговли и бытового
обслуживания населения, кустарных и ремесленных промыслов, оказа-
ния различных услуг. Поскольку такие индивидуальные товаропроиз-
водители в рыночном хозяйстве экономически слабее компаний, они
вынуждены объединять свои относительно небольшие силыи средства,
создавая корпорации для организации взаимодействия и сотрудниче-
ства при осуществлении хозяйственной деятельности.

Такой корпорацией (объединением лиц) и становится производ-
ственный кооператив (артель), который в отличие от хозяйственных
обществ и товариществ основан не только и не столько на объединении
имущества своих членов, сколько на их совместном, личном трудовом
участии в общей деятельности. Поэтому прибыль производственного
кооператива по общему правилу распределяется между его членами
в соответствии с их трудовым участием, а не пропорционально иму-
щественным вкладам. У каждого участника имеется лишь один голос
при решении всех общих вопросов независимо от размера и характера,
трудового и (или) имущественного вклада, что обеспечивает равенство
членов кооператива в управлении общими делами.

Таким образом,

производственным кооперативом (артелью) признается ком-
мерческая корпорация, созданная гражданами для совместной
производственной или иной хозяйственной деятельности, осно-
ваннойна ихличном трудовом (илиином)участии иобъединении
имущественных (паевых)взносов,членыкоторой несут ограни-
ченнуюсубсидиарнуюответственность по ееобязательствам
(ст. 106.1 ГК)'.

' См. ст. 4 Федерального закона от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ «О производственных
кооперативах»(СЗ РФ. 1996.№20.Ст. 2321) (далее—Закон о производственныхко-
оперативах) и п. 1 ст. 3 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации» (СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870) (далее —Закон о сель-
хозкооперации).
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В современном имущественном обороте производственные коо-
перативы, основанные исключительно на личном труде своих участ-
ников —физических лиц, не могут конкурировать с более мощными
_вэкономическом отношении хозяйственными обществами. Поэтому
законодательство в ограниченных размерах допускает участие в них
не только личным трудом, но и исключительно имущественными вкла-
_дами(«иное участие», упоминаемое в п. 1ст. 106.1 ГК), что открывает
возможность членствав них и для юридическихлиц. Такие «финан-
_совыеучастники» (в ст. 14 Закона о сельхозкооперации они названы
«ассоциированными членами») должны способствовать укреплению
‚имущественной базы кооператива (получая взамен доход на вложен-
ный в кооператив капитал), но не обязаны к личному участию в его
деятельности. В их роли могут выступать не только предприниматели
_исозданные ими корпорации, но и граждане, например пенсионеры.
Важно лишь, чтобы «финансовые участники» не преобладали среди
членов производственного кооператива, по сути превращая егов хо-
_зяйственное общество. Поэтому их число не может превышать 25%
_(в сельскохозяйственных производственных кооперативах —20%)
от общего числа членов кооператива (п.2 ст. 7 Закона о производствен-
ных кооперативах, п. 7 ст. 14Закона о сельхозкооперации).

Важную особенность правового статуса членов производственных
кооперативов составляет то обстоятельство, что в соответствии с п. 2
ст. 106.1 ГК они в субсидиарном порядке несут ограниченную ответ-
ственность по долгам своего кооператива частью личного имущества
. в размере, предусмотренном законом или уставом кооператива. Так,
члены сельхозкооператива несут такую ответственность в размере
не менее 5% своего пая (п. 2 ст. 37 Закона о сельхозкооперации).
Данное положение вызвано отсутствием предусмотренных законом
требований к минимальному размеру уставного (паевого) капитала
кооператива. С этой точки зрения производственные кооперативы
занимают промежуточное положение между полными товарище-
ствами («объединениями лиц», ответственность участников которых
по долгам товарищества не ограничена) и хозяйственными общества-
ми («объединениями капиталов»), в которых такая ответственность
отсутствует.

Производственные кооперативы занимаются предпринимательской
деятельностью с целью получения прибыли от сбыта производимых
товаров и работ или оказываемых услуг и осуществляют ее последую-
щее распределение между своими участниками. Поэтому они счита-
ются коммерческими корпорациями, предлагающими результаты своей
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хозяйственнойдеятельностивсемучастникамгражданскогооборота,
а не только своим членам.

Кооперативы создаются и гражданами-потребителями для совместного
удовлетворения своих материальных и иных потребностей (жилищные,

гаражные, дачныеи др.). Но такие потребительские кооперативы не ставят
перед собой цели получения прибылии не распределяют (а чаще всего и не
получают) доходов от своей деятельности, будучи некоммерческими органи-
зациями. При этом потребительские кооперативы имеют задачейудовлетво-
рение потребностей только своих членов (участников), которые не обязаны
лично участвовать в их деятельности и не получают каких-либо доходов
даже от разрешенной потребительским кооперативам предпринимательской
деятельности, нои не несут никакой ответственности по их долгам. |

2. Производственный кооператив
как коммерческая корпорация

Производственный кооператив создается на основании устава,
являющегося его единственным учредительным документом. В уставе
кооператива помимо общих сведений, необходимых для учредительных
документов любого юридического лица, должны быть также указаны
условия о:

. размере, составе и порядке внесения паевых взносов членами
кооператива и об ответственности за нарушение обязанности
по их внесению;

‚ характере и порядке их трудового участияв его деятельности и об
ответственности за нарушение этой обязанности;

. размере и условиях субсидиарной ответственности его членов
по долгам кооператива (п. 2 ст. 106.2 ГК, п. 2 ст. 5 Закона о про-
изводственных кооперативах, п. 1 ст. 11Закона о сельхозкоопе-
рации).

Структура управления производственным кооперативом опре-
деляется его корпоративной природой. Высшим (волеобразующим)
органом управления здесь является общее собрание (в сельскохозяй-
ственных производственных кооперативах, имеющих более300членов,
оно может проводиться в форме собрания уполномоченных). Общее
собрание имеет исключительную компетенцию, которая установлена за-

` Подробнее о статусе потребительских кооперативов см. п. | $ 5 настоящей гла-
вы учебника.
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коном и может быть расширена, но не сокращена уставом конкретного.
кооператива. К ней отнесены вопросы:

‚ оввнесении изменений в устав кооператива;
. о создании и прекращении полномочий других его органов и ре-

визионной комиссии (ревизора);
‚ о приеме и об исключении членов кооператива;
обутверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов, атак-

же о распределении прибыли и убытков;
‚ ореорганизации и ликвидации кооператива;
и некоторые другие (п. 1ст. 15Закона о производственных коопе-

ративах, п. 2 ст. 20 Закона о сельхозкооперации).
Общее собрание производственного кооператива, в отличие от об-

щего собрания хозяйственного общества, вправе рассматривать и при-
нимать решения по любым вопросам деятельности кооператива (п. |
ст. 15 Закона о производственных кооперативах), в том числе входя-
щим в компетенцию его исполнительных органов. В этом выражается
принцип кооперативной демократии, обусловленный совместным тру-
довым характером деятельности всех членов кооператива.

Органами производственного кооператива являются его председа-
тель (единоличный орган) и правление (коллегиальный орган) (п. |
ст. 106.4 ГК), причем председатель кооператива одновременно воз-
главляет и его правление (п. 2 ст. 17Закона о производственных коо-
перативахи п. [1ст. 26 Закона о сельхозкооперации). Члены правления.
и председатель избираются только из числа членов кооператива и не

_могут быть его наемными работниками (управляющими). Однако
в сельхозкооперативах допускается передача полномочий его испол-
нительных органов исполнительному директору, т.е. управляющему,
заключившему трудовой договор с кооперативом (п. 8 ст. 26 Закона
о сельхозкооперации). В компетенцию исполнительных органов коо-
ператива входит решение вопросов, не отнесенных к исключительной
компетенции общего собрания и наблюдательного совета. Последние
могут создаваться в производственных кооперативах в качестве посто-
янно действующих органовконтроля задеятельностью исполнительных.
органов (п. 1ст. 16Закона о производственных кооперативах, п. | ст. 19
и ст. 30 Закона о сельхозкооперативах).

В производственном кооперативе может состоятьлюбое число участ-
ников. Однако по своей экономико-правовой природе он не может быть
«компанией одного лица». Поэтому закон предусматриваетобязательный
минимум учредителей и участников производственного кооператива -
не менеепяти членов(п. 4 ст. 106.2ГК, ст. 4 Закона о производственных
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кооперативах, п. 5 ст. 3 Закона о сельхозкооперации). Необходимость
личного трудового участия вдеятельности кооператива по общему пра-
вилу исключает дляего участника возможность одновременного членства
вдвух или нескольких производственных кооперативах.

Все члены производственного кооператива имеют равное право
на участие в управлении его делами, получая независимо от размера
пая или трудового участия только один голое при принятии решений
общим собранием (п. 3 ст. 106.4 ГК и п. 2 ст. 15 Закона о производ-
ственных кооперативах). Они вправе также получать соответствующую
их трудовому или иному вкладу часть прибыли кооператива и часть его
имущества, оставшегося послеликвидации кооператива и расчетовс его
кредиторами («ликвидационной квоты»). «Ассоциированные члены»
сельхозкооператива при его ликвидации имеют преимущественное
переддругими его членами право на выплату стоимости паевых взносов
и объявленных дивидендов (п. 9 ст. 14Закона о сельхозкооперации).

Член производственного кооператива вправе передатьсвой пай или
его часть как другим членам, так и третьим лицам, а также свободно вы-
йти из кооператива, получив свой пай и другие предусмотренные уста-
вом выплаты или выдачи (п. | ст. 106.5ГК). Поскольку отчуждение пая
третьему лицу влечетобязанность его приема в кооператив (и личного
трудового участия в деятельности кооператива), закон ограничивает
эту возможность требованием обязательного согласия кооператива
на прием нового члена и преимущественным правомдругих членов ко-
оператива на покупку отчуждаемого третьему лицу пая или его части
(п. 3 ст. 106.5 ГК, п. 4 ст. 9 Закона о производственных кооперативах,
п. 5 ст. 16 Закона о сельхозкооперации). Уставом производственного
кооператива может быть установлен запрет на отчуждение пая или его
части даже другому члену кооператива.

К обязанностям члена производственного кооператива относятся:
1) внесение как паевого, так и вступительного и иных, в том числе

дополнительных, взносов, предусмотренных уставом кооператива или
решением его общего собрания;

2) участие личным трудом в деятельности кооператива с соблю-
дением при этом трудовой и производственной дисциплины (кроме
«финансовых», или «ассоциированных», участников);

3) иные обязанности, предусмотренные законом или уставом (на-
пример, по неразглашению информации, являющейся коммерческой
тайной кооператива).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязан-
ностей член производственного кооператива может быть исключен
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из кооператива по решению общего собрания (п. 2 ст. 106.5 ГК, ст. 22.
Закона о производственных кооперативах, ст. 17Закона о сельхозко-
операции). Исключенный член кооператива сохраняет право на полу-
чениесвоего пая и других выплат или выдач, предусмотренных уставом.
для выходящих из кооператива членов.

Производственный кооператив по единогласному решению участ-
ников может быть преобразован только в другой вид коммерческой кор-
порации—в хозяйственное общество или в товарищество (ст. 106.6ГК).

3. Сельхозкооперативы и потребительские общества

Важные различия гражданско-правового положения производственных
и потребительских кооперативов как коммерческих и некоммерческих.
организаций не всегда в должной мере отражаются в действующем зако-
нодательстве. Так, сельскохозяйственные потребительские кооперативы
(кооперативы по переработке сельхозпродукции, сбытовые (торговые),
снабженческие, кредитные и иные кооперативы, обслуживающие раз-
личных сельскохозяйственных товаропроизводителей), несмотря на свое
наименование, в действительности являются производственными коопера-
тивами. Ведь в соответствии с п. 13ст. 4 Закона о сельхозкооперации они
обязаны выполнять в пользу своих членов лишь не менееполовины произ-
водимых ими работ или оказываемых услуг, тогда как оставшуюся часть
они вправе выполнять для иных (третьих) лиц, распределяя полученный
доходмеждусвоими членами.

Точно так же и потребительские общества (низовые звенья системы
потребкооперации)', несмотря на свое название, фактически представ-
ляют собой производственные, а не потребительские кооперативы. Они
существуют в основном в сельской местности в виде сельских потреби-
тельских обществ (сельпо). Такие кооперативы осуществляют закупку
у граждан и юридических лиц продукции сельского хозяйства и различных
промыслов с их последующей переработкой и реализацией; производство
пищевых продуктов и непродовольственных товаров с их последующей
продажей через организации розничной торговли и тому подобную пред-
принимательскую деятельность (причем как самостоятельно, так и через
посредство юридических лиц, создаваемых ими вдругих организационно-
правовых формах).

| ' Закон РФ от 19 июня 1992 г. №3086-1 «О потребительской кооперации (потреби-
_тельскихобществах,их союзах)вРоссийскойФедерации»// ВедомостиСНД и ВС РФ.
1992.№30.Ст.1788(далее—Законопотребкооперации).
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Несмотря на то, что потребительские общества формально создаются
для удовлетворения материальных и иных потребностей только своих
членов (пайщиков), имеющих некоторые преимущества в предоставлении

оказываемых потребительскими обществами услуг, они не только впра-
ве вести предпринимательскую деятельность, но и распределяют между
своими пайщиками часть полученных доходов в виде «кооперативных вы-
плат» (ст. 24 Закона о потребкооперации). Все это не оставляет сомнений
в гражданско-правовом статусе потребительских обществ как производ-
ственных кооперативов, относящихся к коммерческим организациям (ср.
п, | и4 ст. 50 ип. 1 ст. 123.1 ГК). С потребительскими кооперативами их
сближает отсутствие обязательного трудового (личного) участия их членов
вдеятельности кооператива (потребительского общества) и преимущества
(но не исключительность) участников при получении товаров и услуг, про-
изводимых таким кооперативом.

Важной исторически сложившейся особенностью отечественного за-
конодательства о кооперации является особый статус производственных
кооперативов в области сельскохозяйственного производства. Вместе с тем
необходимо признать неоправданность многих особенностей правового
положения сельхозкооперативов, установленных специальным Законом
о сельхозкооперации, и дублирования им ряда положений общего Закона
о производственных кооперативах. Это обстоятельство вынуждает сомне-
ваться в целесообразности выделения кооперативов в области сельского
хозяйства в особую разновидность производственных кооперативов (тем
более, что их экономическое значение уже давно несопоставимо с тем,
которое они имели ранее, во времена расцвета колхозов).

Сельскохозяйственные производственные кооперативы:разделяются
на сельскохозяйственные и рыболовецкие артели (колхозы) и кооператив-
ные хозяйства (коопхозы) (п. 2—4ст. 3 Закона о сельхозкооперации). Участ-
никами колхозов являются граждане, земельныеучастки илиземельныепаи
(доли) которых поступают в собственность (паевой фонд) кооператива,
в котором они трудятся, а участниками коопхозов —главы крестьянских
(фермерских) хозяйств или граждане, ведущиеличное подсобноехозяйство,
сохраняющие земельныеучастки в своейсобственности и осуществляющие
личным трудом лишь определенные виды совместной деятельности. Одна-
ко различия сельхозкооперативов по субъектному составу и особенностям
землепользования не отражаются в каких-либо гражданско-правовых осо-
бенностях их статуса как юридических лиц.

В перспективе отечественное право ожидает давно назревшая унифи-
кация законодательства о различных видах производственных и потреби-
тельских кооперативов путем подготовки и принятия двух (а возможно,
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и одного) федеральных законов, содержание которых должно в полной
мересоответствовать общим нормам ГК о различиях гражданско-правового
положения производственных и потребительских кооперативов'.

4.Общины коренных малочисленных народов

К кооперативамможно отнести и общиныкоренныхмалочисленных
народов,которые создаютсясовершеннолетнимипредставителямиэтих
народовв целяхзащитыих средыобитания,сохраненияи развитиятради-
ционного образажизни и хозяйствования (п. 1ст. 123.16ГК ип. 1 ст. 6.1 За-
кона о некоммерческихорганизациях).Несмотрянато, что такиеобщины
признаны законом самостоятельнымвидомнекоммерческих корпораций
(подп, б п. 3 ст. 50 и абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК), их кооперативная юридиче-
ская природавытекаетиз норм посвященного им специальногозакона".
Деятельностьтакой общины основанана добровольностии равноправии
ее участников, которые обязаны вносить вклады (взносы) в имущество об-
щины, Они не только формируют ееорганы (причем общее собрание имеет
исключительнуюкомпетенцию), нои несутсубсидиарнуюответственность
по еедолгам,апри выходеизобщины получаютдолюизееимущества(п. 2
ст. 123.16ГК, п. 3 ст. 6.1 Закона о некоммерческих организацияхи ст. 5
и 10-17 Законаоб общинахмалочисленныхнародов). Всеэто позволяет
говоритьо наличииврассматриваемыхобщинахпаевыхотношенийучаст-
ников, характерныхдлякооперативов.

Вместе с тем, согласно п.2 ст. 6.1 Закона о некоммерческих организа-
циях, общинамалочисленныхнародоввправеосуществлятьпредпринима-
тельскуюдеятельность,соответствующуюцелям,длядостижениякоторых
она создана. Нормы п.1 ст. 10Закона об общинах малочисленных народов
предусматриваютнеобходимостьуказания в уставеобщины на личное
трудовоеи иноеучастиееечленовв хозяйственнойдеятельностиобщины
и на порядок распределениямеждунимидоходовот реализацииизлишков
продуктовхозяйствованияи изделийтрадиционныхпромыслов.Это гово-
рит в пользупризнаниятакой общины разновидностьюпроизводственного
кооператива—коммерческойорганизации.

Однако такой вывод противоречит п. 4 ст. 123.16ГК и ст. 5 Закона об об-
щинахмалочисленныхнародов,рассматривающихих как некоммерческие

' См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 64—65.

2 См.: Федеральныйзакон от 20июля 2000г. № 104-ФЗ«Обобщих принципах ор-
ганизацииобщин коренных малочисленныхнародовСевера,Сибири иДальнегоВос-
тока Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 30. Ст. 3122 (далее —Закон об общи-
нах малочисленных народов).
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корпорации. Это подтверждает и возможность их преобразования только
в некоммерческие организации —корпоративную ассоциацию (союз) или
унитарную автономную некоммерческую организацию (п. 3 ст. 123.16ГК).
Отмеченные и другие законодательные противоречия препятствуют четкой
квалификации гражданско-правового статуса общин малочисленных наро-
дов, но подтверждают их признание особой разновидностью кооперативов,
а не самостоятельным видом корпораций.

$ 5. Юридическая личность некоммерческих
корпораций

1. Потребительские кооперативы

Потребительским кооперативомпризнаетсянекоммерческаякор-
порация, созданная гражданами или гражданами и юридическими
лицами дляудовлетворения материальных и иных потребностей
участников путем объединенияимущественных (паевых)взносов
(п. 1 ст. 123.2 ГК).

В отличие от производственных кооперативов потребительские
кооперативы создаются не для совместной хозяйственной деятельно-
сти, основанной на личном труде их участников, адля удовлетворения
материальных и иных личных потребностей своих членов, но не иных
лиц. Они представляют собой некоммерческие организации, не пре-
следующие цели получения прибыли и распределения еемежду участ-
никами. Речь идет о жилищных, жилищно-строительных, гаражных,
садоводческих, дачных и тому подобных кооперативах.

Потребительскимикооперативамисчитаютсятакже кредитныекоопе-
ративыи обществавзаимногострахования,оказывающиесвоимучастникам
кредитныеи страховыеуслуги.Вдействительностиихдеятельностьдавно
вышлазаэти пределыи фактическиони сталипроизводственными,а непо-
требительскимикооперативами.Как ужеотмечалось,сельскохозяйствен-
ные потребительскиекооперативыи сельскиепотребительскиеобщества
тоже вдействительностипредставляютсобойпроизводственные,а не по-
требительскиекооперативы,посколькуони реализуюттоварыи оказывают
услуги нетолько своимчленами распределяютполученныедоходысреди
своихучастников.
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По общему правилу потребительский кооператив не получаетдохо-
дов, хотя и возможно осуществление им некоторых видов приносящей
доход деятельности (п. 4 ст. 50 ГК), например, сдача в аренду временно
неиспользуемого имущества. Однако полученные от неедоходы по ре-
шению общего собрания подлежат расходованию на общие нуждыи не
могут распределятьсямежду членами кооператива.

Члены потребительских кооперативов не обязаны лично участво-
вать в их делах и не несут дополнительной ответственности по их
обязательствам. Вследствие этого возможно одновременное участие
в нескольких потребительских кооперативах, в том числе однородных
по характеру деятельности (например, в жилищных или в гаражных).
Учредителями и участниками потребительских кооперативов могут
быть как граждане, так и коммерческие и некоммерческие юридические
лица (в обществах взаимного страхования и в некоторых кредитных
кооперативах допускается членство только юридических лиц). По-
требительские кооперативы должны учреждаться не менее чем тремя
лицами, если иное минимальное количество учредителей не определено
законом. Как и вседругие некоммерческие корпорации, они не могут
ни создаваться, ни становиться «компаниями одного лица».

Учредительным документом потребительского кооператива явля-
ется устав, который в соответствии с законом определяет структуру его
органов, их компетенцию и порядок принятия ими решений. Высшим
(волеобразующим) органом потребительского кооператива является
общеесобраниеего членов. Оно правомочно принять к своему рассмо-
трению любой вопрос, касающийся деятельности кооператива, и об-
ладаетисключительной компетенцией по вопросам, определенным его
уставом. Общее собрание формирует единоличные и коллегиальные
исполнительные (волеизъявляющие) органы кооператива, которые
вправе решать все вопросы, не отнесенные к исключительной ком-
петенции общего собрания. Постоянно действующим коллегиальным
исполнительным органом потребительского кооператива обычно яв-
ляется правление, председатель которого одновременно становится
и председателем кооператива —его единоличным исполнительным
органом. Исполнительные органы потребительского кооператива
формируются только из его членов и не могут быть наемными. Для
контроля за ними избирается ревизор либо создается ревизионная
комиссия, которые не являются органами кооператива.

Каждый член потребительского кооператива вправе принимать
участие в управлении его делами, обладая одним голосом независимо
от размера своего паевого взноса. Ему предоставляется в пользование
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часть кооперативного имущества, пропорциональная размеру его пая
_и предназначенная для непосредственного удовлетворения его по-
требностей (жилищных, рекреационных и др.). Члены потребитель-
ского кооператива обязаны уплатить вступительные и паевые взносы
(вклады), а по решению общего собрания —также и целевые взносы
в имущество кооператива. За невыполнение этих обязанностей пайщик
может быть исключен из кооператива по решению общего собрания,
которое может быть обжаловано им в судебном порядке.

Одной из важнейших обязанностей членов кооператива являет-
ся необходимость компенсировать убытки, возникшие в результате
‘деятельности кооператива, за счет дополнительных взносов. В случае
отказа от внесения или неполного внесения дополнительного взноса
и при недостатке имущества кооператива член кооператива может
быть привлечен к солидарной с кооперативом ответственности по его
долгам своим личным имуществом в размере неуплаченных им сумм
(п. 2 ст. 123.3 ГК). Такие взносы, по существу, выполняют функции -
ограниченной субсидиарной ответственности, отсутствующей в по-
требительских кооперативах.

Потребительский кооператив —единственный вид некоммерческой
корпорации, участники которой вправе распоряжаться своими вложе-
ниями в их имущество в виде паев (или паенакоплений —фактически
оплаченными частями паев), составляющими паевой фонд кооперати-
ва. Член потребительского кооператива вправе в любое время выйти
из него, получив стоимость пая или паенакопления (а в случаях, пред-
‘усмотренных законом и уставом кооператива, также иные выплаты).
Члены большинства потребительских кооперативов вправе продать,
передатьпо наследствуили иным образом произвести отчуждениесвоего
пая. Возможен разделпая (например, между бывшими супругами, други-
ми членами семьи, наследниками), но лишь в случаях, предусмотренных
‘законом и уставом кооператива и не противоречащих существу отно-
шений пользования кооперативным имуществом. В частности, нельзя
разделить пай, связанный с пользованием однокомнатной квартирой,
однокомнатным садовым домом или дачей, неделимым земельным
‘участком. В этих случаях не допускается и отчуждение части пая.

К числу потребительских кооперативов подг. | п. 3 ст. 50 ГК РФ от-
носит жилищные и жилищно-строительныекооперативы', гаражныеко-

См. п. 1 ст. 110ЖК. Подробнее о гражданско-правовом положении жилищных
‘кооперативов и их членов см. далее, п. 1 $ 6 гл. 37 учебника.
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оперативы, общества взаимного страхования и кредитные кооперативы,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы'. Гражданско-право-
вое положение каждого из них обладает некоторыми особенностями, уста-
новленными законом (адля некоторых видов потребительских кооперати-
вов, например гаражных, до сих пор не имеет единого, унифицированного
законодательного регулирования и находится в ожидании принятия нового,
современного корпоративного закона)?.

Общества взаимного страхования (п. [ и 2 ст. 968 ГК): и кредитные коопе-
ративы‘ организуют взаимное страхование имущества (а также гражданской
ответственности и предпринимательских рисков) или оказание финансо-
вой взаимопомощи исключительно для своих членов (пайщиков), причем
на бесприбыльной основе, поскольку они считаются некоммерческими
организациями. В действительности сферадеятельности таких «потреби-
тельских кооперативов» неизбежно выходит за указанные рамки (в част-
ности, за счет широкого инвестирования временно свободных денежных.
средств), а полученные ими доходы, согласно закону, распределяются
между их членами по решению общего собрания*. Поэтому с точки зрения
критериев, установленных п. | ст. 50 ГК, кредитные кооперативы и обще-
ства взаимного страхования следует относить к производственным коопера-

`В этом перечнеупоминаются также фонды проката, создаваемыечленами са-
доводческих, огороднических и дачных объединений гражданв соответствиис ранее
действовавшим законодательством,но не получившие практического распростране-
ния. ДействующийФедеральныйзакон от 29июля 2017г. №217-ФЗ «Оведенииграж-
. данамисадоводстваи огородничествадлясобственныхнужди о внесенииизменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. 1).
_Ст,4766)(далее—Закон о садоводствеи огородничестве)болеенеупоминаетих, аса-
доводческие, огородническиеидачныепотребительскиекооперативыпризнаетразно-
_видностямитовариществсобственниковнедвижимости.

? В соответствующейчасти на них до сих пор распространяетсядействие Зако-
_на СССР от 26 мая 1988 г. №8998-Х! «О кооперации в СССР» (Ведомости Верховно-
го Совета СССР. 1988. №22. Ст. 355), разумеется, в части, не противоречащей нормам
_ГК и других законодательных актов РФ. Имеющиеся в нем пробелы отчасти восполня-
_ются общими нормами ГК о корпорациях и решениях собраний (гл. 9.1 ГК).

3 См. п. 1 ст. 5 Федерального закона от 29 ноября 2007 г. №286-ФЗ «О взаимном
страховании» (СЗ РФ. 2007.№49.Ст. 6047)(далее—Закон о взаимномстраховании).

* См. п. 3 ст. 1Федеральногозакона от 18июля 2009г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации» (СЗ РФ. 2009.№ 29.Ст. 3627)(далее—Закон о кредитной кооперации).

$ При этом отсутствиекаких-либо законодательныхограничений составаучаст-
ников кредитных кооперативов в Законе о кредитной кооперации и установленный
п. 4 ст. 5 Законао взаимномстрахованиилимит числаучастников обществавзаимно-
го страхованияв 2тыс. граждани 500юридическихлиц неисключаютих превращения
В «финансовые пирамиды».
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тивам —разновидности коммерческих корпораций. Не случайно кредитным
кооперативам закон разрешает преобразование в хозяйственные общества
и даже в хозяйственные партнерства, а обществам взаимного страхова-
ния —в страховые хозяйственные общества, тогда как потребительские
кооперативы могут преобразовываться только в другие некоммерческие
организации —корпоративные (общественные организации, ассоциации
и союзы) или унитарные (автономные некоммерческие организации и фон-
ды). Сказанное относится и к жилищным накопительным кооперативам,
которые распределяют между своими членами доходы от разрешенной им
предпринимательской деятельности'.

Напротив, из числа сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов к потребительским в действительности можно отнести только сель-
скохозяйственные кредитные кооперативы, поскольку всем иным сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам разрешено осуществлять для
своих членов лишь половину объемаработ или услуг, производя остальные
в пользу третьих лиц (что характерно для производственных кооперативов).

Потребительские кооперативы, предоставляющие своим участни-
кам право пользования квартирами, дачами, гаражами, иными поме-
щениями (например, жилищные и жилищно-строительные), существуют
временно—до момента полной оплаты их участниками паевых взносов
затакие объекты. После этого указанные объекты в соответствии с п. 4
ст. 218 ГК переходят в собственность членов кооперативов (по смыслу
закона они приобретают также и соответствующие доли в праве соб-
ственности на общее имущество жилых домов, зданий и сооружений).
Поэтому такие кооперативы, в частности жилищные и жилищно-
строительные, перестав быть собственниками жилых домов и других
недвижимых вещей, по решению их участников преобразуются в то-
варищества собственников недвижимости (п. 3 ст. 123.2 ГК).

2. Общественные организации

Общественные организации являются некоммерческимикорпорация-
ми граждан, создающимися для удовлетворения различных духовных
и иных нематериальныхпотребностей. Их основная деятельность не от-
носится к предмету гражданского праваи не регулируется им (п. 6 ст. 50

См. п. 4 ст. 16Федерального закона от 30 декабря 2004 г. №215-ФЗ «О жилищных
накопительных кооперативах» (СЗ РФ. 2005. №1 (ч. 1). Ст. 41). Согласно п. 4ст. 5 и ст. 12
указанногоЗаконаколичествочленовтакого кооперативаможетдостигать5тыс. чел.
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ГК), а участие в гражданско-правовых отношениях и необходимый
для этого статус юридического лица имеют для них вспомогательное
значениеи служат материально-хозяйственному обеспечению основной
деятельности. Поэтому некоторые общественные организации могут
создаваться и действовать безправ юридического лица, не будучи субъ-
ектами гражданского права, ибо для осуществления своей основной
деятельности они не нуждаются в самостоятельном участии в имуще-
ственном обороте. К. ним, например, относятся органы общественной
самодеятельности, территориальные общественные самоуправления,
некоторые профсоюзные организации ' и др.

Основная деятельность различных общественных организаций регу-
лируется специальными законами публично-правового характера, опре-
деляющими их публично-правовой статус, который во многом зависит
от содержания и направленности этой деятельности (общественно-полити-
ческой, благотворительной, культурно-просветительской и т.д.). Но в этих

законах содержатся и отдельные нормы гражданского права о статусе тех
общественных организаций, которые являются юридическими лицами.
Это положение создает путаницу и недоразумения, поскольку публично-
правовой статус организации нередко отождествляется с ее гражданско-
правовым статусом юридического лица (см., например, ч. 4 ст. 8 Закона
об общественных объединениях). Таковы, в частности, органы обществен-
ной самодеятельностии территориальныеобщественныесамоуправления(ст. 7
и 12 Закона об общественных объединениях), которые составляют особый

вид субъектов публичного, а не гражданского права, обычно не являются
юридическими лицамии не участвуют в гражданском обороте. Тем не ме-
нее в подп. 2 п. 3 ст. 50 ГК они названы разновидностями общественных
организаций и притом —корпораций, хотя орган общественной самодея-
тельности не имеет членства и в случае признания его юридическим лицом
должен стать унитарной, а не корпоративной организацией.

В материально-хозяйственном обеспечении различных видов обще-
ственно полезной деятельности принимают участие не только сами обще-
ственные организации как корпоративные юридические лица, но и юри-

дические лица, созданные ими в других организационно-правовых формах,
чаще всего в виде унитарных некоммерческих организаций —фондов

' См. ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (СЗ РФ. 1995. №21. Ст. 1930) (далее—Закон об общественных объеди-
нениях); абз. 9 п. 1ст. 8Федерального закона от 12января 1996 г. № 10-ФЗ «О профес-
сиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148)
(далее—Закон о профсоюзах).
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и учреждений. Эти последние являются отдельными видами юридических
лиц, но в публично-правовых законах они необоснованно объявлены осо-
быми разновидностями общественных объединений или благотворитель-
ных организаций‘. Сдругой стороны, такие разновидности общественных
организаций, как общественные движения и казачьи общества, признаны
законом самостоятельными видами некоммерческих корпораций как юри-
дических лиц (подп. 2.1 и 5 п. 3 ст. 50 и абз. 1 п. 1 ст. 65.1 ГК), хотя это
не вызвано никакими особенностями их гражданско-правового статуса и ни
в коей мере не влияет на их участие в гражданском обороте. р

Общественными организациями, зарегистрированными в качестве
юридических лиц, признаются

некоммерческиекорпорации,созданныегражданаминаосновеобщ-
ности ихинтересовдлясовместногоудовлетворениядуховныхили
иныхнематериальныхпотребностей, а также дляпредставления -
изащиты общих интересов (п. 1 ст. 123.4 ГК). У ВВ

м
К числу созданных гражданами общественных организаций, явля-

ющихся юридическими лицами, относятся политические партии, про-
фессиональные и творческие союзы, добровольные общества и другие
‘аналогичные объединения граждан по их различным нематериальным
‘интересам. Необходимо подчеркнуть, что разнообразие осуществляе-
‘мой ими общественно полезной деятельности никак не влияет на их
тражданско-правовое положение, а потому исключает необходимость
выделения каких-либо разновидностей общественных организаций
как юридических лиц. | а РР

. з Рец ум (Ут
Как уже отмечено, к общественным организациям следует относить

казачьи общества, внесенные в государственный реестр (п. 1 ст. 123.15ГК),
поскольку ИХ гражданско-правовой статус ничем не отличается от стату-

са других общественных организаций граждан’. Разновидностью обще-
ственных организаций ЯВЛЯЮТСЯ И общественные движения, под которыми

' См. ст. 7, 10и 11Закона об общественных объединениях и ст. 7 Федерального за-
кона от 11августа1995г. №135-ФЗ«Облаготворительнойдеятельностии благотвори-
‘тельных организациях» (СЗ РФ. 1995. №33. Ст. 3340).

? Предусмотренноеп. [ ст. 123.15ГК, атакжеп. 1ст.6.2Законао некоммерческихор-
‘ганизацияхи поди.3 п.1 ст. 2Федеральногозаконаот 5декабря2005г.№ 154-ФЗ«Ого-
сударственнойслужбероссийскогоказачества»(СЗРФ. 2005.№50.Ст.5245)доброволь-
ное обязательство членов казачьих обществ по несению государственной или иной служ-
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понимаются «массовые общественные объединения» граждан, «состоящие
из участников и не имеющие членства» (ч. 1 ст. 9 Закона об обществен-
ных объединениях). Однако те из них, которые стали юридическими ли-
цами в этой организационно-правовой форме (подп. 2.1 п. 3 ст. 50 ип. |

_ ст. 123.7-1 ГК), следует считать некоммерческими корпорациями, основан-
ными на членстве участников (что вытекает из правила абз. | п. 1 ст. 65.1

_ _ ГЮ). Таким образом, гражданско-правовой статус общественных движений
___ совпадает с аналогичным статусом других общественных организаций

граждан, а присущая им «массовость при отсутствии членства» не придает
их статусу гражданско-правовых особенностей («массовость» является
абсурдной, ибо толпа не способна быть собственником имущества и иметь
самостоятельную гражданскую правосубъектность).

Общественныеорганизации создаютсяпо инициативе не менее
чем трех граждан (п. 1 ст. 123.5 ГК). Законами об отдельных видах
общественныхорганизаций может предусматриватьсяиное количе-
ство учредителей (например, в политической партии должно состоять
не менее 500 членов)'. Учредительным документом общественной ор-
ганизациикак разновидностинекоммерческойкорпорации является
ееустав,которыйдолжен,вчастности,содержатьсведенияо предмете
и целяхеедеятельности;о порядкевступленияи выходаиз нее;о со-
ставеи компетенции ееорганов;об имущественныхправахи обязан-
ностях ее членов (п. 2 ст. 123.5 ГК).

Общественнаяорганизацияимееткорпоративнуюструктуруорга-
нов: высшим (волеобразующим) органом является общеесобрание ее
членов,а при их большомколичестве-—съездили конференция,об-
ладающие определенной исключительной компетенцией (п. 2 ст. 65.3
ГК), в частности, по принятию решений о размереи порядке уплаты ее
участникамичленскихи иных имущественныхвзносов,составляющих
материальнуюосновудеятельностиобщественнойорганизации.В ней
также обязательно образуется единоличный (волеизъявляющий) орган
(председатель,президенти т.п.), а при необходимости—постоянно
действующиеколлегиальныеисполнительныеорганы(совет,правление,

бы не является гражданско-правовым обязательством (в смысле п. 1ст. 307 ГК) и никак
невлияетнагражданско-правовойстатустаких общественныхорганизаций.

' См. подп. «б» п. 2 ст. 3 Федерального закона от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О по-
литических партиях» (СЗ РФ. 2001. №29. Ст. 2950). Согласно ст. 6-8 Закона об обще-
ственныхобъединенияхих учредителямии членамимогутстать«другиеобщественные
объединения»(организации),темсамымпревращаятакиеобъединенияс участиемюри-
дическихлиц вразновидностьассоциаций(союзов) (п. 1ст. 123.8ГК).
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президиуми т.п.), полномочиякоторыхпо решениюобщегособрания
могут быть прекращены досрочно (п. 2 ст. 123.7 ГК).

Участники (члены) общественных организаций имеют равные
корпоративные права,обладаяоднимголосомпри решениивопросов
их деятельности,и несутравныеобязанности, в том числепо уплате
членских и иных имущественных взносов (ст. 65.2 и 123.6ГК). Вместе
с темони не сохраняютникаких имущественныхправнапереданное
‘имивсобственностькорпорацииимущество,включаячленскиевзносы
(абз. 1п. 2 ст. 123.4 ГК). Это принципиально отличает их гражданско-
правовойстатусот положенияучастников коммерческихкорпораций
или потребительскихкооперативов.

Неимущественнымхарактеромосновнойдеятельностиобществен-
ных организаций объясняется неотчуждаемость членствав них и невоз-
можность передачидругимлицамосуществлениявытекающихиз него
правомочий (п. 3 ст. 123.6ГК), т.е. запрет гражданско-правового право-
преемстваи представительства.Вместестемучастникобщественнойор-
ганизации вправе по своему усмотрению и влюбое время выйти из нее,
чтоне влечетникаких имущественныхпоследствийнидлянего,ни для
этой некоммерческой корпорации. В соответствии с уставом обще-
‘ственнойорганизацииееучастникможетбытьисключенизнеезанесо-
блюдениеобязанностей,возложенныхна негозакономи уставом,что
такженепорождаетдлянегокаких-либо имущественныхпоследствий.

Как и иные некоммерческиекорпорации, общественныеоргани-
зации вправеосуществлятьприносящуюдоходдеятельность,но только
длядостиженияцелей,предусмотренныхих уставами,и соответству-
ющую этим целям (п. 4 ст. 50 ГК, ст. 37 Закона об общественных объ-
единенияхи п.2 ст. 24Законао некоммерческихорганизациях).Они
могут выступать учредителями и участниками других юридических
лиц, включая коммерческие организации. Полученные ими доходы
используютсяисключительно на цели, указанныев их уставах,и не
могут распределяться между их участниками (п. 1 ст. 50 ГК. и п. 3 ст. 26
Закона о некоммерческих организациях). Общественныеорганиза-
ции должны ежегоднопубликоватьотчетыоб использованиисвоего
имущества либо обеспечивать свободный доступ к таким сведениям
(ст. 29 Закона об общественных объединениях), т.е. обязаны законом
к публичномуведениюсвоих имущественныхдел.

В соответствиис п.4 ст. 123.4ГК общественные организации по ре-
шению своихучастниковмогут преобразовыватьсятолько в иной вид
некоммерческойорганизации—корпоративную(ассоциациюилисоюз)
либоунитарную(автономнуюнекоммерческуюорганизациюилифонд).
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3. Ассоциации (союзы)

Ассоциацией(союзом)признается основанноенаначалахчленства
объединение юридических лици (или) граждан, созданное ими для
представления и защиты общих интересов, а также для дости-
женияразличныхобщественно полезныхцелейнекоммерческого
характера (абз. 1п. 1ст. 123.8ГКи п.1 ст.11Закона о некоммерческих
организациях).

Ассоциациями и союзами являются, в частности, объединения
предпринимателей (например, союзы промышленников и предпри-
нимателей, торгово-промышленные палаты), объединения работодате-
лей', территориальные объединения (ассоциации) профсоюзов, само-
регулируемые организации, территориальные союзы потребительских
обществ, другие объединения и союзы кооперативов, объединения
общественных организаций, союзы лиц творческих профессий, ад-
вокатские и нотариальные палатыи т.д. |

Для лиц, осуществляющих определенные виды предпринимательской
или профессиональной деятельности (аудиторов, оценщиков, арбитраж-
ных управляющих и др.), членство в некоторых ассоциациях, например
в саморегулируемых организациях, в силу закона является обязательным.
Но и в этих случаях ассоциация, выполняющая возложенные на нее за-
коном и уставом контрольные, надзорные и другие публично-правовые
функции в отношении своих членов, остается некоммерческой корпора-
цией. Так, в Торгово-промышленной палате РФ обязательно членство
региональных торгово-промышленных палат, но в качестве юридического
лица она остается разновидностью союза (п. 1 ст. | ип. 2 ст. 7 Закона

_ оторгово-промышленных палатах). Подобно этому членство в адвокатских
и нотариальных палатах обязательно для адвокатов и частнопрактикующих
нотариусов, а также для их региональных палат, что не изменяет их граж-
данско-правовой статус ассоциаций (ст. 123.16-1—123.16-3 ГК).

Ассоциации и союзы отличаютсяот общественныхорганизаций
своимсубъектнымсоставом—вних возможноучастиенетолько граж-
дан, но и коммерческихи некоммерческихюридическихлиц.Другую
гражданско-правовуюособенностьстатусаассоциацийи союзовранее

' См.: Федеральный закон от 27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях рабо-
тодателей»// СЗ РФ. 2002.№ 48.Ст. 4741.
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составляласубсидиарнаяответственностьих членовпо ихдолгам,вот-
дельных случаях прямо предусмотренная законом (например, п. 4 ст. 11
Закона о некоммерческих организациях, п. 4 ст. 14Закона о благотво-
рительной деятельности, п. 3 ст. 31 Закона о потребкооперации) либо
уставамиконкретных корпораций. Однако в настоящеевремятакая
ответственностьявляетсянеобязательной,алишь возможнойчертой
их гражданско-правового положения (аб3.3 п.3 ст. 123.8ГК). В резуль-
татеэтогоразличиямеждуассоциациями(союзами)и общественными
организациямисохраняютсятольковотношениисубъектногосостава.
Это создаетоснованиядляпризнания тех и других разновидностями
одногои тогоже,единоговиданекоммерческихкорпораций,подобного
давно известномуевропейским правопорядкам «объединениюлиц
с идеальными целями» (нем. емветавепе Уегет, е.Г. —зарегистриро-
ванный союз, фр. а55о<аНоп)'.

В своейосновной деятельностиассоциациии союзы преследуют
некоммерческиецели,будучисозданнымидляпредставленияи защи-
ты общих, в том числеимущественных,интересовсвоих участников
(вчислекоторыхмогутнаходитьсяи коммерческиеорганизации,и ин-
дивидуальныепредприниматели),аиногдаидлякоординациинекото-
рых видовобщейдеятельности(например,ассоциацииюридических
лиц, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность). Наряду
с этимассоциациии союзывправесамостоятельноосуществлятьпри-
носящуюдоходыдеятельность,а также создаватьдругиеюридические
лица, включая хозяйственныеобщества,и участвоватьв них, но не
могутраспределятьмеждусвоимиучастникамидоходыот ихдеятель-
ности, используяих только на нужды корпорации.

В соответствии с п. 1ст. 123.9 ГК число учредителей ассоциаций и со-
юзов не может быть менеедвух, если иное не установлено законом. Напри-
мер, торгово-промышленные палаты создаются по инициативе не менее
30 учредителей —коммерческих организаций и (или) индивидуальных
предпринимателей, а также их ассоциаций и союзов (п. 1 ст. бист. 7 За-
кона о торгово-промышленных палатах). Учредительным документом
ассоциации (союза) является устав (п. 2 ст. 123.9 ГК), в котором по реше-
нию учредителей может предусматриваться возможность возникновения
и размер субсидиарной ответственности участников по обязательствам такой

' Тождественностьюэтих организационно-правовыхформможно объяснитьи то
обстоятельство,что профессиональныеобъединениялиц творческихпрофессийотне-
сены законом к числу ассоциацийили союзов (абз. 2 п.1 ст. 123.8ГК), хотя их участ-
никами являютсяисключительнограждане.
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некоммерческой корпорации (обычно она устанавливается в кратном раз-
мерек их взносам).

Структура органов ассоциации (союза) традиционна для некоммер-
ческой корпорации (ст. 123.10 ГК). Высшим органом является общее со-
браниеучастников, обладающее исключительной компетенцией, в том числе
при определении размера и порядка уплаты членских и дополнительных
взносов, а также субсидиарной ответственности участников по обязатель-
ствам ассоциации (союза), если она предусмотрена законом или уставом.
Из числа участников ассоциации (союза) ими обязательно избирается
единоличный исполнительный орган (председатель, президент и т.п.), а при

необходимости —постоянно действующие коллегиальные исполнительные
органы (совет, правление, президиум ит.п.).

‚Все члены ассоциации или союза обладают одинаковым объемом кор-
поративных прав, в том числе могут на равных началах безвозмездно поль-
зоваться ее услугами (абз. 1 п. 1 ст. 123.11 ГК), если иное не установлено
законом. Они вправе в любое время беспрепятственно выйти из такой
корпорации, ибо это не влечет каких-либо имущественных последствий.
Каждый участник ассоциации или союза несет корпоративные обязан-
ности, в том числе по уплате членских и иных (дополнительных) взносов,
за неисполнение которых он может быть исключен из нее (п. 2 ст. 123.11
ГК), впрочем, без каких-либо имущественных последствий. Членство
в ассоциации (союзе) неотчуждаемо (п. 3 ст. 123.11 ГК).

Ассоциация (союз) может быть преобразована только в некоммерческую
организацию — в общественную организацию (корпорацию) либо в авто-

номную некоммерческую организацию или в фонд (унитарную организа-
ЦИЮ)(п. 4 ст. 123.8 ГК).

В соответствии с подп.3 п. 3 ст. 50 ГК разновидностью ассоциации (с0-
юза) является некоммерческое партнерство (ст. 8 Закона о некоммерческих
организациях). Оно представляет собой некоммерческую корпорацию, уч-
режденную гражданами и (или) юридическимилицами в общественнополезных
целях, но с правом осуществления соответствующей этим целям предприни-
мательскойдеятельности(предполагающейполучениеприбыли).

Закон не предусматривает распределения полученных партнерством
доходов между его участниками; в нем отсутствует и их ограниченная
субсидиарная ответственность по долгам партнерства. Однако его участни-
ки, наряду с традиционными корпоративными правами и обязанностями
(ст. 65.2 ГК), при выходе или исключении из партнерства вправе полу-
чить часть его имущества (или его стоимость) в пределах того имущества,

которое они передавали в собственность партнерства (за исключением
членских взносов), например, в виде различных дополнительных имуще-
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ственных взносов. При ликвидации некоммерческого партнерства иму-
щество, оставшееся после расчетов с кредиторами, распределяется между
участниками в соответствии с их имущественными взносами, если иное
не предусмотрено законом или уставом партнерства (п. 3и 4 ст. 8ип. 2
ст. 20 Закона о некоммерческих организациях), тогда как при ликвидации
иных некоммерческих организаций указанный остаток обычно передается
на общеполезные цели.

Таким образом, основную особенность некоммерческого партнерства
составляет возможность получения его членами части его имущества. Этим
объясняется возможность преобразования некоммерческого партнерства
в хозяйственное общество (п. 1 ст. 17 Закона о некоммерческих организа-
циях), что исключено для ассоциаций и других некоммерческих органи-
заций. Все это значительно сближает статус участника такого партнерства
со статусом участника потребительского кооператива, хотя и не приводит
к возникновению в нем паевых отношений. При отсутствии названных
возможностей некоммерческое партнерство утрачивает гражданско-право-
вые отличия от ассоциации.

Разновидностями ассоциаций (союзов) следует считать адвокатские
палаты, адвокатские образования (корпоративные юридические лица в виде
коллегий адвокатов, адвокатских бюро и юридических консультаций)'
и нотариальные палаты, необоснованно рассматриваемые действующим
законом в качестве особого, самостоятельного вида юридических лиц
(подп. 12, 1Зи 15п. 3 ст. 50 ист. 123.16-1-123.16-3 ГК). Как уже отмечалось,
наличие в них обязательного членства (предусмотренного и для некоторых
других ассоциаций) само по себе никак не влияет на их гражданско-право-
вой статус как юридических лиц —некоммерческих корпораций в форме
ассоциаций, или союзов.

4. Товарищества собственников недвижимости

Товариществом собственников недвижимости признается создан-
ная ими некоммерческая корпорация для совместного использова-
ния недвижимых и иных вещей, которые в силу закона находятся
в их общей собственности или в общем пользовании, а также для
иных предусмотренных законом целей (п. 1 ст. 123.12 ГК). а

' В соответствиис п. 3 ст. 21 Федерального закона от 31 мая 2002г. №163-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (СЗ РФ. 2002. №23.Ст. 2102) к «адвокат-
ским образованиям»также относятся адвокатские кабинеты, не признаваемыезако-
ном юридическими лицами.

321



Раздел|. Гражданскоеправоотношение

Такие корпорации обычно создаются гражданами, ставшими соб-
ственниками недвижимых вещей (жилых помещений, домов, дач, зе-
мельных участков и т.п.) (хотя в них могут участвовать и юридические
лица). Использование жилых помещений в многоквартирных домах,
садовых домов и дач, земельных участков обычно невозможно без
одновременного использования общего имущества жилого дома (ком-
мунального оборудования, лестничных площадок и т.д.), подъездных
дорог, водопроводов, линий электропередач и аналогичного имуще-
ства, обсуживающего потребности нескольких (многих) собственников
недвижимости. Во многих случаях создание товариществ собствен-
ников недвижимости (ТСН) становится следствием прекращения
деятельности жилищных, дачных, садовых и других потребительских
кооперативов, члены которых полностью выплатили паевые взносы
и в силу этого стали собственниками соответствующих недвижимых
вещей.

Законодательство различает два вида ТСН: товарищества собствен-
ников жилья (ТСЖ)'и садоводческие, огороднические или дачные не-
коммерческиетоварищества(СНТ), хотя не исключено и создание иных
их разновидностей, например товариществ собственников гаражей
(возникших на базегаражных кооперативов) или нежилых помещений,
признанных недвижимыми вещами, ит.п.

От общественных организаций и ассоциаций (союзов) такие това-
рищества отличаются исключительно хозяйственной —материальной,
хотя и бесприбыльной направленностью своей деятельности, а от коо-
перативов —отсутствием паевых отношений. В них отсутствует и субси-
диарная ответственность участников по обязательствам товарищества,
а также необходимость личного участия в общих делах.Следовательно,
возможно одновременное участие в нескольких товариществах, в том
числе однородных (жилищных, дачных ит.д.). Все это говорит в пользу
признания таких некоммерческих корпораций (товариществ) особым
видомюридических лиц (подг. 4 п. 3 ст. 50 ГК).

Товарищества собственников жилья создаются собственниками
жилых помещений в одном или нескольких близко расположенных
многоквартирных домах, а также собственниками соседних дачных
(садовых) домов для совместного управления и пользования общим
имуществом дома (домов) (ст. 291 ГК, п. 1 ст. 135и п. 2 ст. 136ЖК).

‘Статья 291ГКи ст. 135—152ЖК, атакжеабз.| п. 21ПостановленияПленума
ВС РФ №25. ыы

2 См. п. 1 и 3 ст. 4 Закона о садоводстве и огородничестве.
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При этом в одном многоквартирном доме может быть создано только
одно ТСЖ (п. 1 ст. 136ЖК). Количество участников ТСЖ должно
превышать50%голосовот общего числа голосовсобственников по-
мещений многоквартирного дома. Голос участника ТСЖ определяется
пропорциональна его доле в правеобщей собственности на общее
имуществомногоквартирного дома, котораяв своюочередьпропор-
ционально размеруобщей площади принадлежащего емужилого поме-
щения (п. 1ст. 37ЖК). Участвовать в ТСЖ могут не все собственники
жилыхпомещенийвмногоквартирномдоме,посколькучленствовнем
являетсядобровольным.

Членство в ТСЖ обусловлено правом собственности на соответствую-
щеежилоепомещение,поэтомус утратойданного правапо любымосно-
ваниямпрекращаетсяи членствов товариществе.Вместес темучастник
ТСЖ как собственникжилья неможетбытьисключен из него, но вправе
в любое время добровольно выйти из его состава. Член ТСЖ обязан уча-
ствоватьв общихрасходахтовариществаи уплачиватьпредусмотренные
уставом и решением общего собрания обязательныеплатежи и взносы в его
имущество.При нарушении этой обязанностион должен возместитьто-
вариществу причиненные убытки (п. 3 и 4 ст. 137ЖК).

Учредительным документом товарищества является устав. Органами
ТСЖ как юридического лица —некоммерческой корпорации являются
общее собрание (обладающее исключительной компетенцией), а также
избираемыеиз числаего участников правлениеи председательправления
(ст. 144—149ЖК). Товарищество собственников жилья признается соб-
ственником принадлежащегоему имущества(но не общего имущества
многоквартирного дома, принадлежащегособственникамжилья), на ко-
тороеегоучастники не приобретаюткаких-либо прав, втомчислекорпо-
ративных. Поэтому они не отвечаютпо обязательствамТСЖи не вправе
требоватьникаких выплат или выдачв случаевыходаиз товарищества.
Егохозяйственнаядеятельностьстрогоограниченарамкамиэксплуатации
и ремонта общего имущества. Возможна сдача им в аренду части общего
имуществадома, но полученный при этом доходидет на общие нужды
товарищества и не распределяется между его участниками (ст. 152 ЖК).
ТСЖ может быть преобразовано только в жилищный или жилищно-стро-
ительный кооператив (п. 2 ст. 140ЖК).

Садоводческие,огородническиеидачныенекоммерческиетоварище-
ства(СНТ) создаютсянеменеечемтремягражданами—собственниками
садовых,огородныхилидачныхземельныхучастков(илижелающими
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приобрестиих в собственность)для управленияимуществомобщего
пользования и для взаимного содействия своим участникам в ведении

садоводства,огородничества и дачного хозяйства. Учредительным
документом СНТ является устав, который должен предусматривать
традиционную для некоммерческой корпорации структуру органов.

Общее собрание участников (собрание уполномоченных) является
высшим органом товарищества, правомочным решать любой вопрос его
деятельности. Оно обладает определенной исключительной компетен-
цией, в том числе по установлению вступительных и членских, а также
дополнительных взносов (последние выполняют функцию ограниченной
субсидиарной ответственности по его долгам). Исполнительными органами
товарищества являются правление и его председатель.

Имущество общего пользования, приобретенное или созданное за счет
средств вступительных и членских взносов и доходов от собственной хо-
зяйственной деятельности, становится собственностью товарищества, а при-

обретенное за счет целевых взносов —общей собственностью его членов.
При отчуждении земельного участка член СНТ одновременно отчуждает
приобретателю свою долю в имуществе общего пользования (в размере це-
левых взносов), а также получает эту долю при ликвидации товарищества
(после расчетов с кредиторами). Это сближает его гражданско-правовое
положение со статусом члена потребительского кооператива.

СНТ может быть преобразовано лишь в иной вид садоводческого объ-
единения —некоммерческую организацию в форме потребительского
кооператива или некоммерческого партнерства (ассоциации).

8 6. Юридическая личность унитарных организаций

1. Понятие и виды унитарных юридических лиц

Господствующим видом юридических лиц в рыночном хозяйстве
являются корпорации, тогда как унитарные организации с нераспре-
деленным на доли (паи, акции) имуществом (капиталом) представляют
собой исключение и действуют главным образом в некоммерческой
сфере в виде общественно полезных (благотворительных и иных)
фондов и учреждений (в зарубежных правопорядках также и в форме
«юридических лиц публичного права», за которыми обычно стоит го-
сударство и другие публично-правовые образования, принимающие
на себя дополнительную ответственность по их обязательствам).

324



Глава6. Отдельные виды юридических лиц

Однако современный российский правопорядок оформляет эко-
номику смешанного (частно-государственного), или переходного
(к развитому рыночному хозяйству), типа, в которой сохранился ряд
элементов огосударствленной экономики. Этим объясняется суще-
ствование большого числа государственных юридических лиц —как
производственных предприятий, так и учреждений некоммерческо-
го характера, не являющихся собственниками своего имущества (то-
варовладельцами), в силу чего они не могут стать и полноценными
участниками гражданского оборота. Гражданско-правовой статус
таких организаций характеризуется рядом существенных особенно-
стей. Кроме того, гражданско-правовая конструкция юридического
лица в отдельных случаях используется государством не столько для
оформления необходимого ему участия в товарообмене, сколько для
организации управления некоторыми видами экономической деятель-
ности (в частности, путем создания таких унитарных юридических лиц,
как государственные корпорации и публично-правовые компании).

В результате этого отечественное законодательство закрепляет
значительное, а в известной мере избыточное число видов унитарных
юридических лиц:

‚ сохранившиеся со времен плановой экономики унитарные пред-
приятия и различные учреждения-несобственники;

. недавно появившиеся государственные корпорации (в основном
предназначенные для публичного управления определенными
сферами хозяйственной деятельности), а также близкие к ним
по правовому статусу публично-правовые компании;

. характерные для обычных правопорядков общественно полезные
фонды и автономные некоммерческие организации (фактически
представляющие собой учреждения-собственники);

‚ религиозные организации.
Все они (за исключением унитарных предприятий) являются неком-

мерческими организациями и каждый из них обладаеттакими граждан-
ско-правовыми особенностями, которых достаточно для раднАння
самостоятельным видом юридических лиц.

2. Государственныеи муниципальные унитарные "
предприятия

Унитарные предприятия относятся к коммерческим организациям,

отличаясь тем, что не являются ни корпорациями, ни собственниками

закрепленногозанимиимущества.Создатьтакоеюридическоелицо

325



Раздел 1. Гражданское правоотношение

вправе только единоличный учредитель —публичный собственник, со-
храняющий за собой право собственности на переданное предприятию
и приобретенное им в ходе своей деятельности имущество. Само же
предприятие как самостоятельное юридическое лицо в силу закона на-
деляется лишь ограниченным вещным правом (хозяйственного ведения
или оперативного управления) на свое имущество, а его имуществен-
ная обособленность является во многом искусственной, условной,
поскольку, в отличие от других участников гражданского оборота,
у него нет и не может быть никакого собственного имущества.

ев Такаяюридическаяконструкция являетсяпрямымпорождениемпред-
_ шествующегосоциально-экономического строя, в котором государство
_ быловынужденоусловнораспределятьосновную частьсвоегоимущества
_ между своими «предприятиями», объявленными им формально самосто-
_ ятельнымиюридическимилицами.Но, оставаясьсобственникомвсегоих
_ имущества,оно ненеслоникакой ответственностипо ихдолгам.Действу-

ющеезаконодательствосохраняетконструкцию унитарного предприятия
лишь для публичных собственников (п. | и 2 ст. 113 ГК), ибо она изначально
не рассчитана на учредителей —частных собственников'.

р
Унитарным предприятием признается коммерческая организа-

___ция, не являющаяся собственником закрепленного за ней имуще-
ства, которое остается неделимым объектом собственности
ееединственного учредителя (абз.1 п. 1ст. 113 ГКип. 1ст.2 Закона
о предприятиях).

НЫ

Термин «унитарное» подчеркивает неделимость имущества такого
юридического лица по вкладам (долям, паям), в том числе и между
его наемными работниками. Ведьони не участвуют в образовании его
имущества и не несут ответственности по его долгам, а потому и не
имеют на это имущество каких-либо прав. Не будучи собственником,
обычное унитарное предприятие (кроме казенного) несет самостоя-
тельную ответственность по своим обязательствам всем находящим-
ся у него на ограниченном вещном праве имуществом учредителя
(вплоть до банкротства). Следовательно, оно не может отвечать этим

' Что подтвердило кратковременное существование в 90-е годы «индивидуаль-
ных частных предприятий»,сопровождавшеесямногочисленными злоупотребления-
ми со стороны их учредителей (ср. п. 5 ст. 6 Федерального закона от 30 ноября 1994 г.
№ 52-ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации»(СЗ РФ. 1994.№ 32.Ст. 3302)).
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же имуществом по долгам своего учредителя-собственника, кредиторы
которого не вправе обращать взыскание на имущество унитарного
предприятия (п. 6 ст. 113 ГК ип. Ти2 ст. 7 Закона о предприятиях).

Унитарное предприятие может быть создано только одним пуб-
личным собственником (Российской Федерацией, ее субъектом или
муниципальным образованием). Создание унитарного предприятия
путем соучредительства не допускается (п. 4 ст. 2 Закона о предпри-
ятиях), ибо ни его имущество, ни ограниченное вещное право на него
не могут иметь нескольких одинаковых по статусу субъектов, т.е. де-
литься между ними. Указание на собственника имущества (учреди-
теля) унитарного предприятия должно содержаться в его фирменном
наименовании.

Унитарное предприятие является единственным видом коммер-
ческих организаций, обладающим не общей, а целевой (специальной)
правоспособностью (аб3.2 п. 1ст. 49 ГК и п. 1ст. 3 Закона о предпри-
ятиях). Поэтому в его уставе должны содержаться сведения о целях,
предмете и видах его деятельности, а сделки, совершенные унитарным
предприятием с нарушением его правоспособности, недействительны
(ст. 173 ГК). Устав унитарного предприятия нередко имеет типовую
форму', но в любом случае утверждается уполномоченным органом
публично-правового образования.

Собственник имущества унитарного предприятия назначает ему
руководителя (директора), который является его единственным ис-
полнительным органом, полностью подотчетным собственнику-учре-
дителю (п. 5 ст. 113 ГК, п. 1 ст. 21 Закона о предприятиях). Никаких
иных органов унитарного предприятия, в том числе коллегиальных,
закон не предусматривает. Совещательные органы, которые могут
создаваться на некоторых предприятиях на основании п.4 ст. 21 За-
кона о предприятиях, не становятся их органами как юридических
лиц, не имея полномочий на формирование их воли, которая полно-
стью формируется собственниками имущества и назначенными ими
директорами.

' Примерный уставфедеральногогосударственногоунитарного предприятия,ос-
нованного на правехозяйственного ведения,утв. Приказом Министерстваэкономи-
ческого развития РФ от 25 августа 2005 г. № 205 // Бюллетень нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти. 2005. №40.

? См.: Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. №739 «О полномо-
чиях федеральныхорганов исполнительной властипо осуществлениюправсобствен-
ника имущества федерального государственного унитарного предприятия» // СЗ РФ.
2004.№ 50.Ст. 5074.
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Учредитель наделяетунитарное предприятие уставным фондом(п. 3
ст. 12Закона о предприятиях) и осуществляет контроль за его деятель-
ностью. В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми
актами, унитарное предприятие обязано к публичному ведению своих
дел (публикации отчетности о своей деятельности для всеобщего све-
дения). Не будучи собственниками и находясь под контролем своих
учредителей, государственные и муниципальные предприятия не вправе
совершать большинство сделок по распоряжению «своим» имуществом
безпредварительногосогласияучредителя-собственника(ст. 6 и 18Закона
о предприятиях). Болеетого, любым своим имуществом такое предпри-
ятие распоряжается «только в пределах,нелишающих его возможности
осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены
его уставом». Сделки, совершенные с нарушением данного требования,
законом объявлены ничтожными (п. 3 ст. 18 Закона о предприятиях
ист. 168ГК). Кроме того, собственнику имущества унитарного предпри-
ятия предоставленоправо оспаривать в судедействительность заключен-
ных его предприятием сделок (в которых сам учредитель не участвовал)
и истребовать имущество своего предприятия из чужого незаконного
владения иных лиц (п. 3 и4 ст. 20 Закона о предприятиях). В результате
всесторонне защищены имущественные интересы учредителя унитар-
ного предприятия —публичного собственника, но контрагенты таких
Юридических лиц (другие участники гражданского оборота) поставлены
под угрозу оспаривания их действий со стороны лица, с которым они
не вступали в гражданские правоотношения.

Разновидностью унитарных предприятий являются казенные пред-
приятия (абз. 3 п. | ст. 113 ГК и п. 2 ст. 2 Закона о предприятиях)’,
которые могут быть как государственными, так и муниципальными.

Они создаются для производства ограниченно оборотоспособной про-
дукции или для удовлетворения важных публичных нужд, а также
для использования имущества, необходимого для обеспечения без-
опасности страны, реализации ее стратегических интересов и виных
аналогичных целях (п. 4 ст. 8 Закона о предприятиях).

о _ Ограниченнаяпотребностьучастияв гражданскомоборотеобъясняет
наличие утаких предприятийещеболееузкогоправанаимуществособствен-
ника-учредителя,чему обычныхунитарныхпредприятий.Они наделяются
правомоперативногоуправлениянаравнес некоммерческимиучреждения-

' См.: Правиласоздания и регулированиядеятельностифедеральныхказенных
предприятий, утв. Постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2007 г. № 872 //
СЗРФ. 2007.№52.Ст. 6456.
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ми (ст. 296и 297ГК). В частности,для совершенияказеннымпредприя-
тием любых сделок по распоряжению имеющимсяу него имуществом
требуется обязательное согласие собственника (или уполномоченного им
органа),еслитолькоречьне идето готовойпродукциитакого предприятия
(п. 1ст. 297 ГК и ст. 19Закона о предприятиях), сбыт которой фактически
такжеосуществляетсяпоуказаниямсобственникаилиегооргана.Исполь-
зованиеказеннымпредприятиемлюбогозакрепленногозаним имущества
собственника-учредителяносит строго целевойхарактер, а не является
формально самостоятельным, как у обычного унитарного предприятия.

Основную особенностьгражданско-правового положения казенных
предприятийсоставляетсубсидиарнаяответственностьихучредителейпо их
долгам,которая возникаетпри недостаткеу таких предприятий«своего»
имущества (абз. 3 п. б ст. 113 ГК ип. 3 ст. 7 Закона о предприятиях). По-
этому казенное предприятие не может быть объявлено банкротом. Этим
же объясняется и отсутствие у него уставного фонда (п. 5 ст. 12 Закона
о предприятиях), являющегося минимальной гарантией удовлетворения
имущественныхинтересовкредитороввовсехдругихвидахкоммерческих
организаций.

Преобразование унитарного предприятия в любую другую форму
коммерческой организации означаетпереходего имуществав частную
собственностьнового юридическоголица, т.е.егоприватизацию,которая
регулируетсяспециальнымзаконодательством,предусматривающимпре-
образованиеунитарныхпредприятийв публичныеакционерныеобщества
(п. 8 ст. 113 ГК). Вместе с тем п. 1ст. 34 Закона о предприятиях допускает
преобразованиеунитарногопредприятиявнекоммерческуюорганизацию-
учреждение-несобственника(поскольку принадлежащееемуимущество
остаетсяв публичнойсобственности)либовавтономнуюнекоммерческую
организацию.

3.Учреждения | А

Учреждениемпризнается унитарная некоммерческаяорганиза-
ция с правом оперативного управления на закрепленноеза ней
имущество, которая созданасобственником дляосуществления
управленческих,социально-культурных и иных некоммерческих
функций (п.1 ст. 123.21 ГК).

Учреждениями являются большинство органов г осударственной

и муниципальной власти и управления, государственные, муници-

пальные и частные организации образования, просвещения и науки,
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здравоохранения, культуры и спорта и др. (школы и вузы, научные
институты, больницы, музеи, библиотеки и т.п.). Получая имуще-
ство от учредителей, учреждения, подобно унитарным предприятиям,
не становятся его собственниками.

Учреждения как унитарные некоммерческие организации традиционно
а ‘противопоставляются корпорациям. В этом смысле собирательным поня-
_ Тием «учреждение» охватываются такие виды юридических лиц, как фонды
. и подобные им организации («заведения») унитарного типа, созданные для
‚ведения различных видов социально-культурной и тому подобной неком-

_ мерческой деятельности, которая осуществляется ими на базе собственного
_ имущества, полученного главным образом от учредителей.

В прежнем правопорядке такие организации создавались почти ис-
_ ключительно государством за счет имущества, остававшегося в его соб-
_ _ ственности, и финансировались им за счет бюджета. Поэтому «госбюджет-

ные учреждения» наделяются еще более ограниченными возможностями
_ хозяйственной деятельности, чем государственные производственные
| предприятия, тогда же превратившиеся из объектов в субъектов права.
Такими «учреждениями» стали и многие органы самого государства. Все

_ Этопородило узкое понимание «учреждения» как особого вида юридических
__ Лиц- несобственников, присущее лишь отечественному законодательству
—и составляющее одну из его особенностей. С переходом к рыночному
ь _хозяйству право создавать учреждения-несобственники было признано
_ иза частными лицами, принимающими на себя финансирование деятель-
_ности этих некоммерческих организаций, а также неограниченную до-
_полнительную ответственность по их долгам (ст. 123.23 ГК и ст. 9 Закона
о некоммерческих организациях).

ух

р

Учредителями государственныхи муниципальныхучрежденийот име-
ни публичных собственников выступают органы исполнительной власти
или местного самоуправления‘. Частное учреждение может быть созда-
но гражданином или юридическим лицом (например, общественным
объединением в соответствии со ст. 11 Закона об общественных объ-
единениях). Каждое учреждение, подобно унитарному предприятию,
может иметь только одного учредителя, поскольку получает на «свое»
имущество весьма ограниченное по содержанию «вещное» право опе-

'См., например: Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции федеральныхгосударственныхучреждений, а также утвержденияуставовфеде-
ральных государственныхучрежденийи внесенияв них изменений, утв. Постанов-
лениемПравительстваРФ от 26 июля 2010г. № 539// СЗ РФ. 2010.№ 31.Ст. 4238.
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ративного управления'. Названное право по своей природе исключает
многосубъектность и не может быть долевым, будучи порождением
огосударствленной экономики, в условиях которой создавшее учреж-
дения (и предприятия) государство оставалосьединым и единственным
собственником государственного имущества.Теперь этапрежняя модель
используется при создании учреждений не только публично-правовыми
образованиями, но и частными лицами (п. 2 ст. 123.21ГК).

Правоспособность учреждения имеет строго целевойхарактер. В этих
рамках законом и уставом учреждению может быть разрешено осущест-
влениеопределенных видов приносящейдоходдеятельности,которые оно
вправе осуществлять в соответствии с целями своего создания, пред-
усмотренными уставом. Обычно речь идет о предоставлении платных
услуг, связанных с основной (уставной) деятельностью учреждения,
сдаче в аренду временно не используемого им имущества собственника
и т.п. Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное
за счет этих доходов имущество становятся собственностью учредителя.

Учредительным документом учреждения является устав, который,
в частности, должен предусматривать исчерпывающий перечень всех
видов деятельности, разрешенных учреждению. Для некоторых видов
государственных и муниципальных учреждений предусмотрены типо-
вые или примерные уставы. Единоличным исполнительным органом
‘учреждения являетсяего руководитель, назначаемый или утверждаемый
собственником-учредителем. По решению учредителя в учреждении
может быть создан также и подотчетный ему коллегиальный орган (на-
пример, ученый или педагогический совет), компетенция которого
определяется законом и уставом учреждения (п. 4 ст. 213.21 ГК).

Государственные и муниципальные учреждения разделяются на ка-
зенные, бюджетные и автономные (п. | ст. 123.22 ГК и п. 2 ст. 9.1 За-
кона о некоммерческих организациях):. К казенным учреждениям
относятся, в частности, органы публичной власти, войсковые части,
‘учреждения исполнения наказаний, а к бюджетным и автономным -
учреждения науки, образования, здравоохранения, культуры и т.д.
В автономных учреждениях в качестве постоянно действующего колле-
гиального органа создается наблюдательный совет из граждан, не свя-
занных с ним трудовыми отношениями (ст. 10и 11Закона об автоном-

' Подробнее об этом праве см. далее, п. 3 $ 3 гл. 19 учебника.

? См. п. 1 ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях и ст. 2 Федерального за-
кона от 3 ноября2006г. № 174-ФЗ«Обавтономныхучреждениях»(СЗ РФ. 2006. №45.
Ст. 4626) (далее —Закон об автономных учреждениях).
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ных учреждениях). Кроме того, такие учреждения обязаны законом
к публичному ведению дел путем периодической публикации отчетов
о'‘своейдеятельности(п. 10ст. 2 Законаобавтономныхучреждениях).
’_ Основное гражданско-правовое различие перечисленных типов
публичных учреждений связано с различной субсидиарной ответствен-
ностью учредителей-собственников по их обязательствам, а также
с некоторыми различиями возможностей использования закреплен-
ного за ними собственником имущества. Первоначально все виды
‘учреждений отвечали по своим обязательствам только находящимися
в их распоряжении денежными средствами, при недостатке которых
возникала неограниченнаядополнительнаяответственность по их долгам
‘их учредителей-собственников. В настоящее время это положение со-
хранилось только для казенных (государственных и муниципальных)
‘и частных учреждений (п. 4 ст. 123.22 и п. 2 ст. 123.23 ГК).

В отличие от них бюджетные и автономные учреждения отвечают
‘по своим обязательствам не только денежными средствами, но и дви-
жимым имуществом, не являющимся особо ценным'. Однако неко-
‘торое расширение имущественной базы их ответственности сопрово-
ждалось весьма существенным сокращением случаев субсидиарной
‘ответственности их учредителей-собственников: она наступает только
по обязательствам таких учреждений, связанных с причинением вреда
тражданам (п. 5 ибст. 123.22 ГК).

Следовательно, по договорным обязательствам (в том числе и с участи-
ем граждан) для большинства учреждений —бюджетных и автономных -
полностью исключена дополнительная ответственность собственников их
имущества, а объектами взыскания их кредиторов в любом случае не может
стать принадлежащее учреждениям недвижимое и особо ценное движимое

__ имущество. При этом в силу а6б3.1 п. 1ст. 65 ГК никакие учреждения не мо-
гут быть объявлены банкротами (с учетом существовавшей ранее неограни-
ченной дополнительной ответственности их собственников). В результате

_ Имущество таких учреждений, находящееся в публичной собственности,
_ получает дополнительную защиту в ущерб интересам их потенциальных

кредиторов. Тем самым, как и в случаях с унитарными предприятиями,
устанавливаютсяпривилегиидляпубличныхсобственниковза счет иных

' К особо ценному движимому имуществу относится «имущество, без которо-
то осуществление бюджетным учреждением своей уставной деятельности будет су-
_щественнозатруднено»(п. 11ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях). Кон-
кретные видытакого имуществаопределяютсяв порядке, установленномфедераль-
ным правительством.
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участников гражданского оборота (частных лиц). Это является дополни-
тельным подтверждением ущербности конструкции юридического лица,
не являющегося собственником своего имущества, которая используется
в основном публичными собственниками'.

В соответствии со ст. 298 ГК казенное учреждение не вправе распоря-
жаться каким-либо имуществом без согласия собственника-учредителя.
Оно также не вправе создавать другие юридические лица и участвовать
в них, тогда как иные учреждения могут это делать с согласия своих соб-
ственников. Бюджетные и автономные учреждения по общему правилу могут
самостоятельно распоряжаться движимым имуществом, не относящимся
к особо ценному, а также доходами от разрешенной им предприниматель-
ской деятельности. Друг от друга они отличаются в основном по способам
и порядку финансирования их деятельности (регулируемого бюджетным,
а не гражданским законодательством). Частное учреждение не вправе рас-
поряжаться никаким имуществом собственника, но может самостоятельно
распоряжаться доходами от разрешенной ему предпринимательской дея-
тельности и приобретенным за их счет имуществом.

Государственное или муниципальное учреждение, согласно п. 7
ст. 123.22 ГК, может быть преобразовано в некоммерческую организацию
(унитарную или корпоративную), а также изменить свой тип, став из бюд-

жетного казенным или автономным и наоборот (п. 2 и З ст. 17.1 Закона
о некоммерческих организациях). Частное учреждение по решению своего
учредителя может быть преобразовано только в другую унитарную неком-
мерческую организацию —в автономную некоммерческую организацию
или в фонд (п. 3 ст. 123.23 ГК и п. 2 ст. 17 Закона о некоммерческих ор-
ганизациях).

4. Фонды „а я

Понятие «фонд»многозначно,поскольку может относиться как
к объекту—комплексуопределенногоимущества(например,к паевому
инвестиционномуфонду,разновидностьюкоторого является,вчаст-
ности, Российский фонд прямых инвестиций), так и к субъекту права
(юридическому лицу). Болеетого, юридические лица, называемые
«фондами»,также разнообразныпо своемуправовомуположению.
Так, Фонд пенсионного и социального страхования РФ и Федеральный

' Как указывалосьвыше(п. 1$ 1гл. 5 учебника), Конституционный СудРФвсво-
ем Постановлении от 12мая 2020г. № 23-П признал неконституционными правила
п. 5 ст. 123.22ГК, ограничивающие субсидиарнуюответственностьучредителябюд-
жетного учреждения. В
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фондобязательногомедицинского страхованияв действительности
являются государственнымиорганами в организационно-правовой
формеучреждений‘;Фондсодействияреформированиюжилищно-комму-
нального хозяйства —государственной корпорацией; Фонд защиты прав
граждан —участников долевого строительства —публично-правовой
компанией; негосударственные пенсионные фонды и акционерные
инвестиционные фонды представляют собой коммерческиеорганизации
в организационно-правовой форме акционерных обществ’, и только
благотворительные и общественные (названные законом «обществен-
но полезными»)фонды, например,Фонд перспективных исследова-
ний’, действительно представляют собой юридические лица в особой
организационно-правовой форме фонда, будучи некоммерческими
унитарными организациями.

Общественнополезнымфондом(фондом)признается унитарная
_ некоммерческаяорганизация,неимеющаячленства,учрежденная
_ гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных

имущественных взносови преследующаяблаготворительные,
культурные,образовательныеилииныесоциальные,общественно
полезные цели (п. 1ст. 123.17ГКв ред.Федерального закона от 1июля
2021г.№287-ФЗ).

Общественно полезный фонд является унитарной некоммерческой
организацией,аналогичной по своим целямтаким некоммерческим
корпорациям, как общественныеорганизациии ассоциации(союзы),
и подобнойунитарномуучреждению,от которого он принципиально
отличаетсятем,что переданноефондуимуществоучредителейстано-
вится его собственностью. Поэтому его учредители не имеют никаких

! В соответствии с п. 2 ст. 9.1 Законао некоммерческих организациях (в ред. Феде-
ральногозаконаот 22июля2022г. № 237-ФЗ) государственныевнебюджетныефонды
являютсятипом государственногоучреждения,а их правовоеположениеопределяется
отдельнымфедеральнымзаконом.

2 С цельюприкрытия предпринимательскогохарактерадеятельностинегосудар-
ственныхпенсионныхфондов—акционерных обществна них необоснованнораспро-
страненодействиеправило фондах(п.4 ст. 123.17ГК), являющихсяунитарнымии не-
коммерческимиорганизациями.

3 См. п. 1ст. 2Федеральногозаконаот 16октября2012г. №174-ФЗ«ОФонде пер-
спективных исследований» (СЗ РФ. 2012. № 43. Ст. 5787).

“ СЗРФ. 2021. №27 (ч. 1). Ст. 5115). См. также п. 1ст. 7 Закона о некоммерческих
организациях, ч. 1 ст. 7 Закона о благотворительной деятельности и ст. 10Закона об об-
щественныхобъединениях.
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прав на имущество фонда, нои не несут ответственности по его обя-
зательствам (п. 1ст. 123.18 ГК).

Учредителями фонда могут быть как граждане, так и различные юридиче-
ские лица, но непублично-правовыеобразованияи созданные ими унитарные
предприятияи учреждения(ст.8Законаоблаготворительнойдеятельности).
Ведьбезвозмездная передачафондам имущества публичных собственников
былабы его нецелевымиспользованиеми нарушениемзаконодательства
о приватизации.Следовательно,создатьфондвправетолькочастныелица.

Фондымогутсоздаватьсякак одним,так и несколькимиучредителями,
которыедолжныпередатьимущественныевзносыв собственностьсоздавае-
могоимифондаи немогутограничиватьсяорганизациейегодеятельности
и получением (сбором) имущества от других лиц. Они не обязаны участво-
ватьв деятельностифонда,но и не вправеиспользоватьего имущество
всвоих интересах.

Будучи не только собственником, но и некоммерческойоргани-
зацией, фонд может использоватьсвое имуществолишь для обще-
полезныхцелей,определенныхучредителямив его уставе.Этим же
целямдолжнаполностьюсоответствоватьразрешаемаяфондампред-
принимательскаяи иная деятельность,приносящаядоходы,включая
возможностьсозданияими хозяйственныхобществи участия в них
(абз. 1 п. 2 ст. 7 Закона о некоммерческих организациях и п. 4 ст. 12
Закона о благотворительной деятельности). Ни при каких условиях
фонд не вправераспределятьполученное им имущество и доходы
междусвоими учредителямиили работниками.

Фонды обязаны законом к публичномуведениюдел путем ежегодной
публикации отчетов об использовании своего имущества (п. 2 ст. 123.18
ГК, абз.2 п. 2ст.7 Законао некоммерческихорганизацияхи п.5 ст. 19
Закона о благотворительной деятельности).

Учредительнымдокументом фондаслужит устав, утвержденный
егоучредителемили учредителями,определяющийцелиегодеятель-
ности. Для надзоразадеятельностьюфондаи его органов из числа
его учредителей (их представителей), а также иных авторитетных лиц,
не состоящих в трудовых отношениях с фондом, создаетсяпопечи-
тельскийсовет(п. 4 ст. 123.19ГК ип. 3 ст. 7 Законао некоммерческих
организациях), который являетсяего органом, во многом выполняя
функции ревизионной комиссии, создаваемой в корпорациях, но не
являющейсяорганом в этих юридическихлицах. Уставфондаможет
быть изменен по решению суда или его учредителя (учредителей).
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Действующими правилами п. | и 2 ст. 123.19 ГК предусмотрена не-
обходимостьсозданияв фондахвысшегоколлегиальногоорганас исклю-
чительнойкомпетенциейпо изменениюегоуставаи созданиюдругих его
органов. Однако коллегиальные органы обычно формируются из числа
членовкорпорации, участвовавшихв созданииееимущества,но никогда
не создаютсяв унитарныхорганизациях,в которых назначениеорганов
традиционноотноситсяк компетенцииучредителей,сформировавшихих
имущество. Если же такой «высший коллегиальный орган» фонда состоит
изегоучредителей,управляющихчерезнегодеятельностьюфонда,то это
сближаетстатусфондасостатусомавтономнойнекоммерческойорганизации
(ст. 123.25 ГК) и, по сути, «переформатирует» его из унитарной в корпо-

| ративнуюорганизацию, что противоречитюридической природефонда.
При этом именно высший коллегиальный орган фонда (а не его учредитель
(учредители), наделивший фонд имуществом) избираетединоличный,
а при необходимости и коллегиальный исполнительный орган фонда.
Учредительможетполучитьтакиеполномочиялишьпо прямомууказанию
законаили иного правовогоакта, т.е. в видеисключения.

Для предотвращениявозможных злоупотребленийв использовании
имуществафондовнедопускаетсяих реорганизация,втом числевформе
преобразования (п. 3 ст. 123.17 ГК). Исключена также их добровольная
ликвидация,адругиеоснованияликвидацииопределяютсязаконом, но не
уставом конкретного фонда. Таким образом, возможна лишь принуди-
тельнаяликвидацияфондапорешениюсуда(п.2 ст. 123.20ГК ип. 2 ст. 18
Закона о некоммерческихорганизациях).Фонд не можетбытьобъявлен
банкротом, но это должно быть прямо установленозаконом о создании
и деятельности такого фонда (п. 1 ст. 65 ГК).

Особой разновидностью фондов законом объявлены личные фонды,
а в их числе —наследственные фонды (подп. 1.1 $ 7 гл. 4 ГК, введенный
Федеральным законом от 1июля 2021 г. №287-ФЗ).

Личным фондом признается

учрежденнаяна определенныйсрок либобессрочногражданиномили
послеегосмерти нотариусомунитарная некоммерческаяорганизация,
осуществляющаяуправлениепереданнымейэтим гражданиномимуще-
ством илиунаследованнымот этого гражданинаимуществомвсоот-
ветствии сутвержденными им условиями управления (п. 1ст.123.20-4ГК).

Наследственнымфондомсчитаетсяличный фонд, который созданно-
тариусом послесмерти гражданина в соответствии с его завещанием (п. 2
ст. 123.20-4 ГК).
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Учредителем личного фонда может быть только дееспособный гражда-
нин, создавший фонд при жизни (в том числе указавв его уставе на возмож-
ность продолжения деятельности фонда после своей смерти на условиях,
предусмотренных в уставе), либо нотариус в соответствии с условиями
оставленного гражданином завещания (после его смерти). При этом не до-
пускается ни соучредительство нескольких граждан (кроме учредительства
супругов, передающих фонду свое общее имущество), ни замена учре-
дителя. Решение учредителя о создании личного фонда подлежит нота-
риальному удостоверению (либо должно содержаться в его нотариально
удостоверенном завещании).

Учредительным документом личного фонда является его устав. Кроме
того, его учредитель вправе утвердить условия управления фондом, обяза-
тельные для его органов. Эти документы также подлежат нотариальному
удостоверению, а их содержание не подлежит раскрытию, будучи конфиден-
циальным. При жизни учредителя личного фонда они могут быть изменены
им, а после его смерти —только по решению судав случае, если управление
фондом на прежних условиях невозможно по обстоятельствам, возник-
новение которых при его создании нельзя было предполагать. Последнее
относится и к уставу, и к условиям управления наследственным фондом.

Состав органов личного фонда, их функции и лица, входящие в их со-
став, определяются его учредителем в соответствии с уставом и условиями
управления фондом. По общему правилу единоличным органом фонда или
членом его коллегиального органа не может стать ни его учредитель, ни вы-
годоприобретатель. Однако они могут входить в состав высшего коллеги-
ального органа и попечительского совета фонда, если это предусмотрено его
уставом (абз. | п. 3 ст. 123.20-7 ГК). Этим личный фонд также отличается
от обычного фонда, приближаясь к статусу автономной некоммерческой
организации (которая в отечественном праве выполняет функции аналога
классического учреждения). Устав личного фонда может предусматривать
и создание в нем надзорного органа (функции которого в этом случае уже
не выполняет попечительский совет, как в обычном фонде).

Личный фонд, как и другие общественно полезные фонды, становится
собственником переданного ему учредителем имущества, а последний утра-
чивает свои имущественные права на него. При этом стоимость имущества,
передаваемого личному фонду (кроме наследственного), не может быть
менее 100 млн руб. (абз. 2 п. 4 ст. 123.20-4 ГК). В качестве некоммерче-
ской организации личный фонд вправе заниматься предпринимательской
деятельностью, соответствующей целям, определенным его уставом, и не-
обходимой для достижения этих целей, а также создавать хозяйственные

общества или участвовать в них.
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Важную особенность гражданско-правового статуса личного фонда со-
ставляет субсидиарная ответственность его учредителя по долгам фонда,
которая вместе с тем является взаимной: личный фонд (если только он не яв-
ляется наследственным фондом) тоже несет субсидиарную ответственность
по обязательствам своего учредителя, хотя и лишь в течение трех лет со дня
своего создания (в исключительных случаях этот срок может быть продлен
судом не болеечем до пяти лет со дня создания фонда) (п. 6 ст. 123.20-4 ГК).
Такая «двойная», или взаимная, субсидиарная ответственность —новелла
отечественного гражданского права, ранее неизвестная другим его институ-
там‘. Она, в частности, исключает возможность передачи учредителемфонду
своего имущества или его части с целью его увода от возможного взыскания
со стороны кредиторов и одновременно обеспечивает сохранность имуще-
ства фонда для его выгодоприобретателей и других кредиторов.

Юридическое обособление имущества в личном фонде позволяет уч-
редителю вывести его из состава будущего наследства, а субсидиарная
ответственность фонда по долгам учредителя, по сути, сохраняет доступ
к этому имуществу кредиторов учредителя. Последний через созданные
им органы фонда может продолжить предпринимательскую деятельность
на базе переданного фонду имущества, но при личной субсидиарной от-
ветственности за ее результаты перед кредиторами фонда.

Реорганизация личного фонда допускается только при жизни учреди-
теля и при условии, что в ее результате также образуется личный фонд
или личные фонды, созданные тем же учредителем, либо по его решению
создается общественно полезный фонд. Ликвидация личного фонда осу-
ществляется исключительно по решению суда в случаях, предусмотренных
п. 11 ст. 123.20-4 ГК. При этом оставшееся после ликвидации личного
фонда имущество передается его выгодоприобретателям (если условиями
его управления не предусмотрено иное, в том числе его передача иным
лицам), при их отсутствии —учредителю фонда, а в случае ликвидации
наследственного фонда —по решению суда в федеральную собственность
(по аналогии с выморочным имуществом).

Условия управления личным фондом могут предусматривать положения
о передаче его имущества или его части, включая доходы от его предпри-
нимательской деятельности, выгодоприобретателям либо отдельным кате-
гориям лиц из неопределенного круга лиц, в том числе при наступлении
обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет
(п. 1—3ст. 123.20-5 ГК). Выгодоприобретателями не могут быть коммер-
ческие организации (что вело бы к коммерциализации всей деятельности

1 хзО понятии и условияхсубсидиарнойответственностисм. п. 3$ 4 гл. 14учебника.
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фонда), а учредитель фонда может бытьи его выгодоприобретателем, если
это прямо предусмотрено уставом фонда.

В любом случае права выгодоприобретателя фонда неотчуждаемы и не
могут переходить к другим лицам, в том числе в порядке наследования или
правопреемства при реорганизации юридического лица (кроме случаев пре-
образования), на них не может быть обращено взыскание по обязательствам
выгодоприобретателя (аб3.2 п. 1ст. 123.20-6 ГК). После смерти гражданина
или ликвидации юридического лица, бывших выгодоприобретателями
наследственного фонда, а также при предоставлении ими фонду нотари-
ально удостоверенного отказа от своих прав новые выгодоприобретатели
определяются в соответствии с условиями управления наследственным
фондом, в частности, путем подназначения.

Наследственный фонд создается нотариусом на основании завещания
гражданина после его смерти‘. После создания такой фонд становится
наследником по завещанию в соответствии с нормами наследственного
права и получает свидетельство о праве на наследство”. В наследственный
фонд поступает как имущество, завещанное ему наследодателем, так и до-
ходы от его деятельности. Такой фонд может быть создан и на основании
решения суда по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя
в случае неисполнения нотариусом обязанности по его созданию (абз. 2
п. 1ст. 123.20-8 ГК). Нотариус до направления заявления о государствен-
ной регистрации наследственного фонда предлагает лицам, указанным
в решении об учреждении фонда, войти в состав его органов и доводит
до них содержание условий управления фондом. Уставом фонда может
быть предусмотрен порядок определения таких лиц в случае их выбытия
или отказа, в том числе их подназначения из определенного списка.

Устав и условия управления наследственным фондом утверждаются уч-
редителем (завещателем) и нотариально удостоверяются, будучи составной
частью его завещания. Эти документы после создания фонда (т.е. смерти
учредителя) не могут быть изменены, кроме как по решению судав ис-
ключительном случае, предусмотренном абз. 6 п.8 ст. 123.20-4 ГК. В целом
их содержание, в том числе структура управления фондом и компетенция
его органов, в целом аналогично содержанию аналогичных документов,
необходимых для создания личного фонда, поскольку его гражданско-
правовое положение в остальном аналогично статусу личного фонда, раз-

' Полномочиями на совершениефактических и юридическихдействий по созда-
нию наследственного фонда завещанием может быть наделени его исполнитель (душе-
приказчик) (п. 2.1ст. 1135ГК вред.Федеральногозаконаот 29июля2017г. №259-ФЗ).

? Подробнее о наследовании по завещанию см. $ 1 и2 гл. 22 учебника.
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новидностью которого он, по сути, является. Такой фонд не подлежит
реорганизации и может быть ликвидирован только по решению суда в слу-
чаях, предусмотренных п. 11ст. 123.20-4 ГК.

5. Автономные некоммерческие организации

Автономной некоммерческой организацией признается унитар-
ная некоммерческаяорганизация, созданная частными лицами
дляоказания различных услуг общеполезного,некоммерческого
характера иявляющаясясобственникомимущества, переданного
ейучредителями (аб3.1п. 1ст.123.24ГКип. 1 ст.10Законао неком-
мерческих организациях).

Автономная некоммерческая организация (АНО) создаетсядля ока-
занияразличныхсоциально-культурныхидругихобщеполезныхуслуг:
образовательных,культурно-просветительских,спортивно-оздорови-
тельных,медицинских,научно-исследовательских,консультационных
и пр. В этойформемогут, например,функционироватьчастныеорга-
низацииобразования,здравоохранения,культуры,спорта.

По своемустатусуи целямсозданияАНО близки к другимунитар-
нымнекоммерческиморганизациям—учреждениями фондам.От уч-
реждений АНО принципиально отличается тем, что становится соб-
ственником своего имущества (абз. 1 п. 3 ст. 123.24 ГК). Кроме того,
АНО могут создаваться только частными лицами —гражданами и (или)
юридическими лицами, но не публично-правовыми образованиями
(атакжеих унитарнымипредприятиямии учреждениями).Отфондов
АНО отличается болеесвободным имущественно-правовым режимом,
в частности, отсутствиемобязательногонадзорногооргана (попечи-
тельского совета), требования публичного ведения дел, возможностью
свободной реорганизации и добровольной ликвидации.

Российское законодательствоне восприняло традиционного для за-
рубежных правопорядков различия фондов и учреждений-собственников
(которыми по сути и являются АНО), состоящее в том, что учредители
фондовпослеих созданияутрачиваютправовуюсвязьс созданнымиими
юридическими лицами (что делает необходимым строгий контроль за по-
следующим использованием имущества фондов). Учредители же АНО про-
должаютруководитьихдеятельностью,ставих индивидуальнымиорганами
или членамиколлегиальныхорганов,что предполагаетих относительную
свободувиспользованииимуществаАНО.
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Действующее законодательство неудачно «укрепило» статус учредителей
АНО, противопоставивих назначеннымими же органамэтой унитарной
организации. По смыслу п.1 ст. 123.25 ГК учредителиАНО (а не назначен-
ныеими органы)уже послееесозданияуправляютеедеятельностью,втом
числепринимаютрешенияо еепреобразовании,и сохраняютсвои«права
и обязанности» (п. 7 и 8 ст. 123.24ГК). При этом законом предусмотрен как
свободный выход из состава учредителей, так и принятие в их состав новых

лиц по единогласному решению других учредителей (п. 6 ст. 123.24 ГК).
Эти странные правила превращает унитарную АНО в подобие корпорации ее
учредителей, порождая к тому же проблему соотношения прав учредителей
и назначенныхимижеединоличныхи коллегиальныхоргановАНО, которые
ктому же могут полностью или частично состоять из самих учредителей (п. 2
и 3 ст. 123.25 ГК). Все это говорит о непоследовательности законодателя
в формировании гражданско-правового статуса АНО.

АНО может быть создана как одним, так и несколькими частными
учредителями, которые вопреки указанию п. 8 ст. 123.24 ГК в этом
качественесохраняюти неприобретаютникаких правнаееимущество
и не отвечаютпо ееобязательствам.Учредителивправепользоваться
услугами, предоставляемымисозданной ими организацией, только
на равных условиях с другими лицами (п. 4 ст. 123.24 ГК и п.4 ст. 10
Закона о некоммерческих организациях). АНО может осуществлять
предпринимательскуюдеятельностьв целях,длякоторыхонасоздана,
и соответствующуюим по содержанию,вчастности,создаватьхозяй-
ственные общества и участвовать в них (п. 5 ст. 123.24 ГК).

Учредительным документом АНО является устав, который может
предусматривать образование коллегиальных органов АНО и их ком-
петенцию. Единоличный исполнительный органАНО назначаютее
учредители, в том числе из своего числа (п. 3 ст. 123.25ГК). Решением
учредителей АНО может быть преобразована только в иной вид уни-
тарной некоммерческой организации —фонд.

6. Государственные корпорации _
и публично-правовые компании = |

Госкорпорации и публично-правовыекомпании учреждаютсятолько
Российской Федерацией для решения определенных ею общегосударствен-
ных задач.Каждаяиз них создаетсяна основанииспециальногофедераль-
ногозаконаи неимеетучредительныхдокументов(устава),хотяи подлежит
государственнойрегистрации.Другими словами,они имеютиндивидуаль-
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ный гражданско-правовой статус, а общие нормы ГК о юридических лицах
распространяются на них лишь постольку, поскольку иное не предусмотре-
но законами об их создании, т.е. субсидиарно (п. 5 ст. 49 ГК). Количество
таких юридических лиц невелико: шесть государственных корпораций
(Агентство по страхованию вкладов, «Государственная корпорация раз-
вития «ВЭБ.РФ»» (ранее —«Внешэкономбанк (Банк развития)», Фонд
содействия реформированию ЖКХ, Ростехнологии, Росатом, Роскосмос),
одна государственная компания (Росавтодор)? и две публично-правовые
компании (из которых одна объявлена фондом —Фонд защиты прав доль-
щиков и Единый заказчик в сфере строительства)*.

Государственнойкорпорациейпризнаетсяунитарная некоммерческая
организация, созданная Российской Федерацией на основе своего иму-
щества в соответствии соспециальнымфедеральнымзаконом для
осуществления социальных,управленческихилииных общественно

_ _ полезных функций (п. 1 ст. 7.1 Закона о некоммерческих организациях).

Наименованиегосударственныхкорпораций, государственнойи пуб-
лично-правовой компании «корпорациями» и «компаниями» условно,
ибо они не имеют членства и представляют собой унитарные организации
(аб3.2 п. 1ст. 65.1 ГК), созданные исключительно федеральным государ-
ством.Корпоративнуютерминологиюдляих названиязаконодательсчел

' См. соответственно федеральные законы: от 23декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О стра-
ховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (СЗ РФ. 2003. № 52

- (ч.1. Ст. 5029); от 17 мая 2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития» (СЗ РФ. 2007. № 22.
Ст. 2562) в ред. Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 452-ФЗ (СЗ РФ. 2018. № 49
(ч. 1).Ст. 7524);от 21июля 2007г. № 185-ФЗ «ОФонде содействияреформированию
жилищно-коммунального хозяйства» (СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3799); от 23 ноября 2007 г.
№ 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии»» (СЗ РФ. 2007. №48 (ч. 2).
Ст. 5814); от 1декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом»» (СЗ РФ. 2007. № 49. Ст. 6078); от 13июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Го-
сударственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»» (СЗ РФ. 2015.
№29 (ч. 1).Ст. 4341).

? Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. №29. Ст. 3582).

3 Федеральные законы от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О публично-правовой компа-
нии по защитеправ граждан—участников долевогостроительствапри несостоятель-
ности (банкротстве)застройщикови о внесенииизмененийвотдельныезаконодатель-
ные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. 1). Ст. 4767) и от 22 декабря
2020 г. № 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строи-
тельства»и о внесенииизмененийвотдельныезаконодательныеакты РоссийскойФе-
дерации» (СЗ РФ. 2020. №52 (ч. 1). Ст. 8581).
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возможным заимствовать из англо-американского права, в котором ри с
сотрогайоп5 (или рибИс Бепе! сотратез) являются унитарными организа-
циями, действующими в публичных целях на основании специального
законодательства. Изначально предполагалось, что госкорпорации и ак-
ционерные общества, единственным участником которых является Рос-
сийская Федерация, а также некоторые федеральные госучреждения будут
преобразованы в организационно-правовую форму публичной компании,
что в целом позволило бы унифицировать статус этих юридических лиц.
Однако этого не произошло и госкорпорации сохранили свой особый ста-

тус наряду с публично-правовыми компаниями. Последние могут создаваться
как путем учреждения Российской Федерацией, так и путем преобразования
акционерного общества, единственным участником которого являлась
Российская Федерация. Поэтому в состав их имущества может входить
не только имущество учредителя, но и имущество правопредшественника.

Все они становятся собственниками своего имущества и потому в граж-
данско-правовом смысле являются не государственными, а частными _
юридическими лицами. При этом государство не отвечает по их долгам
(абз. 3 п. 1ст. 7.1 Закона о некоммерческих организациях), что исключает
возможность их признания «юридическими лицами публичного права»
или их аналогами. Единственная Государственная компания «Росавтодор»
отличается от госкорпораций только тем, что ее основное имущество
передано ей Российской Федерацией не в собственность, а в довери-
тельное управление (п. | ст. 7.2 Закона о некоммерческих организаци-
ях). Для госкорпораций, как и для публично-правовых компаний могут
устанавливаться перечни имущества, забронированного от взыскания
кредиторов, а любую «часть» своего имущества они вправе в любой мо-
мент безвозмездно передать своему учредителю, не становясь при этом
банкротами', что делает такие организации ненадежными должниками".
Госкорпорация «ВЭБ.РФ» и публично-правовая компания «Фонд защиты
прав дольщиков» вправе эмитировать облигации, формально будучи не-
коммерческими организациями.

' См. п.7ст. 5, п.2 и 4ст. 6, подп. 16 п. 1ст. 9 Федерального закона от 3 июля 2016 г.
№ 236-ФЗ «О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2016.
№27 (ч. 1). Ст. 4169) и абз. 1 п. 1 ст. 65 ГК.

? См.: Экспертные заключения Совета при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законодательствапо проекту федеральногозакона
«О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24 сентября 2012 г. иот
25февраля2013г. // Вестник гражданского права.2012.№ 5. С. 139—145;2013. №2.
С. 109—132.
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Большинство названных организаций в основном осуществляют дея-
тельность некоммерческого характера, соответствующую целям их создания.
Все они имеют сходную структуру и компетенцию органов: постоянно
действующими исполнительными органами являются председатель (ру-
ководитель) и правление, назначаемые учредителем; учредитель также
создает в них наблюдательный совет в качестве высшего коллегиального
органа. Это напоминает структуру автономного учреждения. Подобно
ему, перечисленные юридические лица не могут признаваться банкротами
(абз. 1 п. 1ст. 65 ГК), а государство-учредитель не отвечает по их долгам.

Отдельные госкорпорации обладают публично-правовыми функциями
(например, Росатом). Более того, три из них (Ростехнологии, Росатом
и Роскосмос) и госкомпания «Росавтодор» фактически представляют собой
органы государственного управленияопределенными секторами экономики,
наделенные статусом юридических лиц. Под их управлением находятся
как хозяйственные общества (с преобладающим или исключительным
государственным участием), руководство которыми возможно только через
участие в их уставном капитале (т.е. как дочерними хозяйственными обще-
ствами по правилам ст. 67.3 ГК), так и унитарные предприятия, руководить
которыми может только их единоличный учредитель. Лишь организацион-
но-правовая форма «госкорпорации» (госкомпании) допускает сочетание
ЭТИХПОДХОДОВ. |

Однако наряду с этим госкорпорации «ВЭБ.РФ» (ранее — Внешэ-
кономбанк) и Агентство по страхованию вкладов фактически являются
коммерческими организациями (банковской и страховой), выведенными
из-под действия специального законодательства о банковской и страховой
деятельности. Госкомпания «Росавтодор» и публично-правовая компания
«Единый заказчик в сферестроительства» (госзаказчик и застройщик стро-
ительных объектов, которые находятся или будут находиться вфедеральной
собственности) в основном осуществляют предпринимательскую деятель-
ность, тогда как госкорпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ»
и публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан —участников
долевого строительства» преследуют в своей деятельности исключительно
цели защиты интересов граждан.

Поэтому в силу разнородности своей правовой природы и характера

деятельности госкорпорации представляют собой не особый вид юриди-
ческого лица, а собирательное понятие, которое охватывает обладающих
уникальным статусом субъектов гражданского права, предназначенных
для решения особо важных государственных задач‘.

' Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 70—71.
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7. Религиозные организации

Религиозные организации —вид религиозных объединений,обладающих
статусом юридического лица (а такой вид религиозных объединений, как
религиозные группы, лишен этого статуса и не является субъектом граж-

данского права). Они представляют собой

добровольныеобъединенияграждан,созданныеимив целяхсовместного
исповеданияираспространения веры'`.

В соответствии со ст. 8 Закона о религиозных объединениях’ религиоз-
ные организации могут существовать в двух разновидностях:

1) местные религиозные организации, являющиеся добровольными объ-
единениями не менеечем 10 граждан, которые созданы ими для совместной
религиозной деятельности;

2) централизованные религиозные организации, состоящие не менее чем
из трех местных религиозных организаций.

Несмотря на то, что оба этих вида религиозных организаций являются

объединениями лиц, обладающих в силу этого некоторыми корпоратив-
ными чертами, они не становятся корпорациями в гражданско-правовом
смысле. Ведь их деятельность не основана на объединении участниками
какого-либо имущества, а общие собрания участников не становятся их
высшими органами. Поэтому как особый вид юридических лиц и местные,
и централизованные религиозные организации относятся к унитарным не-
коммерческим юридическим лицам, учредители которых не приобретают
в них прав членства (а63.2 п. 1 ст. 65.1 ГК).

Единоличные и коллегиальные органы религиозных организаций, их
компетенция и порядок принятия решений определяются их уставами.
В отношении их органов не применяются правила ст. 53.1 ГК. об ответ-
ственности органов и иных лиц, определяющих действия юридического
лица, за вред, виновно причиненный ими юридическому лицу (п. 10 ст. ь
Закона о религиозных объединениях). ы

' Статья8Федеральногозаконаот 26сентября1997г. №125-ФЗ«Освободесове-
сти и о религиозных объединениях» (СЗ РФ. 1997. №39.Ст. 4465) (далее —Закон о ре-
лигиозных объединениях).

? УказанныйЗаконв п. 6ст.8некорректноотноситк религиозныморганизациямтак-
же организации, созданныецентрализованнымирелигиозными организациямив од-
ной из известных ГК организационно-правовых форм (учреждений или фондов) и яв-
ляющиесясамостоятельнымивидамиюридическихлиц.
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В качествеюридического лица каждаярелигиознаяорганизация яв-
ляетсясобственникомсвоего имущества. Как и другие некоммерческие
организации, религиозные организации вправеосуществлятьпредпри-
нимательскуюдеятельностьвустановленныхзакономпределах.Они могут
создаватьдругиеюридическиелица, в томчислекоммерческиеорганиза-
ции. Вместес темони невправепреобразовываться(реорганизовываться)
в юридическиелицадругих организационно-правовых форми не могут
быть объявлены банкротами. Принадлежащее им движимое и недвижи-
моеимуществобогослужебногоназначениязабронированоот взыскания
со стороныих кредиторов.

*
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Глава 7 |

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕОБРАЗОВАНИЯ
КАКУЧАСТНИКИГРАЖДАНСКИХПРАВООТНОШЕНИЙ

з г

$ 1. Гражданская правосубьектность публично-правовых образований. -
$ 2. Случаи участия публично-правовых образований в гражданских право-
отношениях.

* В и
8 1. Гражданская правосубъектность тай
публично-правовых образований и

1. Публично-правовые образования как субъекты -
гражданского права === 2196

#2. "У
Нарядусфизическими и юридическимилицамиучастниками от-

ношений, регулируемыхгражданским правом,являютсягосударство
и другие публично-правовые образования. Для решения публичных
или общественныхзадач,с одной стороны, им вомногих случаяхне-
обходимоучаствоватьв имущественныхотношениях. При этом они
остаются обладателями публичной власти, а в ряде случаев являются
политическимисуверенами,которыесамиопределяютправопорядок,
в том числе случаи и пределысобственного участия в гражданских
правоотношениях.Сдругой стороны, необходимов полноймере.со-
блюсти интересыучастников гражданского оборотакак юридически
равныхсобственников(или иных законных владельцев)имущества,
находящихсявчастноправовых,ане впублично-правовыхотношениях.
друг с другом. Этими обстоятельствамиопределяютсяособенности
участия публично-правовых образований в гражданском (имуществен-.
ном) обороте.

К числупублично-правовыхобразований,участвующихв граждан-
ских правоотношениях,относятся:

1) Российская Федерация (федеральноегосударство);
2) субъекты Российской Федерации —республики, края, области,

городафедеральногоподчинения, автономнаяобласть,автономные
округа (которые в силу ст. 65, 66 и 73 Конституции РФ являются госу-
дарственными образованиями);

фа
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3) городские и сельские поселения, районы и другие муниципальные
образования.

Таким образом, особенности отечественного государственного
и социально-экономического устройства имеют следствием то по-
ложение, что государство не выступает в качестве единого субъекта
гражданских правоотношений, а характеризуется множественностью
субъектов.Муниципальные образования,осуществляющиефункции
местного самоуправления (ст. 131 Конституции РФ), не могут счи-
таться государственными образованиями. Однако органы местного
самоуправления обладают известными властными полномочиями,
т.е. функциями публичной власти (ст. 132 Конституции РФ). Поэтому
как Российская Федерация в целом и ее субъекты (государственные
образования), так и муниципальные образования охватываются общим
понятием публично-правовых образований.

Особенности правового положения всякого государства обуслов-
лены наличием у него политической власти и государственного суве-
‘ренитета, в силу которых оно само регулирует различные, в том числе
‘имущественные отношения, устанавливая общеобязательные правила
поведения для всех их участников, а также порядок разбирательства их
возможных споров. Оно само определяет и собственную гражданскую
‘правосубъектность, ее содержание и пределы.

Вместес тем, участвуя в имущественных (частноправовых, граждан-
ско-правовых) отношениях, государство должно соблюдать установ-
ленные им же правила, обусловленные самой природой регулируемых
отношений. Оно не должно использовать свои властные прерогативы
для того, чтобы произвольно менять в своих интересах гражданско-
правовые нормы или навязывать контрагентам свою волю в граждан-
ских правоотношениях. В иных случаях рыночный (имущественный)
оборот не сможет нормально функционировать, а объективно необ-
ходимая ему частноправовая форма будет разрушена.

Поэтому государство и другие публично-правовые образования
в гражданско-правовых отношениях выступают на равных началах
с иными их участниками —гражданами и юридическими лицами
(п. 1ст. 124 ГК). Это означает, что они не вправе использовать здесь
никакие властные полномочия по отношению к другим субъектам
тражданского права. За нарушение гражданских прав или неиспол-
‘нение обязанностей к публично-правовым образованиям в судебном
‘порядке могут быть применены обычные меры имущественной от-
ветственности, ибо во «внутренних» (внутригосударственных) граж-
данских правоотношениях публично-правовые образования лишены
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судебного иммунитета (возможности привлечения к суду только с их
согласия)".

Государство в силу необходимости участвует в гражданских пра-
воотношениях, например, будучи заказчиком в поставках товаров
и подрядах на производство работ для государственных (казенных)
нужд; выпуская в этих же целях государственные займы; наследуя
выморочное имущество и в других случаях. Следовательно, ему необ-
ходима и гражданская (имущественная) правосубъектность, в основе
которой лежит право собственности на государственное имущество.
В гражданских правоотношениях государство традиционно выступа-
ет в виде казны (фиска, Е/5си5), которая, по выражению Г.Ф. Шер-
шеневича, представляет собой «само государство с хозяйственной
его стороны»?, когда оно становится субъектом частного права. Для
того чтобы разделить властно-политическую и имущественно-хо-
зяйственную деятельность государства и юридически уравнять его
с другими участниками гражданского оборота, казна (фиск) обычно
объявляется особым юридическим лицом, пользующимся опреде-
ленными публично-правовыми привилегиями (процессуальными,
налоговыми ит.п.).

В советское время государствокак единый собственник огромного
имуществапользовалосьещеи большимигражданско-правовымипреиму-
ществамив сравнениис другими участниками имущественногооборота.
В частности, его возможности как собственника далеко превосходили
строго ограниченные возможности граждани юридическихлиц (причем
основнаямассапоследнихбыласозданасамимгосударством,остававшим-
ся при этомсобственникомих имущества).В условияхотсутствовавшего
в тогдашнемправопорядкеразделенияправана публичноеи частноего-
сударство(казну) в гражданскомоборотеневозможнобылони поставить
водинрядс обычнымиюридическимилицамичастногоправа,ни признать
юридическимлицом публичного права.

' Идеяо том, что государствовлицефиска «выступаетв гражданскомоборотена-
равнес частнымилицами»,что«фискальноеимуществовоборотепринципиальноурав-
ниваетсяс частным;фиск становитсярядомсримааерегзопае,подчиняетсятемжефор-
мам и нормам, подпадает суду», родилась еще в римском праве (см.: Ельяшевич В.Б.
Избранныетрудыоюридическихлицах, объектахгражданскихправоотношенийи ор-
ганизации их оборота. В 2 т.Т. 1. М.: Статут, 2007. С. 110 (серия «Классика российской
цивилистики»)).

* См.: ШершеневичГ.Ф.Учебник русского гражданскогоправа.Т. 1.М.: Статут,2005.
С. 157 (серия «Классика российской цивилистики»).
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В связи с этим оно стало рассматриваться как особый (51 вепептз),само-
стоятельныйсубъектгражданского права,а созданныеим «хозрасчетные
предприятия» и «госбюджетные учреждения» были признаны самосто-
ятельными юридическими лицами (хотя и не являлись собственниками

«своего» имущества). В настоящее время гражданско-правовые преиму-
щества государства отпали как противоречащие рыночным условиям хо-
зяйствования, однако сложившаяся в прежних условиях правовая модель

статусагосударствасохраниласьвместес созданнымиим юридическими
лицами — несобственниками.

Действующее российское законодательстворассматриваети государ-
ство в целом, и государственные и муниципальные (публично-право-
вые) образованияв качестве самостоятельного, особого вида субъектов
гражданского права наряду с юридическими и физическими лицами.
Вместе с темк их гражданско-правовому статусу применяются нормы,
определяющие участие в имущественном обороте юридических лиц,
если иное прямо не вытекает из закона или из особенностей статуса
данных субъектов (п. 2ст. 124ГК). Очевидна, например, невозможность
применения к публично-правовым образованиям правил о порядке
создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, атакже об их
банкротстве, тогда как гражданско-правовые сделкис их участием, на-
против, по общему правилу подчиняются нормамо сделках с участием
юридических лиц. Правило п.2 ст. 124 ГК следует понимать таким об-
разом, чтов тех случаях, когда закон говорит об участии в конкретных
видах гражданских правоотношений юридических лиц, он по общему
правилу имеет в виду также и публично-правовые образования.

В качестве субъектов гражданского права государство и иные пу-
блично-правовые образования обладают гражданской правоспособно-
стью и дееспособностью. При определении их характера и содержа-
ния следует иметь в виду, что рассматриваемые субъекты, в отличие
от юридических лиц, созданы не для участия в гражданских правоот-
ношениях, которое носит для них вынужденный, вспомогательный
по отношению к основной деятельности характер. Следует поэтому
согласиться с утверждением, что гражданская правоспособность госу-
дарства (и других публично-правовых образований) хотя и может быть
достаточно широкой по содержанию, но в целом носит специальный,
а не общий (универсальный) характер'. Поэтому указанные субъекты

' См.: Советское гражданское право. Субъекты гражданского права / Под ред.
С.Н. Братуся. М.: Юрид. лит., 1984. С. 270—271 (автор раздела —М.И. Брагинский).
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могут иметьлишь такие гражданскиеправаи обязанности,которые
соответствуютцелямихдеятельностии публичныминтересам.

2. Разграничение случаев участия в гражданских

правоотношениях публично-правовых образований
и их органов

Государство и другие публично-правовые образования приобретают
для себя гражданские права и создают гражданские обязанности через
органы государственной власти или органы местного самоуправления,
действующие в рамках их компетенции, установленной специальными
актами о статусе этих органов (п. 1 и2 ст. 125 ГК). Нов результате их
действий участниками гражданских правоотношений становятся имен-
но публично-правовые образования в целом, а не их властные органы.
Иначе говоря, действия органов власти, совершенные в предёлах их
компетенции в сферегражданского права, следуетсчитать действиями
самих публично-правовых образований.

Компетенция государственных органов и органов местного само-
управления, в том числе и по участию в гражданских правоотношени-
ях, устанавливается актами публичного, а не частного (гражданского)
права. Для сферы гражданского права имеет значение прежде всего их
компетенция по использованию государственного и муниципального
имущества, включая возможности его приобретения и отчуждения
(распоряжения), а также несения (возложения) имущественной от-
ветственности.

При этом речь идет о государственном и муниципальном имуще-
стве, не закрепленном за соответствующими юридическими лицами -
унитарными предприятиями и учреждениями на самостоятельном
вещном праве, поскольку «закрепленное» или «распределенное»
между юридическими лицами —несобственниками имущество со-
ставляет базу их самостоятельного участия в гражданском обороте.
Поэтому такие юридические лица не отвечают своим имуществом
по долгам создавших их публичных собственников (п. 2 ст. 126 ГК).
По своим обязательствам государство и другие публично-правовые
образования отвечают лишь той частью своего имущества, кото-
рую они не передали своим юридическим лицам (п. 1 ст. 126 ГК)
и которая составляет их «казну» (нераспределенное государственное
и муниципальное имущество) (п.4 ст. 214 и п. 3 ст. 215 ГК). Вданном
случае под казной понимается определенное имущество (объект), а не
субъект права («фиск»).
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Имущество казны, состоящее прежде всего из средств соответствующего
государственного или местного бюджета (но отнюдь не исчерпывающееся
ими), составляет материальную базу для самостоятельного участия публич-
но-правовых образований в гражданских правоотношениях. Бюджетными

средствамираспоряжаются финансовыеорганы (федеральноеи республикан-
ские министерства финансов, их региональные и местные управления и от-
делы). Поэтому они нередко выступают в качестве органов, уполномоченных
публично-правовыми образованиями для участия в гражданских правоотно-
шениях от имени этих образований, а не от собственного имени, например,
при выпуске (эмиссии) государственных или муниципальных внутренних
займов. При предъявлении к государственным или муниципальным об-
разованиям имущественных требований (исков), в том числе в порядке
субсидиарной ответственности задолги созданных ими учреждений, в роли
ответчиковвсоответствиис п. 3ст. 158БК выступаютглавныераспорядители
бюджетных средств—соответствующие органы государственной власти (или
муниципальных образований). Распоряжение иным находящимся в публич-
ной собственности имуществом от имени его собственника осуществляют
иные уполномоченные на то органы публичной власти.

Так, Федеральноеагентствопо управлениюгосударственнымиму-
ществом в соответствии со своей компетенцией:

‚ осуществляетправомочиясобственникав отношениифедераль-
ного имущества,в том числе составляющегогосударственную
казну Российской Федерации (кроме бюджетных средств), вклю-
чая случаи его приватизации;

_® выступаетучредителемсоздаваемыхРоссийской Федерацией
‚. юридических лиц;

регистрирует право собственности Российской Федерации на не-
движимое имущество, составляющее ее государственную казну;

. заключает договоры купли-продажи и аренды федерального
имущества, включая земельные участки;

‚ размещает заказы на поставку товаров и выполнение работ для
государственных нужд;

‚». организуетвустановленномпорядкереализациюконфискован-
ного, движимого бесхозяйного, изъятого, выморочного и иного
имущества, обращенного в собственность федерального госу-
дарства:'.

См. п. 5 Положения о Федеральном агентстве по управлению государственным
имуществом,утв.ПостановлениемПравительстваРФ от 5июня 2008г. № 432(СЗ РФ.
2008. №23.Ст.2721).
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Но участником всех перечисленных правоотношений юридиче-
ски становится не упомянутое Агентство, а Российская Федерация
(федеральное государство) в целом, которая и несет ответственность
по соответствующим обязательствамсвоей казной (нераспределенным
федеральным имуществом).

Большинство органов публичной власти одновременно являются
и юридическими лицами —казенными учреждениями, т.е. субъектами
не только публичного, но и частного права. В этом качестве они могут
участвовать в гражданских правоотношениях самостоятельно, а не
от имени соответствующего публично-правового образования. Напри-
мер, Федеральное агентство по управлению государственным имуще-
ством может выступать и в качестве самостоятельного юридического
лица (учреждения), в частности, заключая сделки по обслуживанию
собственных имущественных нужд (энергоснабжение, ремонт, при-
обретение необходимых материалов и т.п.). По таким сделкам оно
должно нести самостоятельную имущественную ответственность вы-
деленными ему денежными средствами, афедеральное государство -
субсидиарную ответственность имуществом казны (в первую очередь
бюджетными средствами) при недостатке у агентства указанных де-
нежных средств.

Само же публично-правовое образование может выступать в гражданских
правоотношениях только черезсвои органы'. Поэтому важной практической
задачей становится разграничение ситуаций, когда участником граждан-
ско-правовых отношений является публично-правовое образование влице
своего органа власти и когда этот орган власти самостоятельно выступает
в гражданском обороте как юридическоелицо. На практике эти ситуации под-
час по неведению участников, а иногда и намеренно смешиваются. Иногда
орган публичной власти пытается выступить от собственного имени, хотя
вдействительности речь идетоб участии в правоотношении представляемого
им публично-правового образования в целом, например: правительством или
губернатором субъекта РФ выдается поручительство за возврат банковского
кредита крупным градообразующим предприятиям, а вновь избранный
губернатор или назначенное им правительство отказывается исполнить

' Отименипублично-правовыхобразованийпоихспециальнымпорученияммо-
гуттакжевыступатьразличныегосударственныеорганыи органыместногосамоуправ-
ления, а также юридические лица и граждане (п. 3 ст. 125 ГК). Но в этом случае речь
идето гражданско-правовыхотношенияхпредставительства,в которыхперечислен-
ныесубъектывыполняютфункциипредставителей,действующихотименисоответ-
ствующих публично-правовыхобразований(подробнееобэтомсм.гл. 12учебника).
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это обязательство, хотя в действительности речь идет об обязательстве со-
ответствующего субъекта РФ, а не органа власти или должностного лица.
В 1990-х годах имел место случай, когда федеральное правительство разре-
шило существовавшему тогда Министерству путей сообщения выпустить.
облигации «железнодорожного займа» от своего имени, а не от имени Рос-
сийской Федерации, тогда как министерство, будучи бюджетным учрежде-
нием (некоммерческой организацией), было не только не вправе выпускать
какие-либо облигации, но и не могло бы отвечать передих владельцамииз-за
отсутствия необходимого для этого имущества.

Нужно, следовательно, учитывать, основаны ли действия органа пу-
бличной власти по распоряжению бюджетными средствами или иным иму-
ществом, находящимся в собственности публично-правового образования,
на имеющихся у него полномочиях, входят ли они в его компетенцию. Если.
это так, то данные действия следует рассматривать в качестве действий.
публично-правового образования в целом (которое и несет имуществен-
ную ответственность за их результаты). При отрицательном ответе на этот
вопрос следует считать, что соответствующий орган публичной власти.
участвует в гражданских правоотношениях от собственного имени, как.

самостоятельное юридическое лицо —казенное учреждение, по общему.
правилу лишенное возможности распоряжаться даже имеющимся у него
на ограниченном вещном праве имуществом. В качестве казенного уч-
реждения такой орган действует под собственную ограниченную ответ-
ственность и под субсидиарную (дополнительную) ответственность своего
учредителя —публично-правового образования. Последнее обычно имеет
возможность оспорить совершенные учреждением сделки либо как выходя-
щие за пределы его правоспособности, либо даже как незаконные —нару-
шающие требования финансового законодательства (Бюджетного кодекса).

3. «Юридические лица публичного права»

В ходесоциальногои исторического развития в европейскихправо-
порядках от единой государственной казны постепенно обособились тер-
риториальные и муниципальные образования с собственным бюджетом
и имуществом, а также управляемые казной «казенные организации»
(некоторые государственные ведомства, производственные предприятия
и социально-культурные учреждения) с правами юридических лиц. Все они
традиционно составляют категорию «юридические лица публичного права»'.

' В зарубежныхправопорядкахв их число включаются также отдельныенегосу-
дарственныеорганизации, действующиес некоммерческими («идеальными»)целя-
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Их гражданско-правовое положение характеризуется следующими
чертами:

1) они создаются по решению органов публичной власти, а не на осно-

вании гражданско-правовой сделки (учредительного договора);
2) в своей деятельности они преследуют публичные (государственные

и общественные) цели и потому всегда наделяются специальной (целевой)
правоспособностью;

3) по их долгам государство (казна) несет субсидиарную ответствен-
ность, в связи с чем они не могут быть объявлены банкротами.

Российскому гражданскому праву понятие «юридические лица публич-
ного права» было известно только в дореволюционное время, тогда как
в последующем их место в основном заняли государственные предприятия
и учреждения как особый тип юридических лиц, не являющихся собствен-
никами своего имущества. В своей основе эта ситуация сохраняется до сих
пор, однако вместо государства как особого, единого субъекта гражданского
права (и «казны» как специального юридического лица) в отечественном
гражданском обороте участвуют публично-правовые образования как осо-
бый, самостоятельныйтип субъектовгражданского права.

С возникновением государственных корпораций, гражданско-правовой
статус которых не укладывается ни в одну из известных российскому за-
конодательству «моделей»юридических лиц, в современной отечественной
доктрине появились предложения о признании их «юридическими лицами
публичного права». Кроме того, эту категорию буквально восприняли не-
которые специалисты в области публичного права, хотя юридические лица
никогда не считались самостоятельной разновидностью его субъектов.
По словам А.В. Венедиктова, подчеркивавшего условность рассматривае-
мого термина, к «юридическим лицам публичного права»следуетподходить
«как к участникам гражданского оборота, т.е. как к носителям гражданской
правоспособности, иными словами, —как к юридическим лицам именно
гражданского права»'. Ведь рассматриваемая юридическая конструкция
призвана отразить особенности участия «казны» и «казенных организаций»
именно в гражданском обороте, а не в публично-правовых отношениях.

ми, получающие бюджетное (государственное) финансирование, —государственные
университеты,некоторыепрофессиональныеобъединения,религиозныеорганизации
и монастыри, больничные кассы и другие учреждения социальной защиты (подробнее
об этом см.: Суханов Е.А. О юридических лицах публичного права // Вестник граждан-
ского права.2011. №2).

' Венедиктов А.В. Правовая природа государственного предприятия // Избранные
трудыпо гражданскомуправу.В 2т.Т. П. М.: Статут,2004.С. 289(серия«Классикарос-
сийской цивилистики»).
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В условиях исторически сложившейся у нас системы юридических
лиц (в которой сохраняются созданные государствоммногочисленные
унитарныепредприятияи учреждения,подолгамкоторых оно вомногих
случаяхне несетсубсидиарнойответственности)объявлениенекоторых
ИЗНИХ«юридическимилицами публичного права»в отсутствиесубсиди-
арнойответственностиих учредителейпо существуничего не меняетв их
гражданско-правовомстатусеи никоим образомне улучшаетположение
их кредиторов.Вместес темпублично-правовыеобразованияуже тради-
ционно участвуютв имущественномоборотев качествесамостоятельного
видасубъектовгражданского права.

. | _$ 2. Случаи участия публично-правовых образований
ыы в гражданских правоотношениях

1. Участие публично-правовых образований в вещных,
наследственныхи корпоративных отношениях

Материальную основу самостоятельного участия публично-право-
вых образованийв гражданских правоотношениях составляетиму-
щество, принадлежащее им на праве собственности. Российская
Федерация, ее субъекты и муниципальные образования являются
собственникамисвоегоимуществаи вэтом качествеучаствуютв вещ-
ных правоотношениях.При этомони независимыдруг отдругаи вы-
ступаюткак вполнесамостоятельные,равноправныеи имущественно
обособленные субъекты (собственники).

Именно поэтомузакономпредусмотренпринцип раздельнойответ-
ственности публично-правовых образований по своим обязательствам:
в соответствиисост. 126ГК.РоссийскаяФедерациянеотвечаетсвоей
казной по обязательствамсвоих субъектов или муниципальных образо-
ваний, апоследниенеотвечаютсвоимимуществомпо обязательствам
друг другаили Российской Федерации(еслитолько кто-либо из них
непринял насебяспециальнуюгарантию (поручительство)по обяза-
тельствам другого субъекта).

Публично-правовые образованиярасполагаютнекоторыми осо-
быми возможностями приобретения имущества в собственность. Так,
в случаеобнаруженияклада,содержащеговещи, относящиесяк па-
мятникам истории и культуры, они подлежат обязательной передаче
в государственнуюсобственность(п.2 ст. 233ГК). Бесхозяйныенедви-
жимости,атакженаходкии безнадзорныеживотныеприопределенных
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условиях по указанию закона переходят в муниципальную собствен-
ность (п. 3 ст. 225, п. 2 ст. 228, п. 1ст. 231 ГК). Основаниями возник-
новения права государственной или муниципальной собственности
на имущество являются также отчуждение у частного собственника
вещей, изъятых из оборота или ограниченных в обороте (п. 2 ст. 238
ГК), и изъятие недвижимости для государственных или муниципаль-
ных нужд (ст. 239 ГК), а для государственной собственности —выкуп
бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, реквизиция,
конфискация и национализация частного имущества (ст. 240, 242, 243,
306 ГК). Вместе с тем только эти собственники производят отчуждение
своего недвижимого имущества (земельных участков, жилых поме-
щений, зданий и сооружений), а также акций акционерных обществ
частным лицам в порядке приватизации.

Публично-правовые образования могут приобретать имущество
в результате участия в наследственных отношениях в качестве на-
следников по завещанию. Выморочное имущество (принадлежавшее
гражданам Российской Федерации, не имевшим наследников ни по
завещанию, ни по закону) по общему правилу переходит в собствен-
ность Российской Федерации в порядке наследования по закону.
Выморочные жилые помещения и земельные участки с располо-
женными на них объектами недвижимости и доли в праве общей
собственности на них в таком же порядке переходят к муниципаль-
ным образованиям или к городам федерального подчинения (субъ-
ектам РФ), на территории которых они находятся (п. 2 ст. 1151 ГК).
Функции наследника выморочного имущества от имени Российской
Федерации осуществляет Федеральное агентство по управлению го-
сударственным имуществом.

В качестве собственников публично-правовые образования созда-
ют юридические лица, наделяя их необходимым имуществом на праве
собственности или на особом ограниченном вещном праве. При этом
они могут создавать за счет своего имущества как новых собственни-
ков —хозяйственные общества, государственные корпорации и пу-
блично-правовые компании, так и государственные и муниципальные
учреждения, передавая им имущество на праве оперативного управле-
ния. Создание унитарных предприятий-несобственников разрешено
только публично-правовым образованиям.

В качестве акционеров и участников других хозяйственных обществ
публично-правовые образования становятся субъектами граждан-
ско-правовых корпоративных отношений. Их представители участвуют
в деятельности таких коммерческих организаций от их имени и в со-
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ответствии с их указаниями как на общих собраниях, так и в испол-
нительных органах. Более того, Российская Федерация и еесубъекты
(государственные образования) в ряде случаев могут установить спе-
циальное право («золотую акцию») в отношении созданного в порядке
приватизации акционерного общества с их участием. В этом случае
их представители в совете директоров получают право вето при при-
нятии некоторых решений общим собранием такого акционерного
общества'.Вместес тем хозяйственныеобществадажесо 100%-ным
участием государства или иного публично-правового образования
в качестве самостоятельных юридических лиц остаются частными
собственниками своего имущества.

2. Участие публично-правовых образований
ин 2 в обязательственных и интеллектуальных

правоотношениях

Государственные и муниципальные образования могут быть субъ-
ектами различных обязательств, возникающих как из договоров, так
и из внедоговорных отношений. В сфере договорных связей распро-
странены случаи их выступления в качестве государственных или му-
ниципальных заказчиков в договорах поставки или подряда для госу-
дарственных или муниципальных нужд (государственных контрактах),
где от их имени могут выступать как органы государственной власти
и местного самоуправления, так и иные уполномоченные ими на это
лица (ст. 526 и п. 2 и Зст. 764 ГК)?.

Публично-правовые образования выступают также в роли заем-
щиков или займодавцев в договорах займа или кредита через свои фи-
нансовые органы (министерства или управления финансов и т.п.).
Такие отношения могут оформляться выдачей публично-правовыми
образованиями бюджетных кредитов, а также выпуском облигаций или
иных государственных и муниципальных эмиссионных ценных бумаг
(в том числе в бездокументарной форме) (п. 1 ст. 817 ГК и ст. 114БК).

' См.: Положениеобуправлениинаходящимисявфедеральнойсобственностиак-
циями открытых акционерных обществи использованииспециальногоправана уча-
стие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («з0-
лотой акции»), утв. Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. №738 //
СЗРФ. 2004.№50.Ст. 5073.

2 См. подп. 3 п. 1 ст. 1Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальныхнужд»(СЗ РФ. 2013.№ 14.Ст. 1652).
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Федеральноегосударствоможеттакжепредоставлятьгосударственные
‘финансовые и экспортные (бюджетные) кредиты иностранным госу-
дарствам и юридическим лицам (п. 2 и 3 ст. 122БК).

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образо-
вания вправевыдаватьюридическим лицам, атакже другим субъек-
там РФ и муниципальным образованиямгосударственныеи муници-
пальныегарантии, по которым они принимают на себяответствен-
ность за исполнение гражданско-правовых обязательствтретьими
лицами в отношении тех субъектов оборота, которым выданы гаран-
тии (ст. 115—117БК).

Для более эффективного использования находящегося в публич-
‘ной собственности имущества государственныеи муниципальные
образования могут обращаться к профессиональным управленче-
‘ским компаниям, банками другим коммерческиморганизациямили
предпринимателям,заключаяс ними договорыпоручения,комиссии,
агентированияилидоверительногоуправлениягосударственнымили
муниципальным имуществом(например,пакетамиакций илидругих
‘ценных бумаг, денежными средствами и т.д.). Публично-правовые об-
‘разованиямогут заключатьдоговорыкупли-продажи, залога,аренды
принадлежащегоим имущества,договорыбанковского счета.

Государство является обязательным участником (стороной) в со-
глашениях о разделепродукции. По таким соглашениям (договорам)
предприниматели,включаяиностранныхинвесторов,получаютправо
на поиск и добычу минерального сырья на находящихсяв государ-
ственнойсобственностиопределенныхучасткахнедр,причемотимени
Российской Федерации здесь выступает Правительство РФ".

Федеральное государство является стороной внешнеторговых
сделок, заключаемыхимеющимися в рядегосударствроссийскими
торговымипредставительствами,и несетпо ним имущественнуюот-.
ветственность.

С соблюдением указанных ранее условий публично-правовые об-
разования могут быть участниками и других гражданско-правовых
сделок,в том числемногосторонних(например,договорово совмест-
ной деятельности) и односторонних. В частности, в силу правила п. 1
ст. 1063 ГК Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образованиямогут выступатьв качествеорганизаторовлотерей,тота-
лизаторов(взаимныхпари) идругих основанныхна риске игр.

ня

См. п. 1ст. 3Федеральногозаконаот 30декабря1995г. № 225-ФЗ «Осоглашени-
яхо разделепродукции» (СЗ РФ. 1996.№1.Ст. 18).
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Публично-правовые образования являются также субъектами от-
ветственности за вред, причиненный гражданам или юридическим
лицам незаконными действиями государственных органов, органов
местногосамоуправлениялибоихдолжностныхлиц (ст. 1би 1069ГК).
Иначе говоря, они могут выступать в качестве участников обязательств
из причинения вреда(деликтных). Разновидностью (частным случаем)
такой ответственности является ответственность за вред, причиненный
вследствие издания акта государственного органа или органа местного
самоуправления, не соответствующего закону или иному правовому
акту, а также ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, проку-
ратуры и суда (ст. 1070 ГК).

Имущественный вред, причиненный гражданам и юридическим ли-
цам такого рода действиями публичной власти, подлежит возмещению
за счет соответствующей казны (Российской Федерации, ее субъекта,
муниципального образования), т.е. прежде всего за счет бюджетных
(денежных) средств, а при их отсутствии —засчет иного составляющего
казну имущества, кроме имущества, изъятого из оборота (п. 1ст. 126
ГК). Поэтому ответчиками по соответствующим искам по общему пра-
вилу выступают главные распорядители соответствующих бюджетных
средств(п. 3ст. 158БК)'.

Государственным или муниципальным контрактом публично-пра-
вовому образованию может быть предоставлено право на получение
патента и исключительное (интеллектуальное)право на изобретение, по-

_ лезную модель,промышленный образец или селекционное достижение
(ст. 1373 и 1432 ГК), а также исключительное право на произведение
науки, литературы и искусства, топологию интегральной микросхе-
мы, секретпроизводства(ноу-хау) (ст. 1298,1464,ч.2 ст. 1471ГК),

_ созданные при выполнении работ по такому контракту. Российской
Федерациии еесубъектам может также принадлежать исключительное
право на результаты интеллектуальной деятельности в области геоде-
зии и картографии (ст. 10 Федерального закона от 18декабря 2006 г.
№ 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации»).

' См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 мая 2019 г. № 13 «О не-
которых вопросахприменениясудаминорм БюджетногокодексаРоссийскойФедера-
ции, связанныхс исполнениемсудебныхактов по обращениювзыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Су-
даРФ. 2019. №9.
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Глава 8

_ _ ОБЪЕКТЫГРАЖДАНСКИХПРАВООТНОШЕНИЙ

$ 1.Понятиеивидыобъектовгражданскихправоотношений.—52. Вещикак
объекты гражданских правоотношений. —$ 3. Деньги и ценные бумаги как
объекты гражданских правоотношений.

$ 1. Понятие и виды объектов гражданских
правоотношений

1. Понятие объекта гражданских правоотношений

Объекты гражданских правоотношений - это различные матери-
альные (втом числевещественные) инематериальные (идеальные)
блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятель-
ности субъектов гражданскогоправа.

Названные объекты нередко именуются объектами гражданских
прав (как это, в частности, делает Гражданский кодекс). Как из-
вестно, объектом правового регулирования может быть только по-
ведение людей (их деятельность), а не сами по себе разнообразные
явления окружающей действительности, например вещи или ре-
зультаты творческой деятельности. Поведение людей и составляет
объект гражданских правоотношений, тогда как вещи и иные мате-
риальные и нематериальные блага в свою очередь составляют объект
(или предмет) соответствующего поведения участников (субъектов)
правоотношений.

На этом основываются попытки разграничения понятий «объект граж-
данского правоотношения» (под которым понимается поведение участни-
ков) и «объект гражданских прав» (под которым понимаются материальные
или нематериальные блага). Однако такие блага становятся объектами
не только прав, но и обязанностей, которые в совокупности как раз и со-
ставляют содержание правоотношений. Таким образом, категория объекта
гражданских прав совпадает с понятием объекта гражданских правоотно-
шений. К числу таких объектов законодательство традиционно относит
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именно материальные и нематериальные блага либо деятельность по их
созданию, имеяв виду, что в связи с ними (по их поводу) и возникают со-
ответствующие права и обязанности, реализуемые в поведении участников
правоотношений.

В обязательственном праве определенное распространение получила
концепция «двойного объекта» правоотношения: под ним понимается
поведение обязанного лица и вместес тем вещь или иной товар, на кото-
рый направлено поведение субъектов правоотношения‘. В современной
литературе применительно к конкретным видам договорных отношений
(купле-продаже, аренде, подряду и др.) предлагается также различать пред-
мет обязательства (поведение обязанных лиц) и его объект —вещь или иное
благо’. Однако вдругих видах правоотношений, например в вещных, такое
«удвоение объекта» отсутствует. Следовательно, теория «двойного объекта»
не может быть распространена на все гражданские правоотношения: она
ограничивается сферой договорного (обязательственного) права и не может
претендовать на всеобщий характер.

Поведение участников правоотношений невозможно рассматривать
изолированно оттех объектов, по поводу которых оно осуществляется, ибо
такое поведение никогда не является беспредметными бесцельным. Смысл
категории объектов гражданских правоотношений (объектов гражданских
прав) заключается в установлении для них определенного гражданско-
правовогорежима, т.е. возможности или невозможности совершения с ними
определенных действий (сделок), влекущих известный юридический (граж-
данско-правовой) результат.

Ясно, что такой режим на самом деле устанавливается не для раз-
нообразных благ, а для людей, совершающих по поводу этих благ юри-
дически значимые действия. Иначе говоря, он и определяет поведение
участников правоотношений, касающееся соответствующих материаль-
ных и нематериальных благ. Именно правовым режимом (а не своими
физическими свойствами) отличаются друг от друга различные объекты

' Свое начало эта концепция берет в трудах германского ученого ХХ в. Эрнста Ру-
дольфа Бирлинга, в связи с чем именуется «бирлинговой концепцией» объекта граж-
данских прав (подробнее об этом см.: Агарков М.М. Обязательство по советскому граж-
данскому праву // Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т.Т. 2: Общее учение
обобязательствахи его отдельныхвидах.М.: Статут,2012.С. 32—33)(серия«Классика
российской цивилистики»). М.М. Агарков предлагал считать поведение содержанием,
а не объектом правоотношений.

? См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. 2-е изд. М.: Статут, 1999. С. 278; Книга вторая: Договоры о передаче иму-
щества.М.: Статут,2000.С. 22—23.
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^ гражданского оборота, и именно эта их сторона имеет значение для
гражданского права.

Различный характер объектов гражданских правоотношений пред-
полагаети различияв содержанииправоотношений,возникающих по их
поводу. Поэтому следует различать объекты вещных, обязательственных,
корпоративных и интеллектуальныхправ, а также объектыличных не-
имущественных прав. Так, вещи являются объектами вещных прав, тогда
как действия, а также имущественные праваи обязанности могут быть
объектами обязательственных либо корпоративных прав, но не вещных
отношений. Поэтому невозможно стать «собственником права», или полу-
чить «вещноеправона право».К сожалению,различиеправовыхрежимов
учитываетсядалеконевсегда:акционеров—субъектовкорпоративныхправ
иногдасчитаютсобственникамиимуществаакционерного общества;вла-
дельцевбанковскихсчетов—собственникамичислящихсяна нихденежных
средстви т.д. Фактически это означает,что всякому объекту, имеющему
экономические свойстватовара,пытаются придатьюридический режим

_ вещи, объявляя его объектом права собственности. В этом проявляется
примитивный политэкономический подход,согласнокоторому принад-
лежностьлюбого«товара»юридическиможетоформлятьсятолькоправом
собственности.

Однако не всякий товар является вещью. Например, такими объ-
ектами гражданских прав, как нематериальныерезультатытворческой
деятельности (научные и технические идеи и решения, воплощенные
в формечертежей,технических устройств и машиночитаемых записей,

_ Либо художественные образы, выраженные в рукописях, картинах и дру-
гих художественных произведениях), невозможно обладать физически,

`` как вещами,хотяони могут иметьзначительнуюматериальнуюценность.
Даже обладание материальным носителем идеи (чертежом, прибором или
рукописью романа) не превращает владельца в «собственника» (моно-
польного обладателя) такого объекта, поскольку ничто не мешает его
создателю(автору) воспроизвестиеена другом материальномносителе.
Следовательно, этот нематериальный объект неотделим от своего создате-
ля, адругим лицамможно лишь использоватьего подоговорус автором,
приобретая на него обязательственное, а не вещное право. Поэтому то-
варомстановятсяне сами по себерезультатытворческой деятельности,
а правана их использование, полученные от их создателей(авторов).
В результатеэтого появляетсяособыйгражданско-правовойрежимобъ-
ектовинтеллектуальныхправ, атрадиционное понятие «интеллектуаль-
наясобственность»следуетсчитатьусловными не имеющим отношения
к вещномуправусобственности.
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2. Виды объектов гражданских правоотношений

К объектам гражданских прав относятся различные материальные
(вещественные) и нематериальные (невещественные) блага, большин-
‘ство из которых имеет экономическую природу товаров. В силу этого
они становятся объектами товарообмена —имущественного оборота,
который оформляется гражданским правом, и потому получают со-
ответствующий гражданско-правовой режим.

Прежде всего это —вещи, а также их создание в результате выпол-
нения работ (например, по строительству или ремонту какого-либо
‘материального объекта). Товаром является и деятельность по оказа-
нию услуг, не сопровождающаяся созданием или изменением вещей,
но заканчивающаяся известным полезным эффектом, причем не обя-
зательно овеществленного характера (например, услуги по перевозке
пассажиров и грузов, по хранению вещей либо услуги оздоровитель-
‘ного или культурно-зрелищного характера). Из этого следует, что
экономическая категория товара в гражданском праве воплощается
не только в вещах, но и виных объектах.

Объектами гражданских прав являются многие имущественные
права. Например, безналичные денежные средства,числящиеся на бан-
ковских счетах, представляют собой не вещи (денежные купюры),
‚а права требования владельцев счетов к обслуживающим их банкам.
Не имеющие документарной формы акции акционерных обществ или
доли (паи) в имуществе обществ с ограниченной ответственностью
и кооперативов также являются не вещами, а правами —объектами
корпоративных прав. | __ ”

Иногдаих пытаютсяподвестиподпривычную,давноизвестнуюка-
тегорию вещей, объявляя«бестелеснымивещами», или «бестелесным
имуществом» (а права на результаты творческой деятельности —«интел-
лектуальной собственностью»). Такой подход, по словам известного до-
революционного юриста А.А. Пиленко, свидетельствует о неразвитости
юридического мышления', а практическое применение к названным объ-

ектам традиционных правил о физически осязаемых вещах не учитывает

особенности их гражданско-правовых режимов и потому неизбежно ока-

зываетсянеудачным. _ о ит

‚

' См.: Лиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 590 (серия «Классика
российской цивилистики»).

365



Раздел И.Гражданское правоотношение

К нематериальным благам как объектам гражданских прав относятся
охраняемые законом результатытворческой деятельности(произведения
науки, литературы и искусства, изобретения, секреты производства
ит.п.). По существу, они представляют собой различные научно-тех-
нические идеи и концепции, художественные образы и символы ит.п..,
а в этом качестве неотчуждаемы от своих создателей и потому не могут
стать товарами. Они являются объектами неимущественных граждан-
ских прав. Однако их субъекты (правообладатели) могут заключать до-
говоры о передачедругим лицам прав на использованиесозданных ими
результатовтворческой деятельности (либо отчуждать их материальные
носители —вещи в виде рукописей, картин, чертежей, приборов и т.д.).
Такие права имеют имущественный характер и становятся объектами
гражданского оборота, приобретая экономическую форму товаров.

К результатамтворческой деятельности по правовому режиму при-
‘равнены средства индивидуализации товаров и их производителей -
фирменные наименования, коммерческие обозначения, товарные зна-
ки и знаки обслуживания. Они тоже предполагаются неотчуждаемыми
от своих носителей, но другим лицам (пользователям) по договорам
с правообладателями могут быть переданы имущественные права на их
использование.

Наконец, объектами гражданских прав являются различные нема-
териальныеблага граждан —их жизнь и здоровье, личная неприкосно-
венность, честь, достоинство и деловая репутация, имя, изображение,
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.д.
- (п. 1ст. 150ГК). Нематериальные блага неотчуждаемы от гражданина,
не могут использоваться другими лицами и составляют объект осо-
бых —личных неимущественных гражданских прав.

Таким образом, к объектам гражданских прав (правоотношений)
в соответствии со ст. 128 ГК относятся:

1) материальные (физически осязаемые) вещи, включая наличные
деньги и ценные бумаги —объекты вещных и обязательственных прав;

2) иное имущество, прежде всего имущественныеправа (включая без-
наличные денежные средства и «бездокументарные ценные бумаги»,
атакже исключительные права на результаты творческой деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации) —объекты обяза-
тельственных, корпоративных и интеллектуальных (исключительных),
_но не вещных прав;

3) материальные результаты работ и действия по оказанию услуг
(как вещественного, так и неовеществленного характера) —объекты
обязательственных и вещных, а иногда и интеллектуальных прав;
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4) охраняемые законом результаты интеллектуальной (творческой)
деятельности и юридически приравненные к ним средстваиндивидуали-
зации товарови их производителей (охватываемыеусловным понятием
«интеллектуальнаясобственность»), неотчуждаемые от их правооблада-
телей, —объекты неимущественных интеллектуальных прав;

5) нематериальныеблага граждан, неотчуждаемые от своих носите-
лей, —объекты личных неимущественных прав.

Правовой режим конкретных объектов вещных, обязательственных,
корпоративных, интеллектуальных и личных неимущественных прав
подробнее освещается в дальнейших главах учебника. В настоящей
главе рассматривается главным образом гражданско-правовой режим
вещей, остающихся главным и наиболее часто встречающимся объ-
ектом различных гражданских правоотношений.

Гражданскому праву известны и некоторые иные объекты прав, на-
пример информация, которая, однако, приобретает гражданско-правовое
значение лишь при определенных условиях: 1) она не является общедо-
ступной (как, например, расписание учебных занятий); 2) имеет эконо-
мическую (товарную) ценность; 3) ее обладатель принимает мерык охра-
не ее конфиденциальности, в том числе путем введения для нее режима
коммерческой тайны (п. 1 ст. 1465 ГК). Такова, в частности, информация
о различных секретах производства (ноу-хау), которая в соответствии с п. 1
ст. 1466ГК становится объектом исключительного (но не вещного!) права
ее обладателя. Однако, строго говоря, в гражданский оборот включается
не сама по себе коммерческая информация (знание которой влюбом случае
сохраняется у ее первоначального обладателя), а право на ееиспользование,
которое и становится товаром. Поэтому объектом гражданских прав и в
этом случае является право на использование информации, охраноспо-
собной с позиций гражданского права.

Наше законодательство не относит к числу объектов гражданских прав
клиентелу (гоо4\Й), т.е. сложившиеся хозяйственные связи с потребителя-
ми продукции или услуг и деловую репутацию их производителей, весьма
важные в условиях конкурентного рыночного хозяйства. Однако такой
нематериальный актив, возникающий у нормально работающего предпри-
ятия (бизнеса), в предпринимательской практике учитывается в его составе
и получает денежную (материальную) оценку'. Поэтому не исключено его

' Подробнее об этом см., например: Ершова Е.А., Овчинникова К.Д. Предприятие
(Бизнес) в современном экономико-правовом обороте. М.: Статут, 2006; Ершова Е.А.
Гудвилл бизнеса. М.: Статут, 2013.
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будущеепризнание российским правом в качествеодного из объектов
гражданских прав.

| 3. Понятие имущества в гражданском праве.

Основная часть гражданских правоотношений носит имуществен-
ный характер, имея объектом тот или иной вид имущества. В стро-
гом смысле слова имущество представляет собой собирательное по-
нятие —совокупность принадлежащих субъекту гражданского права
вещей, имущественных прав и обязанностей. Принадлежащие лицу
вещи и имущественные права (например, право получения наличных
денег с банковского счета или право требовать возврата денег, дан-
ных взаймы другому лицу) составляют актив его имущества (иногда
называемый также наличным имуществом), а обязанности (долги)
составляют пассив этого имущества".

Состав и стоимость (объем) принадлежащего субъекту граждан-
ского права имущества важны прежде всего потому, что его активом
(наличным имуществом) прямо или косвенно определяются пределы
его возможной ответственности по долгам переддругими участниками
гражданских правоотношений, а тем самым и реальные возможности
его участия в гражданском (имущественном) обороте, ибо здесь мало
кто захочет иметь дело с имущественно несостоятельным субъектом.

Понятие имущества в гражданском праве многозначно. В одних
случаях под имуществом понимается только его актив в виде вещей
и имущественных прав, а в других —вся совокупность принадлежащих
лицу вещей, имущественных прав и лежащих на нем обязанностей
(например, наследство в соответствии сч. 1 ст. 1112ГК или имущество
должника при банкротстве). В ряде случаев закон и сложившееся сло-
воупотребление придают понятию имущества более узкое значение:
в его состав включаются только вещи, принадлежащие конкретному
лицу (когда, например, ст. 301—303ГК говорят об истребовании иму-
щества из чужого незаконного владения). Поэтому значение этого
термина в конкретной правовой норме необходимо всякий раз уяснять
путем еетолкования.

' Следуетиметьв виду, что бухгалтерскиепонятия актива и пассиване совпада-
ют с аналогичными гражданско-правовыми понятиями. Так, в пассив в бухгалтерском

смысле включаются заемные средства, которые с позиций гражданского права стано-

вятся объектом собственности заемщика (абз. | п. 1 ст. 807 ГК), т.е. его активом. В этом
качествеони могутстатьобъектомвзыскания кредиторовзаемщика,тогдакак в пассив
имуществавключаетсяегодолг передзаймодавцем,т.е.обязанностьвозвратаденег.

368



Глава8. Объекты гражданских правоотношений

Следуетподчеркнуть,что имуществолица не составляетособого,
единого объектагражданских правоотношений. Это понятие чаще
всегоиспользуетсядлявыражениясовокупностиразличныхпо своему
юридическому режиму объектов гражданских прав. Например, при
переходеимуществагражданинав порядкенаследственногопреемства
илипри переходеимуществареорганизуемогоюридическоголицак его
правопреемнику наследник (правопреемник) получаетконкретные
вещи,атакже субъективныеправаи обязанности,входящиев состав
приобретенного им имущества,но не особое«правона имущество»
в целом‘.Объектамигражданских прав являютсявходящиев состав
имуществалица конкретные вещи,отдельныеимущественныеправа
и обязанности —обязательственные,корпоративные, вещные, ис-
ключительные,но не имуществокак целое.

Столь же юридически условным является и понятие «цифровоеимуще-
ство» (йа! рторему), или «цифровые активы» (42а! а55е15)*.Оно пришло
изангло-американского «общего права» (соттоп (а), которому неизвестно
различие правовых режимов вещных и обязательственных прав. В качестве
разновидности «прав собственности» (ргорету тей), или, точнее, имуще-
ственных прав на регзопа!/ргорему (аналог континентально-европейского
понятия движимого имущества), оно ничего не говорит об особенностях
его правового режима, поскольку понятием регзопа! рторепу охватывают-
ся как собственно вещи, или «вещи во владении» (сйозе т розезяюп), так

и имущественные права, или «вещи в требовании» (сйозе т асйоп). Сле-
довательно, юридическая квалификация объекта в качестве «цифрового
имущества» никак не характеризует его конкретный правовой режим, тем
более с позиций чужеродной системы права. Ясно лишь, что речь не может
идти о режиме вещных прав, в том числе права собственности, поскольку
такими «виртуальными» объектами невозможно владеть как физически
осязаемыми вещами.

Российскому законодательству известно аналогичное понятие
«цифровые финансовые активы», которыми признаны «цифровые пра-
ва, включающие денежные требования, возможность осуществления

'’См.: Хвостов В.М. Система римского права. М.: Спарк, 1996. С. 124.

? Неопределенностьданного понятия и связанныес этим опасности для имуще-
ственного оборота отмечаются как в отечественной, так и в зарубежной литературе
(см.: СиницынС.А.Вещноеправов условияхцифровизацииэкономики и социальных
коммуникаций // Интеграция науки и образования в условиях цифровой трансформа-
ции: Монография/ Отв. ред.С.Д. Могилевский, О.В. Шмалий, И.А. Емелькина.Т. 3.
М.: РГ-Пресс, 2022. С. 37—38.
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прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале не-
публичного акционерного общества», а также право требовать переда-
чи эмиссионных ценных бумаг, предусмотренных решением о выпуске
цифровых финансовых активов'. Таким образом, речь идет об опреде-
ленных обязательственных и корпоративных правах, подлежащих учету
в информационной системе и существующих в виде записей в ней, в связи
с чем и сделки с ними могут совершаться только через «оператора обмена
цифровых финансовых активов» по правилам, согласованным с Банком
России. Названные технические особенности никак не влияют ни на
юридическую природу, ни на содержание таких имущественных прав,
которые получили правовой режим, близкий к режиму «бездокументар-
ных ценных бумаг» (аб3.2 п. 1 ст. 142 ГК) —особой (электронной, или
цифровой) формы фиксации некоторых имущественных прав’ (см. далее,
п. 4 $ 3 настоящейглавыучебника).

8 2. Вещи как объекты гражданских правоотношений

1. Понятие вещей
у

скиосязаемыеобъекты, имеющиеэкономическуюформутовара.

К вещамотносятсяпреждевсегоразличныеорудияи средствапро-
- изводстваи разнообразныепредметыпотребления,атакже наличные
деньгии ценныебумаги.К числувещейв гражданскомправеотносятся
животные (Ч. | ст. 137 ГК), хотя в качестве живых существ их нельзя
признать вещамив строгомсмыслеслова.Телочеловекаи его части
(кромепротезов,вживленныхприборови т.п.) несчитаютсявещами,
а их пересадкаи другие виды отчуждения не являются гражданско-
правовымисделкамиидопускаютсяв порядке,установленномспеци-
альнымзаконом‘.

"См. п. 2 ст. 1Федерального закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ «О цифровых фи-
нансовыхактивах, цифровойвалютеи о внесенииизменений в отдельныезаконода-
тельные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2020. № 31 (ч. 1). Ст. 5018) (далее —За-
кон о цифровых финансовых активах).

* Подробнее об этом см.: Суханов Е.А. О гражданско-правовой природе «цифрово-
го имущества» // Вестник гражданского права. 2021. №6.

3 Статьи2и 3ЗаконаРФ от 22декабря1992г. №4180-1«Отрансплантацииорганов
и (или) тканей человека»(ВедомостиСНД и ВС РФ. 1993.№2.Ст. 62).

в
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Вещи вюридическом смысле —не обязательно твердые тела. Граж-
данско-правовой режим вещей (имущества) по сложившейся традиции
применяется к различным видам энергетических ресурсов и сырья,
произведенных или добытых человеческим трудом и потому ставших
товаром (электроэнергия, нефть, газ ит.п.). Вместес тем в современной
литературе приведены убедительные аргументы в пользу признания
объектом имущественного оборота не самой по себе электрической,
тепловой или иной энергии, а имущественных (гражданских) правна ее
получение, возникающих у потребителей в отношении генерирующих
и других компаний (права на энергию)`.

Вещи являются результатами труда, приобретающими в силу этого
определенную материальную (экономическую) ценность. Так, объектом
гражданских прав, в частности права собственности, не может быть ат-
мосферный воздух в его естественном состоянии (хотя известны законо-
дательные попытки объявить его таковым). Иное дело —воздух или его
составные части, измененные либо обособленные под воздействием труда
человека (нагретый воздух —пар, «сжиженный воздух»—газ, «сжатый воз-
дух» с помощью компрессора и т.д.). Они становятся товаром и объектом
гражданскогооборота.

Исключение в этом отношении составляют земля и другие природные
ресурсы, которые, как правило, не являются результатами труда (если
не считать специально улучшенных, например мелиорированных, земель
или искусственных лесопосадок), но используются при любой деятель-
ности. Эти объекты тоже вовлекаются в товарный оборот, хотя именно от-
сутствиеу них свойств, присущих результатам чьего-то труда, а главное —их
естественная ограниченность дают основания для предложений об установ-
лении для них особого правового режима (типа никому не принадлежащего
«достояния народа»). В качестве объектов гражданских правоотношений
земельные участки относятся к категории вещей. Вместе с тем правовой
режим земельных участков и других природных ресурсов, включая воз-
можность их участия в имущественном обороте, определяется не только
гражданским (частным), но прежде всего земельным и природоресурсным
(публичным) правом (п. 3 ст. 129 ГК, п. 3 ст. Зип. 1 ст. 27 ЗК).

Вещи становятся объектами права собственности и других вещных прав.
Ряд обязательственных отношений также связан с вещами, имея их объек-
том соответствующих действий обязанной стороны (должника), например

' См.: Свирков С.А. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере энер-
госнабжения.М.: Инфотропик-Медиа, 2019.Гл. 1.
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_ в обязательствахкупли-продажи, аренды,подряда,хранения, перевозки
_ грузов, причинения вредаимуществу.Однако понятие вещейв граждан-
_ском правенебезгранично.В частности,такиеобобщающиекатегории,как
-. «земля»(территория)и другие«природныересурсы»,«континентальный
_шельф», «животный мир» и т.п. считаются объектами различных отраслей

_ публичногоправа,но не могут приобретатьрежим объектовгражданских
_ прав (в том числеобъектовправасобственности)и не являютсявещами

_ _ в гражданско-правовом смысле. Не относятся к вещами «бестелесное
‚ имущество» (в том числе безналичные деньги и «бездокументарные ценные
бумаги»,представляющиесобойправатребования),и объекты«интеллек-
туальнойсобственности»(вещамиявляютсяих материальныеносители-

_ем. ст. 1227 ГК).

Г | 2.Виды (классификации) вещей

Деление вещей на виды обусловлено их различными юридическими
свойствами, определяющими особенности их гражданско-правового
режима.

Во-первых, важнейшим критерием классификации вещей в граж-
данскомправевыступаетих оборотоспособность,т.е.способностьслу-
жить объектом имущественного оборота (прежде всего различных
сделок) и изменять своих владельцев (собственников), в том числе
в порядке правопреемства.С этой точки зрения все вещи делятся
надвекатегории.

Большинство вещей могут свободно, безспециального разрешения
публичной власти отчуждаться в результате гражданско-правовых сде-
лок илипереходитьотодноголицак другомувпорядкеуниверсального
правопреемства(принаследованииимуществагражданиливрезультате
реорганизации юридических лиц) (п. 1 ст. 129 ГК). Они составляют
категорию вещей, разрешенныхк обороту (оборотоспособных вещей).

Некоторыевещимогутпринадлежатьлишьопределеннымучастни-
камгражданскогообороталибонаходитьсявоборотепо специальному
разрешениюпубличной власти (п. 2 ст. 129ГК). Такие вещи относятся
к категории вещей, ограниченных в обороте (или ограниченно оборо-
тоспособных вещей). Так, ограничены в обороте некоторые земель-
ные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности (п. 5 ст. 27 ЗК), валютные ценности (Ч.1 ст. 141 ГК)',

' См.: Федеральныйзакон от 10декабря2003г. №173-ФЗ «Овалютномрегулиро-
вании и валютномконтроле»// СЗ РФ. 2003.№ 50.Ст. 4859.
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вооружение и боеприпасы, радиоактивные вещества, используемые
в медицинских целях яды и наркотические средства и др. Конкретные
виды ограниченно оборотоспособных вещей должны прямо опре-
деляться законом либо в установленном им порядке подзаконными
актами (п. 2 ст. 129 ГК). Иначе говоря, ограничение оборотоспособ-
ности вещей представляет собой исключение из общего правила обиыы
оборотоспособности, прямо предусмотренное законом.

Первоначальная редакция ГК предусматривала и третью категорию
вещей —вещи, изъятые из гражданского оборота, которые не могут служить
предметом сделок или универеяльного правопреемства и каким-либо обра-
зом менять своих собственников. Их собственником ранее могло являться
только государство. В настоящее время такие объекты могут находиться
в собственности как Российской Федерации в целом, так и ее субъектов,
а также в муниципальной собственности и даже в собственности созданных
федеральным государством и полностью подконтрольных ему юридических
лиц'. Они не подлежат приватизации и не могут быть переданы в частную
собственность иным путем, в связи с чем их следует считать объектами,
изъятыми из гражданского оборота. Поскольку правовой режим этих вещей

целиком находится за рамками гражданского права, упоминание о них
изъято из норм действующего ГК.

К изъятым из оборота вещам относятся, в частности, некоторые земель-
ные участки, находящиеся в федеральной собственности (п. 4 ст. 27 ЗК),
а также не являющиеся вещами «недра и содержащиеся в них полезные
ископаемые и энергетические ресурсы»? (в действительности —участки
недр). Вместе с тем права пользования участками недр могут переходить
от одних лиц к другим в случаях, предусмотренных федеральным зако-
нодательством (а добытые из недр ископаемые могут становиться вполне
оборотоспособным объектом частной собственности). .

' Таковы, например,принадлежащиеПАО «Российскиежелезныедороги»,контро-
лируемомугосударством,магистральныежелезнодорожныелинии и некоторыеиные
объекты инфраструктурыжелезнодорожноготранспорта (ст. 8 Федеральногозакона
от 27февраля2003г. № 29-ФЗ «Обособенностяхуправленияи распоряженияимуще-
ством железнодорожноготранспорта»(СЗ РФ. 2003. №9. Ст. 805)). Мелиоративные
системы и гидротехническиесооружения, находящиесяв государственнойсобствен-
ности, не могут поступать в частную собственность (ч. 4 и 5 ст. 11Федерального зако-
наот 10января 1996г. № 4-ФЗ «Омелиорацииземель»(СЗ РФ. 1996.№3.Ст. 142)),что
позволяетсчитатьих вещами,изъятымиизоборота.

? См. ст. 1.2Закона РФ от 21февраля1992г. №2395-1«Онедрах»(ВедомостиСНД
иВС РФ. 1992.№16.Ст. 834).
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Во-вторых, вещи подразделяются на индивидуально-определенные
и вещи, определенные родовыми признаками.

Каждая вещь имеет свои индивидуальные признаки, отличающие ее
от других, и родовыепризнаки, общие с целым родом или видом вещей.
Если господствующие в имущественном обороте воззрения придают
значение индивидуальным признакам вещи (5рес1е5),она считается
индивидуально-определенной и потому юридически незаменимой.Толь-
ко индивидуально-определенные вещи могут быть объектами права
собственности и других вещных прав; только их можно истребовать
от обязанного лицав натуре и, наоборот, в случае их гибели или порчи
от обязанного лица можно требовать лишь возмещения убытков, но не
предоставления аналогичных вещей.

Если же воззрения оборота придают основное значение родовым
признакам вещей, обозначая их количественными характеристиками
(числом, весом, мерой ит.п.), рассматривая их как известное количе-
ство вещей одного и того же рода (5епиз),такие вещи признаются юри-
дически заменимыми'. Поэтому при отсутствии или утрате известного
количества однородных вещей (партии товара) от обязанного лица
можно требовать передачи такого же количества аналогичных вещей.
Иначе говоря, деление вещей на вещи, определенные индивидуальны-
ми или родовыми признаками, составляет их деление на юридически
заменимые или незаменимые вещи’.

Предметом некоторых сделок могут быть лишь индивидуально-
определенные (незаменимые) вещи (например, договора аренды, пред-
полагающего возврат вещи по окончании срока пользования). Напро-
тив, в других сделках предметом могут являться только вещи, опреде-
ленные родовыми признаками, т.е. заменимые (например, в договоре
займа вещей, согласно которому заемщик должен вернуть займодавцу
такое же количество вещей того же рода и качества).

В-третьих, вещи подразделяются также на простые, сложные («со-
ставные»), и совокупности, или «собирательные вещи».

' Ибо по воззрениям римских юристов, «род не погибает» (репега поп регеип!) (см.:
Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.:
Юриспруденция, 2006. С. 123).

_ 2 См.: Хвостов В.М. Указ. соч. С. 130.

_ 3 Это деление вещей основано на высказывании римского юриста Секста Помпо-
ния (5ехих Ротротиз) (О. 41.11.30.рг.), относившего к сложным (составным) такие ве-
щи, которые «состоят из соприкасающихся вещей, то есть многих соединенных одна
с другой вещей, например, здание, корабль, шкаф»; наряду с ними он выделял «собира-
тельные вещи» (ип/’егзйа{е5 гегит @яапйит), которые состоят из «несоприкасающихся
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В простой вещи не различаются даже составные части. Сложная
вещь —это единая вещь, объединенная как физически (телесно), так
и общей хозяйственной целью (экономически), например здание или
корабль. Самостоятельные вещи могут составлять нефизически целую,
единую вещь, а объединяться и совместно использоваться по общему
назначению. Такое собрание различных однородныхи (или) неоднород-
ных вещей именуется их совокупностью (например, сервиз, мебельный
гарнитур, коллекция или библиотека).

Статья 134ГК в действующей редакции считает сложной вещью [Ва

; Й01совокупность различных вещей, объединенных общим хозяйствен-
ным назначением и являющихся единым предметом сделок,

т.е. одним объектом гражданского оборота (например, имуществен-
ный комплекс). В таком понимании сложную вещь при совершении
сделки с нею необходимо индивидуализировать путем конкретизации
(указания, перечисления) совокупности составляющих ее отдельных
вещей.

В-четвертых, различают делимые и неделимыевещи. .
Делимые вещи в отличие от неделимых можно как юридически, так

‘и физически разделять на отдельные, самостоятельные вещи, «сохра-
няющиесвойродиценность»и способныепослеразделавыполнятьту
же хозяйственную функцию, которую ранее выполняла вещь в целом
(хотя и вменьшем объеме). Так, сложная вещь (например, коллекция)
считаетсяединой вещью(одним объектомгражданских прав)только
для целей совершения сделки по ее отчуждению или приобретению.
Будучи совокупностью самостоятельных вещей, онаюридически дели-
ма, поскольку составляющие ее вещи могут использоваться в обороте |
‚и вкачестве самостоятельных вещей.

Вещи могут быть юридически делимыми по указанию закона. Та-
ковы, например, земельные участки, в отношении которых законом
допускается раздели выдел (ст. 11.4и 11.5ЗК) с соблюдением их мини-
мальных размеров (п. 1и 2 ст. 11.9ЗК), атакже жилые дома и квартиры,
которые могут быть разделены при наличии в них изолированных
жилых помещений‘.

вещей»,физически несоединенныхдруг с другом водно целое,но «подпадающихпод
одно имя», например, стадо (см.: Дигесты Юстиниана. Т. УТ. Полутом 2. С. 121).

' Жилыедомаи квартирыможнобылобы прямопризнатьюридическинеделимыми
вещами(вдействующемжилищном законодательствеотсутствуеткак запрет,так и раз-
решениеих раздела).К.сожалению,реальныйуровеньобеспеченностинаших граждан
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В отличие от них неделимые вещи являются едиными объектами
гражданских прав, поскольку их раздел в натуре на отдельные части
(вещи) невозможен безих разрушения, повреждения или изменения их
первоначального назначения (например, автомобиль или компьютер).
Поэтому, вчастности, объектом взыскания по требованиям кредиторов
по общему правилу может быть только неделимая вещь в целом (п. |
и 3 ст. 133 ГК), в том числе если она принадлежит одновременно не-
скольким лицам (например, супругам).

Вместе с тем юридическаяделимость или неделимость вещи зависят
не отее физических свойств, а от воззрений имущественного оборота
и определяются конкретной ситуацией. Например, новый автомобиль
при покупке рассматриваетсякак единая, юридически неделимаявещь,
составными частями которой являются мотор, кузов и т.д., тогда как
при продаже старого автомобиля «на запчасти» он выступает в каче-
стве сложной вещи, части которой по условиям конкретного договора
становятся самостоятельными вещами.

В-пятых, по своему хозяйственному назначению различаются глав-
ные вещи, их принадлежности и составные части отдельных вещей.

Принадлежность призвана служить главной вещи, будучи связанной
с ней общим назначением. В то же время она остается самостоятельной
вещью и может служить объектом отдельных сделок. Она повышает
экономическую ценность главной вещи, но ее отсутствие не влечет
признание главной вещи не законченной или не способной выполнять
свое хозяйственное назначение (футляр и скрипка, рама и картина
ит.д.). Каждая из таких вещей может использоваться самостоятельно,
в силу чего правило о том, что принадлежность следуетсудьбе главной
вещи, диспозитивно, —участники оборота могут предусмотреть и их
раздельное использование (ст. 135 ГК).

В силу этого принадлежность вещи лишь по общему правилу следу-
ет судьбеглавной вещи, поскольку договором может быть установлено
иное (ст. 135 ГК). Так, покупатель оборудования вправе рассчитывать
на передачу ему продавцом также и необходимого для нормальной
эксплуатации инструмента и запасных частей, если договор продажи
не предусматривает иное.

Главная вещь и принадлежность не являются единой сложной ве-
щью. Эти юридические понятия соотносительны, поскольку исполь-
зуются лишь в рамках конкретной хозяйственной или иной зависимо-

благоустроеннымжильемпока не позволяетэтогосделать(см., например:СергеевА.П.
Жилищное право:Учебник. М.: Кнорус, 2006.С. 129—130).

376



Глава8. Объекты гражданских правоотношений

сти, которая придает принадлежности подчиненное, обслуживающее
значение относительно главной вещи. При этом не имеет значения
относительная стоимость этих вещей (дорогая рама, заключающая
в себе копию плохой картины, остается принадлежностью).

В отличие от главных вещейи их принадлежностей, являющихся
самостоятельными вещами, составная часть вещи не имеет самостоя-
тельного хозяйственного назначения (например, бревно или бетонная
плита, использованные для постройки дома), а потому не является
отдельной вещью. Поэтому она не может стать самостоятельным объ-
ектом вещных прав, например права собственности (но может быть
самостоятельным объектом обязательственных прав, например права
аренды), и на нее не может быть обращено взыскание кредиторов
по долгам собственника (п. 3 ст. 133 ГК). Составные части имеются
как у неделимых, так и у делимых вещей (например, находящиеся
на земельном участке строения, принадлежащие его собственнику).

Принадлежности (самостоятельные вещи) и составные части вещей
нередко необоснованно отождествляют. Это, в частности, произошло
с «общим имуществом многоквартирного жилого дома» (водопроводны-
ми и иными трубами, электрическим и иным оборудованием, чердаками,
подвалами, лифтами, лестничными площадками ит.д.), которое неудачно
объявлено объектом вещного права общей долевой собственности соб-
ственников жилых помещений (п. | ст. 290 ип.2 иЗст. 287.5 ГК в ред. Фе-
деральногозаконаот 21декабря2021г. № 430-ФЗ, п.1 ст. 36ЖК) и «при-
надлежностями главной вещи», всегда следующими ее судьбе', тогда как
в действительно речь идет лишь о составных частях дома (п. | ст. 133 ГК).

Общее имущество многоквартирного жилого дома и находящиеся в нем
квартиры не являются и «единой сложной вещью»’, состоящей из само-
стоятельных вещей (к которым, во всяком случае, не могут быть отнесены
лестничные площадки и лестницы, лифтовые и иные шахты, коридоры
и тому подобные объекты). В действительности такой дом следует считать
единой, юридически неделимойвещью, составными частями которого (квар-

' См., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,
части первой (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. 3-е изд. М.: Контракт, Инфра-М,
2005. С. 743 (автор комментария —В.Н. Литовкин); Литовкин В.Н. Комментарий к Жи-
лищному кодексу Российской Федерации (постатейный). М.: ТК Велби, Проспект,
2005.С. 92.

? Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (по-
статейный) / Под ред.Н.Д. Егорова,А.П. Сергеева.М.: Проспект, 2005.С. 583(автор
комментария —А.П. Сергеев).
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_ тирами) невозможно пользоваться в отрыве от «общего имущества». К. со-
_ жалению, в этом вопросе отечественное законодательство пошло по иному

пути, создав особый правовой режим «жилищной собственности»'.

.В-шестых, гражданско-правовое значение имеет деление вещей
на потребляемые и непотребляемые.

К потребляемымвещамотносятся вещи, утрачивающиеся в процессе
их использования, например продукты питания, сырье для производ-
ства или строительные материалы. Такие вещи не могут быть предме-
том временного пользования, ибо их невозможно вернуть первоначаль-
ному владельцу, но могут отчуждаться в пользу других лиц. Предметом
некоторых сделок, напротив, могут быть только потребляемые вещи
(например, договоров займа). К числу потребляемых вещей традици-
онно относят наличныеденьги, которые к тому же определяются родо-
выми признаками (хотя возможна и их индивидуализация по номерам
и сериям денежных купюр).

Непотребляемые вещи, сохраняя свою основную субстанцию, при
использовании постепенно изнашиваются (амортизируются) (напри-
мер, здания или оборудование). Это дает им возможность служить
предметом аренды, доверительного управления и других сделок по вре-
менному пользованию чужими вещами.

В-седьмых, согласно ст. 136ГК. различные виды поступлений (при-
ращений), получаемыхв результате использования вещи, подразделя-
ются на плоды, продукцию и доходы.

Плоды —результат органического, естественного приращения вещей
вследствие их использования (урожай, приплод скота или птицы).
Имеются в виду отделимые (точнее, отделенные) приращения, ибо не-
отделенные приращения (плоды) являются составной частью вещи
и в этом качестве не могут быть самостоятельным объектом прав.

Продукция — техническое (в этом смысле — искусственное) при-
ращение, полученное в результате производительного использования
вещи (например, деталь, изготовленная на станке). Продукцию в этом
смысле составляют как вещи, так и овеществленные результаты работ
или услуг (в частности, результатремонта или иного улучшения вещи).

Доходы —экономическоеприращениевещей, главным образом в виде
денег (доходы от акций или по вкладу в банке, проценты от пользова-
ния денежными средствами ит.п.). Доходы могут иметь и натуральный
характер (например, арендная плата может устанавливаться в виде

' См.далее,п.2$4гл.18учебника.
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части готовой продукции, полученной в результате использования
арендованного оборудования). Доходы нередко состоят не в вещах,
а в правах требования («безналичных деньгах») и получаются лишь при
помощи вещей (в результатесделок), а не в результате их физического
использования. .

_ К я
Статья 136ГК. (в ред. Федерального закона от 2 июля 2013 г. №142-ФЗ)

установила,что всеперечисленныепоступленияот вещипо общемупра-
вилу принадлежатеесобственнику,а не тому, кто ееиспользует.Данное
правило может быть изменено законом, иными правовыми актами или

договором, а иное может также вытекать из существаотношений соб-
ственника вещис еепользователем(например,доходыотдоверительного
управлениячужим имуществомподлежатпередачевыгодоприобретателю).

Ранеезакон устанавливалпрезумпцию принадлежностиэтих посту-
плений несобственникувещи,алицу, использующемувещьназаконном
основании, преждевсегоееарендатору.При таком подходе,родившемся
в периодперестройки,интересыарендатора(частноголица) защищались
лучше интересовсобственника-арендодателя(в роли которого нередко
выступалогосударство),поскольку«арендагосударственныхпредприятий»
рассматриваласькак один из основных способов «разгосударствления».
Новаяредакцияст. 136ГК ознаменовалавозвращениегражданскогоправа
к традиционным, классическимчастноправовымпредставлениям.

В-восьмых, принципиально важное юридическое значение имеет
деление вещей на движимые и недвижимые. Оно отсутствовало в граж-
данском праве советского периода и было возрождено лишь в начале
90-х годов прошлого века в связи с восстановлением признания права
частной собственности на землю.

В соответствии с п. 2 ст. 130 ГК. движимыми являются все вещи,
не отнесенные законом к недвижимости (включая деньги и ценные
бумаги). Многие из названных выше классификаций вещей относят-
ся только к движимым вещам и не имеют значения для недвижимости
(простые и сложные, делимые и неделимые, потребляемые и непо-
требляемые вещи).

Недвижимые вещи всегда юридически незаменимыи индивидуальны
(поскольку зарегистрированы в государственном реестре). Необходи-
мость государственной регистрации прав на недвижимость (ст. 8.1 и 131
ГК) исключает квалификацию сделок, совершаемых с такими вещами,
как реальныхили консенсуальных (поскольку их основной юридический
эффект вызывается не соглашением, а регистрацией прав); в силу этого
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жеобстоятельствас недвижимостьюневозможносовершатьнекоторые
сделки,например,приобретатьи отчуждатьнедвижимыевещипо до-
говорукомиссии, аиногдаи по агентскомудоговору.

Вместес тем относительно недавнеевозрождение понятия не-
движимости в отечественном праве породило различные подходы
к современномупониманию этой новой категории, которыетребуют
отдельногорассмотрения.

3. Особенности правового режима недвижимых вещей

Понятие недвижимых вещей(недвижимости, недвижимого иму-
щества)обусловленосоциально-экономическимзначениемземликак
особогоприродногоресурса,который, с однойстороны,естественным
образомограничен,асдругой стороны, необходимдляосуществления
любойчеловеческойдеятельности.Публичныйинтересв использования
земли объективно предопределяетюридическое оформление пользова-
ния еюкак особогоправовогорежима,а гражданско-правовыесделки
с земельнымиучастками немогут регулироватьсятак же, как сделки
с обычными (движимыми) вещами'.

Недвижимость представляет собой юридическую, а не физическую
(техническую) категорию. Современный уровень техники давно по-
зволяет «двигать» (перемещать) практически любые объекты, вклю-
чая здания, сооружения и даже поверхностный слой земли. Вместе
с тем самовольная постройка, даже будучи тесно связанной с землей,
не будет признана недвижимой вещью и не сможет стать объектом
имущественного оборота (п. 2 ст. 222 ГК). Речь, следовательно, идет
об особом правовом режиме, необходимом для рационального и спра-
ведливогоиспользованияограниченныхземельныхресурсов,атакже
неразрывносвязанныхс ними строений.Он заключаетсяв

обязательной,публичнойи достоверной государственной реги-
страции как самихэтих объектов (вещей),так и правнаних,

ибо в ее отсутствие они не могут стать объектами гражданских
правоотношений.

' Не случайно отмена частной собственности на землю повлекла «упразднение де-
ления имуществ на движимые и недвижимые» (примечание к ст. 21 ГК 1922 г.), аее
признание потребовалоего восстановления(п. 2 ст. 4 Основ гражданского законода-
тельстваСоюзаССР и республик 1991г.) и закрепленияделениявещейнадвижимые
и недвижимые (ст. 130 ГК).
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Для того чтобы стать недвижимостью, земельный участок снача-
ла должен быть «сформирован», т.е. юридически обособлен, выделен
из общего массива земель путем составления его технического плана
(чертежа), а затем поставлен на государственный кадастровый учет.
Лишь после этого его можно считать индивидуально-определенной
вешью —объектом гражданских прав. При отсутствии такого учета
земельный участок юридически не существует и юридически значимые
действия (сделки) с ним невозможны.

После проведения кадастрового учета земельного участка должны
быть зарегистрированы имеющиеся в его отношении гражданские права
(включая их ограничения и обременения). Поскольку они действуют
вотношении всех участников гражданского оборота, любое лицо впра-
везнать об их существовании и быть увереннымв их юридической дей-
ствительности. Это возможно только по результатамих государственной
регистрации, которая осуществляется в Едином государственномреестре
недвижимости (ЕГРН). Очевидно, что содержащиеся в ЕГРН сведения
должны быть достоверными (что обеспечивается прежде всего про-
веркой законности их оснований, осуществляемой регистрирующим
органом), а также доступными (открытыми) для третьих лиц (п. 1ст. 8.1
и ст. 131 ГК),

Права на недвижимость возникают, изменяются и прекращаются
с момента внесения записи в ЕГРН, которая является единственным
доказательством их существования и может быть оспорена только в су-
дебном порядке (п. 1ст. 5 Закона о регистрации недвижимости). Таким
образом, государственнаярегистрация недвижимых вещейи прав на них
составляет главную особенность их гражданско-правового режима.

Государственный реестр (ЕГРН) в настоящее время объединяет в себе
сведения,ранеесодержавшиесявдвух различных государственныхрее-
страх—государственномкадастренедвижимости (в котором находились
технические данные об объектах недвижимости) и Едином государственном

' Это показала,например,имевшаяместов90-егодыпрошлоговеканеудачнаяпо-
пытка наделения бывших колхозников и работников совхозов искусственно созданны-

ми «земельными долями» («паями»), которые определялись не в виде прав на земельные
участки,а в виде«долей»в «массивахземель»бывших колхозови совхозов.Такие «до-
ли» были объявлены объектами права собственности, что неизбежно привело к много-
численным недоразумениям и спорам (подробнее об этом см. п.3 $ 4 гл. 18 учебника).

? Подробнеео различныхсистемахрегистрации прав на недвижимостьсм.: Елья-
шевич В.Б. Развитие форм поземельного оборота на Западе // Избранные труды о юри-
дическихлицах,объектахгражданскихправоотношенийи организацииих оборота.М.:
Статут,2007(серия«Классикароссийской цивилистики»).
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реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП), в котором
содержались сведения о правовомрежиме каждого из объектов недвижимо-
сти. Эти реестры велись различными государственными органами, а вла-
дельцам недвижимости приходилось прибегать к двойной регистрации -
` технической (в кадастре) и юридической (в ЕГРП), что влекло для них
повышенные временные и материальные затраты. Теперь в соответствии
с законом ЕГРН ведут органы Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (Росреестра), подчиненные Министерству
экономического развитияРФ".

Следует отметить, что категория недвижимости в отечественном право-
порядке была законодательно признана на несколько лет ранее создания
системы государственной регистрации прав на нее и введения государ-
ственного кадастрового учета (последовавших лишь к началу 2000-х годов).
В связи с этим гражданские права на некоторые объекты недвижимости
(прежде всего право собственности граждан на земельные участки), со-
гласно действовавшему законодательству, могли возникнуть до их государ-
ственной регистрации в ЕГРП, а иногда даже и в отсутствие кадастрового
учета. Такие права на недвижимость признаются действительными и вот-
сутствие их государственной регистрации в ЕГРН?. Однако она становится
необходимой при их дальнейшем переходе к другим лицам (п. | и 3 ст. 69
Законао регистрациинедвижимости).

Вместе с тем деятельность органов Росреестра содействует выявлению
плательщиков налога на недвижимость, будучи фактически направленной
на выполнение фискальных функций вместо обслуживания гражданского
оборота, аданные для кадастрового учета земельных участков готовят част-
ные кадастровые инженеры в порядке оказания платных услуг. Поэтому
как участники оборота, так и судебная практика проявляют во многом

' См.: Указ ПрезидентаРФ от 25декабря 2008г. №1847«ОФедеральнойслуж-
бе государственнойрегистрации, кадастраи картографии»// СЗ РФ. 2008. №52(ч. 1).
Ст. 6366.См.также: МироновИ.Б. Развитиесистемыгосударственнойрегистрацииправ
нанедвижимоеимущество// Кодификация российскогочастногоправа2019/ Подред.
Д.А. Медведева.М.: Статут,2019.

В настоящеевремяданныйреестрведетсявэлектронно-цифровойформеФедераль-
ной государственнойинформационнойсистемы (ФГИС ЕГРН), хотяи это не усили-
ло достоверность получаемых из него данных о недвижимости (см.: Василевская Л.Ю.
Право собственности и цифровизация: мифы и реальность // Интеграция науки и об-
разования в условиях цифровой трансформации: Монография. В Зт. Т. 3 С. 28—29).

2 Э̀тим можно объяснитьпозицию судебнойпрактики, согласно которой «пооб-
щемуправилугосударственнаярегистрацияправана вещьне являетсяобязательным
условием для признания ее объектом недвижимости» (абз. 2 и 3 п. 38 Постановления
ПленумаВС РФ№ 25).
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обоснованное недоверие к достоверности содержащихся в ЕГРН данных,
вызванное недостатками его организации. При разбирательстве споров
суды нередкотребуют представлениянарядус выписками из ЕГРН до-
полнительных доказательств существования прав на недвижимость. Это
искажает юридическое значение регистрации и смысл предусмотренного
законом гражданско-правового режима недвижимости.

Имеютсяи другиеособенностиэтогорежима,которыесостоятв:
. индивидуальнойопределенностинедвижимых вещей (которые

немогут определятьсяродовымипризнаками);
‚ императивно установленном моменте возникновения (перехода)

права собственности на них при их приобретении (отчуждении)
по договору (п. 2 ст. 8.1 и абз. 2 п.2 ст. 223 ГК);

. особенностях их истребования (виндикации) от неуправомо-
ченныхвладельцев(сводящегосяк споруо правильностизаписи
в реестре,т.е. к иску о признанииправа);

. невозможностисовершенияс ними некоторыхвидовсделок(на-
пример,договоровпоставки и комиссии).

В целомже следуетсказать, что недвижимые вещи в сравнении
сдвижимыми обладаютосложненнойоборотоспособностью.

Движимые вещи, даже подлежащие обязательной технической ре-
гистрации (например, автотранспортныесредства,регистрируемые
в органах ГИБДД), по общему правилу п. 2 ст. 130ГК не ограничива-
ютсявоборотоспособности,посколькутакаярегистрациясамапо себе
не влияет на их гражданско-правовой режим, в том числе на приобрете-
ниеилипереходимущественныхправнаних. При отсутствиитехниче-
ской регистрацииу владельцадвижимой вещивозникаютзатруднения
восуществлении имеющихся прав на нее (в том числе в еефактическом
использовании),но это не влияетна самоих существованиеи объем.

К недвижимости п. 1ст. 130ГК в первую очередь относит земельные
участки, участки недр и другие вещи,прочно связанныес землей,
т.е. неотделимые от нее без несоразмерного ущерба их хозяй-
ственному назначению,

преждевсегожилые и нежилыездания, строенияи сооружения (см.
также ст. 141.2 и п.1 ст. 141.3 ГК в ред. Федерального закона от 21де-
кабря 2021 г. №430-ФЗ). Это так называемые недвижимости по природе,
в основу выделениякоторых положен фактическийкритерийтесной
связи с землей.
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Такоепониманиенедвижимостивыходитзарамки классическихпред-
ставлений о том, что недвижимые вещи (тез йптовИез) —это только зе-

_мельныеучастки,а то, что «прочно (фундаментом)прикрепленок земле»,
считаетсянесамостоятельнойвещью,алишьсоставнойчастьюземельного

_участка,принадлежащейегособственнику.Отсюда—традиционноерим-
ское правило: «строение следует за землей»(зирегйстеззоо сей), или «право
на то, что находитсяна поверхности земли, следуетза правом землю»',
иначе говоря, право собственности на строение принадлежит собственнику

_ земли, на которой оно находится, поскольку строение есть составная часть

почвы, а не самостоятельныйобъект.
Однакоэтотподход,рассчитанныйна взаимоотношениячастныхсоб-

_ственников,оказываетсянеприменимв отечественныхусловиях,гдев силу
историческихпричин подавляющаячастьземлинаходитсяв государствен-
ной и муниципальной (публичной) собственности. Поэтому традиционное
‚общееправилоо том, что правособственностиназданиеили сооружение
возникаету собственниказемельногоучастка, на котором оно расположе-

_ но (если законом или договором не предусмотрено иное), вынужденно

дополнено противоположным правилом о том, что право собственности

| __ Наздание или сооружение, созданное на земельном участке, находящемся

в публичной собственности, возникает у лица, которому этот участок был
_ Предоставлендлясозданиятакой недвижимойвещи,т.е.у еесобственника,
_ если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 287.1 ГК в ред.
:

_ участка и прочно связанных с ним объектов (строений), считающихся у нас
_ самостоятельными недвижимыми вещами, принял искаженную форму

йРа

` $

_ зически или технологически связанных между собой), либо совокупности
_ вещей, прав и долгов, причем не обязательно имеющие непосредственную

_Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 430-ФЗ).
В земельном праве принцип единства юридической судьбы земельного

«единого объекта», который по общему правилу составляют земельный
участок и расположенные на нем строения (подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК). При

. этом «единой» (одной) недвижимой вещью считаются некоторые «имуще-
ственные комплексы» (подробнее о них см. п. 4 настоящего параграфа),

_которые представляют собой либо совокупности разнородных вещей (фи-

связь с землей (п. 2 ст. 132и абз.1 ст. 133.1 ГК). Поэтому не вполне ясно,
можно ли считать «единый объект» одной недвижимой вещью или он яв-

_ ляетсясовокупностьюнескольких недвижимых (а иногда и движимых)

' Это следует из общепринятого понимания одного из высказываний Гая (Д. 43.
ХУШ.2) (Дигесты Юстиниана. Т. \1. Полутом 2. С. 355). См. также: Хвостов В.М.
Указ. соч. С. 129,324.
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вещей (т.е. сложной вещьюв соответствии со ст. 134 ГК). К сожалению,
исторически сложилось так, что еще по дореволюционному русскому
праву к недвижимости относились не только земельные участки, но и на-
ходящиеся на них здания, строения и некоторые сооружения.' Строго
говоря, и по формулировке п. 1 ст. 130 ГК земельные участки признаются
недвижимостью в силу факта своего существования, т.е. именно «по при-
роде», тогда как здания и сооружения становятся ими только при наличии
дополнительного признака «прочной связи с землей».

В отсутствие устоявшегося понимания недвижимости и в силу ис-
пользования «фактического критерия», а также с учетом установленного
законом примерного, не закрытого перечня «недвижимостей по природе»
практика склонилась к его расширенному толкованию, добившись, в част-
ности, объявления недвижимостью по природе «объектов незавершенного
строительства» (по существу являющихся полузастроенными или недоза-
строенными земельными участками)*. Недвижимыми вещами пытались
признавать футбольные поля, асфальтовые и иные твердые покрытия,
заборы с бетонным основанием, различные технические сооружения,
подлежащиедемонтажу,и т.д.*

К сожалению, необоснованное расширение круга объектов недвижимо-
сти было продолжено отечественным законодателем, включившим в число
«недвижимости по природе» машино-места как части зданий и сооружений

' Подробнее о различных законодательных и доктринальных подходах к пониманию
недвижимостисм.:СухановЕ.А.Понятиенедвижимостивзаконопроектео вещномпра-
ве// Проблемыосуществленияи защитыгражданскихправ:Сборник статейк 100-летию
со дня рождения профессора В.П. Грибанова / Отв. ред. Е.А. Суханови А.Е. Шерстобитов.
М.: Статут, 2021; Он же. Еще раз о недвижимости и о вещном праве // Проблемы граж-
данскогоправавсудебнойи законотворческойпрактике:Сборник статей,посвященных
юбилеюВ.В.Витрянского/ Отв.ред.Е.А.Суханов.М.: Статут,2021.

? Абзацем | п. 1ст. 130 ГК объекты незавершенного строительства признаны «не-
движимостью по природе», а ст. 287.1 ГК. говорит о праве собственности на них как
насамостоятельныенедвижимыевещи.Для признания их недвижимостьюнеобходи-
мо установить, что на таком объекте«полностьюзавершеныработыпо сооружению
фундамента или аналогичные им работы» (абз. 5 п. 38 Постановления Пленума ВС РФ
№ 25). См. также: Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом
имуществе / Под общ. ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковской. М.: Ста-
тут, 2004.С. 40—42.

3?Арбитражно-судебнаяпрактика призналатакие «объекты»,как футбольноепо-
леилиасфальтовоепокрытие, атакже зданияи сооружения,возведенныеначужом зе-
мельномучастке, не отдельнымивещами,а составными частями земельногоучастка
(см., например, п. 7 Обзора судебной практики по некоторым вопросам защиты прав
собственникаот нарушений, несвязанныхс лишением владения,утв. Информацион-
ным письмом ПрезидиумаВысшегоАрбитражного СудаРФ от 15января2013г. № 153
(Вестник ВАС РФ. 2013. № 4)).
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(«площадки») либо земельных участков, предназначенные для размещения
транспортных средств (абз. 3 п. 1ст. 130ГК и подгп.29 ст. 1 ГрК). Нормами
гл. 17.1 ГК (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 430-ФЗ)
этичастинедвижимыхвещейпризнаны самостоятельнымивещами—объ-
ектамиправасобственности. Е

Недвижимыми вещами законодательство признает теперь и от-
дельные жилые и нежилые помещения, представляющие собой тех-
нически обособленные части жилых и нежилых зданий (абз. | п. |
ст. 130 ип. 1 ст. 141.4 ГК). Жилищное законодательство признает
жилым помещением пригодное для постоянного проживания граждан
изолированное помещение, отвечающее санитарным и техническим
правилам и иным требованиям законодательства и существующее
в виде квартиры или ее части, комнаты, а также жилого дома или его
части (ст. 15 и 16ЖК).

Как недвижимая вещь помещение нуждается и в юридическом
обособлении (государственной регистрации), для того чтобы стать
самостоятельным объектом права собственности. При этом в одном
здании или сооружении образуется не менее двух помещений (п. 4
ст. 141.4 ГК). Но очевидно, что использование части здания (дома)
невозможно без одновременного использования его общего имущества
(лестниц и лестничных площадок, санитарно-технического и иного
оборудования, крыши, подвала и т.д., а также находящегося под зда-
нием земельного участка, также включенного теперь в состав общего
имущества дома (п. 1 ст. 290 ГК и ст. 287.5 ГК в ред. Федерального
закона от 21декабря 2021 г. № 430-ФЗ, п. 1 и 2 ст. 36 ЖК вред. Феде-
рального закона от 30декабря 2021 г. № 476- ФЗ).

Вместо признания дома (здания) с находящимся под ним земельным
участком единой, юридически неделимой вещью, на которую устанавлива-
ется право общей (долевой) собственности жильцов и иных пользователей
(в нежилом, например офисном, здании), законодательство пошло по пути
признания отдельными объектами права как жилых и нежилых помещений,
так и предназначенного для их обслуживания «общего имущества дома».
Здесь использован прием юридической фикции —признание недвижи-
мыми вещами находящихся в зданиях отдельных помещений (составных
частей зданий)'. Болеетого, юридическое обособление помещенийот здания

' Поэтому пути пошлии некоторыезарубежныеправопорядки.Подробнеео пра-
вовомрежиме«жилищной собственности»см. п. 1$ 5 гл. 17ип. 2$ 4 гл. 18учебника.
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или сооружения, в котором они находятся, становясь отдельными недви-
жимыми вещами, неизбежно ведет к прекращению права собственности
на здание или сооружение в целом (п. 1 ст. 287.2 ГК), которое в результате
юридически исчезает, переставая быть недвижимостью и самостоятельным
объектом права собственности. Такое очевидное расхождение с реально-
стью является прямым следствием пренебрежения понятием «юридически
неделимая вещь.

Другую группу объектов недвижимости в соответствии с абз.2 п. 1
ст. 130 ГК составляют некоторые вещи, «движимые» в естественно-
физическом смысле: воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания. Это —«недвижимости в силу закона», которые выделяются
не по фактическому, а по юридическому критерию: в силу специаль-
ного указания закона, считающего целесообразным придание на-
званным вещам правового режима недвижимости, т.е. установления
обязательной государственной регистрации для таких вещей и прав
на них.

Однако такая регистрация осуществляется не в ЕГРН, а в особых ре-
естрах в соответствии со специальными правилами'. Вместе с тем эта ре-
гистрация осуществлялась и ранее, до восстановления в отечественном
праве категории недвижимости, и не обусловлена ею, а закон не исключает
установления такого режима и для других движимых вещей. В связи с этим
понятие «недвижимость по закону» представляется излишним и, по сути,
дублирующимположениеп.2 ст. 130ГК?.

В некоторых континентально-европейских правопорядках выделяется
категория «недвижимость по назначению». Ее составляют движимые вещи,
помещенные собственником на свой земельный участок (и тем самым
ставшие его составной частью) или «навсегда прикрепленные» к нему для
использования в качестве единой вещи с общей хозяйственной целью (см.
ст. 524 Французского гражданского кодекса —Содестий 1804г.)*. В резуль-
тате недвижимой вещью фактически считается некий комплекс имущества,

' Государственнаярегистрация воздушных судов и прав на них осуществляется
в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ (ст. 33 Воздушного ко-
декса РФ), а морских и речныхсудови правна них —в Государственномсудовомре-
естре РФ и в иных реестрах судов (ст. 33 Кодекса торгового мореплавания РФи ст. 16
КодексавнутреннеговодноготранспортаРФ).

? См.: Концепция развитиягражданского законодательстваРФ. С. 34.
3 См.: Французский гражданский кодекс: Учебно-практический комментарий. М.:

Проспект, 2008. С. 246—247.
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состоящий из недвижимых и движимых вещей, совместно используемых

пообщемуназначениюв качествеединогообъектагражданскихправоотно-
шений. Такой подход обусловлен особенностями национально-историче-
скогоразвитияконкретногоправопорядка,вчастности,целямисохранения
имуществафермерскогохозяйства.

4. Имущественные комплексы

Особую разновидность недвижимых вещейсоставляют предприятия
(ст. 132ГК) и единыенедвижимыекомплексы (ч. 1ст. 133.1ГК). На-
званные имущественные комплексы представляют собой совокупности
взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей (в состав предприя-
тия входят также и права на вещи), которые используются по общему
назначениюи юридически являются единыминедвижимыми вещами, т.е.
отдельными, самостоятельными объектами гражданских прав (абз. 2
п. 1ст. 132 ич. 2ст. 133.1 ГК).

Их можно считать особой, третьей группой недвижимых вещей
(аналогом «недвижимостей по назначению»). При этом закон прямо
приравнял предприятия и единые недвижимые комплексы к недви-
жимым вещам, хотя и не упомянул их в общем перечне недвижимого
имущества. Имущественные комплексы не являются сложными
вещами, поскольку в их состав либо включаются не только вещи,
но и имущественные права и другие нематериальные объекты (абз. 2
п. 2 ст. 132 ГК), либо на них распространяются правила о недели-
мых вещах (единые недвижимые комплексы в соответствии сч. 2
ст. 133.1ГК).

р Предприятие как объект гражданского оборота представляет собой
используемыйдляосуществленияпредпринимательскойдеятельностииму-
щественный комплекс (абз. 1 п. 1 ст. 132 ГК) —«бизнес», «дело на ходу»,
который охватывает:

‚ Ннедвижимыевещи (земельные участки, здания, сооружения);
‚ движимые вещи (оборудование, инвентарь, сырье, готовую про-

дукцию, наличные деньги и ценные бумаги);
‚ права и обязанности (долги) обязательственного характера;

`‘ ‚ объекты некоторых исключительных прав (прав на коммерческое
обозначение и товарный знак или знак обслуживания);

клиентелу (воойу) —устойчивые хозяйственные связи с потреби-
и телями продукции или услуг.
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Следовательно,предприятие как имущественный комплекс состоит
из юридически разнородных объектов гражданских прав'. Этим обстоя-
тельством определяются особенности его гражданско-правового режима.

Предприятиев целом(как имущественныйкомплекс) признаетсяне-
движимостью,т.е. приобретаетсоответствующийправовойрежим в виде
необходимостигосударственнойрегистрациив качествеединого объекта
(и установленных на него прав). Однако на практике в качестве отдельных
объектовнедвижимостирегистрируютсялишьвходящиев составпредпри-
ятия здания,строенияи сооружения,но не предприятиев целом.В связи
с трудноразрешимымивопросами о конкретном составеего имущества
предприятиекак единый объект практически выбылоиз оборотанедви-
жимости, в связи с чем его признание недвижимой вещьюпредложено
исключить из закона?.

Согласно абз. 1 п. 2 ст. 132 ГК предприятие может быть объектом
различных сделок (частного правопреемства),а также универсального
правопреемства (ср. ст. 1178 ГК) и входить в состав конкурсной массы
при банкротстве.Иначе говоря, оно составляетединый имущественный
комплекс («недвижимую вещь») лишь для целей имущественного оборота,
т.е. в случаяхпереходаправна это разнородноепо юридической природе
имущество.Самостоятельнымобъектомгражданскогооборотаможетстать
и частьпредприятия,напримеримуществоцехаили иного подразделения.

Однако будучи самостоятельным объектом сделок купли-продажи,
аренды,залогаи др., т.е. различныхобязательственныхправ,связанных
с переходомэтого имуществаот однихлицкдругим, предприятиенемо-
жет стать единым объектом вещного права собственности. Ведь в «статике»
(состоянии принадлежности)его имуществонеизбежноюридическирас-
падаетсяна отдельныесоставляющиеего объектыс различнымправовым
режимом (вещи как объекты вещных прав, обязательственные права и дол-
ги, объекты исключительных прав и т.д.)*.

Недвижимой вещьюв соответствии сч. 1 ст. 133.1ГК признается также
единый недвижимый комплекс, представляющий собой

' При этомразличныепо юридической природеправана перечисленныеобъекты
принадлежатвладельцуимущественногокомплекса предприятия—физическомуили
юридическомулицу. Таковым может являтьсяи унитарное предприятиекак субъект
права(п. 1и2ст. 113ГК).

? См.: Концепция развитиягражданскогозаконодательстваРФ. С. 34.
3 Поэтому правило ч. 2 ст. 1178 ГК. о возможности перехода предприятия в чоб-

щую собственность»нескольких наследниковследуетпризнатьусловными не вполне
точным: вдействительностиречьв немидето переходеправна такоеимуществок не-
скольким управомоченнымлицам, а не к «сособственникам».

389



Раздел |. Гражданское правоотношение

совокупность используемыхпоединомуназначениюитехнологически
связанныхмеждусобойнедвижимых и движимых вещей (зданий,со-
оружений, различного оборудования), которые расположены на одном
земельномучастке.

Такой единый комплекс имущества (промышленный, спортивный

и т.д.) как совокупность вещей является единым объектом различных
_ гражданских прав, в том числе права собственности и регистрируется

в ЕГРН как одна недвижимая вещь, притом являющаяся неделимой (ч. 2
ст. 133.1 и ст. 133 ГК)'. Категория единого недвижимого комплекса ис-
пользуется также применительно к различным линейным объектам —ли-

_ ниям электропередачи,линиям связи, трубопроводам,автомобильным
и железным дорогам и тому подобным сооружениям (подп. 10.1 ст. 1 ГрК).
От предприятия такой комплекс отличается тем, что в его состав входят
только вещи, объединенные хозяйственным назначением, но не права
и обязанности. Названные комплексы могут быть юридически и физи-
чески разделены, причем линейные объекты —на несколько линейных
объектов (п. 3 ст. 141.5 ГК), аединыенедвижимые комплексы —на здания
и сооружения, становящиеся отдельными недвижимыми вещами (п. 2
ст. 141.3 ГК).

Закон называет «имущественными комплексами» паевыеинвестицион-
ные фонды (ПИФы)?. Однако они не признаются юридически едиными,
тем более недвижимыми вещами, подлежащими государственной реги-
страции в качестве самостоятельного объекта. ПИФыобычно состоят не из
вещей, а из безналичных денежных средств и «бездокументарных ценных
бумаг», являющихся по своей юридической природе имущественными пра-
вами. В отдельных случаяхв их состав наряду с имущественными правами
включаются документарные ценные бумаги (движимые вещи) и даже «не-
движимое имущество и имущественные права» на него (абз. 2 п. 2 ст. 33
Закона об инвестиционных фондах), которые не играют преобладающей
роли в их имуществе. Но и такие ПИФы признаются законом не едины-
ми имущественными комплексами, а объектами долевой собственности
(точнее, долевых прав) их участников (пайщиков)?

' См.: Концепция развития гражданского законодательствао недвижимомиму-
ществе. С. 42—47.

? См. ч. 2 ст. 1 ип. 1 ст. 10 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ
«Об инвестиционных фондах» (СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562) (далее —Закон об инве-
стиционных фондах).
„1 3 Подробнее о гражданско-правовом режиме ПИФов см. п. 4 $ 4 гл. 18учебника.
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К числу имущественных комплексов не относится также общееимуше-
ство дома (здания). Хотя оно и объявлено объектом долевой собственности
владельцев находящихся в здании помещений (п. 1 ст. 287.5 и п. 1ст. 290
ГК, п. 1 ст. 36 ЖК), но в действительности состоит из частей дома (под-
валов, чердаков и т.п.) и различного оборудования, а также земельного
участка, на котором расположен дом, не будучи в целом единой, отдельной
вещью. Поэтому оно не может считаться ни сложной вещью (которая в силу
ст. 134ГК состоит из отдельных вещей,а не из их составных частей), ни при-
надлежностью главной вещи —помещения (поскольку по смыслу ст. 135
ГК принадлежностью является другая вешь, а не составные части вещи).
«Общее имущество» вообще не может становиться объектом сделок ни в
целом, ни по частям, а права на него всегда следуют юридической судьбе
соответствующих жилых помещений.

Таким образом, имущественные комплексы не составляют какой-либо
однородной, единой группы объектов гражданских прав. Одни из них
признаются недвижимыми вещами (предприятия и единые имуществен-
ные и линейные комплексы), тогда как другие являются иными по своей
юридической природе объектами гражданских прав.

5 3.Деньги и ценные бумаги
как объекты гражданских правоотношений -

1. Наличные деньги и безналичные расчеты о

В товарно-денежном хозяйстве деньги, служащие всеобщим эквива-
лентом и средством платежа, являются особым объектом гражданских
прав. Рубль как денежная единица Российской Федерации является
на еетерритории единственным законным платежным средством(аб3. 1
п. 1ст. 140 ГК), обязательным к приему во все платежи‘.

Однако этими юридически важными свойствами обладают ис-
ключительно наличные деньги в виде бумажных банкнот (банковских
билетов) и металлической монеты, которые в соответствии сч. 1ст. 75
Конституции РФ выпускаются (эмитируются) только Центральным
банком (Банком России)’ и способны погашать любой денежный

' Подробнее об этих и других юридических свойствах денег см.: Луни Л.А. День-
ги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут, 1999. С. 28 и сл. (серия
«Классика российской цивилистики»).

* См. п. 2 ст. 4 и ст. 29 Закона о Центральном банке. Кроме того, ч. 2 ст. 27 этого
Закона запрещаетвведениенароссийской территориидругихденежныхединици вы-
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долг. Наличныеденьги рассматриваютсяв качестверазновидности
потребляемыхдвижимыхвещей(ст. 128и п. 2ст. 130ГК), обычноопре-
деляемыхродовымипризнаками(т.е. оцениваемыхколичеством вы-
раженныхв них единиц, а нечисломбанкнот или монет).

Наличныеденьгинельзяистребоватьотдобросовестныхприобре-
тателей (п. 3 ст. 302 ГК.) даже в случаях их возможной индивидуализа-
ции. Они могутбытьсамостоятельнымпредметомнекоторыхсделок,
например, при оказании услуг по перевозке (инкассации) банкнот
и металлическихмонет.

Закон объявляет наличные деньги безусловным обязательством эмити-
ровавшего их банка, обеспечиваемым всеми его активами (ч. 1ст. 30 Закона
о Центральном банке), не раскрывая, однако, его содержание. Когда-то оно
состояло в безусловной обязанности обмена банкнот на соответствующее
количество драгоценных металлов, изготовленных из них монет или иных
банковских активов, но давно отпало в связи с прекращением золотого или
иного обеспечения эмитированных наличных денег. Данное положение
исключает признание банкнот ценными бумагами, ибо никакого права
в отношении их эмитента они в себе более не заключают.

Деньгимогутвыступатьи вролиособоготовара—самостоятельного
предмета некоторых сделок, например, по предоставлению кредита,
по сути представляющего собой торговлю деньгами. Вместе с темв раз-
витом имущественном обороте выдача банковских кредитов и боль-
шинство денежных расчетов осуществляются в безналичном порядке,
с использованием денежных средств, числящихся на банковских счетах
и во вкладах (депозитах). Таким образом, «безналичныеденьги» исполь-
зуются в качестве платежного средства, выполняя функции обычных
денег. Поэтому в экономическом смысле под деньгами понимается
не только наличность, но и средства, числящиеся на банковских счетах
и вдепозитах.

Однако юридически «безналичныеденьги» являются таким же услов-
ным понятием, как и «интеллектуальная собственность». В действитель-
ности они не существуют в виде особых «вещей» («денег»), а представ-
ляют собой права требования клиентов к обслуживающим их банкам
(или иным кредитным организациям), на счетах которых числятся (но

пуск денежных суррогатов. В сочетании с конституционно установленной монополией
Центрального банка на эмиссию денег это исключает признание законным средством

платежа «криптовалют» и аналогичных им денежных суррогатов.
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не «хранятся»!) «денежные средства»(как нередко обозначаются такие
объекты гражданских прав в гражданском законодательстве)‘. В ре-
зультате осуществления названных прав между клиентами и банками
возникают правоотношения по осуществлению денежных расчетов без
использования наличных денег, коротко говоря, безналичныеденежные
расчеты (которые в сложившемся словоупотреблении приобрели оши-
бочное значение «безналичных денег»)*.

«Безналичныеденежные средства»,разумеется,не могут считаться
общеобязательным(законным) платежным средством.В рядеслучаев
ограничивается возможность их перевода в наличную (денежную) форму,
асамоих использованиедопускаетсяс соблюдениемочередностиплатежей,
установленной законом, а не их «владельцем» (ст. 855 ГК). Имеется риск
неплатежеспособностибанков, за которыми числятсясоответствующие
суммы (а ценность «безналичныхденег»в этих условияхне может соот-
ветствоватьценности той же суммы наличных). Вместес тем в качестве
правтребования«безналичныеденьги» включаются в составимущества
и широко используютсяв гражданскомобороте.При этом они остаются
объектамиобязательственных,а не вещныхправ, что исключаетвозмож-
ность их отождествленияс вещами(наличнымиденьгами).

С этой точки зрения очевидна юридическая условность понятий «крип-
товалюта» или «цифровой рубль» (последний иногда рассматривается как
«третий вид денег», несмотря на отсутствие «второго» их вида, под которым
имеются в виду безналичные денежные средства). Ведь эти объекты в от-

' Этот подход согласуется и с позицией Конституционного Суда РФ, который ука-
зал,что «посвоейприродебезналичныеденежныесредства,существующиев видеза-
писи на банковском счетекредитора(их обладателя),представляютсобой его обяза-
тельственноетребованиенаопределеннуюсуммук кредитнойорганизации, в которой
открыт данный счет»(п. 3 постановленияот 10декабря 2014г. № 31-П «Поделуо про-
верке конституционности частей шестой и седьмой статьи 115Уголовно-процессуаль-
ного кодексаРоссийскойФедерациив связис жалобойзакрытогоакционерногообще-
ства«Глория»»(Вестник Конституционного СудаРФ. 2015.№ 2)).

?Подробнееобезналичныхрасчетахсм.$ 1гл.47учебника.
3 Подробнее о различии юридической природы наличных и безналичных денег

см.: НовоселоваЛ.А.Денежныерасчетывпредпринимательскойдеятельности.М.: Юр-
ИнфоР, 1996.С. 7-17, 45—48.

“ Кроме того, более 10лет тому назад законом признано существование «электрон-
ныхденежныхсредств»и «электронныхсредствплатежа»(см. подп. 18и 19ст. 3Феде-
ральногозакона от 27 июня 2011г. №161-ФЗ «Онациональной платежнойсистеме»
(СЗРФ. 2011. №27. Ст. 3872)).
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личиеот наличныхденегнеобладаютюридическимсвойствомзаконного
_средстваплатежа,а потому могут рассматриватьсяне в качестве«других
денег»,ав качественаходящихсяподзапретомденежныхсуррогатов.Вэко-

___вомическомсмыслеподденьгамиможнопониматькак наличныеденыи, так
_” ичбезналичныеденежныесредства»и даже«цифровуювалюту»',которая
_ ^приизвестныхусловияхтожеспособнавыполнятьэкономическиефунк-
_ции платежногосредства.Но последняя,небудучизаконнымплатежным

средством,юридическистановитсяне «валютой»или «деньгами»,а лишь
одной изформнеденежныхрасчетов,допустимой в силучастноправовых
принципов свободыдоговораи автономииволисторондлярасчетовмежду

_ частными собственникамидопускаемыхзаконом объектовоборота.При
_ этомпроблемыналогообложениядоходовпо таким сделкамили борьбы
_ сфинансированиемнезаконныхдействийвыходятзарамкичастногоправа,
_ каки вопрос о том, в какой мере государство может допускать бескон-
_трольный, свободный выпуск частными лицами «платежных средств» (или
° «частныхденег»,каковыми стремятсясделать«криптовалюты»),утратив
свою монополию на денежную эмиссию. Эмиссия же «цифровых рублей»,
подконтрольная Центробанку (т.е. государству), юридически означает
введениеособойформыбезналичныхрасчетов,ане особого«видаденег»

_(валюты).

2. Понятие и сущность ценной бумаги

Ценные бумаги —это прежде всего документы, в которых зафик-
сированыопределенныеимущественныеправа,чащевсегообязатель-
ственные (права требования)?. Например, владелец векселя (от нем.
месйзет —меняться, чередоваться) вправе требовать уплаты опреде-
леннойденежнойсуммыотлица, выдавшеговексель,или от другого
обязанного по векселю лица, а владелец облигации (от лат. обйваге -
связывать, обязывать) —от лица, выпустившего ее в оборот. Вместе
с тем гражданскомуоборотуизвестны различныедокументы, также

' В соответствии с п. 3 ст. 1 Закона о цифровых финансовых активах «цифровая
валюта»представляетсобой «совокупность электронных данных (цифрового кода
или обозначения),содержащихсяв информационной системе,которыепредлагаются
и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа».

? Ценныебумагимогут закреплятьи корпоративныеправа,которые,однако,в со-
временном обороте обычно оформляются «бездокументарными акциями», не являю-
щимися ценными бумагами (см. далее), а также право собственности на движимые ве-
щи (товары), находящиеся во владении других лиц (на складе у профессионального хра-
нителя,насуднеу морского перевозчикаит.п.).
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подтверждающие наличие имущественных прав: расписки в получении
денежных средств с обязательством их возврата, акты приема и пере-
дачи имущества, квитанции и т.д., которые не являются ценными
бумагами.

Все документы доказывают существование какого-либо имуще-
ственного права, тем самым выполняя доказательственную функцию.
Кроме того, они так или иначе обозначают, легитимируют субъекта
соответствующего права —управомоченноелицо, поэтому их называют
также легитимирующими, или легитимационными бумагами (от лат.
[ей5—закон). Поскольку имущественные праваимеют экономическую
ценность, они становятся товарами, способными переходить от одних
обладателейк другим. Например, должник погашает свой долг, уступая
(передавая) кредитору свое право требования к третьему лицу, удосто-
веренное его распиской с обязательством уплаты денег. Следовательно,
предметом оборота становятся не только вещи, но и имущественные
права.

Однако в отличие от оборотавещейоборотправсвязан с ббльшими
сложностями и рисками. Например, приобретательправа требования
к третьему лицу не всегдаможет быть уверенв том, что получил это
право именно от управомоченного лица, алежащаяв его основесделка
действительна;что переданноеему правосуществуетв том видеи «объ-
еме»,как оно указано вдокументе (например,лицо, получившееот про-
давцавещи правотребоватьееоплаты, может не получить еестоимость
из-за наличия в вещинедостатков,дающих покупателюправотребовать
уменьшения покупной цены в соответствии с п. 1 ст. 475 ГК); что полу-
ченноеправонеможетбытьпрекращенопутемпредъявлениядолжником
к зачетусвоего встречногооднородного требованияк первоначальному
кредитору (ст. 412 ГК) и т.д. Необходимость же дополнительного под-
тверждениядействительностии «объема»получаемогоправаи управо-
моченности его отчуждателяосложняет переходправ и затрудняет их
оборот.

Поэтомуимущественныеправа,в томчисле«задокументированные»,
менее оборотоспособны, чем вещи. Исторически возникший гораздо рань-
ше оборота прав оборот вещейне знает таких трудностей, ибо передачавещи
в собственность приобретателя исключает спор об «объеме» его права.
Более того, в соответствии с п. 1 ст. 302 ГК допускается добросовестное
приобретениедвижимой вещидажеот еенеуправомоченногоотчуждате-
ля, тогдакак «добросовестноеприобретениеправаот неуправомоченного
лица»в гражданскомправеневозможнов принципе.



Раздел

Потребность имущественного оборота в юридически обеспеченном,
надежном переходе (отчуждении) имущественных прав от одних лиц
к другим удовлетворяетсяпутемзакреплениятого или иного субъек-
тивного правав документекак движимойвещи,причем так, что оно
становитсяпринадлежащимединственнои исключительновладельцу
этого документа. Таким образом, происходит «овеществлениеправа»,
т.е.приобретениеим юридическихсвойстввещии присущегодвижи-
мым вещамгражданско-правовогорежима.

После этого имущественное право существует только в форме
бумаги (вещи), передача (отчуждение) которой одновременно ста-
новится передачейсамогоправа,а ееутрата—прекращениемправа.
Поэтому «овеществлениеправа»вдокументе превращаетэтот «кло-
чок бумаги» в ценную бумагу, ибо теперь использовать (осуществить)
зафиксированное в ней право может только владелецданного до-
кумента (подобно тому, как принять решение об использовании
вещиможет только еесобственник). Такое «овеществлениеправа»
не имеет места в других гражданско-правовых документах —оно
характерноименно и толькодляценныхбумаг,в которых обязатель-
ственное или иное «правоиз бумаги» всегда следует за вещным «правом
на бумагу» (вещь), ибо «только тот, кто имеет право на бумагу, может
в силу этого правараспоряжатьсяею с цельюосуществленияправа
из бумаги»', и в результате этого оборот прав становится оборотом
вещей(документов). _ .

При этом снимаются сложности и риски, сопутствующие обычной
передаче (уступке) права: так, владельцу ценной бумаги не надо доказывать
наличие закрепленного в ней права и его принадлежность себе. Если он
сам приобрел ценную бумагу у неуправомоченного отчуждателя, он защи-
щается правилами о добросовестном владении вещью (ст. 302 ГК). В свою
очередь приобретатель права по ценной бумаге защищен тем, что должник
осуществляет исполнение только владельцу ценной бумаги, причем без
каких бы то ни было оговорок (о зачете, дополнительных требованиях или
условиях и т.п.). Должник же освобождается от своей обязанности, про-
изведя исполнение владельцу ценной бумаги («против ценной бумаги»),
даже если последний в действительности и не был кредитором (управомо-

1АгарковМ.М. Учение о ценных бумагах // Избранные труды по гражданскому
праву:В 2 т. Т. 1:Социальнаяценностьчастного праваи отдельныхинститутовобщей
части гражданского права.М.: Статут,2012.С. 264 (серия «Классикароссийской ци-
вилистики»).
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ченным лицом) по закрепленному в ней требованию («либерализационная
функция»ценной бумаги)'.

Тем самымценные бумаги не только оформляют,но и существенно
облегчаютоборотимущественныхправ.Такую задачунеспособнывыпол-
нять обычные (легитимирующие) документы, которые лишь предполагают,
но не могут гарантироватьполучателюправаегодействительностьи со-
держание («объем»). В результате фиксации права ценной бумагой исклю-
чительнов пользусвоегообладателяэтотдокумент выполняетне только
доказательственную функцию (подобную, например, долговой расписке),
но и защищает своего владельца (в том числе приобретателя) от трудностей
и неясностей, касающихся установления управомоченности субъекта права
требования, содержания или объема этого права ит.п.

Защитная функция ценных бумаг содействует развитию их оборото-
способности (а следовательно, и оборотоспособности закрепленных
ими имущественныхправ):приобретательтакого документаполучает
уверенность в том, что полученное им в форме ценной бумаги право
полностьюсоответствуетзафиксированномувдокументеи независит
отфактическогоположенияегоотчуждателя.

Вместес тем характери содержаниетакой защиты различныдля
отдельныхвидовценных бумаг, которыеслужатразнообразнымэко-
номическим целям и потому обладаютразличнойоборотоспособно-
стью. Одни из них выполняют кредитные функции (облигации, вексе-
ля), другие обслуживают платежный оборот (чеки), третьи оформляют
капиталовложения(акции, инвестиционныесертификаты),четвертые
содействуют обороту товаров (складские и залоговые свидетельства,
коносаменты, удостоверяющиеприем грузадляморской перевозки)
ит.д.

Защитная функция в известной мере осуществляется и обычными
легитимационными документами и даже легитимационными знаками (кви-
танциями, жетонами и т.п.). Однако исполнение по таким документам
(знакам) может следовать не только их обладателю, но и лицу, не облада-
ющему документом (знаком), но иным образом доказавшему свое право.
Так, владелец сданного в гардероб организации пальто может получить
его и при отсутствии (пропаже) гардеробного номерка; более того, в слу-

| Исключение составляют лишь ситуации, в которых лицо, ответственное за ис-

полнениепо ценнойбумаге,заведомознает,что еевладелецнеявляетсяуправомочен-
ным, апотомуобязановозместитьубытки законномувладельцубумаги(п. 2ст. 144ГК).
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чае сомнений в принадлежности жетона владельцу вещи (например, при
предъявлении жетона предположительно похитившим его лицом) воз-
можно требование предоставления дополнительных доказательств при-
надлежности вещи кредитору. При утрате ценной бумаги восстановление
закрепленного ею права возможно только в судебном порядке (ст. 148 ГК),
а исполнение по ней будет произведено лишь после предъявления обя-
занному лицу нового аналогичного документа, полученного на основании
решения суда (ст. 300 ГПК), а не путем представления дополнительных
доказательств наличия права.

и с

Таким образом, ценная бумага —это

документ,удостоверяющийимущественноеправотаким образом,
что егоосуществление(использование)и передачадругомулицу
невозможныбезобладанияданнымдокументом.

Только наличиеценнойбумагиделаетеевладельцалицом, управомо-
ченным по закрепленномув ней праву,втом числеуправомоченным
на его передачуиным лицам, а ееотсутствиеисключаетреализацию
праваи тем болеераспоряжение им. В этом состоит юридический
смыслценной бумагикак «овеществленногоправа».

Такой же подход к существу ценной бумаги закреплен вабз. 1 п. 1
ст. 142и п. 1ст. 143.1ГК, определяющихценную бумагукак

документ, удостоверяющийссоблюдениемустановленнойформы
иобязательныхреквизитов имущественныеправа,осуществление
илипередачакоторых возможнытолько приегопредъявлении".

Вместе с тем отнесение того или иного вида документов к ценным

бумагам осуществляется не на основании их соответствия общему

е

' Он вполнесоответствуетклассическому,долгоевремя(допринятия частипервой
ГК РФв 1994 г.) считавшемуся единственным, законодательному определению ценной
бумаги в ст. 965 Пятой части Швейцарского гражданского кодекса: «ценной бумагой
является любой документ, с которым право связано таким образом, что без докумен-
та его невозможно ни осуществить, ни передать другому лицу» (Швейцарский обяза-
_тельственныйзакон. Федеральныйзакон о дополнении Швейцарского гражданско-
го кодекса. Часть пятая: Обязательственный закон от 30 марта 1911 г. (по состоянию
на,1марта2012г.): Пер.с нем.,фр.М.: Инфотропик Медиа,2012.С. 448).Этоопреде-
ление было обосновано проф. Генрихом Бруннером —родоначальником учения о цен-
ных бумагах (см.: Вгипнег С. Пе \Уепрареге // НапабисН дез дешбспеп НапдеЕ-, Зее-
ипа Уесвзетесвс, 1882).
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определению, а только по прямому указанию закона или в установ-
ленном им порядке. С этим связано существование исчерпывающего
перечня(питегиу с1аизиз)ценных бумаг (п.2 ст. 142ГК). Ценные бумаги
как документы относятся к категории движимых вещей(п. 2 ст. 130ГК),
обычно —индивидуально-определенных (например, вексель или чек),
хотя, например, эмиссионные ценные бумаги, в частности облигации,
определяются родовыми признаками.

3.Виды ценных бумаг — |

Важнейшей юридической классификацией ценных бумаг, прямо
предусмотренной законом, является их различие по способу легити-
мации (обозначения) управомоченного лица. По данному критерию
ценные бумаги разделяются на предъявительские, ордерные (при-
казные) и именные (п. 1 ст. 143ГК).

Требовать исполнения по предъявительской ценной бумаге (бумаге
на предъявителя), т.е. осуществить удостоверенные ею права, может
только еефактический владелец.Он устанавливается (легитимируется)
самим фактом предъявления такой ценной бумаги, иначе говоря, лю-
бой ее владелецпредполагается управомоченным лицом. Для передачи
другому лицу выраженных в предъявительской бумаге прав достаточно
ее вручения этому лицу (абз. 1 п. 2 ст. 146 ГК). Такой упрощенный
порядок отчуждения бумаг на предъявителя делает их повышенно обо-
ротоспособными. К ним относятся некоторые виды векселей, обли-
гации, чеки, банковские сертификаты и коносаменты (документы,
удостоверяющие прием груза к морской перевозке)`.

По ордерной ценной бумаге требовать исполнения может лишь
обозначенное в ней лицо, которое вправе назначить своим распо-
ряжением (ордером, приказом) иное управомоченное лицо. Следо-
вательно, такая ценная бумага изначально содержит возможность
дальнейшего отчуждения (оборота). Для легитимации по ордерной
бумаге требуется удостоверение тождества ее владельца (держателя)
с лицом, обозначенным либо в ее тексте, либо в последней переда-
точной надписи (притом ряд таких передаточных надписей должен
быть непрерывным). Классическим примером такой бумаги является
переводной вексель (тратта). . =

' Перечисленные виды ценных бумаг могут быть также именными (а векселя -
и ордерными). Подробнееоб этом см.: КрашенинниковЕ.А. Ценные бумаги на предъ-
явителя. Ярославль, 1995.
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Правапоордернойценнойбумагепередаютсяпутемсовершенияна ней
специальной передаточной надписи —индоссамента (от итал. #140550-
на спине, на обороте, так как она обычно совершаетсяна оборотедо-
кумента) (п. 3 ст. 146 ГК). Индоссамент отличается от обычной уступки
(передачи) права тем, что совершившее его лицо (индоссант) остается
ответственнымпередзаконнымвладельцембумагизаосуществлениевыра-
женногов нейправаи несетпередним солидарнуюответственностьсовсеми
другими надписателями и лицом, первоначально выдавшим бумагу (что
характернодля переводныхвекселей).Поэтому наличие индоссаментов
повышаетуверенностьвладельцаордернойбумаги в получении по ней
исполнения, увеличивая круг обязанных лиц. Но индоссант может освобо-
дитьсяотответственностипередвладельцембумаги,сделаввиндоссаменте
оговорку «безоборотана меня»,которая освобождаетего от ответствен-
ностипередпоследующимивладельцамибумаги,кромепервогоиндоссата
(приобретателя).

Индоссаментымогутбытьордерными,содержащимипрямоеуказание
лица, которомуили приказу (ордеру)которогодолжно производитьсяис-
полнение по бумаге, или бланковыми, без указания лица, которому следует
произвести исполнение. В таком случае владелецбумаги вправе сам вписать
в нееуказаниенауправомоченноелицо, либосовершитьновый индосса-
мент, либо просто передать (вручить) ордерную бумагу новому владельцу,
который в свою очередьвправепоступить с ней аналогичным образом.
Это существенно повышает оборотоспособность такой бумаги, сближая ее
с предъявительскими ценными бумагами. Разновидностью ордера явля-
етсяпрепоручительныйиндоссамент,который не меняетуправомоченное
по бумагелицо,алишьсодержитпоручениеиномулицуосуществитьпред-
усмотренные бумагой права. Изложенные положения об индоссаментах
относятсяв основном к вексельномуправуи не имеютобщегозначения,
а потому отсутствуют в действующей редакции гл. 7 ГК.

Лицом, уполномоченным требовать исполнения по именной ценной
бумаге, также является ее владелец, но при условии, что такая бумага
либо выдана на его имя, либо перешла к нему от первоначального вла-
дельца в результатедокументально оформленнойуступки права (цессии,
от лат. сеззю—уступка, передача) или непрерывного ряда таких усту-
пок, либо он указан в качестве правообладателя в учетных записях,
ведущихся обязанным лицом (которое обычно является эмитентом
такой бумаги) или по его поручению специально лицензированной
организацией (п. 4 ст. 143 ГК). Иначе говоря, способом легитимации
лица, управомоченного по именной ценной бумаге, является удостове-
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рение тождества еевладельцалибо с прямо обозначенным в ней лицом,
либо с лицом, к которому эта бумага перешла в результатецессии (или
непрерывного ряда цессий), либо с лицом, указанным в специальном
реестре должника.

Права, удостоверенные именной ценной бумагой, могут переходить
к другим лицам (приобретателям) путем вручения им такой бумаги
с одновременным совершением на ней передаточнойнадписи, которая
является не индоссаментом, а уступкой права (цессией), допускающей
выставление должником определенных возражений против исполне-
ния по бумаге, которая тем самым утрачивает одну из своих важнейших
функций —защитную. Поэтому оборотоспособность таких ценных
бумаг следует считать осложненной. Именными ценными бумагами
могут являться паи инвестиционных фондов, некоторые виды обли-
гаций, векселей, чеков, коносаментов, а также документарные акции
(не признаваемые действующим акционерным законодательством).

Спорной остается юридическая природа так называемых «простых
именных», или «простых легитимационных» бумаг, называемых «ректа-
бумагами» (от лат. гесга —прямо), в которых не только «прямо» названо
управомоченное лицо, но которые не могут быть переданы иным лицам
даже в порядке цессии. Отечественное законодательство не признает их
ценными бумагами, хотя удостоверенные ими права практически невоз-
можно осуществить без предъявления такого документа обязанному лицу
(например, именные проездные или театральные билеты, приглашения
на различные мероприятия ит.п.)'. Но поскольку «ректа-бумаги» лишены
оборотоспособности, т.е. возможности передачи закрепленных в них прав
иным лицам, они утрачивают смысл в качестве ценных бумаг, оставаясь
обычными документами, имеющими доказательственное значение.

К ценным бумагам относят также деривативные, или производные
(дополнительные) ценные бумаги (деривативы, от лат. дейуайо —видо-
изменение, производное), которые закрепляют правомочия, произво-
дные от основных требований, удостоверенных главными (основными)
ценными бумагами. Таковы купоны документарных акций и облигаций,

' Даже«ректа-бумагами»неявляютсярасчетныеи иныебанковскиекарты,откры-
вающиедоступк банковскимсчетамклиентов,но представляющиесобойлишьсредство
составлениярасчетныхи (или) кассовыхдокументов, оформляющихоплатуклиента-
ми требованийили получениеналичныхденег (см.: БрагинскийМ.И., ВитрянскийВ.В.
Договорное право. Книга пятая. В 2 т. Т. 2: Договоры о банковском вкладе, банков-
ском счете;банковские расчеты.Конкурс, договорыоб играхи пари. М.: Статут,2006.
С. 498—500 и сл.) (автор главы —В.В. Витрянский).
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удостоверяющие право на периодическое получение дохода (которые могут
быть предъявительскими, хотя основная бумага является именной или
ордерной, в чем проявляется их самостоятельный характер как особой
разновидности ценных бумаг); депозитарные расписки, удостоверяющие
право их держателей на конвертацию этих бумаг в установленный срок
в ценные бумаги другого вида; фондовые варранты (называемые у нас
опционными свидетельствами), которые удостоверяют право на покупку
или продажу определенного количества документарных или «бездоку-
ментарных» ценных бумаг (акций или облигаций) в установленный срок
по заранее оговоренной цене'.

По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав они де-
лятся на:

Денежные, выражающие право требования уплаты определенной
денежной суммы (облигации, векселя, чеки);

. товарораспорядительные, выражающие право собственности
(включая право распоряжения) на определенные вещи (това-
ры), находящиеся у обязанных лиц (закладные, коносаменты,
складские свидетельства);

‚ корпоративные, выражающие корпоративные права акционе-
ров —участников акционерных обществ (акции и их сертифи-
каты)?.

С точки зрения личности обязанных по ценной бумаге выделяют го-
сударственныеи муниципальныебумаги, противопоставляемые частным
бумагам юридических и физических лиц. В нормальном имуществен-
ном обороте предполагается более высокая степень обеспеченности,
надежности публичных ценных бумаг (например, государственных
облигаций, в сравнении с корпоративными облигациями, эмитиро-

' Фондовые варранты, или опционные свидетельства (от англ. жаггапйе; —гаран-
тии, свидетельства),неследуетсмешиватьс варрантамикак залоговымисвидетельства-
ми, являющимисячастямискладскихсвидетельстви представляющимисобойтоваро-
распорядительные ценные бумаги (п. 2 ст. 912 ГК).

Всвоюочередьс опционными свидетельстваминеследуетсмешиватьопционы (от
лат.орНо—выбор) и фьючерсы(от англ.Лииге сошгасв—договорыс будущим,отсро-
ченнымисполнением),являющиесядоговорамина правобудущейпокупки или прода-
жи эмиссионных ценных бумаг, в том числе «бездокументарных» (ст. 429.2 и 429.3 ГК),
т.е.формамисделок,а не ценными бумагами.

? В соответствии сч. 2 ст. 2 ич. 1 ст. 16 Закона о рынке ценных бумаг, а также абз. 2
п. 1ст. 25Законаобакционерных обществахакции могут выпускатьсятолько вбездо-
кументарной форме, будучи уже не документами (ценными бумагами), а особыми объ-
ектамигражданскихправ(см.далее).
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ванными хозяйственными обществами), и большее доверие к ним
со стороны управомоченных лиц.

По экономическому значению выделяются торговые (денежные),
товарораспорядительные (товарные) и инвестиционные ценные бу-
маги. Торговые бумаги призваны обслуживать кредитно-расчетные
отношения (Т.е. торговлю деньгами). К. ним относятся прежде всего
вексельи чек. Товарораспорядительныебумагиобслуживаютоборот
вещей (товаров). Это уже упоминавшиеся складские свидетельства,
коносаменты и закладные. Инвестиционные ценные бумаги призваны
обслуживать фондовый рынок, будучи средством накопления дохо-
дов. Поэтому чаще их называют фондовыми. Они относятся к числу
эмиссионных ценных бумаг (от лат. етШеге —выпускать, издавать)
и выпускаются в виде акций, облигаций и производных от них бумаг.

Известно также деление ценных бумаг на конститутивные и деклара-
тивные, а соответственно —на абстрактные и каузальные'. Закрепленное
конститутивной ценной бумагой право появляется только вместе с появ-
лением (составлением) самой бумаги; таковы, например, вексель и чек.
Декларативные же ценные бумаги закрепляют уже существующее право,
появившееся до возникновения ценной бумаги, например, право собствен-
ности на товар (вещи), закрепляемое товарораспорядительными ценными
бумагами (складскими свидетельствами и коносаментами).

Декларативные ценные бумаги всегда каузальны (от лат. саиза—причи-
на), т.е. имеют юридическое основание своего появления. В отличие от них
конститутивные бумаги по общему правилу носят абстрактный характер,
поскольку их действительность не зависит от основания их выдачи’, С этой
точки зрения большинство ценных бумаг относятся к конститутивным
и абстрактным.

Для абстрактных (конститутивных) ценных бумаг, закрепляющих ранее
отсутствующее право, важно установить момент его возникновения и, со-
ответственно, момент появления обязанности произвести исполнение.
Он может определяться моментом составления такой ценной бумаги, рас-
сматриваемым в качестве односторонней сделки ее эмитента (креативная
теория, от лат. стеайо—назначение, избрание); моментом сознательного,
добровольноговыпуска (эмиссии) этого документа в оборот составившим его

' См., например:Кой С.МепраретесМ. 2.Аий. \Меп, 1999.$. 14—16.
? «Вексельноеобязательствослужит самосебеоснованием:платитьнужно пото-

му, что вексель выдан» (Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изд. 1914 г.). М.:
Спарк, 1994. С. 261).
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‚ Лицом (эмиссионнаятеория);моментомеедобровольнойпередачипервому
управомоченномулицу, т.е. по договорус ним (договорнаятеория). Все
эти теорииимелисвоидостоинстваи недостатки(в частности,креативная
_теорияне препятствуетиспользованиюпредъявительскойценной бумаги
_ похитившимили нашедшемеелицом, аэмиссионнаяидоговорнаятеории
__ усложняют оборот ценных бумаг, предполагая обязательность дополни-
_тельных действий эмитентов и возможность их оспаривания ссылками
_на их недействительностьили совершениелицом с недостаткамидее-
‚ способности либо составившимдокумент под принуждением), как и их
_позднейшиемодификации‘.

р Одной из них стала теория «видимости права» (нем. Кесй!5зсйет), со-
‚ _Гласнокоторой в моментподписанияэмитентомценной бумагисоздается
_ внешняя«видимостьправа»,которой можетдоверитьсяеедобросовестный
приобретатель, независимо от фактического отсутствия или недействитель-
ности выраженного в бумаге права. В соединении с договорной теория

_«видимости права»занялагосподствующееположение,позволяяговорить
о возникновении обязанности исполнения по оборотной (не именной)

_ _ценной бумаге либо в силу договора о ее передаче управомоченному лицу,

либо в силу прямого указания закона (лат. ех [езе), которые в любом случае
создают для добросовестного приобретателя такого документа «видимость»
действительногоправа’,

} 4. «Бездокументарные ценные бумаги»

Развитиеимущественногооборотапривелок появлениюоргани-
зованных финансовых рынков (прежде всего в форме бирж), на кото-
рых осуществляетсямассоваяторговлястандартными,однородными
по содержаниюи одинаковымипо объемуправэмиссионнымиценными
бумагами.Существованиетаких бумагвтрадиционнойдокументарной
формепородилобы массупрактических сложностей: для воплоще-
ния каждого отдельногоимущественного права в самостоятельном
документепотребовалисьбы огромные и малооправданныезатраты

' Разновидностью«креативной теории» сталапопытка определенияуказанного
момента добросовестным («честным») приобретением ценной бумаги ее первым вла-
дельцем («теория добросовестности»), в силу которой, однако, обязанность исполне-
ния по ценной бумаге может быть возложена на лицо с недостатками дееспособности
илисоставившеетакойдокумент подпринуждением.

? См., например:СигзкуК.Н. Мепрареттесв. 3.Аий. Недебетв, 2007.5. 19;Аксйе».).,
ЭсйийтасйегЕУепраретесв. Мел, 2006.5. 21.Ср.:АгарковМ.М. Учениео ценныхбу-
магах.С. 294и сл.
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их эмитентов, а постоянная физическая передача массы таких доку-
ментов от отчуждателей к приобретателям также влекла бы ненужные
дополнительные расходы.

Однородностьи заменимостьэмиссионных ценных бумаг, в принципе
даже не требующих индивидуализации, позволяют упростить их об-
ращение (точнее, обращение зафиксированных ими стандартных прав
требования) путем перехода к безбумажнойформефиксации закреплен-
ных в них имущественных прав —с помощью их количественного учета,
в том числе электронного, на специальных счетах. Соответствующая
учетная запись на таком счете юридически заменяетфизическую пере-
дачу документов (ценных бумаг) от одних владельцевк другим и делает
излишней их классическую «документарную» форму.

Вместе с тем названные проблемы касаются лишь эмиссионных
бумаг, в массовом порядке отчуждаемых и приобретаемых на фондо-
вых биржах. Они не возникают при обороте других, индивидуально
выпускаемых в оборот ценных бумаг, например векселей и чеков,
сохраняющих традиционную бумажную (документарную) форму'.
С ееотпадением исчезает конститутивный для ценных бумаг признак
«овеществления права» и основанные на нем особенности их право-
вого режима. Вместо них появляются новые объекты гражданских прав
со своим, особым правовым режимом, к которым уже неприменимы
традиционные правила о документарных ценных бумагах —вещах.

«Бездокументарными ценными бумагами» закон признает уже
не документы, а

обязательственные и иные права, закрепленные в решении об их
выпуске, осуществление и передача которых возможны только ссо-
блюдением установленных законом правил учета этих прав (абз.2
п. 1 ст. 142 ГК в ред. Федерального закона от 2 июля 2013 г. №142-ФЗ).

Ранеедействовавшая редакция п. 1ст. 149 ГК еще болееточно ква-
лифицировала их как особый «способфиксации прав», а не как особый
вид ценных бумаг, .

' Поэтому, согласност. 4Федеральногозаконаот 11марта1997г. № 48-ФЗ «Опе-
реводном и простом векселе» (СЗ РФ. 1997. № 11.Ст. 1238), «вексель должен быть со-
ставлен только на бумаге (бумажном носителе)» (далее —Положение о переводном
и простом векселе).

? Такими же особыми («цифровыми») способами фиксации обязательственных
и корпоративных прав, а не новым, самостоятельным видом имущественных прав
(и не новым видом объектов гражданского оборота) являются цифровые права (п. 1
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Лицом, ответственным за исполнение по такой «бумаге», является
ее эмитент или иное лицо, указанное в решении о ее выпуске. Учет
прав по ним осуществляется с помощью внесения записей по счетам
ИХ«владельцев», которые ведутся лицензированными организаци-
ями (регистраторами), обычно —по договорам с их эмитентами,
а распоряжение этими правами возможно только путем обращения
к таким регистраторам для внесения соответствующей записи на счет
и (или) в реестр (п. 2 и 3 ст. 149 ГК). Передача прав на такие объ-
екты (и переход закрепленных ими прав) осуществляется путем их
списания со счета владельца и зачисления на счет приобретателя (п. 1
ст. 149.2ГК).

В отечественномправопорядкеобъективный процесс«дематериали-
_ зации»эмиссионных ценных бумаг существенноосложнился неудачной

попыткой переходак англо-американской трактовке этого правового
. института', осуществленной в 1996 г. с принятием Закона о рынке цен-
ных бумаг.Статья2 этого Закона призналавозможностьсуществования

‚ эмиссионных ценных бумаг как вдокументарной, так и в «бездокумен-
° тарной» форме,заимствовавэто делениеиз Единообразноготоргового

_кодекса США (ЕТК), согласно п. 1ст. 8-102 которого «инвестиционные»
(а не эмиссионные) ценные бумаги (туеятеп! зеситиез) состоят из сег-
Цсише4ди ипсегийсаие4зеситцез.

Данное положение и было весьманеточно переведенона русский
язык как «документарныеи бездокументарныеценныебумаги».При этом
небылоучтено,что вамериканском праве5еситез являютсянеаналогом
ценных бумаг, а лишь одной из трех их разновидностей —наряду с обо-

‚. ротными документами (лесопае тятитеп!), к которым здесь, в частно-
_ сти, относятся вексель и чек (ст. 3-104 ЕТК) и которые наиболее близки
_ _к континентально-европейскомупонятию ценной бумаги, а также това-

‘рораспорядительнымидокументами(Доситеп5 о/ ТШЕе,или диая!-пезоцаМе
_ _тыритептв) —складскими свидетельствами, коносаментами и др.) (ст. 7-104
‚ . ЕТК). Общееже длявсехназванныхкатегорий понятие «ценнаябумага»

(и даже соответствующий ему единый термин) вангло-американском праве
традиционноотсутствует.

Е

ст, 141.1 ГК в ред. Федерального закона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ (СЗ РФ. 2019.
№ |2. Ст. 1224)) и «цифровые финансовые активы» (п. 2 ст. 1 Закона о цифровых фи-
нансовых активах).

' Возможность выпуска фондовых ценных бумаг «безоформления бумажных носи-
телей» и биржевой торговли ими впервые была признана в ст. 94-П французского Зако-
нао ценныхбумагахвредакцииот 30ноября 1981г., вступившейв силу3ноября1984г.
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Для оправдания этого исторически сложившегося подхода в чужерод-
ном ему российском праве было предложено считать «бездокументарные
ценные бумаги» (Т.е. «бездокументарные документы») «бестелесными ве-
щами» (по аналогии с англо-американским понятием «вещей в требова-
нии» —сое т асйоп, входящих в состав «нематериального имущества» -
иапаЫе рторепу), которые якобы считаются разновидностью вещей со вре-
мен известного римского юриста Гая. Одним из его последствий стало
распространение в отечественной арбитражно-судебной практике исков
об истребовании у незаконных владельцев «бездокументарных акций в на-
туре» (т.е. о «виндикации» учетных записей!)'. Между тем романисты уже
давно установили, что указанная классификация Гая в действительности
относится не к вещам, а к правам на вещи’, а «виндикацию» электронных
записей в конце концов удалось заменить требованиями о восстановлении
«корпоративного контроля» (ср. ст. 149.4 ГК в ред. Федерального закона
от 2 июля 2013 г. №142-ФЗ и п. 3 ст. 65.2 ГК в ред. Федерального закона
от 5мая2014г. № 99-ФЗ).

Отпадение вещной формы у современных эмиссионных ценных бу-
маг (акций, облигаций и некоторых производных от них «финансовых
инструментов»), закрепляющих стандартный набор прав`(при системе
их регистрации у лицензированного реестродержателя, публично-право-
вой контроль за деятельностью которого заменяет ранее существовав-
шее «вещное обеспечение» документально закрепленных ими прав),
принципиально меняет их гражданско-правовой режим, исключая эти
«финансовые инструменты» из числа объектов вещных прав. Поскольку
данной проблемы не существует в англо-американском праве, которому
неизвестны различия правового режима вещей и прав (и в котором от-
сутствуют обобщающие понятия вещных прав и ценных бумаг), она и не
была учтена при необоснованной «рецепции» американских 5есиШез
в отечественное гражданское право. ко одь

См. п. 7 Обзорапрактики разрешенияспоров по сделкам,связанным с разме-
щением и обращением акций, утв. Информационным письмом Президиума ВАС РФ
от 21 апреля 1998 г. №33 (Вестник ВАС РФ. 1998.№ 6).

: Гай исходил из того, что над телесными вещами возможно полное господство

в смыслеправасобственности,тогда как над «нетелеснымивещами»возможнолишь
неполное,частичноегосподство,т.е.исключенопоявлениевещногоправасобственно-
сти (см.:ХвостовВ.М. Указ. соч.С. 125;МуромцевС.А.ГражданскоеправоДревнегоРи-
ма.М.: Статут,2003.С. 148,460;СанфилиппоЧ. Курс римского частногоправа:Учебник.
М.: Норма, 2000. С. 520; и др.). В дальнейшем на этой основе родилось деление субъек-
тивных гражданских прав на абсолютные «права господства» (вещные) и относитель-
ные «права требования» (обязательственные) (см. п. 3 $ 1 гл. 3 учебника).
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Тем не менее в результате у нас глубоко укоренился взгляд на «бездо-
кументарные ценные бумаги» как на некую разновидность ценных бумаг,
чему немало содействует непоследовательная позиция законодателя.
С одной стороны, ст. 128 ГК прямо относит документарные ценные бу-
маги к вещам, а «бездокументарные» —к «иному имуществу», т.е. к нема-
териальным объектам гражданских прав, из чего следует принципиальное
различие их гражданско-правового режима. С другой стороны, в абз. 2
п. 1 ст. 142 ГК «бездокументарные ценные бумаги» также прямо при-
знаются ценными бумагами, т.е. разновидностью этой общей категории
(что подтверждается и включением правил о документарных и «бездо-
кументарных» ценных бумагах в единую, общую гл. 7 ГК), а ст. 149.3
ГК не исключает случаев истребования «бездокументарных ценных бу-
маг» по правилам о виндикационном (вещно-правовом) иске (т.е. их
косвенное признание «вещами»). Вместе с тем Закон о рынке ценных
бумаг, как и нормы гл. 7 ГК о «бездокументарных ценных бумагах», имеет
предметом только эмиссионные ценные бумаги (акции, облигации и их
деривативы), не распространяя свое действие на иные, классические
(«документарные») ценные бумаги.

В действительности же понятие «бездокументарная ценная бумага»
является таким же условным, как и понятие «безналичные деньги». Как
невозможно создать «бездокументарный документ», так нельзя быть и «соб-
ственником права» или «бездокументарной ценной бумаги», получая при
этом вещно-правовую защиту в виде виндикационного иска. Используемые
в современной биржевой торговле различные финансовые инструменты
лишь по традиции именуются «фондовыми ценными бумагами» (или их
деривативами), хотя их правовой режим давно не соответствует класси-
ческим подходам. Они сходны с ценными бумагами лишь по некоторым
экономическим функциям, но не по правовомурежиму, будучи не разновид-
ностями ценных бумаг, а новым, самостоятельным видом нематериальных
объектов гражданских прав. Разумеется, данная ситуация нуждается в по-
следовательном законодательном признании.

Такой путь давно подсказывает континентально-европейский опыт
правового регулирования рассматриваемых отношений. В ряде запад-
ноевропейских правопорядков место категории «ценных бумаг» (нем.
Метраргеге) в сфере биржевой торговли заняла категория ценных прав
(нем. Имтесше), а биржевым товаром стали «финансовые», или «учетные»
(зарегистрированные), эффекты (нем. ВислереКеп, ср. фр. ее! 4е сот-
тегесе —торговые (расчетные) ценные бумаги), как обобщающее понятие
для эмиссионных ценных бумаг (акций, облигаций, их «деривативов») и их
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безбумажных аналогов'. Здесь активно формируется взгляд на «ценные
бумаги, учитываемые записью на счете», как на новый имущественный
объект, «имущественную ценность 5и/яепет5» (особого рода)?. г

Дополнительная литература в".

Агарков М.М. Учение о ценных бумагах // Избранные труды по
гражданскому праву. В 2 т. Т. 1:Социальная ценность частного права
и отдельных институтов общей части гражданского права. М.: Статут,
2012 (серия «Классика российской цивилистики»).

Байбак В.В. Обязательственноетребование как объект гражданского
оборота. М.: Статут, 2005.

ВиганодВ. Ценные бумаги, учитываемые записью на счете, —новое
имущественное право? // Частное право и финансовый рынок: Сбор-
ник статей / Отв. ред. М.Л. Башкатов. Вып. 2. М.: Статут, 2014.

Гримм Д.Д. К учению об объектах прав // Вестник гражданского
права. 2007. № 1.

ЕльяшевичВ.Б. Избранные труды о юридических лицах, объектах
гражданских правоотношений и организации их оборота. М.: Статут,
2007 (серия «Классика российской цивилистики»).

КозырьО.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России //
Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник
статей памяти С.А. Хохлова. М., 1998.

Крашенинников Е.А. Ценные бумаги на предъявителя. Ярославль,
1995.

' Этому во многом содействовал осуществленный в середине 90-х годов прошлого
векапереходнавыпуск документарных«глобальныхсертификатов»,заменившихмно-
жество «индивидуальных» ценных бумаг. Категория «торговля эффектами» использу-
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ми понимаются «праватребованияили членствавотношении эмитентов,открывших
банковскиесчетадляихучета»,атакже выполняющиеаналогичныефункции иностран-
ные «финансовыеинструментыи правана них».

? Подробнее об этом см.: Виганд В. Ценные бумаги, учитываемые записью на счете, -
новое имущественное право? // Частное право и финансовый рынок: Сборник статей /
Отв. ред. М.Л. Башкатов. Вып. 2. М.: Статут, 2014. С. 394 и сл., а также: Акйег.., Эспита-
сйегЕ. \епрартеттесйе// Кге/с!Н. ОтиететепзгесН. 4. Ай. \Меп, 2008.$. 576Я.;С!аиз-
5епС.Р Вапк-ипаВогзепгесвиЯг Зшайитип4 Ргахю.4.АиЯ.Мипспеп,2008.$. 380—385(ав-
тор главы —/. ЕКкКепва);ЕкКепза 7. ЕНемепзезсвай // Мопсвпег Коттетаг гит Напде{-
везетфисн.Ва.6. ВапКуепгаезгести.3.Аий. Мапсвеп, 2014.$. 1399—1409.
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Луни Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве.
М.: Статут, 1999 (серия «Классика российской цивилистики»).

МироновИ.Б. Развитие системы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество // Кодификация российского частного
права 2019 / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2019.

Нерсесов Н.О. О бумагах на предъявителя с точки зрения граж-
данского права // Избранные труды по представительству и ценным
бумагам в гражданском праве. М.: Статут, 1998 (серия «Классика рос-
сийской цивилистики»).

НовоселоваЛ.А. Ценные бумаги в российских кодификациях граж-
данского права // Кодификация российского частного права 2019 /
Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2019.

НовоселоваЛ.А. «Цифровые деньги» в системе объектов граждан-
ского права // Проблемы современного гражданского права: Сбор-
ник статей памяти В.С. Ема (к 70-летию со дня рождения) / Отв. ред.
Е.А. Суханов. М.: Статут, 2021.

Суханов Е.А. Понятие недвижимости в законопроекте о вещном
праве// Проблемыосуществленияи защитыгражданскихправ:Сбор-
ник статей к 100-летию со дня рождения проф. В.П. Грибанова / Отв.
ред.Е.А. Суханов,А.Е. Шерстобитов.М.: Статут,2021.

СухановЕ.А. Ещеразо недвижимости и о вещном праве// Про-
блемы гражданского права в судебной практике и законодательстве:
Сборник статей, посвященный юбилею В.В. Витрянского / Отв. ред.
Е.А.Суханов. М.: Статут, 2021.

СухановЕ.А.О гражданско-правовойприроде«цифровогоимуще-
ства» // Вестник гражданского права. 2021. №6.

ФлейшицЕ.А. Торгово-промышленное предприятие в праве запад-
ноевропейскоми РСФСР // Вестник гражданскогоправа.2008.№2.

Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в граж-
данском праве. М.: Статут, 2004.

ХвостовВ.М. Системаримского права:Учебник. М.: Спарк, 1996.
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Глава 9

ЮРИДИЧЕСКИЕФАКТЫ ВГРАЖДАНСКОМПРАВЕ. |
ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯОСДЕЛКАХ и

:

$ 1. Юридические факты и юридические составы. —$ 2. Понятие сделки. -
$ 3. Виды сделок. —$ 4. Форма сделки. —$ 5. Согласиена совершениесделки.

8 1. Юридические факты и юридические составы в
ИУ в

1. Понятие юридического факта

Гражданские правоотношения возникают, изменяются и прекра-_
щаются на основании жизненных обстоятельств, которые именуются
юридическими фактами. Однако не всякое обстоятельство имеет юри-
дическое и тем более гражданско-правовое значение. К юридическим
фактам относятся лишь те жизненные обстоятельства, которые при-
знаны нормами права правообразующими, правоизменяющими или
правопрекращающими. Даже при применении аналогии закона или
аналогии права жизненное обстоятельство, прямо не отнесенное за-
коном к юридическим фактам, признается таковым только потому, что
подобное признание санкционировано нормой права, допускающей
применение такой аналогии.

Юридические факты - факты реальной действительности, с ко-
торыми законы и иные правовые акты связывают возникнове-
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
(гражданских правоотношений). .

Юридические факты гражданского права (п. 1 ст. 8 ГК) весьмараз-
нообразны и могут быть классифицированы по различным основани-
ям. Основную классификацию составляет их разделение по признаку
зависимости от воли субъектов на действия и события‘.

' Подробнее об этом см.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском граж-
данском праве// КрасавчиковО.А. Категории науки гражданского права:Избранные
труды. В 2т.Т. 2. М.: Статут, 2005 (серия «Классика российской цивилистики»).
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2. Юридические факты - действия

В действиях проявляется воля субъектов —физических и юридиче-
ских лиц. По признаку дозволенности законом различают правомерные
и неправомерные действия.

Правомерные —это действия, соответствующие требованиям за-
конов, иных правовых актов и принципов права. Они подразделяются
на юридические акты и юридические поступки.

Юридические акты —правомерные действия субъектов, имеющие
целью возникновение, изменение или прекращение гражданских
правоотношений. Юридические акты подразделяются на граждан-
ско-правовые и административно-правовые (или частноправовые
и публично-правовые).

Основным видом гражданско-правовых юридических актов яв-
ляются сделки —волевые действия лица (лиц), направленные на до-
стижение определенного гражданско-правового результата (в виде по-
явления, изменения или прекращения каких-либо гражданских прав
или обязанностей). Так, стремясь приобрести право собственности
на вещь в обмен на деньги, покупатель совершает сделку купли-про-
дажи, а в обмен на другую вещь —сделку мены.

Помимо сделок, к гражданско-правовым юридическим актам от-
носятся иныеюридически значимыедействия субъектов, не обладающие
признаками сделок. Таковы юридически значимые сообщения (заявле-

_ ния, уведомления, извещения, требования и т.п.), с которыми закон
или сделка связывает гражданско-правовые последствия не только

_ для того, кто их сделал(отправил), но и для другого лица, которое при
этомневыражалосвоейволи (п.1 ст. 165.1ГК).

Так, арендатор,надлежащимобразомисполнявшийвсесвоиобязанно-
стиподоговоруарендыижелающийзаключитьегона новыйсрок, должен
заранееписьменноуведомитьарендодателяо своемжеланиипродлитьдо-
говор (абз.1 п. 1ст. 621 ГК). После этого уведомления он при прочих равных
условияхполучаетпреимущественноеправоназаключениетакогодоговора
нановыйсроки темсамымопределеннымобразомсвязываетарендодателя.

Юридически значимыми сообщениями являются также уведомление
кредиторомсвоегодолжника об уступке требованияк нему новому кре-
дитору (ст. 385 ГК), которому должник теперь и должен исполнять свое
обязательство;уведомлениеоднимиз сособственниковдругихучастников
общейдолевойсобственностио намерениипродатьсвоюдолюпосторон-
нему лицу (п. 2 ст. 250 ГК), после которого у них появляется возможность
реализовать свое преимущественное право покупки этой доли, и др.

412



Глава9. Юридические факты в гражданском праве

Особое место среди гражданско-правовых актов занимают решения
собраний (гл. 9.1 ГК), например, решения общих собраний участни-
ков хозяйственных обществ, кооперативов и других корпораций или
собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах
(ст. 44—48ЖК), собраний кредиторов при банкротстве (ст. 12—15За-
кона о банкротстве) и т.п.

Их основная юридическая особенность заключается в том, что
такие решения, принятые в надлежащем порядке, обязательны для
всех участников корпорации или другого объединения, в том числе
и для тех, кто голосовал против их принятия или вообще не участвовал
в голосовании‘. Таким образом, воля корпорации можетформиро-
ваться не по единодушному волеизъявлению ее участников, а лишь
по воле их большинства (поскольку все члены корпорации, вступая
в нее, добровольно берут на себя бремя подчинения волебольшинства).
В отличие от юридически значимых сообщений, адресованных иным
(третьим) лицам, решения гражданско-правовых сообществ (собраний)
направлены на формирование общей воли участников, к которым они
и обращены, направляясь вовне после их принятия.

По общему правилу аб. | п. 1ст. 181.2 ГК решение собрания считается
принятым, еслиза него проголосовалопростоебольшинствоучастников,
а в собрании участвовало не менее половины от общего числа участников
гражданско-правового сообщества. Законом или уставом корпорации
из этого правиламогут устанавливатьсяразличныеисключения—случаи
необходимостипринятиярешенийединогласноили квалифицированным
большинством голосов. Например, участники долевой собственности
принимают решения единогласно, независимоот размераих доли (что
следует из п. 1 ст. 246 ГК).

Важнейшую гарантию соблюдения прав и интересов участников собра-
ния (втомчислеоставшихсявменьшинстве,непринимавшихучастияв со-
бранииили голосовавшийпротивпринятия решения)составляетих право
насудебноеоспариваниерешениясобранияпри нарушенииустановленных
законом требований и в сроки, предусмотренные ст. 181.4ГК. Такое решение
может быть признано судом недействительным, если только голосование
лица,чьиправабылизатронутыоспариваемымрешением,немоглоповлиять
на его принятие (например,в силу незначительностиразмераегоучастия
вобщихделах),и при условии,чтопринятоеи оспариваемоерешениенепо-

' Подробнееобэтомсм.: Концепция развитиягражданскогозаконодательстваРФ.
С. 36—38.
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влеклодля него существенныхнеблагоприятныхпоследствий.Решения
собрания,принятыепо вопросу,невключенномувповесткудня, либопри
отсутствиикворумаили по вопросу,не относящемусяк его компетенции,
атакжепротиворечащиеосновамправопорядкаи нравственности,ничтожны
независимо от их судебного оспаривания (ст. 181.5 ГК).

Правила об общих собраниях субъектов гражданского права и об
обязательностиих решенийраспространяютсякак на корпоративные
акты, принимаемые коллегиальными органами корпораций (юри-
дических лиц), так и на решения собраний участников иных граж-
данско-правовыхсообществ,не являющихся юридическими лицами
(п. 103ПостановленияПленумаВС РФ № 25), например, собраний
участников отношений долевой собственности, сонаследников, сокре-
диторовИ т.д., еслитолько законом или вустановленномим порядке
не предусмотрены иные правила (ст. 181.1 ГК).

Такоеположениепорождаетвполнеобоснованныесомненияв воз-
можности признания решений собраний сделками, тем более что

_ подп. 1.1абз.2 п. 1ст. 8 ГК теперь прямо выделяет их в особый, само-
стоятельныйвидоснований возникновения гражданских прав и обязан-
ностей,отличныйотдоговорови иных сделок.Вместес темследуетсо-
гласитьсяс выводомо возможностипримененияктаким гражданско-
правовым актам правил о сделках по аналогии закона (п. 1ст. 6 ГК)'.

Гражданские правоотношения могут возникать, изменятьсяили
прекращатьсянаоснованииадминистративныхактовпублично-право-

- вого характера.К.ним относятсяакты государственныхорганови ор-
гановместногосамоуправления,предусмотренныезаконом и иными
правовымиактамив качествеоснованийвозникновения гражданских
правоотношений. По своей юридической природе они являются инди-
видуальными(ненормативными)актамии непосредственнонаправле-
ны навозникновениегражданскихправи обязанностейу конкретного
субъекта (субъектов) —адресатаакта. .

В условиях рыночной экономики, когда непосредственноевмеша-
тельствогосударствав экономические процессысущественноснижается,
административныеакты приобретаютхарактерсредствпубличногоконтроля
за гражданским оборотоми средствзащиты публичных интересов.Так,
важным средствомупорядочениярыночных отношений являетсялицен-

' См: 0ромов А., Егоров А. Практический комментарий к первому и второму блокам
измененийвГК РФ. Самыезначимыепоправки. М.: Актион-Медиа, 2014.С. 127—130.
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зирование отдельных видов предпринимательской деятельности. Выдача
государственным органом или органом местного самоуправления лицензии
может означать предоставление субъекту либо права на осуществление
определенного вида предпринимательской деятельности (например, ока-
зание страховых или банковских услуг, выполнение строительных работ
ит.д.), либо права на совершение определенных сделок (например, внеш-
неэкономических по вывозу стратегически важного сырья).

Средством защиты публичных интересов становятся акты органов госу-
дарственной власти или местного самоуправления об изъятии земельных
участков, не используемых в соответствии с их назначением, а также
акты о реквизиции имущества в случаях стихийных бедствий, аварий,
эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычай-
ный характер.

Крайне важную роль в процессе возникновения, изменения или пре-
кращения гражданских правоотношений играют также индивидуальные
административные акты в форме государственной регистрации юридических
действий, событий и прав. Такая регистрация требуется в случаях, установ-
ленных законом (например, п. 1ст. 8.1 ГК). Обязательной государственной
регистрации подлежат права на недвижимое имущество; акты гражданского
состояния: рождение и смерть человека, заключение и расторжение брака,
усыновление (удочерение) и т.д.; создание и изменение статуса юридиче-
ских лиц. Государственная регистрация предусмотрена законом и в ряде
других случаев.

Государственная регистрация действий, событий и прав, делая их пу-
бличнодостоверными, является средством публичного контроля за граждан-
ским оборотомвцеляхобеспечениянаиболееполной охраныважнейших
имущественных и личных прав, благ и свобод субъектов. Для всех участни-
ков оборота это означает, что только зарегистрированные в соответствии
с требованиями закона действия и события являются юридическими фак-
тами, порождающими гражданско-правовые последствия, и что только
зарегистрированные права считаются существующими.

Поэтому договор, требующий государственной регистрации, счи-
тается заключенным с момента его регистрации (п. 3 ст. 433 ГК), ане
с моментадостижениясогласиясторонпо егосущественнымусловиям,
а измененияуставаюридическоголица приобретаютсилудлятретьих
лиц только с момента их государственной регистрации (п. 6 ст. 52
ГК). Подлежащее государственной регистрации право собственности
наздания,сооруженияидругиевновьсоздаваемыенедвижимыевещи
возникает только с момента такой регистрации (ст. 219 ГК), а не с мо-
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мента окончания строительства объекта и сдачи его в эксплуатацию.
По этой же причине такое событие, как смерть человека, порождает
наследственные правоотношения только после ее регистрации в ка-
честве акта гражданского состояния.

Особым видом юридических актов являются судебные решения,
устанавливающие гражданские права и обязанности. В качестве при-
мера можно привести решения о признании права собственности на
самовольное строение (п. 3 ст. 222 ГК); о принудительном заключении
договора на условиях, определенных в судебном решении (абз.1 п. 4
ст. 445 ГК); об определении порядка пользования вещью, находящейся
в общей долевой собственности (п. 1 ст. 247 ГК), и др.

К юридическим фактам —действиям, порождающим гражданско-
правовые последствия, относятся также

_ юридические поступки - правомерные действия субъектов, с ко-
торыми закон связывает определенные юридические последствия

_ независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того
_или иного правового результата.

К их числу относятся, например, находка потерянной вещии обна-
ружение клада. Эти действия, если даже субъекты и не предполагали
этого, при определенныхусловиях порождаюту них право собственности
на найденную вещьили обнаруженный клад (п.1 ст. 228и п. 1ст. 233 ГК).
К юридическим поступкам относится и создание произведений науки,
литературы и искусства, ибо авторское право на них возникает в силу
самого факта их создания. Автор может дажеи не знать о комплексе
прав, которые возникаюту него, но он становится их обладателемв силу
самого факта создания произведения (абз.1 п.4 ст. 1259ГК).

Гражданско-правовые последствия могут вызывать и неправомерные
действия субъектов гражданского права —гражданские правонаруше-
ния. Это действия, нарушающие предписания законов, иных правовых
актов, условия договоров или принципы права.

УЕ К их числу, в частности, можно отнести:

в е Причинение вреда (ущерба) (деликт);
‚ Нарушение договорных обязательств;
. Действия, приведшие к неосновательному обогащению —приобре-

_ тению или сбережению имущества правонарушителя за счет средств
другого лица без достаточных оснований;

. злоупотребление правом;
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‚ действия, совершенные в виде сделок, признанных недействитель-
ными или являющихся ничтожными по прямому указанию закона;

‚. Действия, нарушающие интеллектуальные права на результаты
творческой деятельности и приравненные к ним средства индиви-
дуализации, например, путем неправомерного использования этих
объектов без согласия правообладателей;

‚ действия, представляющие собой попытки извлечения выгоды
из своего незаконного или недобросовестного поведения, и др.

3. Юридические факты - события |

События —это явления реальной действительности, которые про-
исходят независимо от воли человека. Например, такое событие, как
землетрясение, является юридическим фактом, порождающим право
лица, застраховавшего жилой дом от стихийных бедствий, на полу-
чение страхового возмещения (компенсацию ущерба) в случае, если
вследствие землетрясения произошло разрушение дома. Такое со-
бытие, как смерть человека, порождает многочисленные правовые
последствия —правоотношения по наследованию имущества, пре-
кращение некоторых обязательств, в которых участвовал умерший
гражданин, и др.

События подразделяются на абсолютные и относительные. Аб-
солютные события —это такие явления, возникновение и развитие
которых никак не связаны с волевой деятельностью субъектов. К их
числу относятся стихийные бедствия (например, землетрясения, на-
воднения ит.п.) и другие природные явления (например, образование
разломов и обвалов).

Относительные события —это такие явления, которые возникают
по воле субъектов, но развиваются и проистекают независимо от их
воли. Так, уничтожение имущества в результате пожара является ре-
зультатом химического процесса горения, но если он произошел в ре-
зультате поджога, то его следует считать относительным событием,
вызванным волей человека.

Разграничение событий на абсолютные и относительные имеет
большое значение. Когда гражданско-правовые последствия возни-
кают в результате относительного события, всегда требует решения
вопросо том, находятся ли наступившие неблагоприятные последствия
в причинно-следственной связи с действием человека, породившим
данное событие, и не составляет ли оно основания для привлечения
его к гражданско-правовой ответственности.
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Близки к относительным событиям такие юридические факты,
как сроки. По своему происхождению они зависят от воли субъектов
или законодателя, но течение сроков подчинено объективным зако-
нам течения времени. Поэтому сроки играют самостоятельную роль
в механизме гражданско-правового регулирования общественных
отношений‘.

В одних случаях наступление или истечение срока автоматически
порождает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности
(например, авторское право в силу п. 1 ст. 1281 ГК прекращается в силу
факта истечения 70 лет, считающихся с | января года, следующего за годом
смерти автора).

В других случаях наступление или истечение срока порождает граждан-
ско-правовые последствия в совокупности с определенным поведением
субъектов. Так, просрочка исполнения обязательства может служить ос-
нованием возложения ответственности при наличии виновных действий
должника или кредитора. Истечение срока приобретательной давности
может породить у субъекта право собственности на чужую вещь только
при условии добросовестного, открытого и непрерывного владения ею
как своей (абз. 1 п. 1ст. 234 ГК).

9 4.Юридическиесоставы
УТ". ы = О

Возникновение, изменение или прекращение правоотношений
_ может быть обусловлено как одним юридическим фактом, так и их
совокупностью, которая именуется юридическим составом.

В юридические составы в различных комбинациях могут входить
как действия, так и события. Так, для возникновения права на стра-
ховое возмещение по случаю разрушения дома от землетрясения (со-
бытия) необходимо наличие и другого юридического факта —действия,
а именно договора страхования, заключенного собственником дома
со страховщиком.

В одних случаяхюридические составыпорождаютправовыепослед-
ствияпри условиивозникновениясоставляющихих юридическихфактов
вопределенномпорядкеи наличияих, вместевзятых,в нужное время.На-
пример,наследник,указанный в завещании,можетстатьсобственником
наследуемогоимуществапри наличии следующихюридических фактов,

' Подробнееобэтомсм.п. 1$ 1гл.15учебника.
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разворачивающихсяв строгойпоследовательности:составлениезавещания
наследодателем;открытиенаследства;принятиенаследстванаследником.
Такиеюридическиесоставыназываютсясложными(связанными)системами
юридическихфактов.

В других случаяхюридическиесоставыпорождаютправовыепослед-
ствия только при наличии всехвместевзятых юридических фактовне-
зависимоот того, в какой последовательностиони возникли. Так, при-
остановлениесрока исковой давностинаступаетпри наличиитаких юри-
дических фактов, как нахождениеистца или ответчикав составеВоору-
женных сил РФ, которые при этом переведенына военное положение.
Но совершеннобезразлично,в каком порядке накапливаютсяназванные
юридические факты. Важно только то, чтобы эти два факта были в наличии
и возниклив течениепоследнихшестимесяцевсрока исковой давности.
Юридические составы указанного вида называются простыми (свободными)
комплексамиюридическихфактов.

8 2. Понятие сделки в “

1. Сделка как волевое действие ой

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, на-
правленныена установление, изменениеилипрекращениеграж-
данских прав и обязанностей (ст. 153 ГК).

Сделки —осознанные, целенаправленные, волевые действия фи-
зических и юридических лиц, совершая которые они стремятся к до-
стижению определенных правовых последствий. Это обнаруживается
уже при совершении массовидных, обыденных действий. Например,
предоставление денег взаймы влечет за собой возникновение у лица,
давшего взаймы (займодавца), праватребовать возвратазайма, а улица,
взявшего взаймы (заемщика), —обязанности возвратить деньги или
вещи, взятые взаймы.

Сущность сделки составляет волеизъявлениелица, имеющее своей
основой его волю. Воля —детерминированное и мотивированное жела-
ние лица достичь поставленной цели. Воля есть процесс психического
регулирования поведения субъектов'. Волеизъявление —выражение

' См.: Ойгензихт В.А. Воля и волеизъявление (Очерки теории, философии и пси-
хологии права).Душанбе, 1983.С. 24идр.
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волилица вовне,благодарякоторому она становитсядоступной вос-
приятию другихлиц.

Волеизъявление—это суть самой сделки. По общему правилу имен-
но с волеизъявлениемсвязываютсяюридическиепоследствия,так как
только волеизъявлениекак внешневыраженная(объективированная)
воля может быть подвергнуто правовой оценке'. В некоторых случаях
для того, чтобы сделка породила правовые последствия, необходимо
нетолько волеизъявление,но и действияпо передачеимущества.На-
пример,длявозникновениясделкидарениявещи,несформулирован-
ной как обещание подарить вещь в будущем, помимо волеизъявления
дарителяодаритьи волеизъявленияодаряемогопринятьдар,необхо-
димытакжедействиядарителяи одаряемогопо передачеи принятию
дареной вещи.

Сделка—этоволеизъявление,адресованноесубъектомдругомулицу
(лицам). Нельзя совершить сделку в отношении самого себя. К сдел-
кам относимолишь то волеизъявлениесубъекта,котороесовершено
с цельюсоздания,измененияили прекращенияправ и обязанностей
субъекта в отношениях с другим лицом (лицами).

Волясубъектадолжнабытьвыражена(объективирована)каким-ли-
бо образом, чтобы быть ясной для окружающих. Способы выражения,
закрепленияилизасвидетельствованияволисубъектов,совершающих
сделку, называются формами сделок. Воля может быть изъявлена:
_ ® устно;

е письменно;
‚ совершениемконклюдентных действий;

о. молчанием (бездействием).
Признание формы сделки способом выражения (объективирова-

ния) волисубъектаставитвопрос: чемуследуетпридаватьопределя-
ющеезначениепри выяснении действительныхнамерений и целей
участников сделки—волеили волеизъявлению,сделанномув одной
из вышеуказанных форм? В качестве общего правила признается
приоритет волеизъявления перед волей (ст. 431 ГК) и лишь в качестве
исключения в отдельных случаях приоритет отдается ВОЛЕ?.

' Поэтому воля, не объективированнаявовне, не имеетзначения для права(см.:
НовицкийИ.Б. Сделки. Исковая давность// Избранные труды по гражданскому пра-
ву. В2т.Т.1.М.: Статут,2006.С. 195(серия«Классикароссийской цивилистики»)).

2 «Борьбамеждусловоми волейстороны проходитчерезвсю классическуююри-
спруденцию».Так, ешевримском правеимелместонаследственныйспор, известный
как «случайКурия» (саизаСипапа).Некто оставилзавещание,в которомнаписал:«Ес-
ли у меняродитсясыни он умрет, недостигнув совершеннолетия,то я желаю,чтобы
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2. Основание (цель) сделки ‚

Цель, преследуемая лицами, совершающими сделку, всегда но-
сит правовой характер —приобретение права собственности, права
пользования определенной вещью и т.д. В силу этого не являются
сделками морально-бытовые соглашения, не преследующие право-
вой цели, —соглашения о свидании, совершении прогулки и т.д.
Типичная для данного вида сделок правовая цель, ради которой они
совершаются, называется основанием сделки, или ее каузой (от лат.
саиза —причина)’.

Так, основанием (типичной правовой целью) договора займа яв-
ляется передача займодавцем в собственность заемщика денег или
иных вещей, определяемых родовыми признаками, с возложением
на заемщика обязанности по возврату той же суммы денег или равного
количества вещей того же рода и качества. Для договора дарения осно-
ванием (типичной правовой целью) является безвозмездная передача
имущества дарителем в собственность одаряемого. Естественно, если
одно лицо передаетдругому лицу в собственность, допустим, деньги,
то для них обоих важно, какая правовая цель преследовалась отдаю-
щим деньги —безвозмездная передача без обязанности их возврата
или передача с обязанностью их возврата, ибо важно знать, дарит или
отдает взаймы отдающий деньги. Из этого видно, почему правовая
цель именуется основанием сделки.

Определение сделки как действия, направленного на установле-
ние, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
является абстрактным. Благодаря правовой цели, преследуемой лицом,
совершающим сделку, она приобретает конкретную юридическую
определенность, позволяющую ответить на вопрос, к какому призна-
ваемомудействующим гражданским законодательством типу волеизъ-
явлений (односторонних сделок или договоров) относится эта сделка.

Курий был моим наследником». Случилось так, что сын вовсе не родился. Бывший
верховныйжрец Квинт Муций Сцеволадоказывал,что по буквальномутексту завеща-
ния Курий вданномслучаене имеетправ,а наследстводолжноперейтик наследникам
по закону. ИзвестныйораторКрасс ссылалсяна волюзавещателяи смыслзавещания,
отстаиваяправаКурия. Курий выигралпроцесс(см.: Римскоечастноеправо:Учебник /
Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юриспруденция, 1996. С. 317 (ав-
тор главы—И.С. Розенталь)).

' Такое понимание термина саиза —одно из многих. Подробнее об этом см.: Хво-
стов В.М. Системаримского права.М.: Спарк, 1996.С. 170—175;КривцовА.С.Абстракт-
ные и материальныеобязательствав римском и современномгражданскомправе.М.:
Статут, 2003. С. 99—181 (серия «Классика российской цивилистики»).

421



Раздел И.Гражданское правоотношение

Юридические последствия, возникающие у субъектов вследствие
‘совершения сделки, представляют собой ее правовой результат. Виды

‚. правовых результатов сделок весьма разнообразны. Это могут быть со-
_ стояние юридической связанности лица, сделавшего предложение за-
__ ключить договор, возникновение правоотношения, приобретение права
. собственности, переход права требования по обязательству от кредитора

‚ третьему лицу, возникновение полномочий представителя и др. По обще-
‚ Му правилу правовой результат сделки должен быть ее реализованной
_ правовой целью.

В абсолютном большинстве случаев правовые результаты сделок следует
‚разделять на промежуточные и конечные. Так, после заключения договора
‚ купли-продажи его участники оказываются связанными обязанностями

‚. По передаче имущества и его оплате, что составит промежуточный правовой
‚. результат сделки —договора купли-продажи. Переход права собственности
на имущество в результате его передачи и переход права собственности

_ наденьги как следствие оплаты имущества будут являться конечным право-
_вым результатом сделки —договора купли-продажи.

Цель и правовой результат не могут совпасть, когда под видом сделки
. ‚ совершаются неправомерные действия. Если совершая дарение для вида,
‚ _Т.е. осуществляя мнимую сделку, гражданин спасает от конфискации пре-
„ ступно нажитое имущество, то правовое последствие в виде перехода права
‚ собственности в силу недействительности мнимой сделки не наступит
и имущество будет конфисковано. При совершении в виде сделок не-

.. правомерных действий наступают последствия, предусмотренные законом
‚ на случай неправомерного поведения, а не те последствия, наступления ко-

__торых желают субъекты, совершившие их. Правовой результат, к которому
„ : стремились субъекты сделки, может быть не достигнут, например, в случае
_ неисполнения обязательства, порожденного ею, или стать недостижимым,
. например, в случае гибели вещи, являвшейся предметом сделки.
о _ Юридические цели (основания сделки) нельзя отождествлять с со-
циально-экономическими целями субъектов сделки. Это важно по двум

. ‹ причинам: во-первых, одна и та же социально-экономическая цель может

'’_ быть достигнута через реализацию различных правовых целей (например,
| —социально-экономическая цель использования автомобиля может быть
‚. Достигнута через реализацию таких правовых целей, как приобретение
‚ _; права собственности на автомобиль или приобретение права пользования

в результате найма автомобиля); во-вторых, сам по себе факт заведомого
_ противоречия социально-экономических целей субъектов основам право-
_ порядка или нравственности служит основанием для признания неправо-

мерности действия, совершенного в виде сделки.

“я
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Юридическиецелисделкинеобходимоотличатьотмотива,по кото-
ромуонасовершается.Мотив как осознаннаяпотребность,осознанное
побуждение—фундамент,накоторомвозникаетцель.Поэтомумотивы
лишь побуждают субъектов к совершению сделки, но не служат ееправо-
вымкомпонентом(заисключениемособыхслучаев,указанныхв зако-
не). Таковым являетсяправоваяцель—основание сделки. Поэтому оши-
бочностьмотива,как правило,не влияетнадействительностьсделки.
Например, некто покупает мебельный гарнитур, надеясь, что в скором
времениемуподарятквартиру.Нодарениянепроизошло.Ошибочный
мотив (квартиранеподарена)неможетповлиятьнадействительность
сделки по покупке мебельного гарнитура. Право собственности на ме-
бельный гарнитур (в этом заключается цель договора купли-продажи)
переходитк покупателю,и он неможетотказатьсяотсделки.Учетмо-
тивов подрывал бы устойчивость гражданского оборота.

Вместес тем стороны сделки своим соглашениеммогут придать
мотивуправовоезначение.В этомслучаемотивстановитсяусловием-
элементом содержания сделок, совершенных под условием (ст. 157
ГК). При признании сделки недействительной как совершенной под
влияниемобманаправовоезначениеимеютмотивы,влияющиенафор-
мированиеволиобманутогопо такой сделке.

3. Сделкакак правомерное действие |

Сделкой может считаться только правомерное действие, совершен-
ное в соответствии с требованиями закона. Правомерностьсделкиознача-
ет, что она обладаеткачествами юридического факта, порождающего те
правовые последствия, наступления которых желают лица, вступающие
в сделку, и которые определены законом для данной сделки. Поэтому
сделка, совершенная в соответствии с требованиями закона, действи-
тельна, т.е. признается юридическим фактом, породившим желаемый
субъектами сделки и допускаемый законом правовой результат. =

Мнение о том, что сделкой может являться только правомерное дей-

ствие, преобладает в юридической литературе'. Однако имеют место
и противоположные суждения. Применение в законодательстве понятия

' См.:КрасавчиковО.А.Юридическиефактыв советскомгражданскомправе// Кра-
савчиковО.А.Категории науки гражданскогоправа:Избранныетруды.В 2т.Т. 2.С. 173
и сл. (серия «Классика российской цивилистики»); Агарков М.М. Понятие сделки по со-
ветскомугражданскомуправу// Избранныетрудыпо гражданскомуправу.В 2т.Т. П.
М.: АО «ЦентрЮрИнфоР», 2002.С. 343и сл.
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«недействительность сделки» послужило основанием для утверждений
о том, что правомерность или неправомерность не является необходимым
элементом сделки как юридического факта, а определяет лишь те или
другие последствия сделки, что правомерность не является необходимым
признаком сделки, поскольку могут существовать и недействительные
сделки, и что недействительная сделка «недействительна» именно как
сделка в силу присущих ей недостатков'.

Представляется, что сделкой можно считать только правомерное дей-
ствие. Законодательное определение сделки как основания возникнове-
ния, изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей мож-
но и нужно рассматривать как дозволение на совершение правомерного
действия. При ином понимании закона получилось бы, что государство
санкционирует возможность приобретения, изменения или прекращения
гражданских прав и обязанностей путем совершения неправомерных
действий.

Продажа краденого, мошенническое завладение чужим имуществом,
совершенные в форме купли-продажи, займа или в иной форме, не порож-
дают правового результата —перехода права собственности, поскольку эти
действия неправомерны и имеют только вид сделок. Такие действия могут
повлечь лишь последствия, предусмотренные законодателем на случай
совершения неправомерных действий. Из этого следует, что устанавливая
в законе основания и последствия признания сделок недействительными,
законодатель тем самым указывает на то, что в таких случаях под видом
сделки совершены неправомерные действия.

Сделки представляют собой важнейшее проявление частной авто-
номии, инициативы и диспозитивности —основополагающих прин-
ципов частного права. С их помощью юридически равноправные
и имущественно самостоятельные участники гражданских право-
отношений сами создают для себя права и обязанности. Совершая
сделки, субъекты распоряжаются социально-экономическими бла-
гами, принадлежащими им, и приобретают блага, принадлежащие
другим, формируя гражданский оборот. В сделках проявляются все
основные особенности частного права. Поэтому в гражданском праве
действует принцип допустимости —действительности любых сделок,
не запрещенных законом, или принцип свободы сделок (подп. | п. 1
ст. 8 ГК).

' См.:НовицкийИ.Б.Указ.соч.С. 249—252;РабиновичН.В.Недействительность
сделкии еепоследствия.Л.: Изд-воЛенингр. ун-та, 1960.С. 11—12,157—158.
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Вместе с тем не всякое волевое действие субъекта гражданского права,
влекущее для него гражданско-правовые последствия, является сделкой.
Не случайно среди оснований возникновения гражданских прав и обязан-
ностей различаются, с одной стороны, договоры и иные сделки (подп. 1 п. 1
ст. 8 ГК), ас другой —«иныедействия граждан и юридических лиц» (подп. 8
п. 1 ст. 8 ГК). К последним относятся не только юридические поступки,
влекущие гражданско-правовой результат помимо воли совершивших их
лиц, но и целенаправленные волевые акты, которые имеют определенное
гражданско-правовое значение.

Выше уже отмечалось, что направление арендодателем арендатору
письменного предупреждения о необходимости исполнения своих обязан-
ностей по своевременной уплате арендной платы, согласно ч. 3 ст. 619 ГК,
составляет необходимую предпосылку возникновения у арендодателяправа
на досрочное одностороннее расторжение договора аренды. Однако само
по себе оно не влечет появления такого права (его основанием является
нарушение арендатором своих обязанностей) и тем более не прекращает
арендный договор, т.е. не является сделкой. Такого рода гражданско-
правовые действия составляют необходимый элементюридического состава,
т.е. не становятся самостоятельными юридическими фактами, хотя и, без-
условно, имеют юридическое значение'. Этим они отличаются от сделок,
имеющих значение самостоятельных юридических фактов.

Особую разновидность волевых действий, не являющихся сделками, со-

ставляют также корпоративные акты: решения общих собраний корпораций,
решения совета директоров хозяйственных обществ и товариществ и иных
корпораций. В отличие от сделок, которые всегда являются волеизъявле-
ниями субъектов, адресованными другим субъектам и имеющими своей
целью возникновение, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей субъекта именно в отношениях с другими субъектами, кор-

поративные акты, являющиеся волевыми действиями коллегиальных ор-
ганов юридических лиц, направлены на формированиеволи их собственных
исполнительных органов, которую последние будут реализовывать вовне.

По своей юридической природе к ним близки решения общих собраний
участников гражданско-правовых сообществ, не являющихся юридическими
лицами (см. п. 2 $ 1 настоящей главы учебника).

В современной литературе и отчасти в правоприменительной практике
определенное распространение получила категория «распорядительные

' Как отмечалосьещевдореволюционнойлитературе,«отсделокнадоотличать...
такие волеизъявления,которыеслужатпроявлениемсуществующегоуже отношения,
входятвсодержаниеего (как, напр., извещения,напоминания ит.п.)» (см.: ГриммД.Д.
Лекции по догме римского права. М.: Зерцало, 2003. С. 136).
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сделки», заимствованная из германского правопорядка, который основан
_ На классических пандектных подходах (кстати, и сама категория сделки
_ (нем. —КесйизвезспаП)также пришла к нам из германского права). Здесь
принято разделять сделки на обязательственные, или обязывающие (нем. -

_ _ИтрЛиемипвзвезснайе) и распорядительные (нем. — Иегщвипезвезсйайе)'.
_ Различие между ними состоит прежде всего в том, что обязывающая сдел-
_ ка порождает новые гражданские права и обязанности, тогда как распо-

рядительная сделка представляет собой акт распоряжения (изменения
или прекращения) относительно уже имеющихся прав (например, сделка

_ уступки права). Поэтому обязательственную сделку может совершить любой
_ участник гражданского оборота, не имевший никаких прав на объект сделки
_до ее совершения, тогда как распорядительную сделку может совершить
_ только управомоченноелицо, которое распоряжается уже имеющимся у него
_ правом.

Кроме того, распорядительная сделка всегда абстрактна и не зависит
_ Ни от действительности обязывающей сделки (породившей право у упра-
_ вомоченного лица, распоряжающегося им), ни от собственного осно-

__ вания. Такой подход усиливает защиту управомоченного лица, а также
других участников оборота, поскольку распорядительная сделка, напри-

_ мер, по передаче права собственности на отчуждаемую вещь, не может
быть в дальнейшем объявлена недействительной. Поэтому переход права

_ собственности на вещь по германскому праву формально осуществляет-
_ ся в два этапа: сначала заключается «обязательственный договор» (куп-
_ ли-продажи), который выражает намерение (волю) его сторон перенести
право собственности и устанавливает для них обязательственные права
требования (составляющие основание, или титул, права собственности),

_ азатем —«вещный договор» (распорядительная сделка) по фактической
_ передачевещи‘.
_ _ _ Действующему российскому законодательству такое деление сделок
_ остается неизвестным, с ним не связываются какие-либо гражданско-

правовые последствия, в том числе абстрактность «распорядительных
_ сделок», и оно не является общепризнанным в теории. Распорядительные
_ сделки в таком виде неизвестны и большинству других континентально-

европейских правопорядков’, а вопрос об их введениив ГК не обсуждается.

' См., например: Гагелг К., ИМ. АЦеететег Те 4ез ВбтаейсВеп Весы. $. 410—412.

? Так строилсяпереходправасобственностина вещьи в римском праве(см., на-
пример: Хвостов В.М. Указ. соч. С. 238—239). Об этом см. также п. 5 $3 гл. 17 учебника.

3 Подробнее об этом см.: Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском
гражданском праве // Вестник гражданского права. 2006. №2.
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4. Условия действительности сделки о

18 5 м
Действительность сделки означает признание за ней качеств
юридического факта, порождающего тот правовой результат,
ккоторому стремилисьсубъектысделки. . „Я

ны
Она определяется законодательством посредством следующей си-

стемы условий:
а) законность содержания;
6) способность совершающих ее физических и юридических лиц

к участиюв сделке; | |
в) соответствие воли и волеизъявления; _ м
г) соблюдение формы сделки.
Законность содержания сделки означает ее соответствие требова-

ниям законодательства. При этом следует учитывать допустимость
аналогии (ст. 6 ГК): содержание действий субъектов, признаваемых
сделками по аналогии закона или аналогии права, является закон-
ным, так как санкционировано общими нормами гражданского за-
конодательства.

Поскольку сделка —волевое действие, совершать ее могут только
дееспособные граждане. Лица, обладающие частичной или ограни-
ченной дееспособностью, вправе самостоятельно совершать только
те сделки, которые разрешены им законом. Юридические лица, об-
ладающие общей правоспособностью, могут совершать любые сделки,
не запрещенные законом. Юридические лица, обладающие специ-
альной правоспособностью, могут совершать сделки, не запрещенные
законом, за исключением противоречащих установленным законом
целям их деятельности.

Способность лица к участию в сделке не сводится к вопросу о дее-
способности или недееспособности физического лица либо к вопросу
о характере правоспособности юридического лица. Она шире и за-
ключается влегитимности (соответствующей закону способности) лица
к совершению сделки. Поэтому она также означает наличие у лица
права распоряжения имуществом, являющимся предметом сделки.
Так, для совершения сделки залога вещи залогодательдолжен владеть
ею на праве собственности, адля совершения сделки субаренды лицо
должно обладать правами арендатора.

Действительность сделки предполагает совпадение воли и воле-
изъявления. Несоответствие между действительными желаниями,
намерениями лица и их выражением вовне может служить основа-

о
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нием признания сделки недействительной.Но до установлениясу-
домуказанного несовпадениядействуетпрезумпциясовпаденияволи
и волеизъявления.Несоответствиемежду волей и волеизъявлением
субъекта может быть результатом как ошибки или существенного
заблужденияотносительнопредметаи условий сделки, так и умыш-
ленных действий, например, субъектов, совершающих притворные
и мнимые сделки.

Случаи несоответствия между волей и волеизъявлением субъекта
необходимо отличать от случаев упречности (дефектности) воли лица,
совершающегосделку.Упречная (дефектная)волясубъектаформи-
руетсянесвободнопод влияниемобмана,насилия, угрозы, стечения
тяжелых обстоятельств. Такая воля может даже совпадать с волеизъяв-
лением, но она формируется несвободно. Упречная (дефектная) воля
не отражаетдействительные желания и устремления субъекта. Поэтому
‘упречность(дефектность)волилица, совершающегосделку,является
основаниемдляпризнания сделкинедействительной.

;

дм ' > _

5 3. Виды сделок

1.Классификация сделок

Наличие у всех сделок общих признаков не исключает их подраз-
деления на отдельные виды:

а) односторонние, двусторонние и многосторонние;
6) возмездные и безвозмездные;
в) реальные и консенсуальные;
г) каузальные и абстрактные;
д) фидуциарныеи нефидуциарные.
Сделки могут быть классифицированы и иным образом в зави-

симости от цели, которая ставится при проведении классификации.
Так, по способу закрепления волеизъявления сторон сделки могут
быть разделены на вербальные (устные) и литеральные (письменные).
По особенностям юридического механизма действия сделок их можно
разделить на сделки, совершенные под условием (условные) или без
такового (безусловные) ит.д.

По особому порядку совершения сделки, обусловленному целью
предотвращения конфликтов между членами корпорации и ее испол-
нительными органами, пресечения злоупотреблений имущественными
правами лицами, заинтересованными в совершении сделки, можно
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выделитькрупныесделкии сделки,совершенныесзаинтересованными
лицами(ст.78—84Законаобакционерныхобществахи ст.45,46Закона
об обществах с ограниченной ответственностью). Такие виды сделок
теперьвстречаютсяв деятельностии некоммерческих, иунитарных
предприятий (например, автономных учреждений). ы : ва

де

2.Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки

Согласно п. 1ст. 154 ГК сделки могут быть односторонними и дву-
или многосторонними (договорами).

Одностороннейсчитаетсясделка,длясовершениякоторойв соответ-
ствии с законом, иными правовымиактами или соглашениемсторон
необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154
ГК). Односторонние сделки можно разделить на правопорождающие,
правоизменяющиеи правопрекращающие.

Правопорождающиеодносторонниесделкислужатвозникновению
гражданскихправоотношений, например,выдачадоверенности(п. 5
ст. 185ГК) или завещание, которое создает права и обязанности после
открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК), ит.п.

Правоизменяющие односторонние сделки по общему правилу опос-
редуютреализациюгражданских правоотношений, т.е. это сделки,
связанныес осуществлениемправи исполнениемобязанностейучаст-
никами гражданскихправоотношений:передачаимуществавоиспол-
нение обязательства; удержание вещи кредитором (ст. 359 ГК) и т.п.

Правопрекращающиеодносторонние сделки влекутпрекращение
правоотношенийв целомилиотдельныхправи обязанностей.К.ним,
вчастности, относится отказ участника общей долевой собственности
от права преимущественной покупки (п. 2 ст. 250 ГК); отказ от права
собственности (ст. 236 ГК); односторонний отказ от договора, допу-
скаемый законом или договором (п. 3 ст. 450 ГК); заявление о зачете
встречного одностороннего требования (ст. 410 ГК) ит.п.' .

' Данная классификация односторонних сделок условна, ибо любая из них в той
или иной меререализуетфункции по возникновению, изменениюили прекращению
гражданских прав и обязанностей, но при ее совершении та или иная функция более
очевидна.Односторонниесделкиклассифицируюттакже наодносторонне-управомо-
чивающие и односторонне-обязывающие (см.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по со-
ветскомугражданскомуправу// Трудыпо гражданскомуправу.М.: Статут,2001.С. 330--
333 (серия «Классика российской цивилистики»); Алексеев С.С. Односторонние сделки
в механизме гражданско-правового регулирования // Сборник научных трудов Сверд-
ловского юрид. ин-та. Вып. 13. Свердловск, 1970. С. 45—62).
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Механизм действия односторонних сделок своеобразен. В соот-
ветствии со ст. 155 ГК односторонняя сделка создает обязанности для
лица, совершившего сделку. В силу гражданско-правовых принципов
частной автономии и юридического равенства она может создавать
обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом
либо соглашениями с этими лицами.

Например, согласно ст. 1137ГК завещательвправе возложить на одного
или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо
обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких
лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполне-
ния этой обязанности (завещательный отказ). Здесь речь идет об обязан-
ностях активного типа —передать имущество, выполнить работу, оказать
услугу, возникающих в случае принятия обязанным лицом наследства, т.е.
его прямого согласия на участие в таких правоотношениях.

Для гражданского оборота характерны односторонние сделки, по-
рождающие обязанности у лиц, совершивших их, но одновременно по-
рождающие правадля других лиц. Так, лицо, объявившее публичный кон-
курс, связывает себя активной обязанностью по выплате обусловленной
награды победителю и одновременно пассивной обязанностью в форме
невозможности отступления от условий конкурса после истечения первой
половины срока, установленного для представления работ конкурсантов
(п. 1 ст. 1058 ГК). Победитель конкурса вправе требовать передачи ему
установленной награды.

Некоторые односторонние сделки связывают лиц, их совершивших,
обязанностями пассивного типа. Так, лицо, совершившее оферту (предло-
жение заключить договор), связывает себя пассивной обязанностью, вы-
текающей из запрета отзыва этой офертыв течение срока, установленного
для ее принятия (ст. 436 ГК). Этой обязанности корреспондирует особое
субъективное право —возможность принятия такого предложения его
адресатом, в результате реализации которой он может связать сделавше-
го предложение оферента договором, порождающим обязательственное
правоотношение".

' Особаяприродатакиходностороннихсделокобусловленасвоеобразиемправомо-
чий, на которыеопираетсясубъектпри их совершении.Речьидето секундарных, или
преобразовательных, правах (нем. —СезаПипезтесше), дающих возможность установить
гражданскоеправоотношениемеждуконкретными лицами посредствомодносторон-
ней сделки (см. о них п.3 $ | гл. 3 учебника).
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К односторонним сделкам соответственно применяются нормы
об условиях действительности и недействительности дву- и многосто-
ронних сделок. Согласно ст. 156 ГК к односторонним сделкам приме-
няются общие положения об обязательствахи договорах, поскольку это
не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

Основными юридическим фактами, порождающими, изменяю-
щими, прекращающими гражданские права и обязанности, являются
акты, выражающие согласованную волю двух сторон (двусторонние
сделки) либо трех или более сторон (многосторонние сделки).

Двусторонняя сделка порождает правовой результат только при
наличии волеизъявления двух сторон, преследующих собственные
правовые цели. При этом каждая из сторон может быть представле-
на как одним, так и несколькими субъектами. Так, купля-продажа
остается двусторонней сделкой, несмотря на то, что в ее заключении
могут участвовать несколько лиц на стороне покупателя или несколько
лиц на стороне продавца (например, братья продают доставшийся им
по наследству жилой дом супругам). В таких случаях принято говорить
о множественности лиц, составляющих сторону в сделке. Поэтому
не следует смешивать число сторон в двусторонней сделке с числом
ее участников.

Волеизъявление сторон вдвусторонней сделке должно быть встреч-
ным и совпадающим. Встречный характер волеизъявлений обусловлен
взаимно удовлетворяемыми интересами сторон (например, сделка
аренды имущества может иметь место, если одна сторона хочет поль-
зоваться вещью, адругая —сдать ее внаем). Совпадающий характер во-
леизъявлений означает их взаимную согласованность, свидетельствует
о достижении соглашения между сторонами (например, тот же договор
аренды может считаться состоявшимся только в том случае, если сто-
роны согласуют вопрос о том, какая вещь будет арендована). Благо-
даря взаимной согласованности встречных волеизъявлений сторон
двусторонняя сделка как соглашение сторон предстает в гражданском
обороте в форме единого волевого акта —договора.

Для совершения многостороннейсделки необходимо волеизъявление
трех или более сторон (п. 3 ст. 154 ГК). При многосторонней сделке
правовой результат возникает при совпадающем волеизъявлении более
чем двух сторон. Примером многосторонней сделки служит учреди-
тельный договор о создании хозяйственного товарищества.

Деление сделок на односторонние и дву- или многосторонние по-
казывает правомерность утверждения: не всякая сделка —договор,
но всякий договор —сделка.
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3. Иные виды сделок

Сделки разделяются на возмездные и безвозмездные. Возмездной
называется сделка, в которой обязанности одной стороны совершить
определенные действия соответствует встречная обязанность другой
стороны по предоставлению материального или другого блага. Воз-
мездность в сделке может выражаться в передачеденег, вещей, предо-
ставлении встречных услуг, выполнении работыи т.д. В безвозмездной
сделке обязанность предоставления встречного удовлетворения другой
стороной отсутствует. Поэтому возмездными могут быть только дву-
сторонние и многосторонние сделки. Односторонние сделки всегда
безвозмездны.

Возмездность или безвозмездность сделок может предопреде-
ляться их природой или соглашением сторон. Безвозмездные сделки
могут совершаться в отношениях между гражданами без ограничений.
В отношениях с участием юридических лиц безвозмездные сделки
возможны, если это не противоречит требованиям закона (ст. 575
и 576 ГК).

Двусторонние и многосторонние сделки (договоры) подразделя-
ются на консенсуальные и реальные. Консенсуальные сделки (от лат.
соп5епзиб—соглашение) порождают гражданские права и обязанности
с момента достижения соглашения их сторонами. Последующая пере-
дача вещи или совершение иных действий осуществляется уже с целью
их исполнения. Консенсуальными являются сделки купли-продажи
и аренды, а также многие сделки по выполнению работ и оказанию
услуг (договоры подряда, комиссии и т.д.).

Для совершения реальнойсделки (от лат. ге; —вещь) одного согла-
шения между еесторонами недостаточно. Необходимы еще передача
вещи или совершение иного действия. Реальны некоторые сделки
по передаче имущества в собственность (например, сделки дарения
и займа, не сформулированные как обещание подарить и выдать заем).
Реальны отдельные сделки о временной передаче вещей (например,
договоры хранения, перевозки грузов, доверительного управления
и некоторые другие).

Вместе с тем деление сделок на реальные и консенсуальные отно-
сится исключительно к сделкам с движимыми вещами. Оно не имеет
значения для недвижимых вещей, поскольку юридический эффект
их совершения связан не с действиями их сторон, а с государственной
регистрацией перехода или изменения прав на недвижимость (ст. 8.1
и 131ГК). По этой же причине лицензионные договоры об отчуждении
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или использовании некоторых результатов творческой деятельности
и средств индивидуализации, в частности, охраняемых патентами,
также не могут быть отнесены ни к консенсуальным, ни к реальным
(ст. 1232—1234ГК).

Все сделки подразделяются также на каузальные и абстрактные.
Каждая сделка имеет правовое основание —правовую цель, к дости-
жению которой стремятся субъекты. Из каузальной сделки видно, ка-
кую правовую цель она преследует. Так, из договора купли-продажи
всегда можно определить, на какое имущество хочет прибрести право
собственности покупатель и в связи с продажей какого имущества
у продавца возникает право требования оплаты. Права и обязанности
субъектов, вытекающие из каузальной сделки, должны соответствовать
ее основанию, а их осуществление —условиям сделки.

Абстрактные сделки порождают права и обязанности, как бы ото-
рванные от основания сделки (от лат. абзгайеге —отрывать, отделять).
Пример абстрактной сделки —выдача векселя, который удостоверяет
либо ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой
вексель), либо ничем не обусловленное предложение указанному в век-
селе плательщику (переводной вексель) оплатить при наступлении
предусмотренного векселем срока денежную сумму, оговоренную
в нем. Из векселя не видно, на основании чего возникло право вексе-
ледержателя требовать выплаты денежных сумм. На этом и основана
оборотоспособность этой ценной бумаги.

По особому характеру взаимоотношений участников сделки мож-
но выделить фидуциарные сделки (от лат.Лиса —доверие). Это сдел-
ки, основанные на особых, лично-доверительных отношениях сторон.
Утрата сторонами такого характера взаимоотношений дает возмож-
ность любой из них в одностороннем порядке отказаться от испол-
нения сделки (например, в договоре поручения как поверенный, так
и доверитель вправе в любое время отказаться от его исполнения без
указания мотивов). Участник полного товарищества вправе в лю-
бое время без согласия других участников выйти из товарищества,
что означает свободный выход из учредительного договора. По-
добные сделки редкии в целом не характерны для имущественного
оборота.

' Эта категория является предметом длительной дискуссии (см.: Кривцов А.С. Аб-
страктныеи материальныеобязательствавримском и современномгражданскомпра-
ве. С. 182—308) (серия «Классика российской цивилистики»).
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4. Сделки, совершенные под условием

Существенныеособенностиимеетмеханизмвозникновенияграж-
данских прави обязанностейиз сделок, совершенныхподусловием.

Условнойназывается сделка,стороны которой ставят возник-
новение или прекращение прав и обязанностей в зависимость
от какого-то обстоятельства, которое может наступить или
не наступить в будущем.

В качестве условия могут выступать как события, так и действия.
граждан и юридических лиц. При этом в качестве условия могут рас-
сматриваться как действия третьих лиц (например, выдачаразрешения
органом публичной власти —сопЙю 1ит5),так и действия самих участ-
ников сделки (например, женитьба покупателя имущества, догово-
рившегося с продавцом о том, что право собственности на проданное
имущество перейдет к покупателю только с момента его женитьбы).

По критерию влияния воли на их наступление условия делят на слу-
чайные, смешанные и потестативные'. О случайных условиях (соп@о.
сазиайб,от лат. сази;—случай) говорят, когда наступление события, ко-
торым обусловлены правовые последствия сделки, не зависит от воли.
сторон (например, достижение валютным курсом определенной отмет-
ки). Наступление смешанного условия зависит от воли одной из сторон,
но в полной мере ей не подвластно (например, вступление в брак или

.-регистрация права собственности на возводимое стороной здание’).
Потестативное условие (соп4Йо рыеяайхиз, от лат. риезайуих —про-

извольный, зависящий от усмотрения) наступает по воле одной из сто-
рон сделки. Так, стороны могут заключить договор аренды помещения
с оговоркой, что он вступит в силу, если арендодательосуществит свое
право на отказ от исполнения договора аренды с тем лицом, которое
сейчас пользуется этим помещением.

Потестативные условия сделки принципиально допустимы, если
только они не являются абсолютно потестативными, т.е. зависящими
исключительно от произвольного усмотрения одной из сторон. Ведь
в этом случае сторона, настаивающая на таком условии, по существу,

' Этоделениеусловийзакрепленост. 1169—171Французского гражданскогокодек-
са 1804 г. (Соаес№И)(Французский гражданский кодекс: Учебно-практический коммен-
тарий. М.: Проспект, 2008. С. 455).

? См., например, абз. 2 п. 52 Постановления Пленума ВС РФ № 25.
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не выражаетволисчитатьсебясвязанной им. Однако в гражданском
правепоявлениесубъективнойобязанностинеможет полностьюза-
висетьот произволалишь одного из участников правоотношения.

При этом потестативные условия сделки не следует смешивать с си-
туацией обусловленного исполнения обязательства (ст. 327.1 ГК), напри-
мер, условием о предварительной оплате товара покупателем или об ином
встречном исполнении (ст. 328 ГК), осуществление которого также зависит
от воли одной из его сторон. Ведь условная сделка (в том числе с поте-
стативным условием) представляет собой юридический факт, правоотно-
шение из которого возникнет (или прекратится) лишь при наступлении
соответствующего условия. В отличие от этого обязательство является
уже возникшим правоотношением с соответствующими субъективными
правами и обязанностями сторон, которые в последующем реализуются
или исполняются ими, но, во всяком случае, уже существуют.

События и действия в качестве условия должны характеризовать-
ся тем, что в момент совершения сделки ее участникам не должно
быть известно, наступит или не наступит в будущем обстоятельство,
включенное в сделку в качестве условия. Именно неопределенность
относительно того, наступит или не наступит то или иное обстоятель-
ство, позволяет субъектам придать мотиву сделки значение условия.
Например, гражданин обязуется предоставить в аренду свою дачу, если
он приобретет или построит новую.

Вместе с тем действие или событие, предусмотренное участниками
сделки в качестве условия, должно быть возможным как юридически,
так и по объективным естественным законам. Иначе говоря, должна
иметь место реальная осуществимость обстоятельства, противопо-
ложная той, когда некто продает автомобиль под условием передачи
его покупателю в случае, если продавец придумает вечный двигатель
к нему.

Субъекты могут придать характер условия различным жизненным
обстоятельствам (переезд на новое место жительства, изменение места
службы, семейного положения, улучшение жилищных условий ит.д.).
Поэтому условие обладает таким признаком, как произвольность его
установления'. Однако обстоятельство, произвольно избранное участ-
никами сделки в качестве условия, не должно противоречить закону,

' См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.:
Спарк, 1995. С. 122.
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основам правопорядка и нравственности. Поэтому недействительна
сделка, еслив нее в качестве условия включается, например, требова-
ние причинения вредатретьему лицу.

Сделка может быть совершена под отлагательным (или суспен-
зивным, от лат. зизрепаеге—подвесить, оставить нерешенным) или
отменительным (резолютивным, от лат. гезоуеге —прекращать, по-
гашать) условием. Сделка считается совершенной под отлагательным
условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей
в зависимость от наступления обстоятельства, относительно которого
неизвестно, наступит оно или не наступит (п. 1ст. 157 ГК). Поэтому
права и обязанности в сделке с отлагательным условием возникают
не с момента еесовершения, а с момента наступления условия.

Возникновение прав и обязанностей в такой сделке как бы от-
кладывается до наступления условия. Например, один гражданин
продает другому мебельный гарнитур, оговаривая при этом, что право
собственности перейдет к покупателю после покупки продавцом новой
мебели. Но с момента заключения сделки под отлагательным условием
стороны состоят в правовой связи (в состоянии «взаимной связан-
ности»), и с этого момента не допускается произвольное отступление
от соглашения и совершение условно обязанным лицом действий,
создающих невозможность наступления условия.

Сделку, совершенную под отлагательным условием, необходимо отли-
чать от предварительногодоговора (ст. 429 ГК). При наступлении отлагатель-
ного условия сделка, в содержание которой оно включено, без каких-либо
дополнительных юридических фактов порождает те права и обязанности,
возникновение которых ставилось в зависимость от наступления условия.
Так, например, стороны договорились о том, что продается библиотека,
но право собственности на нее перейдет к покупателю только после отъезда
продавца в другой город в связи с повышением по службе. Наступление
указанного отлагательного условия само по себеявляется основанием пере-
хода права собственности на библиотеку. Если бы эти же лица заключили
предварительный договор о том, что они обязуются в будущем заключить
договор купли-продажи библиотеки, то для перехода права собственности
на библиотеку им необходимо было бы заключить еще и отдельный (основ-
ной) договор купли-продажи, а возможно, и дополнительно согласовать
некоторые его условия (п. 3 ст. 429 ГК).

Сделка считается совершенной под отменительным условием, если

стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость
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от наступления обстоятельства, относительно которого неизвестно, на-
ступит оно или нет. Например, гражданин предоставляетв пользование
другому дачу сроком на один год с условием, что если в течение этого
срока возвратится из научной командировки дочь, то права арендатора
прекращаются. Права и обязанности вданном случае возникают у сто-
рон вмомент совершения сделки, а прекращаются в момент наступления
согласованного ими условия —возвращения дочери арендодателя.

Для субъектов, недобросовестно препятствующих наступлению
условия либо недобросовестно способствующих его наступлению,
закон предусматривает невыгодные последствия правового порядка.
Если наступлению условия недобросовестно содействовал субъект,
которому наступление условия выгодно, оно признается ненаступив-
шим. Если же наступлению условия недобросовестно воспрепятствовал
субъект, которому это невыгодно, условие признается наступившим
(п. 3 ст. 157 ГК).

От условия в сделке следует отличать срок, сформулированный как
обстоятельство, которое неизбежно истечет или наступит в будущем, на-
пример, обязательство перевезти груз по реке с момента прекращения ледо-
хода'. Включение подобных сроков в сделки не превращает их в условные.
Такие сроки определяют либо время возникновения или существования
сделки, либо время ее исполнения. Если же срок в сделке определен ка-
лендарной датой или периодом времени, он является отлагательным, если
с его наступлением связывается возникновение прав и обязанностей, или
отменительным, если с его наступлением права и обязанности сторон
сделки прекращаются.

5 4.Форма сделки

1. Устная форма сделки

Она заключается в том, что стороны выражают волю словами (при
встрече, по телефону), благодаря чему она воспринимается непосред-
ственно. В соответствии с общим правилом п. 1ст. 159ГК сделка, для
которой законом или соглашением сторон не установлена письменная
(простая либо нотариальная) форма, может быть совершена устно. Тем

' Обещание дарения на случай смерти (4опайо тот саиза) ничтожно в силу абз. 1
п. 3 ст. 572 ГК как противоречащее интересам кредиторов наследодателя.
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самым лицам, заключающим сделку, предоставлена свобода выбора
между устной и письменной формами.

Устно могут совершаться все сделки, исполняемые при самом их
совершении. При этом не принимается в расчет сумма, на которую со-
вершается сделка. Примером служит приобретение товара в магазине,
где его передача и оплата происходят одновременно. Из этого правила
есть исключение: сделки, исполняемые при самом их совершении,
не могут быть совершены устно, если для них установлена нотари-
альная форма, либо если в отношении таких сделок установлено, что
нарушение простой письменной формы влечет их недействительность
(п. 2 ст. 159ГК). В устной форме совершаются сделки граждан на сум-
му, не превышающую 10тыс. руб. (подп. 2 п. 1ст. 161ГК).
я
Ня. Пункт 3 ст. 159 ГК предусматривает возможность использования сде-

‚лок, совершенных устно, во исполнение договора, заключенного в пись-

менной форме, если это не противоречит закону, иным правовым актам
и договору. Например, в соответствии с письменным договором поставки

на протяжении года будет производиться отпуск товаров по мере возник-
_ новения потребности покупателя на основе его устной заявки.

Исполнение сделок, совершенных в устной форме, может сопрово-
_ ждаться выдачейдокументов, подтверждающихих исполнение(товарных
_чеков, справок о покупке товарно-материальныхценностейи т.п.), что

_ _неменяет их устной формы. К случаям совершения сделок в устной форме
_ Также можно отнести покупку билета в театр, месячного проездного билета

_на проездв метрои т.п.

. 2. Конклюдентные действия

Согласно норме п.2 ст. 158 ГК сделка, которая может быть совер-
шена устно, считается совершенной и втом случае, когда из поведения
лица явствует его воля совершать сделку. Такое поведение называется
конклюдентными действиями (от лат. сопсшиаеге—запирать, заклю-
чать) —действиями, посредством которых обнаруживается намерение
лица вступить в сделку. Так, опуская в автомат деньги, лицо изъявляет
волю на покупку товара, содержащегося в автомате.

3. Молчание

Ономожетиметьправообразующуюсилу,толькоеслизакономили
соглашениемсторонемупридаетсятакоесвойство.Лишьв этих слу-
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чаях молчание свидетельствует о выражении воли субъекта породить
или допустить правовые последствия. Так, если арендатор продол-
жает пользоваться имуществом после истечения срока договора при
отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (п. 2
ст. 621 ГК). Здесь воля арендодателя на продолжение арендных от-
ношений выражается молчанием, а воля арендатора проявляется в его.
конклюдентных действиях (продолжении пользования арендованным.
имуществом). — | -` = в А

. 4. Письменная формасделки = —_о
4%

Письменная форма сделок бывает простой и нотариальной. Пись-
менная форма позволяет наиболееадекватно, документально закрепить
волю субъектов сделки и тем самым обеспечить доказательства дей-
ствительной направленности их намерений. По соглашению субъектов -
можно облечь в письменную форму любую сделку, хотя по закону такая.
формаи не обязательна для нее. |

Простая письменная форма сделок предписывается законом двумя.
способами.

Первый способреализуетсяв ст. 161ГК. путемустановленияпра-
вила о том, что должны совершаться в простой письменной форме
(за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения),
сделки юридических лиц между собой и с гражданами, а также сделки.
граждан между собой на сумму, превышающую 10тыс. руб. Из этого.
правила сделано исключение для сделок, которые могут совершаться
устно независимо от субъектного состава и суммы сделки (ст. 159ГК).

Второй способ реализуется установлением прямых предписаний
закона о необходимости простой письменной формы для той или иной
сделки независимо от еесубъектного состава и суммы. Например, для
таких сделок, как договоры о залоге, поручительстве, задатке, купле-
продаже недвижимости, о банковском кредите и т.п., в силу закона.
во всех случаях обязательна простая письменная форма.

Письменная форма сделки означает, что воля совершающих еелиц.
закрепляется (объективируется) в документе', подписанном лицом или
лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномочен-
ными ими лицами. Составлением одного документа во всех случаях

' Определениедокумента см. в ст. 1Федеральногозакона от 29декабря 1994г.
№77-ФЗ«Обобязательномэкземпляредокументов»(СЗРФ.1995.№1.Ст.1).
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должнабытьоформленаодносторонняясделка,еслидляеесоверше-
ния предписанапростаяписьменнаяформа.Дву- и многосторонние
сделки (договоры) могут совершаться в письменной форме как в виде
составленияодного,единогодокумента,подписанногосторонами,так
и путем обменадокументами:письмами, телеграммами,телексами,
телефаксамии иными документами,втом числеэлектроннымидоку-
ментами,передаваемымипо каналамсвязи,позволяющимидостоверно
установить,чтодокумент исходитот стороныдоговора.

Документ (документы), оформляющий сделку, может быть испол-
нен в несколькихэкземплярах.Всеэкземплярыявляютсяоригиналами
документаи имеютравнуююридическуюсилу.Этим они отличаются
от копий.

В некоторых случаях закон приравнивает к письменной форме сделок
получение субъектами сохранных расписок или легитимационных знаков
(номерков, жетонов) и т.п. Так, согласно п.2 ст. 887 ГК простая письменная
формадоговорахранения считаетсясоблюденной, еслипринятие вещи
на хранение удостоверено хранителем выдачей поклажедателю сохранной
расписки, квитанции, свидетельства или иного документа, подписанного
хранителем; номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего
прием вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема ве-
щей на хранение предусмотрена законом или иным правовым актом либо
обычна для данного вида хранения.

Сделка, совершенная в письменной форме, может считаться надлежаще
оформленной, если в документе (документах) присутствуют обязательные
реквизиты (от лат. гедиййит —необходимое). Ими являются сведения о наи-
меновании кредитора, сумме платежа, месте исполнения обязательств,
дате совершения сделки, подписи сторон и т.д. Реквизиты сделки могут

устанавливаться ее участниками, а также законом. В последнем случае
отсутствие требуемого законом реквизита приводит к недействительности
документа и к недействительности сделки.

Общие требования к письменной форме сделок и к их реквизитам
могут дополняться законом, иными правовыми актами и соглашением

сторон. Так, требования о скреплении подписей сторон печатями по обще-
му правилу определяются соглашением участников сделки, но в качестве
исключения могут содержаться в законе. По общему правилу обязательным
реквизитом документа, письменно оформляющего сделку, является под-
пись лица или подписи лиц, совершающих сделку, либо должным образом
уполномоченных ими лиц. Поскольку передача документов по каналам
связи, позволяющим достоверно установить, от кого исходит документ,
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функциональноэквивалентнапроставлениюсобственноручнойподписи,
для соблюдения письменной формы сделки, заключаемой таким способом,
подписание документа не требуется (п. 2 ст. 434и п. 2 ст. 368 ГК)".

Когда гражданин, вступающий в сделку, не может вследствие физиче-
ских недостатков,болезни,неграмотностиподписатьеесобственноручно,
по егопоручениюсделкуподписываетдругоелицо—рукоприкладчик,под-
пись которого должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное

действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог
подписатьеесобственноручно.Подпись,совершеннаярукоприкладчиком,
является подписью его самого, а не лица, за которое он подписался. По-

этому подпись рукоприкладчика нельзясмешиватьс аналогомсобствен-
норучной подписи лица, совершающего сделку. . | ный

‘ .- “8

Развитие современных систем передачи информации объективно
привело к использованию в гражданском оборотедокументов, которые
удостоверены факсимильным воспроизведением подписи, электрон-
ными подписями и иными аналогами собственноручных подписейлиц,
совершающих сделки. Оно допускается в случаях и порядке, предусмо-
тренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон
(п. 2 ст. 160 ГК). Таким аналогом, в частности, является электронная
подпись, порядок использования которой установлен специальным
законом". Электронная подпись в электронном документе равнозначна
собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при
соблюдении условий, установленных данным законом. Согласно п. 2
ст. 434 ГК, заключение договора путем обмена электронными доку-
ментами, передаваемыми по каналам связи, позволяющим достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору, является
заключением договора в письменной форме.

В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК (в ред. ФЗ от 18марта 2019 г. № 34-ФЗ)
электронный документ, передаваемым по каналам связи, —это информа-
ция, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью
электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая
обмен информацией в электронной форме и электронную почту. С точки
зрения формы сделок правовое значение имеет только электронный до-

' См. п. 9 ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФ от 25декабря2018г. №49.
? См.: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подпи-

си» // СЗРФ. 2011.№ 15.Ст. 2036.
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_кумент, содержащий юридическизначимуюинформацию,необходимую
__ для определениясубъектов, предметаи содержания правоотношения,
_ возникающего наосновании сделки.

Распознаваниеэлектронногодокумента,определениеегоподлинности
_ _Неразрывносвязанысо специфическимифизическими процессамии со-
__ ответствующимиаппаратно-программнымисредствами,которыедолжны
_ обеспечитьдостоверноеустановлениетого, что электронный документ
_ исходит от стороны в сделке (п. 2 ст. 434 ГК).

Общим последствием несоблюдения простой письменной фор-
мы сделки является лишение сторон в случае спора права ссылать-
ся на свидетельские показания в подтверждение сделки и ее условий.
В этих случаях лица сохраняют право приводить письменные (письма,
расписки, квитанции ит.п.) и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК).

В видеисключения из этого правиларазрешаетсяиспользоватьсви-
детельские показания для доказывания факта совершения отдельных
видов сделок даже при несоблюдении простой письменной формы. На-
‚пример, стороныдоговорахранения вправессылатьсяна свидетельские

_ показанияв случаеспорао передачевещинахранениепри чрезвычайных
‚ обстоятельствах(пожар, наводнение,народныеволненияит.п.), атакже

в спорео тождествевещи, принятой на хранение,и вещи, возвращенной
хранителем (ст. 887 ГК). Если совершение сделки произошло с нару-

‚ шением требования о придании ей простой письменной формы, а сама
_сделкаоказаласьсвязаннойс каким-либо уголовнонаказуемымдеянием,
_сделкаможетбытьподтвержденалюбымидоказательствами,втом числе
_ свидетельскими показаниями. В этом случаедоказанный в уголовном
процессефакт совершениясделки имеетпреюдициальноезначениедля
гражданского процесса.

_ Несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее не-
действительность, если это прямо указано в законе или в соглашении
сторон (п. 2 ст. 162 ГК).

5. Нотариальное удостоверение сделки

„взи
Оно может иметь место в случаях, предусмотренных законом либо

соглашением сторон. В законодательстве предписания о необходи-

мости совершения сделки в нотариальной форме встречаются не-

часто и, как правило, относятся к сделкам, касающимся наиболее
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‘значимого имущества. Например, законом предусмотрены случаи,
когда требуется нотариальное удостоверение договора об уступке права
‘требования, если само требование основано на сделке, совершенной
в нотариальной форме (п. 1 ст. 389 ГК), атакже договора ренты (ст. 584
ГК). Доверенности на совершение сделок, требующих нотариального
‘удостоверения, и по общему правилу доверенности, выдаваемыев по-
‘рядке передоверия, также должны быть нотариально удостоверены
(п. 1ст. 185.1и абз.1 п. 3 ст. 187 ГК).

По соглашениюсторон может быть нотариально удостовереналюбая
сделка, даже если для нее это не требуется законом.

Нотариальное удостоверение сделки облегчает заинтересованной
стороне доказывание своего права, поскольку содержание сделки,
время и место ее совершения, намерения субъектов сделки и другие
обстоятельства, официально зафиксированные нотариусом, презюми-
руются как очевидные и достоверные. С учетом этого простая пись-
менная форма сделок, направленных на отчуждение доли в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью, была заменена
нотариальной (п. 11 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной от-
ветственностью).

Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее недействи-
тельность. Такая сделка считается ничтожной (п. 3 ст. 163 ГК). я

нез3
Нотариальное удостоверение сделок осуществляется в соответствии

с правилами Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
от 11февраля 1993г. №4462-Г' государственными и частными нотариусами.
При отсутствии в населенном пункте нотариуса необходимые действия
совершают уполномоченные на это должностные лица исполнительной
власти. В случаях, установленных законом, к нотариальному оформлению
сделки приравнивается ееудостоверение определенным должностным ли-
цом: командиром воинской части, главным врачом больницы, капитаном
морского суднаит.д. (см. п. 2ст. 185.1ГК). . ры

6. Государственная регистрация сделок о
ее,

В некоторых случаях закон требует государственной регистрации
сделки. Например, обязательной государственной регистрации под-
лежат договоры аренды зданий и сооружений, заключенные на год

' Ведомости СНД и ВСРФ. 1993. № 10. Ст. 357 (далее —Основы законодательства
о нотариате).
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и более (п. 2 ст. 651 ГК). В этих случаях правовые последствия сделки
наступают только после еерегистрации (ст. 164 ГК).

Поскольку цель такой регистрации состоит в том, чтобы сделать обще-
доступной (публичной) информацию о том или ином виде сделок, несо-
блюдение этого требования влияет на отношения сторон сделки с третьими
лицами (п. 3 ст. 433 ГК), но само по себе не препятствует возникновению
правовых последствий для сторон сделки. Так, если стороны заключили
договор аренды здания сроком на пять лет, но не зарегистрировали его,
между ними возникнут предусмотренные договором отношения, хотя для
третьих лиц (например, для кредиторов сторон) такой договор не повле-
чет правовых последствий. Если в такой ситуации право собственности
на здание перейдет к другому лицу, которое не знало и не должно было
знать о наличии договора аренды (в том числе из-за отсутствия его реги-
страции), оно не будет обременено обязанностями арендодателя и будет
вправе требовать освобождения здания арендатором. В таких случаях ино-
гда говорят, что такой договор, действительный для его сторон, непротиво-
поставим третьим лицам.

Совершениелицомвнадлежащейформесделки,подлежащейгосу-
дарственнойрегистрации,порождаету негоправотребоватьот контр-
агентапо сделкеисполненияобязанности по еегосударственнойре-
гистрации.Данноеправоявляетсягражданско-правовыми предостав-
ляетсялицу закономв связи с фактом совершениявышеуказанной

_ сделки.
Поэтому в случаях,когда сделка,требующаягосударственнойре-

гистрации, совершенав надлежащейформе,но однаиз сторон укло-
няетсяот еерегистрации,судвправепо требованиюдругой стороны
вынестирешениео регистрациисделки. В этом случаесделкареги-
стрируетсяв соответствиис решениемсуда(п.2 ст. 165ГК), асторона,
уклоняющаясяот государственнойрегистрациисделки,должна воз-
меститьдругой сторонеубытки, вызванныезадержкойв регистрации
сделки(п. 3ст. 165ГК).

Действующим законодательствомгосударственнаярегистрация
сделок требуетсяв относительно редких случаях, поскольку закон
отдает предпочтение системе регистрации прав (ст. 8.1 и 131 ГК),
а несделок.

Акты государственнойрегистрациисделоки прав,являющиесяне-
обходимымэлементомюридическогосостава,с наступлениемкоторого
связываетсявозникновениеправи обязанностейилиих противопоста-
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вимостьтретьимлицам, нельзясмешиватьс актамигосударственного
регистрационно-техническогоучетаотдельныхвидовимущества,напри-
мер учета в органах МВД автомототранспортных средств'. Отсутствие
акта постановки на учет не может опорочить право собственности
покупателяавтомототранспортногосредстваи не можетповлечьне-
действительностьдоговоракупли-продажи этойвещи.

$5.Согласиенасовершениесделки

1.Понятие и значение согласиятретьего лица

Вопределенныхзакономслучаяхдействительностьсделкизависит
от согласиятретьеголица, т.е. лица, не участвующегов совершении
сделки.Поскольку сделка—инструментчастнойавтономии,при по-
мощи которого равные, не подчиненные друг другу субъекты граждан-
ского праваустанавливаютправилаповедениядлясамихсебя,закон
объявляетсогласиетретьеголица дополнительнымусловиемдействи-
тельностисделкилишь вдвух группах случаев.

Во-первых, такое согласие требуется для защиты стороны сделки
в тех случаях,когдалицо, совершающеесделку, не обладаетдееспо-
собностьюв достаточномдляэтогообъеме,т.е.неможетустанавливать
правилаповедениясамодля себя, своей волей,а потому нуждается
всодействиидругих.К.таким случаямотноситсясогласованиеродите-
лями, усыновителямиили попечителемсделокнесовершеннолетнего
в возрасте от 14до 18лет (п. 1 ст. 26 ГК) и согласование попечителем
сделок лица, ограниченного судом в дееспособности (абз. 2 и 3 п. 2
ст. 30ГК).

Во-вторых,согласиенасовершениесделкинеобходимодлязащиты
третьеголица,еслисделказатрагиваетегоправаили интересы,аследо-
вательно,нацеленана установлениеправилповедениянетолькодля
еесторон, но и для этого третьеголица, которое в силу гражданско-
правовыхпринципов равенстваи частнойавтономиинедолжноподчи-
нятьсяправилам,установленнымбезегоучастиядругими субъектами
гражданского права.Эту группу образуютмногочисленныеи весьма
разнообразные случаи.

' См.: Федеральный закон от 3 августа 2018 г. №283-ФЗ «О государственной рёги-
страции транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2018. № 32 (ч. 1).
Ст. 5076.
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Так, сделка, совершенная неуполномоченным лицом, не влечет послед-
ствий для псевдопредставляемого без его согласия (ст. 183 ГК); унитарное
предприятие не вправе распоряжаться принадлежащими ему на праве хо-
зяйственного ведения недвижимыми вещами без согласия собственника
(абз. 1п. 2 ст. 295 ГК), а казенному предприятию согласие требуется на рас-
поряжение любым имуществом, закрепленным за ним собственником (а63. |
п. 1ст. 297 ГК). Только с согласия должника допускается уступка требования
по обязательству, в котором личность кредитора имеет для должника суще-
ственное значение (п.2 ст. 388 ГК). Согласие кредитора требуется на перевод
долга по соглашению между первоначальным и новым должниками (аб. |

п. 2 ст. 391 ГК). Без согласия арендодателя арендатор не вправе заключать
договоры субаренды и перенайма (предл. 1 абз. 1 п. 2 ст. 615 ГК). Сделки
по распоряжению общим имуществом супругов, совершаемые одним из су-
пругов, требуют согласия другого (п. 2и 3 ст. 35 СК).

К этой же группе примыкают и случаи, когда сделка нуждается
в согласовании не третьим лицом, а органом юридического лица, от-
ЛИЧНЫМ ОТ ТОГО, который уполномочен на ее совершение. Главный

пример: согласие общего собрания участников (акционеров) или со-
ветадиректоров требуется на совершение хозяйственным обществом
крупной сделки.

Крупной считается такая сделка общества, которая, во-первых, имеет

своим предметом имущество, цена или балансовая стоимость которого
составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества,
и, во-вторых, выходит за пределы его обычной хозяйственной деятель-

ности, а ее исполнение ведет к прекращению деятельности общества или
к изменению ее вида либо к существенному изменению ее масштабов
(п. 3 ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью и п. |
ст. 79 Закона об акционерных обществах). Это правило призвано защитить
интересы участников (акционеров), ставя под их контроль совершение
исполнительными органами хозяйственных обществ сделок, вступающих
вявный конфликт с целями, которых участники (акционеры) рассчитывали
достичь посредством хозяйственного общества.

Поскольку постановка юридической силы сделки в зависимость
от согласия третьего лица определяет границы частной автономии
субъектов гражданского права, отнести сделку к числу требующих
согласования может только закон (п. 2 ст. 157.1 и абз.1 п. 1 ст. 173.1
ГК, а также абз. 1 п. 90 Постановления Пленума ВС РФ № 25). Сами
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субъекты своими действиями (сделками) этого добиться не могут (п. 3
ст. 22 ГК). В частности, ни соглашением сторон, ни учредительным
документом не может быть расширена сфера применения той или
иной нормы закона о необходимости согласования сделки‘. В про-
тивном случае получалось бы, что лицо своей сделкой ограничивает
собственную дееспособность, тем самым своей волей устанавливая
правила и для других субъектов гражданского права: всякий, кто за-
ключил сделку с таким лицом, был бы вынужден смириться с еенедей-
ствительностью, основанной не на предписании закона, а на сделке,
в которой не участвовал.

Если сторона или стороны сделки поставили наступление ееправо-
вых последствий в зависимость от согласия третьего лица, имеет место
сделка под условием (ст. 157 и 327.1 ГК), к которой не применяются
правила о сделках, нуждающихся в согласовании. Если же договор
запрещает его стороне (сторонам) совершатьте или иные сделкис тре-
тьими лицами без согласия определенного лица, то нарушение этого
запрета является основанием для привлечения нарушителя к ответ-
ственности, но не для признания сделки недействительной как со-
вершенной без необходимого согласия. |

Лишь в редких случаях закон объявляет нарушение сделкой правил,
установленных самими субъектами гражданского права, основанием ее
недействительности (п. 1ст. 174 и абз.3 п. 4 ст. 388 ГК). Но и втаких слу-
чаях нарушение сделкой условия договора или правила учредительного
документа, которое предусматривало ее согласование третьим лицом,
становится основанием для признания сделки недействительной именно
в силу специального указания закона, а не в соответствии с правилом абз. 1
п. 1ст. 173.1 ГК (абз. 2 п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 54 и п. 19
Постановления Пленума ВС РФ № 77).

Например, продавец и покупатель договорятся о том, что продавец
вправе выкупить проданную вещь в течение определенного срока, адо тех
пор ставший собственником вещи покупатель вправе отчуждать еелишь

'’ См. абз. 2 п. 10постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса
Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» (Бюл-
летеньВерховногоСудаРФ. 2018.№ 3(далее—ПостановлениеПленумаВС РФ№ 54)
ип. 19постановленияПленумаВерховногоСудаРФ от 26июня 2018г. №27«Обоспа-
риваниикрупных сделоки сделок,всовершениикоторыхимеетсязаинтересованность»
(БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2018. №8 (далее—ПостановлениеПленумаВС РФ
№277)).
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с согласия продавца. Сделки покупателя, направленные на отчуждение
_ этой вещи, не будут подчиняться правилам о сделках, нуждающихся в со-
гласовании третьим лицом, и не могут признаваться недействительными

_ как совершенные без необходимого согласия (что не исключает при-
_ влечения покупателя к ответственности перед продавцом за нарушение

договора).

От согласования сделки субъектом гражданского права, не уча-
ствующим в ней, следует отличать выдачу согласий государственными
органами в порядке осуществления имеющихся у них властных полно-
мочий. Например, в некоторых случаях с согласия органа опеки и по-
печительства производится отчуждение жилого помещения, в котором
проживают несовершеннолетние лица или лица, находящиеся под
опекой или попечительством (п. 4 ст. 292 ГК). Согласие антимоно-
польного органа требуется для совершения ряда сделок, способных
привести к ограничению конкуренции (ст. 27—29Закона о защите
конкуренции).

Выдача такого согласия представляет собой административный акт
и подчинена нормам не частного, а публичного права. Подобные согла-
сия выдаются в соответствии с установленными публичным правом про-

_ цедурными и содержательными требованиями, несоблюдение которых
_ может стать основанием для признания решения или бездействия госу-
дарственного органа незаконным и возложения на публично-правовое
образование обязанности возместить причиненные убытки (ст. 16 и 1069
ГК, п. 54 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

В свою очередь административно-властные акты согласования, из-
даваемые органами публичной власти, не следует смешивать со случаями
участия публично-правовых образований в гражданском обороте на равных

__ началах с другими субъектами гражданского права (п. 1ст. 124 ГК). В этом
качестве они могут давать согласие на совершение сделок как не участвую-
щиев них третьи лица, например, выступая в роли арендодателя принад-
лежащего им помещения и согласовывая заключаемый его арендатором
договор субаренды или перенайма (п. 2 ст. 615 ГК).

<“

2.Юридическая природа и формасогласия

Лицо, согласующеесделку,неучаствуетв еесовершении,и от его
волинезависитни заключениесделки, ни еесодержание.Своейво-
лейонолишь придаетсделке,заключаемойдругимилицами, полную
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силу и незыблемостьлибо отказываетв этом. Не имеявозможности
определятьсодержание подлежащей согласованию сделки, лицо,
в чьем согласии она нуждается,может, однако, поставить свое со-
гласиев зависимостьот соблюденияопределенныхтребованийк ее
содержанию или обусловитьсвое согласиетеми или иными обсто-
ятельствами(предл. | абз. | п. 56 Постановления Пленума ВС РФ
№ 25).

Если согласованиесделки третьимлицом требуетсядля защиты
самогоэтоголица, оно вправеприниматьрешениео выдачесогласия
по своемуусмотрению, произвольно,руководствуясьсобственными
представлениямио своихинтересах(предл.1 абз.1 п. 2ст. 1ип. 1ст,9
ГК, а также абз. 1 иЗп. 54 Постановления ПленумаВС РФ № 25).
Еслижесогласиетретьеголицатребуетсядлязащитысторонысделки,
то его усмотрениеограниченотребованиемдействоватьв интересах
соответствующеголица. м

а #62
Согласиетретьего лица является самостоятельной односто-
ронней сделкой, отличной от сделки, подлежащей согласованию.

Согласие относится к сделкам, требующим получения адресатом,
и влечет последствия при условии его получения одной из. сторон
сделки или лицом, к которому обращена односторонняя сделка, под-
лежащая согласованию (п. 2 ст. 157.1 ГК и абз.3 п. 55 Постановления
Пленума ВС РФ №25).

По общему правилу согласие не требует определенной формы
(абз. 1 п. 55 Постановления Пленума ВС РФ № 25), в частности,
оно не требует формы подлежащей согласованию сделки. Но в не-
которых случаях закон устанавливает требования к форме согла-
сия. Так, письменным должно быть согласие родителей, усынови-
телей или попечителя на сделки несовершеннолетнего в возрасте
от 14до 18лет (п. 1 ст. 26 ГК). Согласие одного супруга на совер-
шение другим супругом некоторых сделок по распоряжению их
общим имуществом должно быть совершено в нотариальной форме
(абз. 1 п. 3 ст. 35 СК). Если требования к форме согласия законом
не установлены, оно может быть совершено и посредством конклю-
дентных действий (п. 2 ст. 158ГК, абз. | п. 55 и п. 123 Постановления
Пленума ВС РФ № 25).

Молчание не является знаком согласия и может стать таковым лишь
в случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 157.1ГК): впрочем, едва
ли имеются препятствия для превращения молчания в знак согласия
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договором с согласующим сделку лицом, если речь идет о согласии,
требуемом в интересах самого согласующего лица (ср. п. 3 ст. 158ГК).
Следовательно, если лицо, в чьем согласии нуждается сделка, не отве-
чает на запрос стороны о ее согласовании, по общему правилу сделку
нельзя считать согласованной (ср. абз. 2 п. 54 Постановления Пленума
ВСРФ № 25).

Согласия органов юридического лица оформляются в виде решений,
принимаемых в порядке, установленном законом и учредительными
документами.

3. Предварительное и последующеесогласие

По моменту совершения различают предварительное и последующее
согласие, или одобрение'. По общему правилу правовые последствия
согласования сделки не зависят от того, когда именно оно имело ме-
сто —до или после ее совершения. Так, если по закону отсутствие со-
гласия влечет оспоримость соответствующей сделки, то при наличии
предварительного согласия она изначально свободна от порока, вы-
зывающего оспоримость, а одобрение сделки впоследствии исцеляет
ее от порока, лежавшего на ней с момента совершения, и превращает
ее в неоспоримую по этому основанию.

Лишь в редких случаях отсутствие согласия влечет ничтожность под-

лежащей согласованию сделки. Если наличие предварительного согласия

позволяет совершить такую сделку как изначально свободную от порока

и, стало быть, действительную, то относительно возможности и послед-
ствий ее одобрения в нашем праве сохраняется неопределенность.

При предварительном согласовании кредитором договора о переводе

долга, заключаемого между первоначальным и новым должниками (для
которого требование согласования установлено абз. | п. 2 ст. 391 ГК под
страхом ничтожности), последствия этого договора наступают не с момента
его заключения, а с того момента, как кредитор, предварительно согла-

совавший договор, получит уведомление о переводе долга. Это правило

установлено для защиты кредитора от рисков, связанных с неопределенно-
стью относительно личности должника: вплоть до уведомления кредитору

может быть неизвестно, состоялся ли предварительно согласованный им

перевод долга, и если да, то когда и в отношении какого именно нового

должника это произошло.

'См.: Концепция развитиягражданскогозаконодательстваРФ. С. 35—36.
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Особенностями предварительного согласия и одобрения обуслов-
лены некоторые различияв применяемых к ним правилах.Предва-
рительноесогласиенаправленона сделку, котораябудетсовершена
в будущем, а последующее (одобрение) —на конкретную сделку, ко-
тораяужесовершена.Поэтомудляпредварительногои последующего
согласияустановленыразныетребованияк ихопределенностии к воз-
можности отзыва.

Одобрениедолжно определятьконкретную совершеннуюсделку,
являющуюся предметом согласования (абз.2 п. 3 ст. 157.1 ГК), и не
можетбытьотозванопослеегополученияадресатом,так как ужев этот
момент производит полный эффект (предл. 3 абз. 2 п. 57 Постановле-
ния Пленума ВС РФ № 25). Требования к степениопределенностипред-
варительногосогласиямогут быть установленызаконом (например,
абз. 2—5п. 4 ст. 79 Закона об акционерных обществах) или вытекать
из особенностей правоотношений сторон сделки и согласующего ее
третьего лица (абз. 1 п. 3 ст. 157.1 ГК и абз. 2 п. 56 Постановления
Пленума ВС РФ № 25).

К примеру, едва ли есть серьезные основания требовать высокой сте-
пени определенности от тех согласий, которые необходимы для защиты
собственных интересов согласующего сделку лица. Поэтому арендодатель
может дать согласие на заключение арендатором неопределенного числа
договоров субаренды с любыми лицами на протяжении всего срока дей-
ствия договора аренды'. Вряд ли имеются препятствия для выдачи одним
супругом предварительного согласия на совершение другим супругом
любых сделок с находящейся в их общей собственности недвижимой
вещью.

Предварительное согласие может быть отозвано вплоть до совер-
шения согласованной сделки (абз. 1и2 п. 57 Постановления Пленума
ВСРФ № 25). На сегодняшний день наше право не даетчеткого ответа
на вопрос, может ли согласие быть безотзывным в случаях, когда это
следует из его условий или из особенностей правоотношений сторон
сделки и третьего лица, согласующего ее.

Как самостоятельная сделка согласие на совершение сделки имеет
силу лишь при выполнении условий его действительности. Оно может

' См. п. 18Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой, утв. Инфор-
мационным письмом Высшего Арбитражного Суда РФ от 11января 2002 г. №66 (Вест-
ник ВАС РФ. 2002.№3).
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являться или быть признано недействительнымв соответствии с прави-
лами о недействительности сделок (п. 50 и абз. 3 п. 57 Постановления
Пленума ВС РФ № 25). При недействительности согласия подлежащая
согласованию сделка остается несогласованной (абз. 4 п. 57 Постанов-
ления Пленума ВС РФ № 25).

Закон упоминает о возможности заинтересованных лиц запросить
_ согласие у управомоченного на него лица (п. 2 ст. 157.1 ГК). Эта форма
_ взаимодействия сторон сделки и согласующего еелица полезна, однако
_ правовые последствия такого запроса не определены. Неясно, вправе

ли лицо, в чьем согласии нуждается сделка, согласовать ее по истечении
‚ разумного срока с момента поступления запроса (ср. абз. 2 п. 54 Поста-
_ новления Пленума ВС РФ № 25) и вправе ли запросивший рассчитывать,

_ что согласие поступит именно ему, что важно при одобрении сделок,
_ требующих согласования под страхом ничтожности. В соответствии с п. 3
_ ст. 183 ГК молчание псевдопредставляемого в ответ на запрос об одобре-

нии заключенной лжепредставителем сделки влечет те же последствия,
что и отказ от одобрения.

_ 4.Последствия отсутствия или недействительности согласия

Если закон требует согласования сделки, то по общему правилу оно
является условиемеедействительности, несоблюдение которого влечет
оспоримость, ничтожность или относительную недействительность
сделки. Это правило действует, если законом или в предусмотренных
им случаях соглашением с лицом, в чьем согласии нуждается сделка,
не установлены последствия отсутствия согласия иные, чем недействи-
тельность сделки (п. 1ст. 173.1 ГК).

_ __ Относительнаянедействительностьимеетместо,когда сделкадействи-
_ тельна дляоднихлиц и недействительнадлядругих. Именно так обстоит

дело,когда несогласованнаясделкане влечетправовыхпоследствийдля
_ Лица, управомоченного давать согласие (абз. | п. 1 ст. 173.1 ГК): сделка

действительнадля тех, кем совершена,и недействительнадля третьего
_ лица,чьегосогласиянеполучила.Законуизвестныотдельныеслучаиогра-
_ ничения действиянесогласованнойсделкидля третьихлиц. Так, сделка

представителябез полномочий до ееодобренияпсевдопредставляемым
связываетсамоголжепредставителяи контрагента,но не псевдопредстав-

_ ляемого (ст. 183ГК). Не согласованный залогодержателем договор аренды
заложенного имуществаимеетсилу для заключивших его залогодателя

452



Глава9. Юридические факты в гражданском праве

и арендатора,но не связываетсамого залогодержателяи потому прекра-
щаетсяпри обращенииим взыскания на заложенноеимущество".

Если закон прямо не относит несогласованную сделку ни к оспори-
мым, ни к ничтожным, ни к относительно недействительным, возни-
кает вопрос, следуетли из закона иное последствиеотсутствия согласия,
чем оспоримость. . __

Оспоримостьв качествеобщегоправилапришланасменуничтожно-
сти ввидутого, что вомногих случаяхсогласованиесделкислужитзащите
интересовсогласующегоеелица,и именнонаегоусмотрениедолжнобыть
оставленорешениевопросао юридическойсиленесогласованнойсделки.
Но зачастуюничтожность или относительнаянедействительностьнесо-
гласованнойсделки позволяютурегулироватьотношения сторон сделки
и третьего лица более справедливо.

Для выборамеждуразными формами порочности несогласованной
сделки могут иметь значение следующие обстоятельства. Во-первых, оспа-
риваниесделки осуществляетсяв исковом порядке, что обременительно
для третьеголица, чьи интересызатрагиваетподлежащаясогласованию
сделка. Так, должнику, не согласовавшему уступку требования по обя-
зательству,в котором личность кредитораимеетдля него существенное
значение (п. 2 ст. 388 ГК), придется обращаться с иском в суд, чтобы из-
бежать исполнения обязательствановому кредитору. Болеетого, даже после
успешного оспариваниякредиторможет вновьуступитьсвоетребование
без согласия должника, который будет вынужден опять идти в суд. На-
против, ничтожность или относительнаянедействительностьзащищают
интересытретьеголица, не обременяяего инициированием и ведением
судебного процесса.

Во-вторых,как правило,длязащитыправили интересовтретьеголица
вполнедостаточноотказасделкевтехправовыхпоследствиях,которыеза-
трагиваютэтотретьелицо.Лишениесделкииных последствийдлятретьего
лица безразлично,а в отношениях междусторонами, которые изъявили
друг другу своюволюна наступлениетаких последствий,можетпривести
к несправедливости.Так, договорсубарендынедолженсвязыватьарендо-
дателя,который недална него согласия, и при досрочномпрекращении
договора аренды у субарендатора не должно возникать права требовать,
чтобы арендодатель заключил с ним новый договор аренды (ср. предл. 2

См. п. 2ст. 40Федеральногозаконаот 16июля 1998г. №102-ФЗ«Обипотеке(за-
логе недвижимости)»(СЗ РФ. 1998.№29.Ст. 3400).
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п. 1ст. 618 ГК). Однако отношения между арендатором и субарендатором
вполне могли бы регулироваться заключенным ими договором.

Если несогласованная сделка оспорима, она может быть признана
недействительной лишь при условии, что контрагент стороны, которая
посредством требующей согласования сделки пытается распорядиться
правом третьего лица или иным образом вторгнуться в его правовую
сферу,зналили долженбылзнатьоб отсутствиисогласия(п. 2 ст. 173.1ГК).

Предположение знания закона каждым субъектом гражданского права
_ исключает защиту лица, ошибочно полагавшего, будто закон не требу-
_ет согласования той или иной сделки. Поэтому на защиту сможет пре-
тендовать только тот, кто извинительно заблуждался относительно фактов:
контрагент может не знать, что в данной ситуации имеются фактические
обстоятельства, с которыми закон связывает необходимость получения со-

_ _ Гласия, либо что согласие не было получено. Так, лицо, которое заключает
с хозяйственным обществом сделку, являющуюся для него крупной, может

_ _ незнать, во-первых, что сделка относится к крупным, т.е. что она требует
о согласования как крупная, и, во-вторых, что она не была должным обра-

зом согласована (подп. 2 п. 6.1 ст. 79 Закона об акционерных обществах,
_ абз. 3 п. 5 ст. 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).
Открытым пока остается вопрос, знание или вмененное знание о каких
именно фактах следует считать условием успешного оспаривания сделок

_ по распоряжению общим имуществом, совершенных одним супругом без
_ согласия другого, с учетом законодательной новеллы абз.2 п. 3 ст. 35 СК.

‚ _ Стабильность оборота существенно возрастет, если несогласованные сделки
такого рода будут признаваться недействительными, только если контрагент
знал или должен был знать как о принадлежности предметасделки к общему

_ имуществу, так и об отсутствии согласия второго супруга.
в Интересы лиц, не обладающих полной дееспособностью, право ставит

_выше интересов оборота, следовательно, доверие тех, кто добросовестно
_ полагает своего контрагента полностью дееспособным, не получает защи-

ты. Поэтому сделка несовершеннолетнего в возрасте от 14до 18лет или
_ ограниченно дееспособного гражданина, не согласованная родителями,

_усыновителями или попечителем, может быть признана недействительной
независимо от того, зналали другая сторона сделки об отсутствии полной де-
еспособности у ее контрагента (п. 1ст. 175,п. 1ст. 176,абз. 3 п.1ст. 171ГК).

Учитывая, что закон требует согласования сделки с целью защиты

частной автономии одной изее сторон или третьего лица, признание
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несогласованнойсделки недействительнойне зависитот нарушения.
объективно понятных интересов соответствующей стороны или третье-
го лица (см. абз.2 п. 1ст. 166 ГК и предл.2 абз. 2 п. 71 Постановления.
Пленума ВСРФ № 25).

Могут ли правила о недействительности сделок, совершенных без.
необходимого в силу закона согласия, применяться к случаям, когда.
сделка требует согласования с государственным органом в порядке.
осуществления им властных полномочий —вопрос спорный. Оспо-
римость несогласованной сделки в качестве общего правила и защита.
добросовестного контрагента как главные элементы частноправового_
регулирования плохо подходятдля ситуаций, когда согласование сдел-
ки призвано защитить публичный интерес.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК .

$ 1. Понятие и виды недействительности сделок. —$ 2. Сделки незакон-
ные либо противоречащие основам правопорядка или нравственности. -
$ 3. Сделкис пороками субъектного состава. —$4. Сделкис пороками воли. -
$ 5. Сделки с пороками формы. —$6. лы недействительности
сделки. и

ре

$ 1. Понятие и виды недействительности сделок

1. Понятие и последствия недействительности сделки ыы

Когда правовыепоследствия, на которые направлена сделка, т.е. воз-
никновение, изменение или прекращение гражданских прав и обя-
занностей, не наступают, говорят, что сделка недействительна. Если,
например, гражданин, признанный недееспособным, взялся за плату
провести ремонт в квартире другого гражданина, подписанный ими до-
говор недействителен (абз.1 п.1 ст. 171ГК), ау его сторон не возникли
права требовать выполнения работыи ее оплаты и соответствующие
им обязанности.

Недействительность сделки означает, что как проявление част-
ной автономии сделка не состоялась: еестороны недобилисьжела-
емого ими возникновения, изменения или прекращения своих прав
и обязанностей, т.е. не смогли своими действиями установить
для себя правила поведения.

Правовые последствия, на которые были направлены действия
субъектов по заключению сделки, могут не наступить по разным при-
чинам. Так, до наступления отлагательного условия не происходит
предусмотренного условной сделкой возникновения, изменения или
прекращения прав и обязанностей. Не влечет намеченных последствий
идоговор, сторонам которого не удалосьсогласовать его существенные
условия («незаключенный договор»). Не порождают правовых по-
следствий односторонние сделки, не предусмотренные ни законом,
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ни иным правовым актом, ни соглашением сторон (предл.2 п. 51 По-
становления Пленума ВС РФ № 25).

Понятием недействительности ненаступление намеченных субъ-
ектами последствий охватывается только тогда, когда его причиной
является несоблюдениеусловий действительности сделки. Сделки, по-
раженные пороками в отношении содержания, субъектного состава,
воли сторон или формы, во многих случаях объявляются законом ни-
чтожными либо оспоримыми (иногда их называют «порочными», или
содержащими пороки воли, формыи т.д.). Ничтожная сделка недей-
ствительна, тогда как оспоримая сделка действительна, но может стать
недействительной, если суд по иску управомоченного лица признает
еетаковой. Аналогичным образом различают ничтожные и оспоримые
решения собраний (абз. 1 п. 1ст. 181.3 ГК).

В других случаях закон устанавливает иные, не связанные с не-
действительностью сделки последствия наличия в ней того или иного
порока. Так, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет
ее недействительность только в случаях, прямо указанных в законе
или в соглашении сторон, а по общему правилу, не сказываясь на ее
действительности, лишает стороны права в случае спора ссылаться
в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания
(ст. 162 ГК).

Если в понятие сделки включать достижение правового результата,
_ на который она направлена, и называть сделками такие действия субъек-

тов гражданского права, которые не только направлены на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153ГК),

_. Ноивдействительности влекут указанные последствия, понятие «недействи-
__ тельная сделка»оказывается внутренне противоречивым: если совершенные

действия не повлекли намеченного правового результата, то они сделки
_ не образуют. Тогда следует говорить не о совершении недействительной

сделки, а о ееотсутствии, ибо как юридический факт она не существует.
В ряде случаев отечественное право различает сделки недействительные

_ _ (существующие, но не порождающие намеченного правового эффекта
в силу определенных пороков) и несуществующие (действия субъектов,

_ которые вообще не могут быть квалифицированы как сделки). Например,
истребование вещи из чужого незаконного владения имеет различную

_ юридическую природу в зависимости от того, являются ли участники спора
_ сторонами недействительной сделки. Если вещь получена в результате
_ такой сделки, ее возврат должен осуществляться в порядке реституции
В. (п. 2 ст. 167 ГК), аесли сделки не было, то в порядке виндикации (ст. 301
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ГК) или кондикции (требования из неосновательного обогащения в соот-
ветствии со ст. 1102и п. 1ст. 1104 ГК).

Ненаступление правовых последствий, на которые были направ-
лены действия субъектов, не исключает наступления правовых по-
следствий, которые с совершением таких действий связывает закон
(абз. 1 п. 1ст. 167 ГК). Так, в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК действия
по совершению сделки, оказавшейся недействительной, считаются
элементом фактического состава, влекущего возникновение между
сторонами правоотношений по возврату полученного (реституции).
Кроме того, совершению сделки, оказавшейся недействительной,
могут сопутствовать противоправные действия сторон, влекущие воз-
никновение между ними правоотношений из причинения вреда, на-
пример: обман, насилие или угроза по отношению к одной стороне,
исходящие от другой стороны, возлагают на причинителя обязанность
возместить убытки (предл.2 п.4 ст. 179 ГК).

Порок может лежать не на всей сделке в целом, а лишь на отдель-
ных ее частях: например, закону могут противоречить только некото-

рые условия договора. По общему правилу недействительность части
сделки влечет недействительность сделки в целом. Сохранение в силе
остальных частей сделки допускается, если можно предположить, что
сделка была бы совершена и без включения недействительной ее ча-
сти (ст. 180 ГК). Поскольку при этом стороны оказываются связаны
сделкой, которую не заключали (ср. абз. 2 п. 100Постановления Пле-
нума ВС РФ № 25), сохранение в силе части сделки носит характер
исключения и применяется лишь тогда, когда соответствует ожиданиям
(гипотетической воле) сторон в большей мере, чем ее недействитель-
ность в целом.

2. Ничтожные сделки

Ничтожная сделка недействительна в силу закона с момента ее
совершения. В удовлетворении требования (иска), основанного на ни-
чтожной сделке, должно быть отказано, а основанные на такой сделке
возражения отклоняются. Если суд установит, что сделка поражена
пороком, влекущим ееничтожность, он констатирует это ехоДс®о(в по-
рядке осуществления своих должностных обязанностей) независимо
от заявлений сторон.

Ничтожная сделка недействительна независимо от признания ее
таковой судом (п. 1 ст. 166 ГК): она изначально не влечет правовых
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последствий, поэтому не требуется и специального (преобразователь-
ного) судебного акта, который устранял бы наступившие последствия.
Вместе с тем сторона сделки или иное лицо может иметь охраняемый
законом интересв том, чтобы суд устранил неопределенность в вопросе
о том, является ли спорная сделка ничтожной. В этом случае предъ-
является иск о признании недействительной ничтожной сделки для
того, чтобы суд своим (установительным) решением констатировал ее
недействительность (абз.2 п. 3 ст. 166 ГК).

° Законодатель распространил на требования о признании ничтожной
сделки недействительной действие исковой давности (п. 1ст. 181ГК). Одна-
ко срок исковой давности по данному требованию не течет, если ничтожная
сделка не исполнялась (абз. 3 п. 101Постановления Пленума ВС РФ № 25).
Истечение исковой давности по этому требованию не исцеляет ничтожную
сделку от лежащего на ней порока и не превращает ее в действительную.
Даже и после этого суд обязан отказать в удовлетворении требования, ос-
нованного на ничтожной сделке (см. абз. 4 п. 71 Постановления Пленума
ВСРФ № 25).

Обычно ничтожная сделка недействительна раз и навсегда, а последу-
ющее освобождение ееот пороков может быть квалифицировано разве что
как повторное совершение сделки с тем же содержанием, так что правовые
последствия наступят лишь на будущее—с момента повторного совершения
сделки (лат. ех пипс —с настоящего момента). Однако в редких случаях
закон допускает исцеление ничтожных сделок, или их конвалидацию (лат.
сопуа[езсеге—выздоравливать, обретать силу, становиться действитель-
ным). Так, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку,
требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется
от такого удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей сделку
стороны вправе признать сделку действительной (предл. 1 п. 1ст. 165 ГК).
В результате сделка, ничтожная вследствие несоблюдения нотариальной
формы (п. 3 ст. 163 ГК), превращается в действительную. Аналогичным
образом могут быть исцелены ничтожные сделки гражданина, признанного
недееспособным, и малолетнего в случаях, когда такие сделки совершены
к их выгоде (п. 2 ст. 171 ип. 2 ст. 172 ГК).

Ссылки на недействительность сделки лишены правового значе-
ния, если исходят от лица, действующего недобросовестно (п. 5 ст. 166
ип. 2 ст. 431.1 ГК). Это положение плохо согласуется с обязанностью
суда констатировать ничтожность сделки по своей инициативе, а его
применение встречает серьезные возражения, в частности, в случаях,
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когда закон объявляетспорную сделку ничтожной в защиту публичного
интересалибо когдаобесторонысделкизналиилидолжныбылизнать
о ее недействительности.

3. Оспоримые сделки | :

Оспоримая сделка действительна. Однако лежащий на ней порок
даетлицу, указанному в законе, основание требовать, чтобы суд своим
преобразовательным решением устранил вызванные ею последствия.
В случае ее успешного оспаривания оспоримая сделка становится
недействительной.

Правом на оспаривание такой сделки закон наделяет лицо, чьи права
или охраняемые законом интересы она может нарушить (или дей-
ствующее в его интересе другое лицо). К примеру, кабальная сделка
может быть оспорена потерпевшей стороной (п. 3 ст. 179 ГК); сделка
по распоряжению имуществом, совершенная гражданином, ограни-
ченным судом вдееспособности, без согласия попечителя, —попечи-
телем (абз.1 п. 1ст. 176 ГК); крупная сделка акционерного общества,
совершенная в отсутствие согласия на ее совершение, —обществом,
членом совета директоров или акционерами (акционером), владею-
щими не менее чем 1% голосующих акций (предл. | п. 6 ст. 79 Закона
об акционерных обществах).

Таким образом, определение судьбы сделки остается на усмотрение
лица, управомоченного на ееоспаривание. Пока оно воздерживается
от осуществления своего права, сделка сохраняет силу и не может
быть поставлена под сомнение ни другими субъектами гражданского
права, ни судом, ни иным государственным органом. Так, регистри-
рующий орган не может отказать в государственной регистрации
сделки или основанного на ней права по той лишь причине, что она
поражена пороком, влекущим ее оспоримость (п. 5 ст. 38 Закона
о регистрации недвижимости). Не могут ссылаться на порочность
оспоримой сделки и субъекты гражданского права, не имеющие права
на ее оспаривание.

Если субъект права на оспаривание своим прямым волеизъявле-
нием или конклюдентными действиями обнаружит свою волю на со-
хранение сделки (одобрение оспоримой сделки), он утрачивает право
оспаривать еепо основанию, о котором знал или должен был знать при
проявлении его воли (аб3.4 п.2 ст. 166 ГК). Такое одобрение исцеляет
оспоримую сделку от порока и превращает еев неоспоримую. Однако
оно не препятствует последующему оспариванию сделки по тем осно-
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ваниям,о которыхсубъектправанаоспариваниенезнали недолжен
был знать в момент проявления воли.

Оспариваниесделкиможетбыть осуществленотолько в судебном
(исковом)порядке. Внесудебного волеизъявлениядля превращения оспо-
римой сделкив недействительнуюнедостаточно.Оспоримую сделку
нелишаетсилыи заявлениеоеенедействительности,сделанноевформе
возражениянаиск. Есликлицу, имеющемуправонаоспариваниесдел-
ки, в судебном порядке предъявленооснованное на ней требование, оно
можетпредотвратитьегоудовлетворение,оспоривсделкупосредством
встречного иска (абз. 3 п. 71 Постановления Пленума ВС РФ №25)'.

Сделка может быть признана недействительной лишь при наличии
предусмотренных законом оснований, например, если она совершена без
необходимого в силу закона согласия третьего лица (абз.1 п. 1ст. 173.1ГК),
под влиянием существенного заблуждения (п. | и 2 ст. 178 ГК), насилия,
угрозы или обмана (п. 1и 2 ст. 179ГК). В ряде случаев в силу специального
указания закона самостоятельным элементом основания для оспаривания
является нарушение прав или законных интересов лица, оспаривающего
сделку, или лица, в интересах которого она оспаривается.

К примеру, успешное оспаривание сделки, совершенной представи-
телем в отношении себя лично или в отношении другого лица, предста-
вителем которого он является, возможно лишь при условии, что сделка
не только не была согласована представляемым, но и нарушает его инте-
ресы (аб3.2 п. 3 ст. 182 ГК). То же верно и для оспаривания сделки хозяй-
ственного общества, в совершении которой имелась заинтересованность
(аб3. 2 п. 6 ст. 45 Закона об обществах с ограниченной ответственностью
и абз.2 п. 1 ст. 84 Закона об акционерных обществах). Поскольку в этих
случаях получение согласия на совершение сделки требуется для защиты
представляемого или хозяйственного общества от возможных неблагопри-
ятных последствий конфликта интересов, признание сделки недействи-
тельной ввиду отсутствия согласия независимо от того, наступили ли такие
неблагоприятные последствия, было бы избыточным.

В других случаях само по себе наличие в сделке порока, влекущего
по указанию закона ее оспоримость, представляет собой нарушение прав
или законных интересов лица, достаточное для успешного оспаривания
сделки. Так, требование супруга, оспаривающего сделку по распоряжению

' См. также абз. | п. 17постановленияПленумаВерховногоСудаРФ от 24декаб-
ря 2020г. №45«Онекоторыхвопросахразрешенияспорово поручительстве»(Бюлле-
тень ВерховногоСудаРФ. 2021. №2) (далее—ПостановлениеПленумаВС РФ №45).
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общим имуществом, совершенную другим супругом безего согласия (абз. 2
п. 2 или абз.2 п. 3 ст. 35 СК), должно быть удовлетворено без отдельного
исследованиявопроса,нарушаетли спорнаясделкаегоправаилиинтере-
сы: уже самопо себераспоряжениеобщим имуществомбезего согласия
представляетсобой такое нарушение. То же следуетсказать и в случае,
когда сделкаоспариваетсякак совершеннаяпод влиянием обмана, на-
силия или угрозы.

Ввидуотмеченногоразличияправило,которымуспешностьоспарива=
ния сделкипоставленав зависимостьот того, нарушаетли она праваили
охраняемыеинтересылица,оспаривающегосделку,илилица,в интересах
которого сделка оспаривается (абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК), требует дифферен-
цированного применения (предл. 2 абз. 2 п. 71 Постановления Пленума
ВС РФ № 25).

На требование о признании оспоримой сделки недействительной
распространяется исковая давность сроком в один год (п. 2 ст. 181ГК).

В случае успешного оспаривания такая сделка становится недей-
ствительной и уже не отличается от ничтожной сделки. Хотя оспоримая
сделка лишается своих последствий в момент вступления в законную
силу решения суда о признании ее недействительной, считается, что
она недействительна с момента еесовершения (лат. ех {ипс—с момента
в прошлом). Таким образом, считается, что она никогда не имела силы
и предусмотренные ею правовые последствия никогда не наступали.
Только если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может
быть прекращена лишь на будущее время, суд, признавая ее недей-
ствительной, прекращает еедействие на будущеевремя (ех пипс) (п. 1
из ст. 167 ГК).

Лицо, которое еще до признания сделки недействительной, знало, что
она оспорима, не получит защиты в своем доверии к действительности
этой сделки, если впоследствии она будет успешно оспорена (абз. 2 п. 1
ст. 167 ГК). Например, компания А купила дорогостоящее оборудование
у компании Б, зная, что Б, в свою очередь, приобрела его по договору мены
у общества В, для которого договор мены был крупной сделкой, не прошед-
шей согласования. Если договор мены будет признан недействительным,
окажется, что право на оборудование никогда не переходило от Вк Б,
следовательно, Б был неуправомоченным отчуждателем. В силу абз. 2 п. 1
ст. 167 ГК компания А не сможет ссылаться на свою добросовестность для
получения защиты в качестве добросовестного приобретателя (п. 1 ст. 302
ГК), поскольку знала, что право Б основано на оспоримой сделке.
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_ _ $2. Сделкинезаконные либо противоречащие
основам правопорядка или нравственности

1. Незаконные сделки

Условияи пределыреализации частной автономии и свободы
договора (объем право- и дееспособности субъектов, требования
к формированиюи изъявлениюволи, к формеволеизъявленияи др.)
устанавливаются правовыми нормами. Кроме того, частная авто-
номия и свободадоговора ограничиваютсянормами права, запре-
щающими совершение сделок с определенным содержанием или
целями, в определенныхобстоятельствахи т.п. Выходсделки заэти
рамки покрывает еепороком, влекущим ничтожность или оспори-
мость. Поэтому можно сказать, что нарушение требований закона
или иного правового акта (ст. 168 ГК) является общим основанием
недействительностисделок, аотдельныеоснования недействитель-
ности, связанныес пороками субъектного состава,воли илиформы
сделки, лишь конкретизируютего.

Соблюдениеустановленныхзаконом или иным правовымактом
требованийне всегдаявляетсяусловиемдействительностисделки.На-
пример,несоблюдениеспециальныхправилпродажидолив уставном
капиталеобществас ограниченной ответственностьюсделку не по-
рочит: договор купли-продажи имеетполную силу, а субъект нару-
шенногопреимущественногоправаможеттребоватьпереводанасебя
прав и обязанностей покупателя (п. 5и 18ст. 21 Закона об обществах
с ограниченной ответственностью). Нарушение требований закона
или иного правовогоактастановитсяоснованиемнедействительности
сделки, «еслииз закона не следует,что должны применятьсядругие
последствиянарушения,несвязанныес недействительностьюсделки»
(п. 1и 2ст. 168ГК).

Если соблюдение требования закона или иного правового акта
являетсяусловиемдействительностисделки,то сделка,совершенная
в нарушение этого требования, ничтожна или оспорима. Какой именно
формойпорочности поражаетсделкунарушениеданноготребования
законаили иного правогоакта, определяетсяпутемтолкованиясоот-
ветствующей нормы.

Имеются случаи, когда закон прямо предусматривает, что сделка, со-

| _ вершенная в нарушение того или иного конкретного требования, ни-
чтожна или оспорима. Так, ст. 928 ГК. запрещает договоры страхования
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противоправных интересов и убытков от участия в играх, лотереях и пари,
устанавливая их ничтожность. Пункт 3 ст. 1124 ГК. предусматривает, что
в случае необходимости присутствия свидетеля при составлении, подписа-
нии, удостоверении завещания или передаче его нотариусу его отсутствие
влечет за собой недействительность (ничтожность) завещания, а несоот-

ветствие свидетеля установленным требованиям может стать основанием
признания завещания недействительным (оспоримость).

В пользу ничтожности сделки говорит нарушение ею требований, сфор-
мулированных как явно выраженный законодательный запрет (п. 75 и 76
Постановления Пленума ВС РФ № 25). Например, ст. 383 ГК не допускает
переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кре-
дитора, а абз. | п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей запрещает
обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным
приобретением иных товаров (работ, услуг).

О ничтожности может говорить противоречие условия сделки суще-
ству законодательного регулирования (а63. 2 п. 74 Постановления Пленума
ВС РФ № 25). Так, при заключении договора аренды на неопределенный
срок условие, лишающее стороны права на односторонний отказ от дого-
вора, ничтожно, поскольку оно не только нарушает аб3.2 п.2 ст. 610 ГК,
но и несовместимо с самой конструкцией договора аренды как договора
о временном владении или пользовании вещью, а также с принципом не-
допустимости вечных договорных связей.

Если сделка не только нарушает требование закона или иного пра-
вового акта, но и посягает на публичный интерес либо на права или
интересы не участвовавшего в ее совершении лица, имеются серьез-
ные основания для вывода о ничтожности сделки. Если же нарушение
требований сопровождается нарушением прав или интересов только
одной из сторон сделки, есть основания считать сделку оспоримой (ср.
ст. 168 ГК ип. 74 и 75 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

Запрет сделок в обход закона, совершенных с противоправной це-
лью, охватывается п. 1и 3 ст. 10 ГК, запрещающими действия в обход
закона'. Здесь речь идет о законодательном запрете сделки, которая,
не будучи охвачена буквой закона, позволяет достичь последствий,
нежелательныхс точки зрения целейзаконодательного регулирования.
Суды ориентированы на то, чтобы к сделке, совершенной в обход
закона, применять правила, в обход которых она совершена (п. 8 По-
становления Пленума ВС РФ № 25).

' Подробнее об этом см. п. 3 $ 3 гл. 11учебника. -
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При этом нарушение требований закона или иного правого акта
влечетдля такой сделки те же последствия, что и для сделок, вступаю-
щих в прямой конфликт с соответствующим законоположением (ни-
чтожность, оспоримость, последствия, не связанные с недействитель-
ностью): сам по себе факт «обхода закона» на правовые последствия
нарушения запрета влияния не оказывает.

ой 2. Сделки, противоречащие основам правопорядка
или нравственности

Сделка,совершенная с целью, заведомо противной основам право-
порядка или нравственности, ничтожна (ст. 169 ГК).

Такие сделки иногда называют «антисоциальными».

Границы частной автономии и свободы договора каждое общество

и каждая историческая эпоха проводят по-разному. Господствующие
представления о них интегрируются в правовую систему законодателем
и судами. Требованиям правовой определенности в набольшей степени со-
ответствует фиксация границ дозволенного частно-автономного регулиро-
ванияв законе: границы, обозначенныетаким способом,видны каждому,
что придает правовым последствиям действий субъектов гражданского
права предсказуемость.

Однако Никакой законодатель не способен заранее оценить бесконеч-
ное многообразие возможных сделок и предвидеть будущие изменения
в обществе. Полноте и актуальности законодательного регулирования
препятствует и тяжеловесность законотворческого процесса, его полити-
ческий характер. Поэтому судам предоставлена возможность признавать
недействительными сделки, которые хотя и не нарушают требований за-
кона или иного правового акта, но вступают в конфликт с представлени-
ями современного общества о должном. Объявляя ничтожными сделки,

совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка или
нравственности, законодатель оставляет на усмотрение суда решение во-
проса о том, совместима ли та или иная сделка, соответствующая закону,
с общепринятой сегодня системой ценностей.

у

Признаниенедействительнымисделок,ненарушающихтребований
законаили иного правовогоакта, можетбытьсогласованос требова-
ниями правовойопределенностии принципами частной автономии
и свободыдоговора лишь при условии, что оно будетдопускаться
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в исключительных случаях, когда конфликт сделки с господствующими
представлениями о должном очевиден.Мерилом допустимости сделки
выступают при этом не личные взгляды судьи, а социальные нормы

и ценности, разделяемыеобществом в целом. Поскольку в таких случаях
интеграцией представлений общества о должном в правовую систему
занимается суд, а не законодатель, может сложиться впечатление, что
речь идет о признании сделки недействительной как противоречащей
не правовым, а каким-то иным нормам.

Последствием недействительности сделки, совершенной с целью,
заведомо противной основам правопорядка или нравственности, дол-
гие годы являлась конфискация, т.е. взыскание всего полученного сто-
роной или сторонами вдоход Российской Федерации (первоначальная
редакция ст. 169ГК). Это последствиечасто оказывалось неадекватным
тем обстоятельствам, в которых обнаруживались основания считать
сделку недействительной.

Поэтому суды, признавая недействительными недопустимые сдел-
ки, стали ссылаться не на ст. 169ГК, а на ст. 10и 168ГК. Иначе говоря,
сделка признавалась недействительной как нарушающая требование
закона (ст. 168 ГК) в виде ст. 10 ГК, запрещающей злоупотребление
правом‘. Так, со ссылкой на ст. 10 и 168 ГК допускается оспаривание
сделки, совершенной должником во вредкредиторам, например, когда
должник с целью воспрепятствовать обращению взыскания на ценные
бумаги передает их другому лицу вдоверительное управление.

Хотя в таких случаях сделка формально признается недействитель-
ной как нарушающая требования закона, понятие злоупотребления
правом наполняется конкретным содержанием судами, которые, таким
образом, устанавливают пределы частной автономии, прямо не за-
крепленные в законе.

5 3. Сделки с пороками субъектного состава

1.Понятие и виды пороков субъектного состава че,

Сделка как акт частной воли может иметь полную силу, только
если она совершена лицом, обладающим достаточной для этого пра-

' См. п. 7 Постановления Пленума ВС РФ № 25 ип. 9 и 10Обзора ВАС РФ № 127.
Правила ст. 10 ГК при этом применяются не в качестве общего принципа гражданско-
го права, а как специальная норма. Подробнее о ст. 10 ГК и о понятии злоупотребле-
ния правомсм. п. 18 3 гл. 11учебника.
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воспособностью и дееспособностью (либо от имени лица с доста-
точной правоспособностью лицом с достаточной дееспособностью).
Так, физическое лицо не может быть стороной договора страхования
в качестве страховщика (Ч.1 ст. 938 ГК), т.е. его правоспособностью
такие сделки не охватываются, но, будучи дееспособным, оно может
заключить такой договор от имени страховой организации (в качестве
ее представителя). Сделки, выходящие за пределы право- или дееспо-
собности их участников, поражены пороком, влекущим их ничтожность
или оспоримость.

Сделка, совершенная одним лицом, по общему правилу не может
влечь последствия для другого лица; не участвовавшего в ее соверше-
нии (п. 2ст. 154, ст. 155, п. 3 ст. 308 ГК). Такая сделка может приоб-
рести полную силу и создать правовые последствия, в том числе и для
третьего лица, только при условии, что последнее дало согласие на ее
совершение или было представлено в сделке уполномоченным лицом.
Несоблюдение этого условия приводит к ничтожности или оспоримо-
сти сделки либо иным образом ограничивает еедействие.

К примеру, не согласованный кредитором перевод долга по со-
глашению между старым и новым должниками ничтожен (абз. | п. 2
ст. 391 ГК), а соглашение об изменении договора, заключенное лже-
представителем, условно недействительно, т.е. не имеет силы, если
псевдопредставляемыйнеодобритего (ст. 183ГК. и п. 124Постанов-
ления Пленума ВС РФ № 25).

2. Сделки,выходящие за пределы правоспособности лица

_ Гражданин может выступать стороной любой сделки, признавае-
мой правопорядком,за исключениемтехнемногочисленныхсделок,
совершениекоторых доступно только юридическим лицам (в част-
ности, страховщиками вдоговорах страхованиямогут быть только
юридическиелица, афинансовымиагентамивдоговорахфакторинга
в силу ст. 825 ГК. —только коммерческие организации). Такая сделка,
совершенная физическим лицом, ничтожна (п. 2 ст. 168 ГК).

Подобно этому и юридическое лицо, обладающее общей право-
способностью (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК), может быть стороной любой
сделки,признаваемойправопорядком,заисключениемтехнемногих,
которые доступны лишь физическим лицам (например, завещание
в силу п. 2 ст. 1118 ГК), либо физическим лицам и юридическим ли-
цамдругого вида(например,договорыдарениянемогутсовершаться
между коммерческими организациями в силу подц. 4 п. 1ст. 575 ГК).
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Сделки юридического лица, выходящие за этот предел, ничтожны
(П. 2 ст. 168ГК).

Юридическое лицо со специальнойправоспособностьюможет совер-
шать только сделки, которые соответствуют целям его деятельности.
Таковы, например, банки, страховые организации и акционерные
инвестиционные фонды, атакже некоммерческие организации и уни-
тарные предприятия (предл.2 п.4 ст. 52 ГК). Сделки, выходящие
за пределы специальной правоспособности юридического лица, ни-
чтожны (ст. 168 ГК).

Цели деятельности юридического лица могут быть ограничены его
уставом (учредительным документом), хотя закон этого и не требует,
т.е. по желанию его учредителей или участников. В этом случаесделка,
совершенная в противоречии с указанными целями, оспорима (ст. 173
ГК). Для того чтобы не вынуждать контрагентов такого лица прове-
рять его устав и нести связанный с этим риск ошибки (ознакомился
со старой редакцией устава, неправильно его истолковал и т.д.), оспа-
ривание сделки по указанному основанию допущено только при усло-
вии, что такое ограничение является определенным, адругая сторона
знала или должна была знать о его наличии (ср. п. 1 ст. 174 ГК ип. 22
ПостановленияПленумаВС РФ №25).

3. Сделкилиц, не способных понимать значение
своих действий или руководить ими

Совершатьсделкиможетлишьтот, кто вдостаточнойстепениспо-
собен понимать значение своих действий (интеллектуальный момент)
и руководить ими (волевоймомент). Несоблюдение этого условия дей-
ствительностисделки влечетееничтожность или оспоримость.

Для действительностисовершаемыхгражданиномсделокимеютзна-
чениеглавнымобразомеготипичные,ане индивидуальныехарактеристи-
ки. Так, право признает одинаковый объем сделкоспособности за всеми
лицами, принадлежащимик определеннойвозрастнойгруппе (до6лет-
недееспособные, от 6 до 14лет и от 14до 18лет —частично дееспособные,
с 18лет —полностью дееспособные), абстрагируясь от особенностей каж-
дого конкретного человека,который вдействительностиможетоказаться
непо возрастузрелымили, наоборот,инфантильным.Не имеютзначения
и индивидуальныеособенностиилитекущеепсихическоесостояниелиц,
ограниченныхсудомвдееспособностиили признанныхнедееспособными:
объемих сделкоспособностиопределяетсяих статусом.
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Поэтому фактическое изменение психического состояния или отпа-
дение основания ограничения дееспособности сами по себе не влияют

_‚. на объем сделкоспособности гражданина, будучи лишь основанием для
‚ изменения его статуса в судебном порядке (п. 3 ст. 29 и п. 3 ст. 30 ГК).
__Потой же причине сделки лица, признанного недееспособным вследствие

_.‚, Психического расстройства, ничтожны дажев том случае, если соверша-
‚ __ются в период ремиссии, т.е. в то время, когда лицо фактически обладало

способностью понимать значение своих действий и руководить ими.

Объемом дееспособности, признаваемой за гражданином, опреде-
ляется круг сделок, которые он может совершать сам (ст. 21, 26, 28—30
ГК), а также последствия совершения сделок, в этот круг не входящих
(ст. 171, 172, 175, 176ГК). Лица, не достигшие шестилетнего возраста,
и лица, признанные судом недееспособными, не обладают сделкоспо-
собностью и любая совершенная ими сделка ничтожна. Ничтожны
и сделкилицв возрастеот 6до 14лет, выходящиезаочерченныйза-
коном круг. Те сделки, которые лица в возрасте от 14до 18лет, а так-
же лица, ограниченныесудомвдееспособности,не могут совершать
самостоятельно,нуждаютсявсогласииродителей,усыновителейили
попечителяи в отсутствиетакого согласияоспоримы.

Не всегдавозможно распознатьвозрастили психическое состояние
конкретного человека,определивтемсамымобъемего сделкоспособно-
сти. Если малолетство бросается в глаза, то в 16или 17лет человек вполне

. Можетвыглядетькак совершеннолетний, а поведениелица, ограничен-
‚ ного судомв дееспособностиили признанного недееспособным,далеко
о не всегдаотличаетсязаметнымиособенностями.Следовательно,контр-

агент может и не знать, что вступаетв сделку с лицом, не обладающим
достаточнойдля этого сделкоспособностью.Однако право не защищает

_ довериеконтрагента,предпочитаяинтересылиц, необладающихполной
‚ дееспособностью,интересамоборота.Заключеннаятаким лицом сделка
_ ничтожна или может быть признана недействительной независимо от того,
знал ли его контрагент об отсутствии требуемой сделкоспособности (ср.,

‚ однако, неудачнуюпопытку скорректироватьэтот подходприменительно
___Кодной группе случаеввабз.2 п.2 ст. 177ГК).

Цель исключения или ограничения сделкоспособностилиц, не спо-
‚ _ собных в полной мере понимать значение своих действий или руководить
_ ими, —защититьих от причинения вредасамимсебеи возложитьзаботу

_ ©бих интересахна других. Поэтому правона оспариваниесделок, совер-
шенных гражданином в возрасте от 14до 18лет, предоставлено его роди-
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телям, усыновителямили попечителям, а сделок, совершенныхлицом,
ограниченным судом в дееспособности,—его попечителю. По этой же
причине допускается исцеление(конвалидация)ничтожнойсделкимало-
летнегопо иску родителей,усыновителейилиопекунаи сделкинедееспо-
собного—по иску опекуна, еслиэтасделкавыгоднадлямалолетнегоили
недееспособногои ееисцелениебудетсоответствоватьих интересам(п. 2
ст. 171ип. 2 ст. 172 ГК). | в

Сделка, совершенная гражданином в пределахего сделкоспособно-
сти, тем не менее также может быть признана недействительной, если
будет доказано, что при совершении сделки он фактически не был спо-
собен понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177
ГК). Недействительной по этому основанию может быть признана,
например, сделка, совершенная гражданином, страдающим психи-
ческим расстройством, но не ограниченным судом в дееспособности
и не признанным недееспособным, а также сделка гражданина, нахо-
дившегося в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
в болезненном бреду.

Поскольку от имени юридического лица сделки в качестве их орга-
нов или представителей совершают люди, недействительной по этому
основанию может быть признана и сделка юридического лица, если
заключивший ее человек не был способен понимать значение своих
действий или руководить ими. = | .

Сделка, совершенная гражданином, который фактически не был спо-
собенпониматьзначениесвоихдействийили руководитьими, во многом
сходна со сделкамис пороком воли (ст. 170, 178и 179ГК). Но в случаях, когда
лицо находится в состоянии «фактической недееспособности» (ст. 177 ГК),
порочнывсесовершаемыеимсделки,тогдакак сделкас порокомволине-
действительнатолькоприусловии,что волевойпороклежитименнона ней:
так, недействительнатолькота сделка,которуюлицо быловынужденоза-
ключить под влиянием обмана или насилия либо угрозы, но нелюбая сделка,
которуюоно заключиловпериодвоздействияэтихфакторовнаеговолю,

4. Сделки, совершенные при недолжном
осуществлении полномочий

Сделка, совершенная от имени другого лица уполномоченным

лицом (представителем, лицом, осуществляющим полномочия орга-

на юридического лица), оспорима, если ее совершение недопустимо
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с точки зрения отношений между этим лицом и представляемым или
юридическим лицом, адругая сторона сделки знала или должна была
знать об этом (ст. 174 ГК).

Абстрактность представительских полномочий, их независимостьот вну-
тренних отношений между представителем и представляемым означают,
в частности, что представитель имеет возможность совершить любую сдел-
ку, охватываемую полномочием, независимо от того, соответствует ли она
содержанию внутренних отношений и целям, ради которых полномочие
устанавливалось. К. примеру, если, согласно договору, представитель обязан
продать товар по определенной цене, но выданная ему доверенность такого
ограничения не содержит, то продажа товара по более низкой цене будет
иметь полную силу и свяжет представляемого.

Практическая польза этого заключается, помимо прочего, в том, что
контрагенты, вступающие в сделку с представителем, освобождаются
от издержек и рисков, связанных с изучением отношений между пред-
ставителем и представляемым. Для того чтобы определить, уполномочен
ли представитель на заключение сделки, достаточно ознакомиться с до-
веренностью, не вникая в содержание договора и иных внутренних от-
ношений, послуживших поводом для ее выдачи. При последовательном
проведении принципа абстрактности представляемый оказывается связан
сделкой независимо от того, знал ли контрагент, что она не соответствует
внутренним отношениям. Однако контрагент, который вступает в сделку
с представителем, зная, что тот действует вразрезс данным ему поручением
или интересами представляемого, защиты не заслуживает. В таких случаях
представляемый получает право оспорить неугодную ему сделку.

Эксцесс представителя может проявляться не только в совершении

сделкисвыходомзаограничения,прямоустановленныедоговором(п. |
ст. 174ГЮ). Так, даже если договор не определяет минимальную цену,
по которойпредставительдолженпродатьтоварпредставляемого,товар
обычнодолженбытьпроданпоразумнойцене,и заключаясделку,отсту-
пающуюот этоготребования,представительнарушаетдоговор.Однако
есливыходзаключеннойпредставителемсделкизаограничения,прямо
закрепленныевдоговоре,заметенвсякому,кто знакомсегосодержани-
ем,то в иных случаяхнесоответствиесовершаемойсделкивнутренним
отношениямпредставителяи представляемоговыявитьсложнее.

Освобождая контрагента от оценки соответствия заключаемой
сделкиинтересампредставляемогои связанныхс этим рисков, закон
допускаетоспариваниесделки,заключеннойпредставителемвущерб
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интересам представляемого, лишь при условии, что сделка совершена
в результате сговора представителя с контрагентом либо при очевид-
ности ее несоответствия внутренним отношениям (п. 2 ст. 174ГК).

При сговоре либо ином злонамеренном соглашении представителя
одной стороны с другой стороной имеют место и эксцесс представите-
ля, действующего не (только) в интересах представляемого, а в своих
собственных или в чужих, и знание контрагента об этом эксцессе. Без
установления сговора сделка может быть признана недействительной,
если об эксцессе представителя недвусмысленно свидетельствуют со-
держание сделки или обстоятельства ее совершения (другая сторона
сделки знает или должна была знать о явном ущербедля представляе-
мого). Так, если без разумных оснований представитель продает товар
от имени представляемого по цене в несколько раз ниже рыночной,
то с учетом конкретных обстоятельств дела совершенная им сделка мо-
жет быть признана недействительной, поскольку налицо и нарушение
представителемего обязательств перед представляемым, и очевидность
этого эксцесса для контрагента (абз. 3 и 4 п. 93Постановления Пленума
ВС РФ № 25 ип. 9 Обзора ВАС РФ № 127).

Подобным же образом обстоит делои со сделкамиоргановюридиче-
ского лица. И здесь возможны ситуации, когда лицо, уполномоченное
действовать от имени юридического лица, совершает сделку вразрез
с интересами юридического лица или установленными им правилами.
И здесь приходится выбирать между ограждением юридического лица
от нежелательных сделок, совершенных его органом, и упрощением
его участия в обороте: чем больше возможностей оспорить заключен-
ную органом сделку предоставлено юридическому лицу, тем менее
надежным контрагентом оно окажется и тем обременительнее для
контрагентов станет заключение сделок с ним.

Имеются все основания для признания недействительной сделки,
совершенной исполнительным органом в результате сговора с другой
стороной или влекущей явный ущерб для юридического лица, оче-
видный для другой стороны (п. 2 ст. 174 ГК). В таких случаях налицо
и эксцесс исполнительного органа, который перестал действовать
в интересах юридического лица добросовестно и разумно (п. 3 ст. 53
ГК), и знание контрагента об этом эксцессе.

Недействительной может быть признана и сделка, совершенная
исполнительным органом с выходом за ограничения, установленные
учредительным документом юридического лица или иными докумен-
тами, регулирующими его деятельность, если об этих ограничениях
зналаилидолжнабылазнатьдругаясторонасделки(п. 1ст. 174ГК).
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Но поскольку объемполномочий органа фиксируется законом,
контрагентамнет необходимостипри совершениисделки с органом
изучатьустав, проверка которого не входитв требуемыйот каждого
контрагента стандарт осмотрительности (п. 22, 92 и 122Постановления
ПленумаВС РФ №25). Поэтому в нормальнойситуации контрагент
и недолжензнатьоб ограничениях, содержащихсяв учредительном
документе,так чтооспариваниесделокпоэтомуоснованиювозможно
лишь в чрезвычайных случаях.
4

5. Сделки, совершенные без согласия,
необходимого в силу закона

_ Втех случаях, когда получение необходимого в силу закона согласия
третьего лица или органа юридического лица является дополнитель-
ным условием действительности сделки, его невыполнение поражает
сделку пороком, влекущим ее оспоримость или ничтожность, либо
иным образом ограничивающим еедействие".

Законом или в предусмотренных им случаях соглашением с лицом,
в чьем согласии нуждается сделка, могут быть установлены последствия
отсутствия согласия иные, чем недействительность сделки (абз. 2 п. |
ст. 173.1 ГК).

По общему правилу сделка, совершенная без необходимого в силу
закона согласия, оспорима. Ничтожность или относительная недей-
ствительность поражают несогласованную сделку, когда это следует
из закона. Едвали неединственным случаем, когда закон прямо требу-
ет согласования сделки под страхом ничтожности, является положение
абз. 1 п. 2 ст. 391 ГК, в соответствии с которым в согласии кредитора
нуждается договор о переводе долга между первоначальным и новым
должниками.

Если несогласованная сделка оспорима, она может быть признана
недействительной лишь при условии, что другая сторона сделки знала
или должна была знать об отсутствии согласия (п. 2 ст. 173.1 ГК). Как
теперь прямо указано в законе, это правило распространяется и на
оспаривание сделок по распоряжению общим имуществом, совер-
шенных одним супругом без согласия другого (аб3.2 п. 3 ст. 35 СК).

Признание несогласованной сделки недействительной не зависит
от того, нарушает ли она интересы стороны или третьего лица (абз. 2
п. 2 ст. 166 ГК и абз.2 п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

' Подробнееобэтомсм.п.485гл.9учебника.
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| $ 4. Сделкиспороками воли

1.Понятие пороков воли к У
: .. о япоеию

При совершении сделок нормальной считается ситуация, в которой
воля, воплотившаяся в волеизъявлении, совпадает со свободно сфор-
мированной внутренней волей. О сделках с пороками воли говорят
вдвух случаях, которые отклоняются от этого положения:

1) волеизъявление не соответствует внутренней воле, либо
2) внутренняя воля формировалась несвободно.
Поскольку в обычной ситуации воля изъявленная соответствует

воле внутренней, а внутренняя воля формируется свободно, пороки
воли становятся основанием недействительности сделки лишь при
условии, что процесс формирования или изъявления воли подвергся
искажению под влиянием строго определенных факторов (заблуждения,
угрозы, обмана ит.д.). .

Стремление правопорядка найти точку равновесия между учетом
пороков воли при совершении сделки, ответственностью каждого
за свои действия и защитой доверия к серьезности намерений и на-
дежности всякого, кто изъявляет волю, приводит к тому, что в боль-
шинстве случаев недействительность сделки становится следствием
порока воли, только если другая сторона сделки знала или должна была
знать об этом пороке.

2. Мнимые и притворные сделки

2% ЗАМ
Мнимые и притворныесделкиничтожны(ст. 170ГК).
Мнимой сделкой признаются действия, внешне отвечающие при-

знакам сделки, но в данном конкретном случае совершенныебезна-
мерения вызвать соответствующие такой сделкеправовыепоследствия
(п. 1ст. 170 ГК). Обычно они имеют целью создать у других лиц лож-
ное впечатление, будто заключена сделка. К примеру, мнимая сделка
‘имеет место, когда стороны хотят спрятать имущество одной из них
от кредиторов или от государственного органаи для вида подписывают
договор купли-продажи, не собираясь его исполнять.

Для квалификации действий сторон в качестве мнимой сделки
необходимо, чтобы намерениесовершить под видом сделки действия,
не влекущие соответствующих ей последствий, было общим для всех
еесторон (или для стороны односторонней сделки и лица, к которому
она обращена). Если воля на возникновение соответствующих сдел-
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ке последствий отсутствует только у одной стороны, сделка мнимой
не будет (абз. 1п. 87 Постановления Пленума ВС РФ № 25). По обще-
му правилу лицо, которое изъявляет волю, делая про себя мысленную
оговорку (лат. —гезегуайотета), что на самом деле не желает насту-
пления предусмотренных волеизъявлением правовых последствий,
совершает действительную сделку. Впрочем, и втаком случае можно
вести речь о ничтожности, если другой стороне было известно о на-
личии «мысленной оговорки».

Иногда говорят,что мнимаясделкахарактеризуетсянамереннымне-
соответствиеммеждуволейи волеизъявлением.Вдействительностиос-
нованиемдляотказа«мнимойсделке»в правовыхпоследствияхявляется,
скорее, отсутствиеволеизъявления,поскольку по существующеймежду
сторонами договоренности они лишь совершают действия, которые можно
выдатьдругим заволеизъявления.

Чтобы ввести в заблуждение других, стороны могут симулировать как
совершениесделки, так и ееисполнение,подписав, например, не только
«договоркупли-продажи», но и «акт приема-передачи»,не сопровождав-
щийся реальной передачей. Если действия по исполнению сделки тоже
носят симулятивный характер (лат. зйпи/аге —подражать, изображать), они
не препятствуют выводу о ее мнимости (абз. 2 и 3 п. 86 Постановления
Пленума ВСРФ № 25). -

Изображая совершение сделки, стороны могут преследоватьразные
цели. Когда таким образом хотят спрятать, замаскировать иную сделку,
которую действительно совершают, разыгранный сторонами спектакль
именуется не мнимой, а притворной сделкой.

Притворная сделка—это также действия, внешне отвечающие при-
_ знакам сделки, но в данном конкретном случае не только совершен-

ные без намерения вызвать соответствующие этой сделке правовые
последствия,но и преследующиецельприкрыть другуюсделку(предл.|
п. 2 ст. 170 ГК). Так, чтобы избежать поступления приобретаемого
имущества в общую собственность супругов или уплаты налога, ку-
плю-продажу (прикрываемая сделка) выдают за дарение (притворная
сделка). Иными словами, в действительности договариваясь об обмене
вещи на деньги, стороны подписывают «договор дарения», которым
и объясняют другим лицам переход собственности к приобретателю
(см. также абз. 2 п. 1 ст. 572 ГК).

Учитывая разнообразие причин, толкающих субъектов на совершение
подобныхдействий,притворнаяи прикрываемаясделкимогутрасходиться
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в отдельных условиях, в типе, в субъектном составе и даже в количестве.
К примеру, стремясь уклониться от уплаты налога, действительно заклю-
ченный договор купли-продажи стороны прикрывают другой «куплей-
продажей», но на меньшую сумму («сделка на иных условиях») (см. также
абз. 3 п. 87 Постановления Пленума ВС РФ № 25). В иных случаях продажу
прикрывают дарением, сделку между одними субъектами прикрывают
«сделкой» между другими, одну сделку прикрывают несколькими (п. 87
и 88 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

Так, участник общества с ограниченной ответственностью, не желая
соблюдать права преимущественной покупки других участников, по до-
говоренности с контрагентом прикрывает куплю-продажу своей доли,
во-первых, «дарением», на которое не распространяется преимуществен-
ное право, а во-вторых, последующей «продажей» доли приобретателю,
как будто бы уже ставшему на основании договора дарения участником
общества, на сделки между которыми преимущественное право не рас-
пространяется.

Если же участники этих отношений являются коммерческими орга-
низациями, то законодательный запрет на дарение между ними заставит
их включить в структуру своей махинации еще одно лицо: продавец
«подарит» символическую часть своей доли физическому лицу, кото-

рое, в свою очередь, «передарит» ее покупателю, а тот уже в качестве
участника общества «купит» у продавца оставшуюся часть доли по цене,
учитывающей и «подаренную» ему часть. В таком случае два «договора
дарения» (между коммерческой организацией — продавцом и физиче-
ским лицом и между последним и коммерческой организацией -—по-
купателем) и «договор купли-продажи» (между покупателем доли и ее
продавцом) прикрывают один единственный договор купли-продажи
между продавцом и покупателем.

Притворная сделка представляет собой разновидностьмнимой сдел-
ки, будучи лишь симуляцией волеизъявления (волеизъявлений). По-
этому она объявленаничтожной. А к сделке, которую стороны действи-
тельно совершили (прикрываемой сделке), применяются относящиеся
к ней правила(предл.2 п.2 ст. 170ГК).

Следовательно, попытка сторон спрятать прикрываемую сделку
не является основанием не только для еенедействительности, но и во-
‘общедля какого-то особого к ней отношения. Сделка, которую сторо-
ны совершили на самом деле, подчиняется установленным для таких
сделок требованиям к форме, может быть недействительной при на-
личиив ней порока (абз.4п. 87ПостановленияПленумаВС РФ№ 25)
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и влечет обычные для таких сделок последствия как для сторон, так
и вих отношениях с третьими лицами.

ый К примеру, вещь,покупка которой одним из супругов прикрывалась
«дарением», поступит в общую собственность супругов, а не в индивиду-
альнуюсобственностьсупруга,совершавшегосделку.Посколькувдействи-
тельностизаключендоговор купли-продажи, а не дарения, к нему будет
применено общее правило о приобретении имущества супругами (п. 1ст. 34
СК), ане исключениеиз него, относящеесяк безвозмездномуприобрете-
нию (п. 1 ст. 36 СК). Если притворной сделкой «дарения» прикрывалась
купля-продажадолиучастиявобществес ограниченнойответственностью,
субъектнарушенногопреимущественногоправапокупки сможеттребовать
переводанасебяправи обязанностейпокупателяпо прикрытомудоговору.

Мнимые и притворные сделки объявляются ничтожными потому,
что на самом деле являются не более чем симуляцией сделок. Их сто-
роны совершают действия, выглядящие как волеизъявления, не имея
воли вызвать определенные волеизъявлениями правовые последствия.
Само по себеотсутствие сделочной волиу одной из сторон (ср. гезегуайо
тетай$) недостаточно для отказа волеизъявлению в намеченных им
последствиях. Но здесь к нему добавляется осведомленность адресата
волеизъявления об отсутствии воли: каждая из сторон знает, что другая
только симулирует волеизъявление. В такой ситуации нет оснований
признавать наступившими правовые последствия изображенной сто-
ронами сделки в отношениях между ними.

Ничтожность, однако, абсолютна, и мнимая или притворная сделка
ничтожны не только для сторон, но идля третьих лиц. Поэтому на ни-
чтожность мнимой или притворной сделки могут ссылаться не только
их стороны в спорах между собой (например, когда одна из них воз-
ражает против вероломно предъявленных другой стороной требований
об исполнении сделки, изначально совершенной лишь для вида),
но и третьилица в спорах со сторонами сделки (когда, например, о сво-
их Правахзаявляетсупруг «одаряемого», вдействительности купившего
вещь, или субъект нарушенного преимущественного права покупки,
настаивающий на притворности дарения).

Строго говоря, абсолютностьничтожности означает,что и стороны
мнимойилипритворнойсделкимогутссылатьсянаих недействительность
в спорахс третьимилицами. С этим, однако, трудно согласиться,когда
третьилица,незнаяоботсутствииу сторонволинанаступлениеправовых
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последствий сделки, полагались на достоверность изображенных сторо-
нами волеизъявлений. Например, едва ли справедливо позволить стороне
мнимой или притворной сделки ссылаться на ееничтожность в спорес до-
бросовестным третьим лицом, которое предъявляет вытекающее из этой
сделки требование, уступленное ему другой стороной.

3. Сделки, совершенные под влиянием
существенного заблуждения о м

Сделка, совершенная под влиянием существенного заблуждения,
оспорима и может быть признана недействительной по иску заблуж-
давшейсястороны (п. 1ст. 178 ГК).

При заключении сделки лицо может исходить из ложных пред-
ставлений о фактических обстоятельствах, в которых оно действует,
о содержании совершаемого им волеизъявления, о порождаемых этим
волеизъявлением последствиях. Один покупает картину, ошибочно
полагая, что она принадлежит кисти известного художника. Другой,
запутавшись в своих документах, распечатывает и подписывает не ту
редакцию предложенного ему договора, которую планировал. Третий
уверен, что, внося имущество в качестве вклада в уставный капитал
хозяйственного общества, остается его собственником. Имеющиеся
в таких случаях пороки воли (формирование внутренней воли под
влиянием недостоверной информации или разрыв между волейи воле-
изъявлением) дают основания поставить под сомнение действитель-
ность заключенной сделки.

В то же время на сделанное заблуждающимся лицом волеизъяв-
ление полагается его адресат, чье доверие было бы обмануто в случае
признания заключенной сделки недействительной. Отказ адресату
в возможности полагаться на волеизъявлениедругого снижал бы устой-
чивость гражданского оборота и вносил быв него неопределенность.
По этой причине, а также исходя из того, что каждый должен отвечать
за свои действия, в качестве общего правила риск ошибки, допущенной
при совершении сделки, возлагается на самого заблуждавшегося. Од-
нако при наличии весомых оснований лицу, допустившему ошибку,
все-таки предоставляется возможность требовать признания сделки
недействительной.

Заблуждение становится основанием недействительности сделки
лишь при соблюдении двух условий:

1) оно должно либо быть следствием обмана (п. 2 ст. 179 ГК), либо
являтьсясущественным(ст. 178 ГК);
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2) обман или существенное заблуждение должны быть распозна-
ваемы для другой стороны сделки или лица, к которому обращена
односторонняясделка(при совершениисделкипод влияниемсуще-
ственного заблуждениянеобходимостьсоблюдениявторого условия
оставлена на усмотрение суда).

Заблуждениепризнаетсясущественным,еслиявляетсянеобходимой
причиной совершенияоспариваемойсделки, иными словами,если,
разумно и объективно оценивая ситуацию, сторона не совершила бы
сделку,если бы зналао действительном положении дел(п. 1ст. 178ГК).

По традиции закон приводит примерныйпереченьобстоятельств
и характеристик сделки, заблуждениеотносительнокоторых может
являться существенным (подп. 2—5п. 2 ст. 178 ГК). Существенной
можетбытьошибкав предметесделки;вееприроде;влице,с которым
заключенасделка;в лице, связанномсо сделкой; в обстоятельствах,
которыезаблуждающаясясторонаупоминаетв своемволеизъявлении
или из которых с очевидностьюдлядругой стороны исходитпри со-
вершениисделки.Существеннымможетбытьзаблуждениеи относи-
тельно иных обстоятельств.

л При этом ошибкав мотивене являетсядостаточносущественнойдля
‚ признания сделки недействительной (п. 3 ст. 178 ГК). Данное положе-
‚ . НИе—элементустаревшегопонимания ошибки при совершениисделки,

в соответствии с которым признание сделки недействительной возможно
_ только при несовпаденииволи и волеизъявления,а пороки формирова-
ния внутренней воли основанием недействительности сделки по общему
правилу неявляются:еслилицо изъявилото, что хотело,сделканеможет

_быть признана недействительной,дажееслионо захотелозаключить ее,
_ опираясь на ошибочныепредставления.

В настоящеевремядопустимо оспариваниесделоккак совершенных
под влиянием существенногозаблужденияне тольков техслучаях, ког-
да сделанное лицом волеизъявление расходится с его внутренней волей,
т.е.лицо выразилоне то, что хотело,например,допустив оговорку, опи-
ску или опечатку (подп. 1 п. 2 ст. 178 ГК и п. 1 Обзора ВАС РФ № 162)
либо по оплошности спутаворганизации с одинаковым наименованием
и подписав договор не с тем лицом, с которым планировало (п. 2 Об-
зора ВАС РФ № 162). Недействительной сделка может быть признана
и тогда, когда под влиянием заблуждения сформировалась внутренняя воля
лица, т.е. когда воля, адекватно выраженная в волеизъявлении, была
сформированана основе ложных представленийо важных для сделки
обстоятельствах.

а
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Заблуждение в мотиве может быть основанием для признания сделки
недействительной, если он был прямо упомянут в волеизъявлении заблуж-
дающейся стороны или был очевиден другой стороне (подп. 5 п. 2 ст. 178
ГК). Заблуждение в мотиве имеет место и тогда, когда лицо заключает

договор исходя из ложных представлений о качествах предмета сделки,
например, покупает позолоченный предмет, приняв его за золотой. Здесь
волеизъявление лица не расходится с его внутренней волей (оно действи-
тельно хочет приобрести этот предмет), но сама внутренняя воля сформи-
рована на основе представлений, не соответствующих действительности.
По прямому указанию закона такое заблуждение может быть признано
существенным (подг. 2 п. 2 ст. 178 ГК). К ошибкам в мотиве относится
и заблуждение относительно качеств контрагента.

Требуя ответственного подхода к совершению волеизъявлений,
на которые будут полагаться другие лица, суды склонны считать су-
щественное заблуждение основанием для признания сделки недей-
ствительной, только если оно имело место, несмотря на проявление
заблуждавшейся стороной должной меры осмотрительности при со-
вершении сделки. Если же она допустила ошибку по собственной не-
брежности, в признании сделки недействительной может быть отказано
даже при наличии существенного заблуждения. Например, суд не при-
знал сделку недействительной, так как при заключении спорного
договора истец «не проявил требовавшуюся в таких обстоятельствах
осмотрительность, обычную для деловой практики совершения по-
добных сделок»(п. 5 ОбзораВАС РФ № 162).

Суд может отказать в признании сделки недействительной даже
при наличии существенного заблуждения, если оно не было распоз-
наваемымдля другой стороны. Иначе говоря, в ситуации, когда другая
сторона, действуя с обычной осмотрительностью и с учетом содержа-
ния сделки, сопутствующих обстоятельств и особенностей сторон,
не должна была понять, что ее контрагент заблуждается относительно
значимых для сделки обстоятельств (п. 5 ст. 178 ГК). Вместе с тем
распознаваемость заблуждения не является необходимым условием
признания сделки недействительной по этому основанию.

Сделкане может бытьпризнана недействительнойкак совершенная
под влиянием существенногозаблуждения,есликонтрагент заблуждав-
шейся стороны согласится на адаптациюсделки, т.е. на приведениеее
условий в соответствиес теми, из представленияо которых исходила
сторона, действовавшая под влиянием заблуждения (предл. 1 п. 4 ст. 178
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ГК). Если, скажем, кто-то, допустив опечатку или опираясь на ложные
представления о количестве единиц товара в одной упаковке, по ошиб-
ке продал за согласованную сторонами общую цену 20 единиц товара
вместо 10, покупатель может спасти сделку от признания недействитель-
ной, если согласится на сокращение количества товара до 10единиц при
сохранении общей цены.

Необходимость равновесия между учетом пороков воли, ответ-
ственностью каждого за свои действия и защитой доверия адресата
волеизъявления предопределяет особыепоследствия признания сделки
недействительной как совершенной под влиянием существенного за-
блуждения. По общему правилу заблуждавшаяся сторона, по требова-
нию которой сделкаобъявляетсянедействительной, обязана возместить
другой сторонепричиненный ей вследствиеэтого реальныйущерб(абз. 2
п. б ст. 178 ГК). Таким образом, даже в тех случаях, когда закон идет
навстречу заблуждавшейся стороне, оставляя обманутым доверие ее
контрагента и признавая сделку недействительной, риск ошибки он
частично все же возлагает на допустившую ее сторону.

Однако обязанности возмещения реального ущерба не возникает, если
контрагент заблуждающейся стороны знал или должен был знать о на-
личии заблуждения, т.е. заблуждение было распознаваемым. Более того,
если заблуждение возникло вследствие обстоятельств, за которые отвечает
контрагент заблуждающейся стороны, он сам должен возместить ей все
убытки (абз. 3 п.6 ст. 178ГК). Речь идет о случаях, когда контрагент своим
поведением создал у другой стороны ложное впечатление о значимых об-
стоятельствах или характеристиках сделки, чего не произошло бы, прояви
он ту степень заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась
в данной ситуации. Если контрагент ввел другую сторону в заблуждение
умышленно, сделка может оспариваться как совершенная под влиянием
обмана (п. 2 ст. 179 ГК).

Одно и то же расхождение представлений стороны сделки с дей-
ствительным положением дел может давать основания и для ее оспа-
ривания как совершенной под влиянием существенного заблуждения,
и для предъявления к другой стороне требований, вытекающих из этой
сделки (или использования иных прав, принадлежащих заблуждавше-
муся лицу как стороне сделки). Так, если купленная вещь оказалась
неисправной, возможны и признание сделки недействительной из-
за ошибки в предмете (ибо, заключая договор, покупатель исходил
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из того, что вещьисправна), и предъявлениек продавцутребований,
связанныхс передачейтовараненадлежащегокачества.

Судебнаяпрактика допускаетальтернативнуюконкуренциютаких
требований: заблуждавшаясясторона вправесамавыбрать, каким
из способов защиты воспользоваться (п. 21 Постановления Пленума
ВС РФ № 7 ип. 6 Обзора ВАС РФ № 162). Едвали, однако, справед-
ливо позволитьпокупателюоспариватьсделкукак совершеннуюпод
влиянием заблуждения, если, например, в товаре обнаружатся такие
недостатки,закоторыепродавецвсоответствиис прямымуказанием
договоранеотвечает.Еслиошибка касаетсятакихобстоятельств,отно-
сительнокоторыхбылоданонедостоверноезаверение,заблуждающаяся
сторонавправепо своемувыборуоспариватьсделкукак совершенную
под влияниемсущественногозаблужденияили воспользоватьсяпра-

(п. 3 ст. 431.2 ГК). ., В

4. Сделки, совершенные под влиянием обмана

Сделка, совершенная под влиянием обмана, оспорима и может быть
признана недействительной по иску потерпевшего (п. 2 ст. 179 ГК).

Такая сделка поражена тем же пороком воли, что и сделка, со-
вершенная под влиянием заблуждения: в обоих случаях в процесс
формирования воли или ее изъявления вкрадывается ошибка. Осо-
бенность ситуации, в которой оказывается обманутый, заключается
лишь в том, что его заблуждение становится следствием недолжного
вмешательствадругого лица в процесс формирования или изъявления
воли. Такое вмешательство оправдывает признание сделки недей-
ствительной независимо от того, отвечает ли заблуждение признаку
существенности.

Вместе с тем обман не считается настолько серьезным вторжением
в процесс волеобразования и волеизъявления, чтобы обосновать при-
знание сделки недействительной, невзирая на доверие контрагента
к серьезности сделанного обманутым волеизъявления. По этой причи-
не сделка, совершенная под влиянием обмана, исходящего от третьего
лица, может быть признана недействительной только при условии
распознаваемости обмана, т.е. при условии, что другая сторона либо
лицо, к которому обращена односторонняя сделка, знали или должны
были знать об обмане (абз. 3 п.2 ст. 179 ГК).

Под обманом понимается умышленное создание у потенциальной
стороны сделки ложного представления о значимых для сделки обсто-
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ятельствахлибо характеристиках сделки или поддержание в ней такого
ложного представления с целью побудить ее к совершению сделки или
к совершению сделки на определенных условиях (предл. 2 абз.3 п. 99
Постановления Пленума ВС РФ № 25). Средством обмана могут слу-
жить как положительные действия (сообщение ложной информации,
отвлечениевнимания от значимой информации), так и бездействие
(намеренное умолчание о значимых обстоятельствах).

Обман в форме умолчания предполагает, что лицо должно было со-
‘общить о соответствующих обстоятельствах при той добросовестности,

_ какая от него требовалась по условиям оборота (абз. 2 п. 2 ст. 179 ГК и п. 7
_ Обзора ВАС РФ № 162). К лицам, заключающим сделку, обращено общее
_ требование закона предоставлять друг другу необходимую информацию

(п. 3 ст. 307и подп.1 п.2 ст. 434.1 ГК). В целом ряде случаев закон возлагает
на однуиз сторонопределенныеинформационныеобязанности(например,
в ст. 804 и 944 ГК). Особую роль информационные обязанности играют
при заключении потребительскихдоговоров(ст. 10Законао защитеправ
потребителей и ст. 495, 732 ГК).

. р Обман препятствует свободному формированию воли, от кого бы он
ни исходил. Поэтому воля обманутого будет поражена пороком и в том

_случае, когда обманисходитне от потенциальногоконтрагента, а от тре-
тъеголица.Защитадоверияконтрагентаисключает,однако, оспаривание
_сделки, когда он не знал и не должен был знать об обмане (предл. 1 абз. 3
_п. 2 ст. 179 ГК).

Ан Поэтому для признания сделки недействительной как совершенной
_ Под влияниемобманасо стороны третьеголица необходимоустановить
_не толькофактобмана,нои то, что контрагентпотерпевшегозналилидол-

_ жен былзнатьоб обмане.Однако если«третьелицо», от которого исхо-
дил обман, вовлеченов процессзаключениясделкисамимконтрагентом
обманутой стороны (например, выступалов качествеего представителя
_или работника, произвелопо его поручению оценку предметасделки),
_ то контрагент считается знающим об обмане (предл. 2 абз. 3 п. 2 ст. 179 ГК).

Идетли при этом речь об опровержимой презумпции (п. 8 Обзора ВАС РФ
_ №162) - вопрос спорный.

Обман станет основанием для признания сделки недействитель-
ной лишь при условии, что он был необходимой причиной ее совер-
шения или ее совершения на определенных условиях (абз. 3 п. 99
Постановления Пленума ВС РФ № 25 ип. 9 Обзора ВАС РФ №162).
Если, скажем, установлено, что уже к моменту заключения сделки
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лицо раскрыло обман или что сделка была бы совершена на таких
же условиях и в отсутствие обмана, она не может быть оспорена
по этому основанию.

При этом объективные достоинства и недостатки сделки, заключен-
ной с таким пороком воли, ее выгодность или невыгодность не имеют
значения для признания ее недействительной (п. 11 Обзора ВАС РФ
№ 162). По общему правилу решение о заключении сделки каждый
принимает по собственному усмотрению, так что никому не может
быть навязана даже самая выгодная сделка. Поэтому обманутому,
который доказал, что при заключении сделки был лишен возмож-
ности свободно сформировать свою волю, не может быть отказано
в признании сделки недействительной, даже если она соответствует
его объективно понятым интересам или рыночным условиям. Это
необходимо учитывать при толковании абз.2 п.2 ст. 166 ГК (предл. 2
абз. 2 п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

Как и в случае с заблуждением, способы защиты, доступные обма-
нутому как стороне действительной сделки, альтернативноконкурируют
с оспариванием этой сделки как совершенной под влиянием обмана
(п. 21 Постановления Пленума ВС РФ № 7 ип. 6 Обзора ВАС РФ
№ 162). Если обманутому было дано недостоверное заверение об об-
стоятельствах, он также вправе выбрать между оспариванием сделки
и использованием прав, принадлежащих ему как адресатуНедоотонер
ного заверения (п. 3 ст. 431.2 ГК).

. 1

5. Сделки, совершенные под влиянием насилия или угрозы

Сделка, совершенная под влиянием насилия или угрозы, оспорима
и может быть признана недействительной по иску потерпевшего (п. 1
ст. 179 ГК).

В рассматриваемой ситуации имеет место порок воли, которая фор-
мируется несвободно из-за недолжного поведения другого лица. Этим
данные сделки схожи со сделками, совершенными под влиянием об-
мана. Но в отличие от обманутого жертва насилия или угрозы осоз-
нанно совершает сделку, которая не соответствует ее представлениям
о собственных интересах, но в сравнении с продолжением насилия или
осуществлением угрозы выглядит меньшим из зол. Если насилие или
угроза исходят от третьего лица, не участвующего в сделке, то судам
предлагается признавать такую сделку недействительной, только если
другая сторона сделки знала о насилии или угрозе (предл. 3 абз.1 п. 98
Постановления Пленума ВС РФ № 25).
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Как фактор, влияющий на процесс формирования воли, насилие
в смысле принуждения (принудительная сила —лат. у сотри/[5уа) следует
отличать от насилия, полностью подавляющего волю жертвы и превра-
щающегоееворудиечужой воли (у а65о/ша).Традиционный примерна-

` силия второго рода—ситуация, когда кто-то водит рукой подписывающего
__договор лица. В таких случаях отсутствуют не только воля и волеизъявле-

‚_ ние потерпевшего, а следовательно, и сами сделки, но и действия вообще:
_ жертва насилия выступает в качестве объекта, а не субъекта. Но даже если

подобное насилие исходит от третьего лица, доверие другой стороны
к создавшейся видимости сделки не может быть защищено, поскольку
одним из необходимых оснований такой защиты является ответствен-
ность каждого за свои действия, а жертва насилия, подавляющего волю,
действий не совершает.

Отграничить насилие как особый фактор искажения воли, отличный
от угрозы, непросто. Самостоятельное значение насилия как настоящего

__ зла (лицо подвергают побоям или лишают свободы, чтобы заставить совер-
‚ шить сделку) можно искать в его противопоставлении угрозе, внушающей

страх перед злом будущим. Однако лицо совершает нежеланную сделку
‚ не столько потому, что уже стало жертвой насилия, сколько потому, что
_боится продолжения или повторения насилия в будущем, т.е. действует
_ под угрозой применения насилия.

Совершение сделки под влиянием угрозы имеет место, когда лицо,
не без оснований кажущееся способным добиться наступления небла-
гоприятных для жертвы последствий, ставит ее перед выбором —либо
совершить сделку, либо принять такие последствия. Будущее зло, кото-
рым пугают жертву с целью подтолкнуть к совершению сделки, может

выражаться вфизическом или психическом насилии вотношении самой
жертвы или ее близких либо причинении вреда имуществу кого-либо
из них (абз. 2 п. 98 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

Не является угрозой предупреждение потенциального контрагента
о неблагоприятных последствиях отказа от заключения сделки, если
наступление этих последствий не находится во власти лица, указыва-
ющего на них. Так, не будет угрозой исходящее от продавца предосте-
режение, что завтра аналогичный товар будет невозможно приобрести
за такие деньги.

Не всякая угроза дает основания для признания сделки недействи-
тельной. Поскольку оспоримость сделок, совершенных под влиянием
угрозы, обусловлена как вызываемым угрозой пороком воли, так и пре-
досудительностью действий угрожающего, при проведении границы
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‘между юридически значимой и юридически безразличной угрозой
руководствуютсякритериями серьезностии правомерностиугрозы.

Во внимание принимается лишь достаточно серьезнаяугроза,
т.е. угрозазначительнымзлом,которуюугрожающий,по небезоснова-
тельномувпечатлениюжертвы,с высокойстепеньювероятностиспо-
собенпривестивисполнениеи котораяпоколебалабыволюобычного
‘участникаоборота,окажисьон втакой ситуации.Неправомернаугроза
противоправным действием или бездействием. Когда совершение зла,
‘которым запугиваютжертву,самопо себеявляетсяправонарушением
(причинение вредаздоровью или лишение свободы, уничтожение
‘илипохищениеимущества),противоправнаи угрозаэтимдействием.
Но противоправной может быть признана и угроза правомернымпове-
дением, например, заявлением о преступлении (п. 14Обзора ВАС РФ
№ 162). Независимо от правомерности того поведения, которым одно
лицо угрожаетдругому, самосклонениедругого лица к заключению
сделки угрозой является неправомернымдействием (предл.2 п. 4 ст. 179
ГКип. 13Обзора ВАС РФ № 162).

Признание сделки недействительной как совершенной под влия-
нием насилияили угрозывозможнотолько при условии,что насилие
‘или угроза являлись необходимой причиной заключения сделки.

Оспоримость сделок, совершенных под влиянием насилия или
‘угрозы, направленана защиту диспозитивности, самостоятельного
распоряжениягражданско-правовымивозможностямилица,апотому
‘сделка,заключеннаяс этим пороком воли,можетбытьпризнанане-
действительнойнезависимоот того, являетсяли она невыгоднойдля
потерпевшего (п. 11Обзора ВАС РФ № 162). Это положение необхо-
димо учитывать при толковании аб. 2 п.2 ст. 166 ГК (предл. 2 абз. 2
п. 71 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

6. Кабальные сделки

Кабальнаясделка- это сделкана крайне невыгодныхусловиях,
которую лицо быловынужденосовершить вследствиестечения
тяжелых обстоятельств, чемвоспользоваласьдругаясторона.

Она оспорима и может быть признана недействительной по иску
потерпевшего (п. 3 ст. 179ГК).

Оспоримость кабальной сделки зиждется на трех основаниях,
и только накопление всех элементов фактического состава позволяет
отнести сделку к кабальным.
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Во-первых, необходимо, чтобы давление тяжелых обстоятельств
оказало решающее влияние на формирование воли потерпевшей
стороны на заключение сделки. Иными словами, требуется, чтобы
именно стечениетяжелых обстоятельств было необходимой причиной
совершения сделки потерпевшей стороной: в нормальной ситуации
она не заключила бы сделку на таких условиях. Поэтому такие сделки
относятся к сделкам с пороком воли.

Во-вторых, кабальной является только сделка на крайне невыгодных
условиях, т.е. прежде всего сделка с вопиющим нарушением эквива-
лентности. Такое нарушение имеет место, когда предусмотренные
сделкой условия обмена, согласованный сторонами баланс встречных
предоставлений явно (например, кратно) отклоняются от рыночных
и для этого отклонения отсутствуют объективные основания (п. 11Об-
зора ВАС РФ № 162).

В-третьих, для квалификации сделки в качестве кабальной необхо-
димо, чтобы контрагент стороны, оказавшейся в тяжелых обстоятель-
ствах, воспользовалсяэтой ситуацией в своеминтересе, т.е. сознательно
обратил плачевное положение другой стороны к своей выгоде. Не-

_ должное поведение контрагента как одно из оснований оспоримости
роднит кабальные сделки не только со сделками, совершенными под
влиянием насилия, угрозы или обмана, но и со сделками, совершен-
ными с целью, противной основам правопорядка или нравственности,
и со сделками, совершенными в нарушение запрета злоупотребления
правом (ст. 168 и 10 ГК).

В соответствии с принципом свободы договора само по себе нару-
шение эквивалентности обмена не является основанием для призна-
ния сделки недействительной‘. Поэтому правила о кабальных сделках
допускают оценку судом справедливости содержания договора только
при условии, что пороком поражен процесс его заключения.

В законеотсутствуетобщееправилоо недействительностидоговоров
с кратным дисбалансом встречных предоставлений (лат. /аезо епогтё -
чрезмерная убыточность), которое позволяло бы оспаривать любую сделку
по обменублагами,одно из которых, например, вдвоедешевледругого.
Отсутствуеттакжепрезумпциякабальностисделкипри кратномдисбалан-

' Редкоеисключениеиз этого правиласоставляетзапретростовщическихпронен-
тов при потребительском кредитовании (п. 11ст. 6 Федерального закона от 21 декабря
2013 г. №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (СЗ РФ. 2013. № 51. Ст. 6673)).
Хотя в соответствии с п. 5 ст. 809 ГК соглашение о ростовщическом проценте и не
объявляетсянедействительным,судупредоставляетсяправоснизить такой процент.
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се взаимных предоставлений. Вместе с тем при разрешении конкретного
спора вполне возможно предположение, что заключение сделки на таких
заведомо нерыночных условиях стало следствием фактической слабости
одной стороны и злоупотребления своим превосходством другой.

п .а $; Уд

$ 5. Сделки с пороками формы

1. Форма сделки как условие ее действительности
з

Большинство сделок должны совершаться письменно (п. 1 ст. 161
ГК). Однако соблюдение требуемой законом формы становится усло-
вием действительности сделки лишь в двух группах случаев: и

1) когда речь идет о нотариальной форме (п. 3 ст. 163ГК); ыы
2) когда закон требует соблюдения письменной формы под страхом

недействительности, иначе говоря, не только устанавливает, что та или
иная сделка требует письменной формы, но и объявляет недействи-
тельными сделки, в отношении которых это требование не соблюдено
(п. 2ст. 162ГК).

Нотариально должны быть совершены, например, доверенность,
выдаваемая в порядке передоверия; договор ренты; завещание. Про-
стая письменная форма под страхом недействительности требуется для
соглашения о неустойке, договоров залога, поручительства, продажи
недвижимости, аренды здания или сооружения, кредитного договора,
договора банковского вклада, договора страхования и др.'

Сделки, относящиеся к одной из этих двух групп и совершенные
с пороком формы, ничтожны. В остальных случаях пренебрежение
требуемой законом формой влечет иные последствия: по общему пра-
вилу несоблюдение простой письменной формы лишает стороны
права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий
на свидетельские показания, не лишая их права приводить иные до-
казательства (п. 1ст. 162 ГК).

Требования к форме сделки могут быть установлены не законом,
а соглашениемсторон (абз.4 п. 1ст. 160ГК). Так, вступая в переговоры,
стороны могут условиться, что договор, который они хотели бы заклю-
чить, подлежит нотариальному удостоверению или, скажем, должен
быть оформлен в виде одного документа, подписанного сторонами,
хотя по закону для сделок данного вида такая формаи не требуется. Не-

' Подробнеео письменнойи нотариальнойформесделоксм. п.4и 5 $4гл. 9учебника.
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редко вдоговор включают положение, что любое изменение договора
или его прекращение по соглашению сторон должны осуществляться
в письменной форме.

Если в соответствии с соглашением сторон сделка должна быть об-
лечена в нотариальнуюформу,несоблюдение этого требования влечетее
ничтожность (п. 2и 3 ст. 163ГК). Если же соглашение сторон требует,
чтобы их будущая сделка была совершена в иной форме,то последствия
ее несоблюдения остаются неопределенными.

Согласно п. 2 ст. 162ГК несоблюдение простой письменной формы
сделки влечет ее недействительность только в случаях, прямо указан-
ныхв законе или соглашении сторон. Получается, что недействитель-
ность будет последствием несоблюдения письменной формы, согла-
сованной сторонами в качестве обязательной для их будущей сделки,
только тогда, когда такое последствие прямо предусмотрено их согла-
шением, а в остальных случаях должен действовать запрет ссылаться
на свидетельские показания (п. 1ст. 162 ГК).

В то же время, согласно правилу абз.2 п. [ ст. 434 ГК, если стороны
договорились заключить договор в определенной форме, он считается

_ заключенным после придания ему условленной формы. Следовательно,
договор, заключенный в иной форме, не должен считаться заключенным.

__ Иными словами, несмотря на достижение соглашения, предусмотренные
_ сторонами правовые последствия не наступят. Сегодня этот подход всту-

пает в противоречие с рекомендацией при разрешении подобных вопросов
руководствоваться специальными правилами о последствиях несоблюдения

_ формы отдельных видов договоров, а при их отсутствии —общими пра-
_ вилами о последствиях несоблюдения формы договора и формы сделки,
_ содержащимися в ст. 162, п. 3 ст. 163, ст. 165 ГК (п. 3 Постановления Пле-
_ нумаВСРФ 2018 г. № 49).
| Наконец, сама по себе возможность ограничения соглашением сторон
_ юридической силы их последующих сделок может вызывать сомнения.

Так, едва ли можно безоговорочно считать недействительным или неза-
_ ключенным договор, который соответствует формальным требованиям
_ закона, но отступает от требований более раннего соглашения сторон.

2. Преодоление порока формы сделки

Объявление сделки, совершенной с пороком формы, недействи-
тельной приводит к тому, что, даже будучи изъявленной иным образом,
воля стороны или сторон сделки не признается правопорядком. Однако
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сторону, которая отступает от своего неформальноговолеизъявленияпод
предлогом несоблюдениятребуемойформы,можно упрекнутьв про-
_тиворечивомповедении (лат. уетйе соштаасит ргорпит —букв. «идти
против собственного предшествующего поведения»)', т.е., по сути,
_в нежелании отвечать за собственные действия.

Вместе с тем последовательный запрет противоречивого поведе-
ния может повести к полной отмене формальных требований. По-
этому порок формы преодолим лишь в случаях, когда содержащая
его сделка сопровождается особыми обстоятельствами, главным
из которых является ее исполнение. Так, сделка, ничтожная из-за
‘несоблюдения нотариальной формы, может быть исцелена судом
по требованию стороны, которая полностью или частично эту сделку
исполнила, если другая сторона уклоняется от нотариального удо-
стоверения (п. 1 ст. 165 ГК).

Закон не устанавливает специальных правил об исцелении других
пороков формы, однако к аналогичным исцелению последствиям может _
привести применение норм, запрещающих недобросовестной стороне,
т.е. прежде всего стороне, ведущей себя противоречиво,ссылатьсяна не-
‘действительность сделки (п. 5 ст. 166и п. 2 ст. 431.1 ГК).

Исполнение сделки имеет особое значение для преодоления порока
формы потому, что действия по исполнению во многом функцио-
нально эквивалентны соблюдению формы: осуществляя и принимая
согласованные предоставления, стороны демонстрируют, что приняли
окончательное решение совершить сделку, что понимают серьезность
совершаемого ими шага, что желают наступления соответствующих
правовых последствий (п. 2 ст. 159 ип. 1ст. 574 ГК).

, и ` Е › о

5 6. Последствия недействительности сделки БУ

1. Понятие последствий недействительности сделки г

Недействительная сделка не влечет тех последствий, на которые
‘направлена: недействительность сделки означает, что сделка как акт
частной автономии не состоялась.

Однако действия сторон, связанные с совершением и исполнением
недействительной сделки, вполне могут влечь последствия, предус-
‘мотренные законом. Например, если одна сторона угрозами заста-

' Такое поведение является недобросовестным (06 этом см. п. 3 $ 2 гл. 11учебника).
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вила другую вступить в сделку, то та вправе требовать возмещения
причиненных этим убытков; если стороны недействительной сделки
произвели ее исполнение, то у них возникает право требовать друг
у друга возврата полученного, поскольку такая сделка не становится
основанием ни для перехода прав на переданное по ней имущество,
ни для сохранения полученного сторонами за собой. Эти правоотно-
шения возникают не в силу волеизъявления сторон, а из юридических
фактов, предусмотренных законом.

В понуждении к заключению сделки угрозами нетрудно увидеть
противоправное причинение вреда (деликт); в передаче имущества
во исполнение несуществующего обязательства, на возникновение
которого была направлена недействительная сделка, —исполнение
недолжного (неосновательное обогащение); во владении вещью в от-
сутствие права на нее или действительного договора с собственни-
ком —незаконное владение. Юридические последствия подобных
фактов устанавливает закон: причинитель вреда становится долж-
ником в обязательстве из деликта, получивший недолжное —долж-
ником в обязательстве из неосновательного обогащения (кондик-
ционном), а незаконный владелец —ответчиком по иску об истре-
бовании у него вещи управомоченным лицом (по виндикационному
требованию).
‚Однако отношения сторон недействительной сделки регулируются

не общими правилами о деликтах, неосновательном обогащении или
о незаконном владении чужой вещью, а специальными правилами,
рассчитанными на ситуации, когда к противоправному причинению
вреда, исполнению недолжного или незаконному владению добавля-
ется еще один юридический факт —недействительная сделка. Пред-
усмотренные этими специальными правилами правовые последствия
составляют понятие «последствиянедействительности сделки» или «по-
следствия, которые связаны с ее недействительностью» (абз. | п. 1
ст. 167 ГК). К ним относятся:

а) реституция (возврат сторонами друг другу всего полученного) и
6) возмещениеубытков, которые одна сторона причинила другой.
Ранеераспространенным последствием недействительности была

также конфискация (взыскание всего полученного сторонами в доход
государства), которая теперь возможна лишь гипотетически: она при-
менима, только если будет принят закон, который предусмотрит такое
последствие на случай совершения сделки с целью, противной основам
правопорядка или нравственности (предл. 2 ст. 169 ГК).
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Особые правила о последствиях недействительности сделки, вытесня-

ющие общие правила о деликтных, кондикционных и виндикационных.
требованиях, появились в советском праве. Тогда применение последствий
совершения и исполнения недействительных сделок рассматривалось как
способ защиты прежде всего публичного интереса, а не частных интересов
сторон сделки (ибо само гражданское право того периода по своей сущ-
ности не было частным правом).

Если закон объявлял сделку недействительной, то сохранение сторо-
нами полученного по ней за собой воспринималось как идущее вразрез
с волей государства. Поэтому при недействительности сделки стороны
или одна из них были обязаны либо передать все полученное по сделке
вдоход государства(конфискация), либо вернутьдруг другу (односто-
ронняя или двусторонняя реституция), причем применение этих по-
следствий суд осуществлял по собственной инициативе даже в отсутствие
заявлений сторон.

Эта особенность отношений по возврату полученного, а также необхо-
димость разграничения тех случаев, когда стороны возвращают полученное
друг другу, и тех, когда произведенное или причитающееся предоставление
взыскивается в доход государства, и привели к формированию представ-
лений о реституции (лат. гезЙийоп —букв. восстановление, гез@цеге—вос-
станавливать, возвращать) как о самостоятельном правовом институте,
отличном от классических кондикции и виндикации, а также определили
ряд ее черт, сохраняющихся и поныне. . | №

1+

2. Реституция 8

т

Реституцией называют возврат сторонами друг другу всего полу-
ченногопо недействительной сделкев натуре или,есливозврат
внатуре невозможен,возмещениеегостоимости. й й

Если недействительный договор исполнен обеими сторонами,
правом требовать такого возврата наделяется каждая из сторонни (п. 2
ст. 167 ГК). Если исполнение произведено лишь одной стороной,
то реституционным требованиемнаделяетсятолько она. Когда, на-
пример,сторонамиисполнен недействительныйдоговоркупли-про-
дажи, продавецвправетребоватьвозврататовара,сохранившегося
в натуре,или стоимостиутраченноготовара,апокупатель—возврата
уплаченной им цены.

Правосторондоговоратребоватьвозвратаисполненногоявляется
закономернымследствиемнедействительности.Обменблагамимежду
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юридическиравнымии свободнымисубъектамивозможенлишь посо-
глашениюмежду ними. Если же оно не произвелопредполагаемого
эффекта,фактическисостоявшийсяобменоказываетсябезоснователь-
ным, а его участники наделяютсяправомтребоватьвосстановления
положения, существовавшегоранее.

Основную цельреституции составляетзащитачастныхинтересов
участников недействительной сделки. Поэтому по общему правилу
право требовать применения последствий недействительности при-
надлежиттолько им. Исключения из этого могут предусматриваться
законом,но иногдасудыпредоставляюттакоеправоинымлицами без
указания закона (а63.| п. 3 ст. 166 ГК и п. 78 Постановления Пленума
ВСРФ № 25).

°_^ Учитывая принцип диспозитивности, цель защиты интересов сторон
недействительной сделки должна считаться достигнутой уже тем, что
они наделяются правом требовать друг у друга возврата исполненного.
С этой точки зрения предъявление реституционного требования должно
оставаться на усмотрение той стороны, которой это требование предо-
ставлено.

Однако в отступление от указанного принципа суды исходят из того,
что реституция является двусторонней как в материально-правовом смысле
(всмысле наделения реституционными требованиями обеих сторон испол-
ненной недействительной сделки), так и в процессуальном смысле. В соот-
ветствии с этим подходом если одна из сторон предъявляет иск о возврате
полученного другой стороной, то суд обязан рассмотреть и требование
другой стороны независимо от того, заявит ли она об этом (предл. 2 п. 80
Постановления Пленума ВС РФ № 25 ип. 1Обзора ВАС РФ № 126).

‘’По традиции, берущей свое начало в советском праве, ГК. допускает
применение последствий недействительности сделки, прежде всего рести-
туции, по инициативе суда, когда это необходимо для защиты публичных
интересов, а также в иных предусмотренных законом случаях (п. 4 ст. 166
ГК). Этоправилотакже являетсяотступлениемотпринципа диспозитив-
ности и едва ли может быть согласовано с пониманием реституционных
требованийкак субъективныхгражданских прав.

Сохранение устаревших представлений о реституции как способе за-
щиты публичных, а не частных интересов препятствует безоговорочному
признанию ее обязательственного характера и предоставлению сторонам
полной свободы в определении последствий недействительности сделки
договором. Хотя в содержание реституционного правоотношения входит
обязанность одной стороны совершить определенные действия в пользу
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другой и право другой стороны требовать совершения этих действий, зако-
нодатель прямо не относит реституционные требования к обязательствен-
ным, а допускает применение к ним общих положений об обязательствах
лишь постольку, поскольку иное не установлено законом или не вытекает
из существа соответствующих отношений (поди. 2 п. 3 ст. 307.1 ГК)".

Последствия недействительности сделки определены законом, а част-
ная автономия сторон поставлена в очень узкие рамки. Определение иных
последствий недействительности сделки соглашением сторон допущено

лишь для оспоримых договоров между предпринимателями и только при
условии, что такое соглашение заключено после признания сделки недей-
ствительной и не затрагивает интересов третьих лиц, а также не нарушает
публичных интересов (п. 3 ст. 431.1 ГК).

Когда предметом реституционного требования является возврат
индивидуально-определенной вещи, переданной по недействительной
сделке и сохранившейся в натуре к моменту рассмотрения спора, гово-
рят о реституции владения. Это требование основано не на нарушении
права собственности лица, передавшего вещь по недействительной
сделке (чем отличается от виндикационного иска), а на факте пере-
дачи владения по порочному основанию, чем сходно с владельческими
требованиями’. Иными словами, требование строится не по модели
«отдай мое», а по модели «отдай то, что я тебе передал по недействи-
тельной сделке». Истец, который требует возврата переданной им
вещи, не должен поэтому утверждать и доказывать, что является ее
собственником (предл. 1 п. 81 Постановления Пленума ВС РФ № 25
ип. 3 Обзора ВАС РФ № 126).

Если же переданная по недействительной сделке вещь не сохра-
нилась у получившей ее стороны (выбыла из ее владения, потреблена
или утратила идентичность) либо оказанное по недействительной
сделке предоставлениебыло иным, нежели передачавещи (выражалось,
например, в выполнении работ или оказании услуг), то полученное
не может быть возвращенов натуре. В такой ситуации предметом ре-
ституционного требования становится стоимость полученного другой
стороной (компенсационная реституция).

' Ср., однако, абз. 1п. 3 ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФ №45, где
речь идетоб обеспечениипоручительствомисполнения «обязательствпо возврату...
полученногопо недействительнойсделке».

О различиях реституции, виндикации и кондикции см. также п.5 $ 2 гл. 20 учеб-
ника.
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3.Возмещение убытков

Наряду с реституцией как общим последствием недействитель-
ности сделки специальным дополнительным последствием является
возложение на одну из сторон такой сделки обязанности возместить
другой стороне убытки, которые та понесла из-за вступления в не-
действительную сделку.

Это имеет место в трех группах случаев:
1) когда упречное поведение обязанной к возмещению убытков

стороны стало причиной вступления другой стороны в нежелательную
для нее сделку (например, при совершении сделки под влиянием на-
силия, угрозы или обмана, неосторожного введения в заблуждение
или при заключении кабальной сделки);

2) когда основанием недействительности сделки является ошибка
этой стороны, не распознанная другой стороной и не являющаяся
следствием обстоятельств, за которые другая сторона отвечает (абз. 2
п. б ст. 178 ГК);

3) когда эта сторона не учла в должной мере интересыдругой сторо-
ны, которая, как было известно или должно было быть известно этой
стороне, не обладаладееспособностью вдостаточном для вступления
в сделку объеме (например, при совершении сделки с гражданином,
признанным судом недееспособным; с малолетним или с несовершен-
нолетним в возрасте от 14до 18лет; с лицом, ограниченным в дееспо-
собности; с гражданином, не способным понимать значение своих
действий или руководить ими), поскольку в соответствии с п. 3 ст. 307
ГК стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая праваи за-
конные интересы друг друга.

5 В случаях первой группы соответствующая сторона должна возместить
_ все убытки, в остальных —реальный ущерб (абз. | п. 2 ст. 15 ГК). Поскольку
_ речь идет об убытках, причиненных тем, что потерпевший оказался втянут
_в нежелательную для него сделку, в результате их возмещения он должен

я быть поставлен в положение, в котором находился бы, если бы эту сделку
не совершал (убытки в объеме негативного интереса —ср. абз.2 п. 20 По-
становления Пленума ВС РФ № 7). В случаях, когда потерпевший вправе
требовать возмещения убытков, наряду с реальным ущербом в виде рас-

_ ходов на совершение сделки и приготовления кее исполнению потерпев-
шему должна быть возмещена упущенная выгода, выразившаяся, например,
в том, что, считая себя связанным недействительной сделкой, он упустил
возможность заключить альтернативную сделку на выгодных условиях.

т
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К рассматриваемым отношениям общие правила об обязательствах
из причинения вреда (деликтах) применимы лишь в той мере, в какой они
не вытеснены специальными положениями о последствиях недействитель-
ности сделки. Так, поскольку предл.2 п. 4 ст, 179ГК возлагаетобязанность
возместить убытки на другую сторону недействительной сделки, в случае со-
вершения под влиянием насилия, угроз или обмана односторонней сделки
возмещения убытков лицом, к которому она обращена, можно требовать
по правилам о деликтах (п. 13Обзора ВАС РФ № 162).
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕИЗАЩИТА =:
ГРАЖДАНСКИХПРАВ года

Глава 11

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕГРАЖДАНСКИХПРАВ .
И ИСПОЛНЕНИЕГРАЖДАНСКИХОБЯЗАННОСТЕЙ

$ 1. Понятие и способыосуществления гражданских прав и исполненияграж-
данских обязанностей. —$ 2. Пределыосуществления гражданских прав. -
53.Запретзлоупотребленияправомидействийвобходзакона.

$1. Понятие и способы осуществления гражданских прав _
и исполнения гражданских обязанностей

1. Понятие осуществления гражданского права
и исполнения гражданской обязанности

Всякоеправо,втом числесубъективноегражданскоеправо,имеет
социальнуюценность,еслионо осуществимо.

Осуществление субъективного гражданского права - это реализа-
ция его субъектом (управомоченным лицом) возможностей (право-
мочий), заключенных в его содержании.

Осуществление субъективных гражданских прав происходит путем
совершения их субъектами определенных действий. Эти действия
не всегда являются осознанными и волевыми. Так, гражданин, при-
знанный судом недееспособным, может осуществлять полномочия
собственника дома, используя его для проживания. Но вабсолютном
большинстве случаев осуществление субъективных гражданских прав
совершается в результате волевых, осознанных действий субъектов,
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преследующих различные социально-экономические и юридические
цели.

Ими могут быть приобретение права собственности на вещи; из-
влечение полезных свойств вещи в процессе ее использования; за-
крепление приоритета в результате публикации произведения или
получения патента на изобретение; восстановление опороченного
достоинства; истребование своей вещи из чужого незаконного владе-
ния; признание сделки недействительной и т.п. Поэтому справедливо
утверждение, что осуществление субъективного гражданского права
есть предметнаядеятельность управомоченного субъекта, в результате
которой он на основе имеющихся у него юридических возможностей
удовлетворяет свои материальные и духовные потребности.

Формой исполнения обязанности пассивного типа (обязанности,
вытекающей из запрета) является воздержание субъекта от совершения
запрещенных ему действий. Обязанность активного типа (обязанность
совершить действия в интересах управомоченного лица) исполняется
в форме совершения обязанным субъектом действия в соответствии
с требованием, составляющим содержание этой обязанности.

Между осуществлением субъективных гражданских прав и испол-
нением гражданских обязанностей имеется неразрывная взаимосвязь.
При осуществлении абсолютного субъективного правадоминирующее
значение имеетдеятельность управомоченного субъекта по реализации
возможностей, заключенных в содержании имеющегося у него права.
При этом соблюдение запретов третьими лицами выступает юридиче-
ской гарантией осуществимости абсолютного права.

В относительномгражданском правоотношении субъективное право
осуществляется в форме реализации управомоченным лицом право-
мочия требования. Поэтому относительное субъективное право осу-
ществляется при совершении обязанным лицом действий по передаче
имущества, выполнению работы, оказанию услуги, созданию произ-
ведения ит.п. Как видно, в относительных гражданских правоотноше-
ниях исполнение обязанности —средство удовлетворения интересов
управомоченного лица.

Реальностьосуществления прав и исполнения обязанностей зависит
от уровня развития их экономических, политических и организацион-
ных гарантий. Такие гарантии состоят в способности экономической,
политической и правовой систем общества наиболее полным образом
обеспечить интересы и потребности граждан и организаций, создать
предпосылки для их творческой, свободной и инициативной деятель-
ности. Одну из главных гарантий осуществления субъективных прав
составляет последовательнаяреализация в законодательстве и в право-
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применительнойдеятельностипринципа беспрепятственногоосущест-
влениягражданских прав (п. 1ст. 1ГК). Главной гарантией исполнения
субъектамивозложенныхна них гражданско-правовыхобязанностей

2. Способыосуществления гражданских прав там

Субъективные гражданские права могут осуществляться любыми
дозволенными законом способами. При этом различаются фактиче-
ские и юридические способы.

Под фактическими способами осуществления субъективного граж-
данского права понимаются действие или система действий, совершая
которые управомоченное лицо не преследует юридических целей (ис-
пользование собственником дома для проживания, автомобиля —для
транспортировки предметовдомашнего обихода; производственное ис-
пользование основных средстворганизацией, владеющей ими на праве
хозяйственного ведения, ит.п.).

Под юридическими способами осуществления субъективного граж-
данского права понимаются действия, обладающие признаками сде-
лок и иных юридически значимых действий, не являющихся сделками,
напримерюридически значимых сообщений (ст. 165.1ГК). Таково,
в частности, предупреждение арендатора или арендодателя об отказе
от договора аренды, заключенного на неопределенный срок, посланное
в срок, установленный п.2 ст. 610 ГК.

Определенная часть субъективных гражданских прав и обязанно-
стей может осуществляться и исполняться только лично их носителя-
ми: выдача доверенности, составление завещания, реализация права
требования о возмещении вреда, вызванного повреждением здоровья
или причинением смерти; исполнение обязанностей, возникающих
из договора авторского заказа, и т.п. Но большинство субъективных
прав и обязанностей могут быть осуществлены и исполнены как лично
управомоченными или обязанными лицами, так и их представителями.
Поэтому представительство является важным юридическим способом
осуществлениягражданских прави обязанностей.

3. Формы и способы исполнения “:
гражданско-правовых обязанностей м

Формой исполнения обязанностей пассивного типа является соблю-
дениезапретовлицами,которымони адресованы.Соблюдениезапретов
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может породить у субъектов право требования какого-либо имуще-
ственного удовлетворения или иного предоставления лишь в случа-
ях, предусмотренных законом или соглашением с лицом, в пользу
которого установлен запрет. Так, акционер может за вознаграждение
принять на себя обязанность перед другим акционером не голосовать
на общем собрании акционерного общества против предложений по-
следнего (п. 1ст. 67.2 ГК).

Способом исполнения обязанностей активного типа являются дей-
ствия обязанного лица. Исполнение гражданско-правовых обязанно-
стей активного типа являетсяюридическимфактом, либо порождающим
у обязанного лица право получения встречного удовлетворения, либо
изменяющим или прекрашающим правоотношение в целом. Так,
исполнение подрядчиком обязанности по выполнению работы дает
ему право требовать от заказчика выплаты вознаграждения, возврат
заемщиком долга прекращает правоотношение займа и т.д.

В относительных гражданских правоотношениях по общему пра-
вилу стороны взаимно обязаныдруг переддругом. Так, в обязательстве
из договора купли-продажи продавец обязан передать вещь, а покупа-
тель —оплатить ее стоимость. Но порядок исполнения этих обязан-
ностей может быть определен в строгой последовательности. Напри-
мер, исполнение обязанности покупателя оплатить вещь может быть
обусловлено предварительным исполнением обязанности продавца
по ее передаче. В таких случаях говорят о встречном исполнении обя-
зательств (ст. 328 ГК).

Обязанности активного типа могут быть исполнены либо вдобро-
вольной, либо в принудительной форме —на основе судебных актов
помимо воли обязанного субъекта, а зачастую и без его участия (на-
пример, оплата товара путем списания банком в пользу кредитора
денежных средств с расчетного счета обязанного лица).

Своеобразны способ и формы исполнения обязанностей актив-
ного типа при множественности лиц, являющихся ее носителями.
Множественность обязанных лиц может быть долевой, солидарной
или субсидиарной (дополнительной). Соответственно этому и обязан-
ности активного типа могут быть долевыми, солидарными, а также
субсидиарными'.

При изменении состава участников гражданского правоотношения
в порядке правопреемствапорядок исполнения обязанностей определя-
ется специальными правовыми предписаниями: правилами об уступке

' Подробнееобэтомсм.п.2и 3$ 4гл. 14учебника.
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требования и о переводедолга, об ответственности наследника по дол-
гам наследодателяи т.п. При этом объемобязанностей правопреемника.
не может быть шире объема обязанностей правопредшественника.

В порядке правопреемства могут переходить и пассивные обязан-
ности, вытекающие из запретов. Так, к наследнику заложенного иму-
щества переходят все права и обязанности залогодателя (п. 1 ст. 353
ГК), втом числе и возможный в договоре о залоге запрет на передачу
заложенного имущества в последующий залог.

Активная обязанность может быть исполнена третьимлицом, не уча-
ствующим в правоотношении и юридически не связанным с управомо-
ченным субъектом. Возложение исполнения обязанностей активного.
типа на третье лицо допускается, если из закона, иных правовых ак-
тов, условий обязательства, элементом содержания которого является
данная обязанность, или существа данной обязанности не вытекает
необходимость исполнить обязанность лично обязанным субъектом.
При соблюдении указанных условий кредитор (управомоченное лицо)
обязан принять исполнение, предложенное за должника (обязанное `
лицо) третьим лицом (ст. 313 ГК).

8 2. Пределы осуществления гражданских прав

1. Понятие пределов осуществления гражданских прав

Осуществление управомоченными лицами своих прав, т.е. дей-
ствия, совершаемые ими в пределах возможностей, предоставлен-
ных законом, не может быть противоправным, ведь субъект права
действует при этом «в своем праве». Вместе с тем оно не может быть
неограниченным и произвольным, адолжно «сообразовываться с чу-
жими интересами, щадить их, и в тех случаях, когда чужой интерес
оказывается слишком значительным, ограничивать свое усмотрение
в осуществлении права», поскольку «даже правомерные действия до-
пустимы в известных границах и формах»'.

Следовательно, наряду с пределамисубъективных гражданских прав
закон в общих интересах вынужден также предусматривать и опреде-
ленные пределы (границы) их надлежащего осуществления. Их не сле-
дует смешивать с пределами самих прав, выход за которые означает

' См.: Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного пра-
ва// Вестник гражданскогоправа.2006. №1.С. 165—168.
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неправомерные (противоправные) действия. Границы осуществления
прав устанавливают необходимые правовыеформы и способы реализа-
ции предоставленных законом возможностей, препятствуя злоупотреб-
лениям предоставленными правами'.

Пределы осуществления субъективных гражданских прав - это
установленные законом границы деятельности управомоченных
лиц по реализации возможностей, составляющих содержание дан-
ных прав.

Осуществление субъективных гражданских прав имеет различные
границы, в частности временные.Законодательством устанавливаются
сроки, в течение которых может быть осуществлено или защищено
то или иное право (подробнее см. гл. 15учебника).

Такие пределы могут устанавливаться правилами о недопустимости
тех или иных способов осуществления гражданских прав. Так, запре-
щается бесхозяйственное обращение с принадлежащим гражданину
на праве собственности имуществом, имеющим значительную исто-
рическую, научную, художественную или иную культурную ценность
для общества. Собственнику жилого помещения в многоквартирном
доме запрещается использовать его теми способами, которые могли бы
затруднить осуществление аналогичного права пользования другими
жильцами дома, и т.д.

Пределы осуществления субъективных гражданских прав могут вы-
_ текать из запретов нарушения определеннойформыи процедурыих осу-
ществления. Например, для осуществления гражданских прав через
представителяпо общему правилу необходимо оформление нотариально
удостоверенной доверенности. Запрещаетсяотчуждение доли или части
доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
с нарушением преимущественного права покупки (абз.2 п.2 ст. 93 ГКи
п. 18 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью),
атакже имущества, находящегося в общей долевой собственности, с на-
рушением преимущественного права покупки (п. 3 ст. 250 ГК) ит.п.

Пределы осуществления субъективных гражданских прав прояв-
ляются и в запретах использования права для достижения социально
вредных целей. Их примером является запрет сделок, совершенных

' Подробнее см.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских
прав // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000.
С. 46—50(серия«Классикароссийской цивилистики»).
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в целях, противоречащих основам правопорядка и нравственности
(ст. 169 ГК).

Основным правовым средством установления пределов осущест-
вления субъективных гражданских прав являются законодательные
запреты на общественно вредные способы, формы, средства и цели
осуществления этих прав. Благодаря таким запретам становится ясным
социальное назначение (цель) того или иного субъективного граждан-
ского права. Только реализация субъективных прав в соответствии
с их назначением позволяет говорить о законности их осуществления.
Законность предполагает соблюдение управомоченным лицом установ-
ленного законом или договором порядка осуществлениясубъективного
гражданского права и исполнения обязанности с использованием при
этом допускаемых способов и средств.

Правовые предписания, содержащие запреты, которые определяют
границы осуществления прав, весьма разнообразны. Действительное
содержание таких запретов можно выявить, проанализировав влияние
на их формирование: _

а) норм нравственности; о
6) требований разумности и добросовестности поведения субъектов

гражданских прав (управомоченных лиц);
в) цели (назначения) соответствующего субъективного права. _

2. Значение норм нравственности

при осуществлении гражданских прав в а

В ряде случаев закон прямо указывает на нравственность как крите-
рий оценки поведения субъектов гражданских правоотношений. Так,
при назначении опекуна или попечителя должны учитываться его нрав-
ственные и иные личные качества (п. 3 ст. 35 ГК); суд вправе не при-
менять последствия недействительности сделки, если их применение
будет противоречить основам правопорядка или нравственности (п. 4
ст. 167ГК); сделка, совершенная с целью, заведомопротивной основам
правопорядка и нравственности, ничтожна (п. 1 ст. 169ГК), авп. 4ч. 1
ст. 181.5ГК противоречие основам правопорядка или нравственности
является основанием признания ничтожным решения собрания; в воз-
мещении вредаможет быть отказано, если он причинен по просьбе или
с согласия потерпевшего, а действия причинителя вредане нарушают
нравственные принципы общества (п. 3 ст. 1064ГК) ит.д.

Необходимость применения норм нравственности для оценки
поведения управомоченных лиц может также вытекать из существа
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правоотношений, в которых они состоят. Так, основанием расторже-
ния договора найма жилого помещения является нарушение прав
и интересов соседей нанимателем или другими гражданами, за дей-
ствия которых он отвечает (п. 4 ст. 687 ГК). Очевидно, что к таким
нарушениям могут быть отнесены безнравственные поступки на-
нимателя, создающие невозможность его совместного проживания
с соседом в одном доме.

Таким образом, оценка деятельности управомоченных субъектов
через призму нравственных норм и устоев может иметь правовое зна-
чение и влиять на определение пределов осуществления гражданских
прав в случаях, прямо предусмотренных законом, атакже в тех случаях,
когда необходимость этого вытекает из существа отношений, субъек-
тами которых они являются.

3. Разумность и добросовестность
при осуществлении гражданских прав

Понятия разумности и добросовестности во многих случаях ис-
пользуются законом для оценки поведения субъектов гражданских
правоотношений как взаимосвязанные друг с другом. Так, в п. 2 ст. 6
ГК возможность применения аналогии права определяется исходя
из требований добросовестности, разумности и справедливости; тре-
бование добросовестности и разумности действий закон предъявляет
стороне договора, наделенной правом на односторонний отказ от него,
при осуществлении этого права (п. 4 ст. 450.1 ГК): в соответствии
с принципами добросовестности и разумности определяется объем
содержания, которое предоставляется гражданину по договору по-
жизненного содержания с иждивением (п. 3 ст. 602 ГК).

Вместе с тем в ряде случаев понятия «добросовестность» и «раз-
умность» используются законом в качестве самостоятельных. Так,
участники гражданских правоотношений при осуществлении прав
и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно (п. 3
ст. 4 ГК);им запрещено извлекать преимущество из своего незаконного
или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК); добросовестность
владения вещью является одним из условий течения срока приобрета-
тельной давности (п. 1ст. 234 ГК) и т.д. Указания о разумном ведении
дел, разумных сроках, разумных мерах, разумных ценах и т.д. также
используются в качестве отдельного критерия оценки правомерности

ст. 314, п. 2 ст. 428 ГК и др.).

506



Глава11. Гражданские права и гражданские обязанности

Таким образом, с соблюдением или нарушением требований до-
бросовестности и разумности при осуществлении гражданских прав
и исполнении обязанностей закон связывает серьезные последствия.
Поэтому в п.5 ст. 10ГК установлено, что добросовестность участников
гражданских правоотношений и разумность их действий предполага-
ются (презумпция разумности и добросовестности).

Разумность - это осмысленность (рациональность),логичность
ицелесообразностьповедениясубъекта.

Иными словами, разумно такое поведение лица, которое является
результатом осмысления им социально-экономической обстановки,
в которой он находится, логически вытекает из нее и целесообразнодля
него. Это —оценочное понятие, поскольку разумность или неразум-
ность поведения субъекта гражданских прав оцениваетсясудоми может
быть установлена только с учетом всех фактических обстоятельств,
в которыхнаходилсясубъект. |

Так, о разумностисрокаисполненияобязанностиможно говоритьпри
его логическомсоответствиисуществуобязательства.Встречныеобязан-
ности и целесообразно,и логично исполнять в кратчайшие сроки, ибо
они вытекают из обязательств,построенных по принципу: вначалеты
исполнишь свою обязанность, а лишь потом исполню я. Поэтому если
продавецхочетбыстрееполучитьденьги в оплатувещи,он долженскорее
исполнитьсвоюобязанностьпо еепередачепокупателю,потомучтотолько
послеэтогоможно требоватьоплаты. Разумнойбудетцена, предлагаемая
собственником,еслион осмысленно,логическиувяжетеес ценой, которая
при сравнимыхобстоятельствахобычно взимаетсязааналогичныйтовар,
и если это целесообразнодля него (ср. п. 3 ст. 424 ГК).

Категория добросовестности происходит от известного еще рим-
скому праву понятия «добрая совесть» (лат. бопаДаех). Добросовест-
ность является общим принципом осуществления гражданских прав
и исполнения обязанностей (п. 3 ст. 1 ГК). Она подразумевает, что
естественная для участников гражданских правоотношений забота
о собственном благеи столкновение индивидуальных интересов имеют
определенные границы (пределы) по меньшей мере в выборе средств
такой борьбы и в необходимости определенным образом считаться
с чужими интересами, не подчиняясь им. Современное гражданское
право исходит из добросовестности как общего стандарта поведения,
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характеризующегося«честностью,открытостью и уважениеминте-
ресовдругой стороны правоотношения»...В этом оно давно отошло
от сформулированногоГаемпринципа безграничности реализации
прав,когдасчиталось,что«сторонаместественновзаимнообманывать
другдруга».

В таком понимании

добросовестным признается поведение субъектов гражданского
права,которые в своихдействиях учитывают праваизаконные
интересыдругихучастников гражданскогооборота, взаимноока-
зывая необходимое содействие в достижении их законных целей,
а также предоставляядругдругунеобходимуюинформацию(п.3
ст.307ГКи абз.3 и4 п. 1ПостановленияПленумаВСРФ№25).

В этом смыследобросовестностьявляется«внешним мерилом»,
объективным критерием оценки поведения лица, обусловленным сло-
жившимся вобществеидеаломчестногоповедения,которого следует
ожидатьот всякогоегочленаи которымруководствуетсясудпри оцен-
кеегоповедениявконкретной ситуации.Оновыражаетнеобходимость
при осуществленииправ сообразовыватьсвои интересыс чужими,
проявляяк ним известноевнимание, требуемоенравственнымивоз-
зрениями общества.

Наряду с этим закону известно и иное, субъективноепониманиедоб-
росовестностилица, котороезаблуждалосьотносительноналичияили

' См. абз.1ст. 1.—1:103Огай Соттоп ЕгашеоГВейегепсе(ОСЕК) (Модельныепра-
вилаевропейскогочастногоправа:Пер. с англ. / Науч. ред.Н.Ю. Рассказова.М.: Ста-
тут, 2013.С. 107.

? Сикст Помпоний (5х5 Ротротиз) (О. 4.1У.16.4) иЮлий Павел (Лиз Раииз)
(О. 19.П.22.3) // Дигесты Юстиниана. Т. |. С. 475; Т. Ш. С. 727. Согласно высказыва-
нию Гая, «не действует с умыслом тот, кто пользуется своим правом» (р. 50.ХУП.55)
(Дигесты Юстиниана.Т. УП. Полутом2.С. 535).

3.См.: НовицкийИ.Б. Указ. соч. С. 132.
К понятию «добраясовесть»(нем. 77емипа Саифеп)близко понятие «добрыенра-

вы» (лат. оп! тогез, нем. зше Эшеп), частью которых считается «публичный порядок»
(фр. оаге рибЙс)—категория, обычно применяемаяв международномчастном праве
(ст. 1193ГК). В российском гражданскомправепонятие «добрыенравы»традиционно.
не используется. В германском праве ($ 138, 157 и 826 ВСВ) оно означает строгий объ-
ективный масштабоценки поведенияучастника оборотав случаяхего несоответствия.
общепринятымпредставлениямо справедливости,добропорядочностии обычаямчест-
ного имущественногооборота,например,использованиедоминирующегоэкономиче-
ского положения, взиманиеростовщическихпроцентовит.п.
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отсутствия какого-то юридически значимого обстоятельствапо при-
чине своего добросовестного неведения. Например, добросовестным
признаетсяприобретательвещи,которыйнезналинемогзнать отом,
что приобрелееу лица, не имевшегоправаееотчуждать;в силуэтого
собственнику такой вещи может быть отказано в ееистребовании
‘у фактического владельца (п. 1 ст. 302 ГК)".

В этом смысле добросовестность есть категория этически безраз-
личная,не несущаянравственнойнагрузки’.Так, решаявопросо до-
‘бросовестностиили недобросовестностиприобретателя,судбудетис-
‘следоватьдоказательства,свидетельствующиео знании илинезнании
‘имфактаотсутствияправанавещьу ееотчуждателя,аненравственные
качества приобретателя. Бесчестный и безнравственный профессио-
‘нальныйхранительбудетсчитатьсядобросовестными не понесетот-
ветственностизаутратуи повреждениевещей,еслидокажет,что это
произошло из-за свойств вещей, о которых он не знал и не должен был
знать, принимая их на хранение (аб3.2 п. 1ст. 901 ГК).

В таком понимании . |
.

добросовестность представляет собой субъективное состояние
лица, которое, добросовестно заблуждаясь, не знает и не должно
(илинеможет) знать о существованиинекоторого юридического
факта.

Для установления знания лица о факте или о его отсутствии не.
нужно изучатьего духовный мир, адостаточно исследоватьфакти-
ческие обстоятельства,в которых совершеноюридически значимое
действие. При этом следуеттакже подчеркнуть, что незнаниелица
о каком-либо юридическом факте должно быть следствиемего из-
винительногозаблуждения,ибо «незнание по небрежности прирав-
ниваетсяк знанию».

Субъективная добросовестность направлена на поддержание сло-
жившегося в гражданском оборотеположения (514115дио)и защиту
егодобросовестныхучастников, атакже вступающихс нимив даль-

' Подробнееоб этом см. п.2 $ 2 гл. 20учебника. Субъективноепониманиедобро-
совестности известнои патентномуправу (п.1 ст. 1361ГК) (см. об этом п. 4 $ 3 гл. 25
учебника).

См.: Петражицкий Л.И. Правадобросовестногоприобретателянадоходыс то-
чек зрениядогмы и политики гражданского права.М.: Статут,2002.С. 195—199(серия
«Классика российской цивилистики»).

3 См.: НовицкийИ.Б. Указ. соч. С. 135—139.
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нейшие правоотношения иных (третьих) лиц, предохраняя их от не-
ожиданных изменений имущественного положения. Это достигается
или путем признания добросовестных лиц формально управомочен-
ными субъектами, или «восполнением формально отсутствующей
легитимации»..

Антиподом добросовестности является недобросовестность, которая
проявляется в действиях или бездействии лица, не соответствующих ука-
занным выше объективным критериям добросовестности, в частности,
обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринима-
тельскому риску (например, абз. 2 п. 1 ст. 53.1 ГК), либо существенно
нарушивших интересы контрагентов-кредиторов (например, при недо-
бросовестном распределении активов и обязательств реорганизуемого
юридического лица, влекущем ответственность согласно п. 5 ст. 60 ГК).
Недобросовестным поведением при проведении переговоров о заключе-
нии договора в соответствии с п.2 ст. 434.1 ГК признается предоставление
контрагенту неполной или недостоверной информации, в том числе умол-
чание об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны быть
доведены до сведения другой стороны, а также внезапное и неоправданное
прекращение этих переговоров, которого другая сторона не могла разумно
ожидать («объективная недобросовестность»).

Недобросовестен и тот субъект, который, совершая конкретное дей-
ствие, знал или мог знать о фактах, делающих его поведение упречным,
недобросовестным с точки зрения закона, например, лицо, оспаривающее
заключенную им сделку по основанию, о котором оно знало или должно
было знать при еезаключении (аб3.4 п.2 ст. 166 ГК), либо недобросовест-
ный владелец или приобретатель чужой вещи (ч. 1 и 2 ст. 303 ГК). В этих
случаях речь идет о «субъективной недобросовестности».

Недобросовестным поведением традиционно признаются действия
по осуществлению права в противоречии с собственным предшествую-
щим поведением (уепйе сотта сит ргорпит), которые рассматриваются
как нарушение «запрета противоречивого поведения»”. Распространенным
примером такого недобросовестного поведения в отечественной пред-
принимательской практике стало оспаривание хозяйственными обще-
ствами сделок по отчуждению имущества, являвшихся для них крупными,
но заключенных в отсутствие необходимого одобрения коллегиальных

' НовицкийИ.Б.Указ.соч.С. 171исл.
?См.такжеп.2$ | гл. 10учебника.
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органов (которое не было получено намеренно, в предвидении возмож-
ности их будущего оспаривания). По этой же причине сторона договора,
принявшая от контрагента полное или частичное исполнение его обяза-
тельства, а сама не исполнившая свое обязательство, не вправе требовать
признания договора недействительным или незаключенным (п. 2 ст. 431.1
ип. 3 ст. 432 ГК).

В международном коммерческом обороте аналогичную роль играет
«запрет несовместимого поведения» (ст. 1.8 Принципов международных
коммерческих договоров УНИДРУА 2016). В соответствии с ним сторона
договора «не может поступать несовместимо с определенным понимани-
ем, которое возникло по зависящим от нее причинам у другой стороны
и имея в виду которые эта другая сторона, разумно на него полагаясь,
совершила действие в ущерб себе», поскольку такое поведение нарушает
общий принцип добросовестности и честной деловой практики (ст. 1.7
Принципов УНИДРУА 2016).

При решении вопроса одобросовестности или недобросовестности
как в объективном, так и в субъективном смысле суд во всех случаях
опирается на установленную п. 5 ст. 10 ГК презумпцию добросовест-
ности участников гражданских правоотношений. В соответствии с ней
лица, которые ссылаются на «объективную недобросовестность» сво-
его партнера, должны представить доказательства, опровергающие это
законодательное предположение. Лица, ссылающиеся на собствен-
ную, «субъективную добросовестность», должны представить суду
доказательства, подтверждающие извинительность своего незнания
о каких-либо юридических фактах. С этой точки зрения различие
«объективной» и «субъективной добросовестности» заключается также
в распределении бремени доказывания обстоятельств, которые закон
считает критериями оценки судом поведения участников гражданского
оборота как добросовестного или недобросовестного. Так, приобре-
татель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении
на данные государственного реестра, признаетсядобросовестным, пока
в судебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать
об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого
ему перешли права на него (абз.3 п. 6 ст. 8.1 ГК в ред. Федерального
закона от 16декабря 2019 г. №430-ФЗ).

Следует подчеркнуть, что требование добросовестного поведения
распространяется не только на осуществление прав, но и на исполнение
обязанностей (п. 3 ст. 1 ГК).
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— 4. Осуществление гражданских прав в соответствии
й сих социальным назначением

При осуществлении своих субъективных прав участники граждан-
ских правоотношений преследуют конкретные цели, которые опреде-
ляются их волей, но одновременно с учетом общих целей наделения
правом, вытекающих из закона. Когда при осуществлении субъек-
тивных гражданских прав управомоченные лица преследуют цели,
санкционированные законом, речь идет об осуществлении ими своих
прав в соответствиис их социальным назначением‘.

Под социальным назначением субъективного гражданского права
и понимаются те цели, ради достижения которых это право предостав-
ляется участнику гражданских правоотношений. Назначение субъек-
тивного гражданского права —категория объективная. Цели правового
регулирования диктуются социально-экономическими условиями
жизни общества, а закон лишь санкционирует использование субъ-
ективных гражданских прав для их достижения.

Цель субъективного гражданского права, т.е. его социальное на-
значение, определяется законом различными способами. Закон может
запрещатьопределенные цели. Так, согласно ст. 169ГК лицо не может
осуществлять свою правосубъектность путем совершения сделок, за-
ведомо противных основам правопорядка и нравственности. Закон мо-
жет предписывать цели, для которых следуетиспользовать имущество.
Например, ст. 1027ГК установлено, что правообладатель по договору
коммерческой концессии обязуется предоставить пользователю право
использовать в своей предпринимательской деятельности комплекс
принадлежащих правообладателю исключительных (интеллектуаль-
ных) прав, а участники простого товарищества объединяют свои вкла-
ды для извлечения прибыли или достижения иной цели, не противо-
речащей закону (ст. 1041 ГК).

В подавляющем большинстве случаев цели правовых норм и вы-
текающих из них субъективных гражданских прав можно определить
в результате:

» содержательного анализа общественных отношений, регулиру-
| емых этими нормами;
_ + толкования данных норм;

. выяснения сущности и содержания правоотношений, в содер-
жание которых входят эти права.

#71

' Подробнее см.: Грибанов В.П. Указ. соч. С. 79—84.
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5$3. Запрет злоупотребления правом
и действий в обход закона

1. Запрет злоупотребления правом как общий принцип
и как специальная норма гражданского права

Какова бы ни была вдействующем законодательстве степень дета-
лизации и конкретизации запретов,устанавливающихпределыосу-
ществлениясубъективныхгражданскихправ,они немогут исчерпать
всехвозможныхпроявленийсоциальнонеугодныхспособов,средств
и целейих осуществления.Несмотряна самуютщательнуюзаконода-
тельнуюпроработкувопросао пределахосуществлениятого илииного
гражданского права, невозможно исключить случаи, когда субъект,
осуществляясвоеправо,опираясьна него, совершаетдействия,пря-
мо незапрещенныезаконом, но находящиесявпротиворечиис целью
осуществляемогоправа,санкционированной законодателем.

Поэтому в гражданском праве установлен запрет злоупотребления
правом,которым считаетсязаведомонедобросовестноеосуществление
гражданскихправ(п. 1ст. 10ГК). Поскольку имеютместоразнообраз-
ные случаии формызлоупотребленияправом, которыеневозможно
описать в видеконкретных запретов, п. 1ст. 10ГК. сформулирован
в видеруководящего положения —принципа,определяющегообщее
требованиек субъектам гражданского права—не злоупотреблять
правом.

Вместе с тем п. 1ст. 10 ГК является и конкретной нормой действую-
щегозаконодательства.Так, всочетаниисост. 168ГК.онаиспользуется
в судебной практике для противодействия сделкам, совершаемым
в обход закона, и другим недопустимым сделкам‘. Следовательно,
любыеслучаиосуществленияправа,прямонеописанныезакономв ка-
чествезапрещенных,но совершаемыеуправомоченнымлицом возло
другимлицам, должны квалифицироватьсякак правонарушения,ибо
они нарушают принципиальный запрет, содержащийсяв п.1 ст. 10ГК.
Поэтому названный принцип одновременноявляетсяюридическим
критериемпризнания осуществленияправа,прямо незапрещенного
законом, гражданским правонарушениемв формезлоупотребления
правом(примерытаких действийсм. вОбзореВАС РФ № 127).

Возможность применения правового принципа как общеобязатель-
ного критериядляопределенияправомерностиили неправомерности

' См.$2гл.10учебника.
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поведения субъектов имеет легальную правовую основу. Согласно п. |
ст. 8 ГК гражданские права и обязанности могут возникать из действий
граждан и организаций, которые хотя и не предусмотрены законом,
но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства по-
рождают гражданские права и обязанности. Из этого следует, что ос-
нованием признания поведения субъектов юридически значимым -
правомерным или неправомерным —сам закон считает общие начала
гражданского законодательства, которые и являются не чем иным, как
принципами гражданского права.

2. Понятие, виды и последствия злоупотребления правом

Субъективные права предоставляются участникам гражданских
правоотношений с целью удовлетворения их материальных и духовных
потребностей, соответствующих общественным (публичным) интере-
сам. Поэтому всякое осуществление субъективного права способом,
противоречащим достижению этих целей (социальному назначению
права), либо при отсутствии охраняемого законом интереса является
недопустимым злоупотреблением предоставленным правом.

Злоупотребление правом нередко рассматривается как частный
случай «объективной добросовестности»', а в международном ком-
мерческом обороте им считается всякое «злонамеренное поведение»
стороны договора, «например, когда она использует свое право только
для того, чтобы причинить ущерб другой стороне, или с целью иной,
чем та, для которой это право было предоставлено, или когда исполь-
зование права несоизмеримо с первоначально предполагавшимся
результатом» (п. 2 комментария к ст. 1.7Принципов УНИДРУА 2016).

Злоупотребление правом есть особоегражданское правонару-
шение, совершаемоеуправомоченным лицом при осуществле-
нии своегосубъективного права и заключающеесяв намеренном
использованииим таких способовего осуществления, которые
противоречат социальному назначению права и причиняют вред

другомулицу'.

' См.: ГромовА., ЕгоровА. Практический комментарий к первомуи второмубло-
кам измененийв ГК РФ. Самыезначимыепоправки. М.: Актио-Медиа,2014.С. 11.

* О проблеме злоупотребления правом см.: Покровский И.А. Основные проблемы
гражданского права.М.: Статут,2013.С. 107—119(серия«Классикароссийской циви-
листики»); Грибанов В.П. Указ. соч. С. 20—103.
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По субъективной стороне случаи злоупотребления правом разделя-
ются на два вида:

а) осуществление права исключительно с намерением причинить
вреддругомулицу(шикана)';

6) иное заведомо недобросовестноеосуществление прав (не сводя-
щееся исключительно к намерению причинения вредадругому лицу),
в частности, использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции или злоупотребление доминирующим положением на
рынке (абз.2 п. 1 ст. 10 ГК).

Из определения шиканы в п. 1ст. 10ГК следует, что злоупотребле-
ние правом данного вида —это правонарушение, совершенное лицом
с прямымумысломпричинения вредадругому лицу. Примером шиканы
в современных условиях является приобретение лицом «микродоли»
(например, у в праве собственности на жилое помещение и вселение
в него с намерением вдальнейшем вынудить «основного» сособствен-
ника к отказу от своего права путем создания обстановки невозмож-
ности совместного проживания.

Злоупотребление правомв случаях его осуществления управомочен-
ным лицом не исключительно с намерением причинить вреддругому
лицу, но заведомо недобросовестно, совершается с косвенным умыс-
лом. Следовательно, во всех случаях речь идет о'правонарушениях,
совершенных умышленно.

Последствие злоупотребления правом состоит, прежде всего, в при-
менении к правонарушителю относительно определенной санкции
в виде полного или частичного отказа в защите принадлежащего ему
права (п. 2 ст. 10 ГК) в одной из следующих форм:

‚ отказ в конкретном способе защиты права;
‚ Лишение правомочий на результат, достигнутый за счет злоупо-

требления правом в процессе его осуществления;
‚ лишение субъективного права.

= > Зы

' Отнем. 5сйКапе—каверза,ухишрение. Это понятие воспринято из $ 226ВСВ,
в соответствиис которым «недопустимоосуществлениеправа,еслионо может иметь
цельютолькопричинение вредадругому»(подробнеесм.:ЯценкоТ.С.Категорияшика-
ны в гражданскомправе:история и современность.М.: Статут,2003).

? См. п. 1ст. 10Закона о защите конкуренции. Нарушение требований этого Закона
являетсянеправомернымвыходомзапределыправа,а незапределыегоосуществления
и влечет последствия, предусмотренные им, а не общими правилами п. 2 и 4 ст. 10ТК.
Но поскольку недобросовестнаяконкуренция —классическийпример ненадлежащего
осуществленияправа,упоминаниео нейв этом качествесохраненовобщейнормеГК,
несмотряна наличиеспециальногозакона.
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Нарядус отказом в защитеправасудможет применить к право-
нарушителюи иныепредусмотренныезакономмеры,в частностипри-
знатьнедействительнойсделку,заключеннуюим внарушениезапрета
злоупотребления правом', или удовлетворить требования лица, потер-
певшегоот злоупотребленияправом,о возмещенииемупричиненных
этим убытков (п. 4 ст. 10 ГК), ит.д.

Ь#

— 3. Запрет обхода закона с противоправной целью

Абзац1 п.1 ст. 10ГК в редакции Федерального закона от 30декабря
2012 г. №302-ФЗ включил в понятие злоупотребления правом также
и действия участников гражданского оборота, совершенные ими в об-
ходзаконас противоправнойцелью.

г Это положение, предусматривавшееся Концепцией развития граждан-
_ ского законодательства РФ», не представляется удачным. Речь в нем идет
‚о сделках(действиях),совершенныхв обходзакона, хотя, как известно,

_ сделка неявляетсяосуществлениемправа:она«направленана изменение
_юридических отношений, а осуществлениеправаостаетсяв пределахсу-
_ ществующих уже юридических отношений». Поэтому в отечественном
_гражданском праведействияв обходзаконатрадиционно считалисьраз-
новидностью недействительных сделок (ст. 1529т. Х ч. 1Свода законов, ч. 2
_ст. 94 проекта Гражданского уложения и ст. 30 ГК. 1922г.), а встречающаяся
‚ всовременнойсудебнойпрактике квалификацияусловийнекоторыхдого-
воровкак направленныхнаобходзакона лишьподтверждает«сделочную»
природу этих отношений.

' Так, недобросовестноеосуществлениесторонойдоговорасвоегоправана одно-
стороннее изменение его условий или на односторонний отказ от его исполнения (п. 3
ст. 307 ип. 4 ст. 450.1 ГК) может повлечь отказ в судебной защите названного права
полностьюили частично, втом числепризнание ничтожным одностороннегоизмене-
ния условий договора или одностороннего отказа от его исполнения на основании п. 2
ст, 10ип. 2 ст. 168ГК (п. 14ПостановленияПленумаВС РФ№ 54).
__? См.: Концепция развитиягражданского законодательстваРФ. С. 32.
_ 3 ШершеневичГ.Ф.Учебникрусскогогражданскогоправа.Т. 1.М.: Статут,2005.

С. 195 (серия «Классика российской цивилистики»).

* См., например,п. 3Обзорасудебнойпрактики по некоторым вопросам,связан-
ным с применениемк банкамадминистративнойответственностизанарушениезако-
нодательствао защитеправпотребителейпри заключении кредитныхдоговоров, утв.
Информационным письмом ПрезидиумаВысшегоАрбитражного СудаРФ от 13сен-
тября 2011 г. № 146 (Вестник ВАС РФ. 2011. № 11).
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Действия в обход закона с противоправной целью выходят за пределы
понятия злоупотребленияправом, не будучи всегдасвязаннымис осу-
ществлениемгражданских прав, а преследуемыеими противоправные
цели не всегда расходятся с общим назначением права (например, при
совершениинекоторых мнимых и притворных сделок,предусмотренных
ст. 170ГК). С учетом этого злоупотребление правом в действующей редак-
ции ст. 10ГК предстает как болееширокое понятие в сравнении с общепри-
нятым: оно охватываетсовершениедействий, которые не отвечаютцели
(смыслу, интересу)закона, а не только социальномуназначениюправа.
Разумеется, такие действия в любом случае остаются противоправными,
однако они выходятза рамки сложившегося понятия злоупотребления
правом и требуют специального рассмотрения.

Существо действий в обход закона традиционно характеризуется
так: «желаядостичьцели,противнойзакону,сторонызаключаютсдел-
ку, неподходящуюпо буквеподтекст закона, но ведущуюк достиже-
нию того практического результата,с которымборетсязакон (напри-
мер, продается какая-либо вещь в кредит вместо дачи денег взаймы).
Такиесделкиничтожны, ибонормы правадолжныприменятьсянепо
букве своей, а согласно с их целью»'. Тем самым действиями в обход
закона подрывается(обходится)цельконкретной правовойнормы:,

Обход закона с противоправной целью подобно общему запре-
ту злоупотребления правом представляет собой как принцип, опре-
деляющий общее требование к субъектам гражданского права, так
и самостоятельный вид гражданских правонарушений, обладающий
собственными признаками и отличающийся от общей категории зло-
употребленияправом‘. .

Обход закона с противоправной целью есть особое гражданское
правонарушение,совершаемоеучастниками гражданского обо-
рота вформахсделоклибоосуществленияи защиты своихправ
илиисполненияобязанностей,которые направленынадостижение

' Хвостов В.М. Система римского права. М.: Спарк, 1996. С. 154. По словам Юлия
Павла,«поступаетвобходзаконатот, кто, сохраняясловазакона, обходитего смысл»
(О. 1.1.29) (см.: Дигесты Юстиниана. Т. 1.С. 113).

2 Подробнее см.: Шерстобитов А.Е. Злоупотребление правом (доктрина и практи-
ка) // Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею В.С. Ема / Отв.
ред.Е.А. Суханов,Н.В. Козлова.М.: Статут,2011.С. 365—366.

3 См.: Яценко Т.С. Действия в обход закона: трудности квалификации и пресечения
мерами гражданского права // Нотариус. 2015. №8. С. 15-19.
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незаконных (противоправных) целей с использованием норм граж-
данского права в противоречии с их конкретными целями иобщим

_ (социальным) назначением.

Иными словами, обход закона с противоправной целью —это дей-
ствия субъектов гражданского права, формально соответствующие
законодательству, однако преследующие при этом противоправные
цели, противоречащие смыслу и социальному назначению право-
вых норм. Он основан на толковании и использовании гражданско-
правовых норм в противоречии с их подлинным смыслом и социальным
назначением. Таким обходом закона следует, например, признать
действия муниципального образования по внесению определенно-
го имущества в уставный капитал своего унитарного предприятия
в преддверии его приватизации (преобразования в акционерное об-
щество); участие в конкурсе по продаже акций стратегически важной
компании комиссионера, представляющего интересы иностранного
покупателя, которому запрещено их приобретать, и тому подобные
действия.

Объективная сторона обхода закона характеризуется совершением фор-
_ мально правомерных действий в форме сделок или иных действий юри-
_ дического или фактического порядка, направленных на приобретение
субъективных прав и обязанностей или на их осуществление (исполнение)

_ в рамках предоставленных законом возможностей, которые при этом ис-
_ пользуются для достижения противоправных целей. Субъективная сторона

_этого правонарушения характеризуется виновным поведением соверша-
ющего их лица, которое всегда действует с прямым умыслом, осознавая
и желая достижения преследуемой им противоправной цели.

п В качестве правонарушителя в таких ситуациях выступает лицо, действу-
_ ющее в общих рамках закона, но поставившее перед собой нарушающую

_ закон противоправную цель и стремящееся к результату, который либо
_ является правонарушением, либо явно противоречит назначению (цели)

правового института, обход норм которого имеет место.
уе Потерпевшим является лицо, которому в результате обхода закона при-

_чиняется вред,поскольку совершение такого гражданского правонарушения
предполагает ущемление интереса, состоящее в любом умалении личного

_ или имущественного блага потерпевшего. При отсутствии вредных по-
_ следствий считается, что обход закона как гражданское правонарушение
_ отсутствует, что не исключает привлечение правонарушителя к публично-
И правовой ответственности.
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В состав данного гражданского правонарушения входит также причин-
но-следственнаясвязь между действиями правонарушителя, совершаемыми
в обход закона с противоправной целью и подрывающими предписания
правовой нормы или правового института, и вредом, причиненным вслед-
ствие этого потерпевшему.

Последствием совершения действий в обход закона с противоправной
цельюв силу п.2 ст. 10ГК, прежде всего, является применение к правона-
рушителю относительно определенной санкции в виде полного или частич-
ного отказа совершившему их лицу в защите принадлежащего ему права.
На основании п.4 ст. 10ГК в этих случаях возможно также удовлетворение
требования потерпевшего лица о возмещении ему вреда, причиненного
действиями в обход закона с противоправной целью.

Однако последствие в виде полного или частичного отказа в защите
права при совершении действий в обход закона применяется лишь вотсут-
ствие иных последствий, прямо предусмотренных специальными нормами
ГК, например, в виде признания недействительной совершенной сделки

или иного действия по осуществлению права в обход закона (п. 3 ст. 10
ГК). Ведь обход закона, совершенный в виде сделки с противоправной
целью, подпадает под действие ст. 168 ГК, прямо предусматривающей
последствия совершения противоправных сделок в виде их недействи-
тельности, Поэтому в п. 8 Постановления Пленума ВС РФ № 25 ука-
зано, что к таким сделкам подлежат применению нормы гражданского
законодательства, в обход которых они были совершены, а при наличии
в законе специального основания недействительности они признаются
недействительными по этим основаниям, а не по основанию нарушения
ст. 10 ГК (и без ссылок на нее).

Дополнительная литература
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ —_

1 = в й

$ 1. Общиеположения о представительстве. - $ 2.Доверенность. = \

5 1.Общие положения о представительстве

1. Понятие представительства

Субъективные гражданские праваи обязанности в большинстве
случаевмогут осуществлятьсяне только самими управомоченными
и обязаннымилицами, но и их представителями.

Представительство - это совершение сделки уполномоченным
лицом (представителем) от именидругого лица (представляе-
мого), которое создает, изменяет илипрекращает гражданские
праваиобязанности непосредственноу представляемого,минуя
представителя (п. 1ст.182ГК).

Так, если одно лицо, действуя на основании доверенности другого
лица на покупку для него вещи, заключит от его имени договор куп-
ли-продажи, то обязанность уплатить цену вещи и право требовать ее
передачи возникнут неу того лица, которое совершило сделку, ау того,
которое выдало доверенность. Следовательно, основными характер-
ными чертами отношений представительства являются:

‚ совершение сделки представителем вместо представляемого;
‚ наступление юридических последствий этой сделки непосред-

ственно у представляемого;
. такой юридический результат возможен, только если представи-

тель обладаетполномочием и при совершении сделки действует
от имени представляемого.

Представительство позволяет человеку преодолеть фактические
и юридические пределы его возможностей: действующий через пред-
ставителя оказывается в состоянии вступать в сделки в одном месте,
находясь в другом; вступать во множество сделок в короткие сроки;
вступать в сделки, не тратя на это собственного времении сил и даже
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не обладая необходимой для этого дееспособностью. Поэтому без
представительства трудно представить себе не только работу даже са-
мого скромного предприятия или защиту интересов недееспособных
и малолетних, но и повседневную жизнь обычного человека. Пред-
ставителям доверяются сделки крупной компании, исполнительному
органу которой было бы не под силу лично совершить сколько-нибудь
значимую их часть. Представитель совершает необходимые действия
с имуществом недееспособного или малолетнего, у которых отсут-
ствует способность заключать сделки своими действиями. Обычно
именно с представителями имеет дело каждый, кто приобретает то-
вар в магазине, заказывает туристическую поездку или берет кредит
в банке.

Основной предмет представительства составляют сделки. При этом
от имени другого лица можно не только совершать сделки, но и по-
лучать отдельные волеизъявления. Соответственно этому различают
активное и пассивноепредставительство. Так, представитель, которому
доверено заключение договора, обычно уполномочен как на направ-
ление предложения заключить договор (активное представительство),
так и на получение от другой стороны согласия на его заключение
(пассивное представительство).

Предметом представительства не могут быть сделки, которые по
своему характеру могут быть совершены только лично, а также те, для
которых такое ограничение прямо установлено законом (п. 4 ст. 182
ГК). Так, не допускается совершение через представителя завещания
(п. 3 ст. 1118 ГК).

Правила о представительстве применяются и к некоторым другим
видам юридически значимых действий, прежде всего к юридически
значимым сообщениям (ст. 165.1ГК), причем и в тех случаях, когда они
не служат передаче воли на совершение сделки.

Иные действия иногда влекут последствия не для того, кто их совер-
шает, а для другого лица, например, в случае исполнения обязательства

_ неего должником, а иным, третьим лицом (ст. 313 и 403 ГК). Но к таким
_ситуациям правила о представительстве не применяются.

В силу представительства на представляемого не только ложатся право-
_ вые последствия сделок, совершаемых представителем; ему также может
_ вменяться юридически значимоезнание представителя. Так, по требованиям,
_ связанным с нарушением прав граждан, не обладающих полной дееспо-
_ собностью, срок исковой давности начинается со дня, когда об этом нару-
__ шении и о надлежащем ответчике по иску узнал или должен был узнать их
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законный представитель, в том числе орган опеки и попечительства (абз. 1
п. 2 Постановления Пленума ВС РФ №43). Если представитель покупателя.
вещи знал, что продавец вдействительности не является еесобственником,
покупатель не получит защиты как добросовестный приобретатель (п. 1
ст. 302 ГК), даже если сам он не знал и не должен был знать об отсутствии.
права собственности у продавца.

Наступление правовых последствий сделки, совершенной одним ли-
цом, непосредственно для другого лица роднит представительство сдого-
вором в пользу третьего лица и отличает его от иных форм ведения чужого.
дела путем совершения сделок.

Так же как и сделка представителя, договор в пользу третьего лица
(ст. 430, 842 ГК.) порождает право требования у лица, не участвовавшего
в заключении договора (дестинатора, от лат. 4езпаге —предназначать). Нов
отличие от представляемого третье лицо, во-первых, приобретает не все
права и обязанности из заключенного в его пользу договора, атолько право
требования, во-вторых, оно не связано этим договором, а потому может -
не выразить намерения воспользоваться своим правом или даже отказаться
от него. Наконец, в отличие от представителя лицо, заключающее договор
в пользу третьего лица (кредитор, промиссар, от лат. ртотШеге —обещать),
само является его стороной и приобретает все возникающие из него права
и обязанности (за исключением предоставленного третьему лицу права
требования, которое тоже может достаться промиссару, если дестинатор
откажется от него или воздержится от выражения намерения воспользо-
ваться им).

Действоватьв чужих интересахможнои от своегоимени:соглас-
но п. 2 ст. 182 ГК не являются представителями лица, действующие
хотя и в чужих интересах, но от собственного имени. Такое лицо
хотя и совершаетсделку длядругого, но сначаласамоприобретает
возникающие из нее праваи обязанностис тем, чтобы в последу-
ющем передатькакие-то из них хозяину делаили просто перенести
на него фактический результат сделки. Поскольку в таких случаях
праваи обязанности по сделкепередаютсяхозяину делалишь опос-
редованно(от лица, заключившего сделку), их называюткосвенным
представительством,главным примером которого являетсядоговор
комиссии (п. 1 ст. 990 ип. 2 и 3 ст. 993 ГК). Например, если одно
лицо по поручению другого заключит для него договор купли-про-
дажи от собственногоимени,то обязанность уплатить цену и право
требоватьпередачивещивозникнуту него, хотя сделкуон совершал
в интересахдругого.
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Представительсамсовершаетсделкуот именидругогои этимотличается
от тех, кто своимифактическимидействиямилишь помогаетдругому при
совершениисделки.Так, неявляютсяпредставителямириелторыи прочие
маклеры,подыскивающиеподходящихконтрагентов,атакжепереводчики,
эксперты и те, кто проставляетсвою подпись на документе, выражаю-
щемсодержаниесделки, вместолица, не способного к этому вследствие
физического недостатка, болезни или неграмотности (рукоприкладчики
в соответствиис п. 3 ст. 160и абз.2 п.3 ст. 1125ГК).

Не являются представителями и посыльные (посланники, или нунции,
от лат. липйиз—вестник, гонец), которые только передают выражен-
ную в надлежащейформеволю другого лица (п. 2 ст. 182ГК). Сделку
совершаетне посыльный, а лицо, которое пользуетсяего услугами для
передачисвоеговолеизъявленияадресату.По этой причине условиядей-
ствительностисделкии основанияеенедействительностиопределяются
по личности отправителя,ане посыльного. Еслипокупательавтомобиля
передастегопродавцуписьмос согласиемна покупку на предложенных
условиях через своего малолетнего сына, сделка не может быть при-
знана недействительнойна том основании, что сын не обладалполной
дееспособностью (п. 1 ст. 172 ГК). Если же, наоборот, отец передаст
продавцу вещи согласие на еепокупку, направленноеего малолетним
сыном, сделка будет недействительна, несмотря на то, что отец был
полностью дееспособен.

Не являютсяпредставителямии те лица, которые сами не совер-
_ шаютсделку,адаюттребуемоевсоответствиис закономсогласиенаее
совершение (ст. 157.1 ГК).

Споры вызываетвопрос, относится ли к случаямпредставитель-
ствасовершениесделокорганомюридическоголица.Такой орган -
не самостоятельный субъект права, отличный от юридического лица,
аегочасть,структурныйэлемент.С этойточки зрениянельзясказать,
что при совершениисделкиюридическимлицомчерезегоорганодно
лицо действуетот имени другого. В то же времяполномочия органа
всегдаосуществляетконкретное физическое (иногда юридическое)
лицо, которое может быть привлечено к самостоятельной ответ-
ственности за результаты своей деятельности (ст. 53.1 ГК). Поэтому
в совершениисделки органом можно различитьпризнаки предста-
вительства.Судебнаяпрактика применяет к сделкаморганов лишь
некоторыеправилао представительстве,учитывая «особыйхарактер
представительства юридического лица» (п. 121и 122 Постановления
ПленумаВС РФ № 25).
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2. Субъекты представительства
я ОН

Представляемым может быть любой субъект гражданского права:
физическоеилиюридическоелицо, публично-правовоеобразование.
Поскольку длясовершениясделки по выдачеполномочий требуется
‘дееспособность,недееспособнымлицам доступно только законное
представительство.

Еслипредставительсовершаетсделкуот именидвух и болеелиц,
говорят о множественности представляемых (п. 6 ст. 185ГК). Она имеет
место,например, когда один из товарищейдействуетот имени всех
участников простого товарищества (абз. 1 п. 1 ст. 1044ГК), или когда
представительдействует на основании решения собрания (п. 2 ст. 181.1
ГК), либо голосует на общем собрании акционеров от имени несколь-
ких лиц, в общей собственности которых находится акция (п. 3 ст. 57
Закона об акционерных обществах).

Представителемможетвыступатьфизическоелицо, котороеоблада-
ет необходимым для этого объемом дееспособности, либо юридическое |
лицо, обладающеесоответствующейправоспособностью.

Возможна ситуация, когда два и болеелиц обладаютсовпадаю-
щими по объему полномочиями действовать от имени другого лица.
В этих случаях говорят о множественностипредставителей.Взави-
симости от того, уполномочен ли каждый из них совершатьсделки
от имени представляемогосамостоятельно или только совместно
_сдругими, различается раздельная множественность (множествен-
ность единоличных представителей)и совместнаямножественность
представителей (коллективное представительство) (п. 5 ст. 185, абз. 3
п. | ст. 53 ГК).

Есливдоверенности,выданнойнесколькимпредставителям,прямо
не предусмотрено,что они осуществляютсвои полномочиясовмест-
но, каждый из них может осуществлять полномочие единолично (п. 5.
_ст. 185ГК). При совместной множественности для совершения сделки
необходимо изъявление воли каждым из представителей. Это дает воз-
_можность поставить соответствие сделки интересам представляемого
под контроль не одного, а сразу нескольких лиц, каждое из которых
обладает различной компетенцией или не в полной мере пользуется
доверием представляемого (принцип «двух ключей»).

Представитель сам совершает сделку от имени другого, так что ус-
ловия действительности сделки и основания ее недействительности
определяются по его личности, а не по личности представляемого. Так,
по общемуправилудляпризнания сделки представителянедействи-
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тельной имеют значение пороки воли представителя, а не представля-
емого. Если представитель заключил сделку, действуя под влиянием
насилия, угроз или обмана, представляемый может оспорить эту сделку
на основании п. | или2 ст. 179 ГК, хотя на его волю недозволенного
воздействия не оказывалось.

Чтобы правовые последствия совершенной представителем сделки
наступили непосредственно у представляемого, при ее совершении
представитель должен продемонстрировать, что действует не от соб-
ственного имени, а от имени другого. Это может быть прямо объяв-
лено контрагенту, либо косвенно следовать, например, из указания
в договоре, что подписывающее его лицо действует в качестве руко-
водителя филиала юридического лица (абз. 2 п. 129 Постановления
Пленума ВС РФ №25), либо явствовать из обстановки, например, при
заключении договоров под вывеской с именем либо наименованием
представляемого.

В ином случае сделка будет считаться совершенной представителем
от своего имени и стороной сделки станет он сам независимо от наличия
у него полномочия действовать от имени представляемого. Соблюдение
этого правила гарантирует, что лицо, с которым заключается договор или
к которому обращена односторонняя сделка, знает, с кем оно имеет дело:
ему обеспечивается определенность отношений и возможность выбора
контрагента. За представителем же таким образом сохраняется способность
совершать сделки, охватываемые объемом полномочия, и от собственного
имени или от имени другого представляемого.

Лицо, совершающее сделку, может сообщить своему контрагенту,
что выступает от имени неназванного им представляемого,рассчитывая
позднее выбрать, от имени какого из своих представляемых заключило

сделку', либо не желая разглашать имени представляемого (например,
при приобретении на аукционе предметов искусства). В такой ситуации
контрагент осведомлен, что ему предлагается вступить в отношения
не с представителем, а с неизвестным лицом, и он имеет возможность

по своему усмотрению решить, соответствует ли это его интересам.
Едвали имеются серьезные препятствия для допущения такого пред-
ставительства.

' Ср. п. 8 информационногописьмаПрезидиумаВысшегоАрбитражногоСудаРФ
от 17ноября 2004 г. №85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии»
(Вестник ВАС РФ. 2005.№ 1).
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Действия от имени другого лица следует отличать от действий под чу-
жим именем, т.е. ситуаций, когда лицо, совершающее сделку, выдает себя

за другого. Вопрос о возможности применения в таких случаях правил
о представительстве по аналогии остается неразрешенным. Так, если лицо,
чья подпись на договоре была подделана, исполняет предусмотренные этим
договором обязательства, могли бы применяться правила о последующем
одобрении представляемым сделки, совершенной от его имени неуполно-
моченным лицом (п. 2 ст. 183 ГК).

3. Полномочие и виды представительства

Наступление правовых последствий сделки для лица, которое
не участвовало в еесовершении, является аномалией: в соответствии
с принципами равенства и частной автономии субъекты гражданского
права приобретают и осуществляют свои гражданские права своей
волей и в своих интересах. Поэтому действия от чужого имени про-
изводят правовой эффект для другого лица лишь в случае, когда на то
имеется его воля либо специальная санкция правопорядка, которые
наделяют представителя такой возможностью.

Признанная правом возможность лица создавать правовые по-
следствия для другого, совершая сделки от его имени, называется
полномочием.

В зависимости от того, возникает ли полномочие по воле представ-
ляемого или по указанию закона, различают добровольное и законное
представительство. В первом случае представляемый сам решает,
выдавать ли ему полномочие, кому, в каком объемеи на какой срок.
Во втором случае ответы на эти вопросы дает правопорядок без учета
воли представляемого, а полномочие возникает при наличии пред-
усмотренных законом юридических фактов. Добровольными пред-
ставителями являются, например, представители по доверенности,
а законными —родители малолетних и опекуны недееспособных.
Гражданский кодекс устанавливает ряд общих правил для доброволь-
ного и законного представительства (ст. 182 и 183), однако основное
внимание законодателя сосредоточено на полномочиях из доверен-
ности (ст. 184—189).

Объем (содержание) и сроки действия полномочия определяются
основанием, из которого оно возникает.
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Юридическаяприродаполномочиявызываетспоры.Будучимеройвоз-
_ можного поведениялица,оно можетбытьотнесенок субъективнымграж-
_данскимправам.Однакоотсутствуетобязанность,котораякорреспондиро-
валабыэтомуправупредставителя.Поскольку полномочиепредставляет
собойвозможностьодноголицасвоимидействиямиопределятьправовое
положениедругого, оно можетрассматриватьсяв качествесекундарного

—(преобразовательного) права, хотя эта категория не является общепри-
знанной вроссийском праве".

4. Полномочия из обстановки, «видимость полномочий»
и одновременное представительство

_ Наделить полномочием другое лицо можно и посредством поме-
щения его в такую обстановку, из которой явствуют его полномочия
(конклюдентное уполномочие) (абз. 2 п. 1ст. 182 ГК). Если хозяин ма-
газина поручает кому-то встать за прилавок или сесть за кассу, такое
лицо будет обладать полномочиями и без выдачи ему письменной
доверенности. Из обстановки, в которой действуют такие лица, третьи
лица могут сделатьвывод не только о наличии полномочия, но и оего
объеме.

Отконклюдентного уполномочия следуетотличать видимость пол-
номочий —ситуации, когда обстоятельства, в которых неуполномочен-
ноб лицо действует от имени другого, дают третьим лицам основания
полагать, будто оно обладаетнеобходимым полномочием. Если такую
ситуацию создал представляемый, он должен принять на себя и по-
следствия действий неуполномоченного лица (аб3. 2 п. 1 ст. 182 ГК).
Доверие к такой «видимости полномочий» заслуживает защиты при
условии, что контрагент лжепредставителя не знает и не должен знать
оботсутствииполномочий,т.е.добросовестен,например,третьемулицу
предъявлена доверенность, о прекращении полномочий из которой
оно не знало и не должно было знать (п. 2 ст. 189 ГК).

Так, есливодномиз окон отделениябанкасделкис клиентамиот его
‚ именисовершаетнеуполномоченноелицо, одетоев корпоративномстиле,
_ банк оказываетсясвязаннымэтими сделкамтак же, как еслибыих совер-
шил егоуполномоченныйпредставитель.

' См. п. 35 1гл. 3 учебника. Подробнееоб этомсм.: РясенцевВ.А. Представитель-
ство в советском гражданском праве // РясенцевВ.А. Представительство и сделки в со-
временномгражданском праве.М.: Статут, 2006.С. 70—87(серия «Классика россий-
ской цивилистики»).
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Если неуполномоченное лицо с ведомадругого (например, в его при-
сутствии) совершает сделку от его имени, то претерпеваниепредставляемого
в таких случаях может рассматриваться либо как конклюдентное уполно-
мочие, либо как поведение, создающее видимость полномочий,

В качестве общего предела полномочий как законного, так и до-
бровольного представителя закон устанавливает запрет на совершение
им сделок от имени представляемого в отношении себя лично и вот-
ношении другого лица, представителем которого он одновременно
является (одновременное представительство) (абз. 1 п. 3 ст. 182 ГК).
Например, предприниматель, получив от собственника помещения
доверенность на сдачу его в аренду, заключил договор аренды от имени
представляемого им собственника с самим собой.

Выход за указанный предел возможен только с согласия представля-
емого, причем в случаях коммерческого представительства на органи-
зованных торгах такое согласие предполагается (абз.2 п.3 ст. 182,п.2
ст. 184ГК). Цель этого ограничения состоит в защите представляемого
от рисков, связанных с заключением представителемсделки в ситуации
конфликта интересов, в которой представитель при совершении сделки
руководствуется не только интересом представляемого, но и своим
собственным интересом или интересом другого лица.

Судебной практикой данный запрет распространен не только на
сделки представителя с самим собой или с другим представляемым,
но и на сделки, совершенные имв своих интересах или в интересах
другого представляемого. Так, собственник автомобиля выдал своему
приятелю доверенность на распоряжение автомобилем, а тот передал
этот автомобильв залог в обеспечение своего собственного долга перед
третьим лицом.

Сделки, совершенные в нарушение такого запрета, считают-
ся оспоримыми, а успех их оспаривания поставлен в зависимость
от того, нарушает ли такая сделка интересы представляемого (абз. 2
п. 3 ст. 182 ГК).

5.Передоверие р

Передоверие- выдачапредставителем другомулицуполномочия
действовать от именипредставляемого. |

у - лаз
При этом представитель, получивший свои полномочия в поряд-

ке передоверия, становится новым представителем представляемого,
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действуяот его имени, а совершенные им сделки влекут правовые
последствиянепосредственнодляпредставляемого.

Полномочие, выданноев порядке передоверия,по объемуи сро-
ку неможетпревышатьполномочия первоначальногопредставителя
(предл. 2 п. 1 ип. 4 ст. 187 ГК)': оно должно либо совпадать в этом от-
ношениис первоначальнымполномочием,либоиметьменьшийобъем
илименьшуюпродолжительность.С прекращениемпервоначального
полномочия прекращаетсяи полномочие, выданноев порядкепере-
доверия (п. 3 ст. 188 ГК).

По общемуправилупредставляемыйзаинтересованвличномосу-
ществленииполномочий назначенным им представителем (предл.1 п. 1
ст. 187 ГК), с которым он обычно находится в лично-доверительных
отношениях. Поэтому передовериедопускаетсялишь в тех случаях,
когда представляемыйпрямоуполномочилпредставителяна передо-
вериелибо первоначальныйпредставительвынужденк передоверию
силой обстоятельствдляохраны интересоввыдавшегодоверенность
лица, адоверенностьпрямо не запрещаетпередоверие(предл.2 п. 1
ст. 187ГК).

Доверенность в порядке передовериявыдаетсяв нотариальной
форме.Это требованиене распространяетсянадоверенности,выда-
ваемыевпорядкепередоверияюридическимилицамиилируководите-
лями филиалов и представительств (п. 3 ст. 187 ГК). Первоначальный
представитель,выдавшийполномочиев порядкепередоверия,должен
вразумныйсрок известитьпредставляемогоофактепередоверияи со-
общитьемунеобходимыесведенияо представителе,которомувыдано
полномочие (предл. 1 п.2ст. 187 ГК).

Передоверяя совершение сделки другому, первоначальный предста-
витель не утрачивает полномочие на совершение этой сделки. Однако
появление еще одного представителя с тем же полномочием создает риск
несогласованности действий представителей: каждый из них вправе за-
ключить договор, охватываемый полномочием, хотя представляемому
требовалось заключение только одного договора. Чтобы исключить этот
риск, представляемый может указать в доверенности, что выдача полно-
мочия в порядке передоверия влечет прекращение полномочия первона-
чального представителя (п. 6 ст. 187 ГК).

Последующеепередоверие,т.е. выдача полномочия действовать от имени
представляемого лицом, получившим полномочие в порядке передоверия,

' См. также предл. 2 и Зч. 2 ст. 59 Основ законодательства о нотариате.
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возможно в случаях, предусмотренныхпервоначальнойдоверенностью
или законом (п.7 ст. 187ГК).

6. Представительствобез полномочия

Лицо, не обладающее полномочием, не может своими действиями
связать другое лицо, от имени которого выступает. Поэтому сделка,
совершенная представителем при отсутствии полномочия или с его
превышением (лжепредставитель, псевдопредставитель), влечетправо-
вые последствия для псевдопредставляемого лишь при условии, что
тот ееодобрит (ст. 183ГК). Например, А, нуждающийся в ремонте обо-
рудования, доверил Б заключение договора подряда на сумму не более
1 млн руб. Если Б заключит от имени А договор на ббльшую сумму,
этот договор как заключенный с выходом за пределы полномочия
не повлечет правовых последствий для А, разве что А впоследствии
одобритего.

Одобрениепсевдопредставляемогоможетприниматьформунетолько
волеизъявлениявузком смысле(устного или письменного), но и конклю-
дентныхдействий,например, осуществленияили принятия исполнения
по договору,просьбыоб отсрочкеили рассрочкеисполнения, признания
связанной с договоромпретензии контрагента, уплатынеустойки зана-
рушение договорного обязательства (см. абз. 2—4п. 123и абз. 1п. 55 По-
становления Пленума ВС РФ №25). Так, если в указанном выше случае А
всеже передастподрядчику оборудование,требующееремонта,он будет
считатьсязаказчиком по заключенномуБ договору.

С целью защиты контрагента, заключившего сделку с лжепред-
ставителем и поэтому не вступившего в правоотношения с псевдо-
представляемым, законом установлено, что такая сделка считается
заключенной от имени лжепредставителя, но его контрагенту предо-
ставлено право на односторонний отказ от нее и взыскание с лже-
представителя убытков. Если же контрагент лжепредставителя при
совершении сделки знал или должен был знать об отсутствии у него
полномочий (т.е. действовал недобросовестно), он не вправе требо-
вать возмещения убытков. Право на односторонний отказ от сделки
возникает у него лишь в случае отказа от ее одобрения со стороны
псевдопредставляемого или отсутствия одобрения с его стороны в те-
чение разумного срока после поступления к нему предложения одо-
брить сделку (ст. 183ГК).
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Правилао представительствебезполномочия применяютсяи в слу-
чаях совершения от имени юридического лица сделок лицом, фак-

_тически осуществляющим в действительности отсутствующие у него
‘полномочия исполнительного органа (лжедиректором) (п. 121 и абз. 3
п. 122 Постановления Пленума ВС РФ № 25). Необходимость в этом

_ возникает только тогда, когда контрагент такого «лжедиректора»не по-
лучает защиты в силу принципа публичной достоверности ЕГРЮЛ,
закрепленного в абз. 2 п. 2 ст. 51 ГК (абз. 2 и Зп. 122 Постановления
Пленума ВС РФ № 25).

и Всилуэтого принципа неуполномоченноелицо, по той или иной при-
чине указанное в ЕГРЮЛ в качестве лица, осуществляющего полномочия
исполнительногооргана,связываетсвоимисделкамитакоеюридическое

^ лицо. Доверие третьеголица к достоверностиЕГРЮЛ защищаетсяпри
_ соблюдении трех условий: 1) оно полагалось на данные реестра; 2) оно
_ полагалось на них добросовестно; 3) недостоверные данные не были вне-
сенывреестрврезультатенеправомерныхдействийтретьихлиц илииным
путем помимо волиюридическоголица. Еслипри совершениисделкиот-

о сутствовало хотябыодноиз этихусловий, применениюподлежатправила
_о представительствебезполномочия.

ты +

_Отпредставительствабез полномочийследуетотличатьситуации,
когда при совершении сделки представитель действует в пределахпол-
номочия, но выходит за ограничения, установленные во внутренних
отношенияхмеждуним и представляемым(абз.1п. 122Постановления
Пленума ВСРФ № 25). В таких случаях совершенная представителем
сделка влечет правовые последствия для представляемого, но является
оспоримой, т.е. может быть признана недействительной по его иску,
если он докажет, что контрагент при совершении сделки знал или дол-
жен был знать о внутренних ограничениях полномочий представителя,
т.е. не был добросовестен (п. 1ст. 174 ГК).

Например, А поручил Б заключить договор подряда на сумму не более
1млн. руб., но в доверенности не указал никаких ограничений цены,

‚ ‚Чтобы не раскрыватьпотенциальным контрагентам своих финансовых
_ возможностей. Если Б заключит от имени А договор на большую сумму,
_ этот договор свяжет А. Чтобы оспорить его на основании п. | ст. 174
_ТГК, А придется доказать, что подрядчик при заключении договора с Б

_ знал или должен был знать об ограничении, установленномв договоре
между Ли Б.
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о $ 2.Доверенность

1. Понятие доверенности

Главнымоснованиемвозникновения полномочий по волепред-
ставляемогоявляетсявыдачадоверенности.К.инымоснованиямдобро-
вольного представительстваприменяются правилао доверенности,
если закон или существо отношений не требуют иного (п. 4 ст. 185ГК).

Выдача доверенности - односторонняя сделка представляемого,
влекущая возникновение полномочия у представителя. ыы

# т

Доверенность представляет собойписьменноеуполномочие,вы-
даваемое одним лицом (лицами) другому лицу (лицам) для пред-
ставительства перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК). -

рн

Выдаваядоверенность,представляемыйопределяетобъемполно-
мочия —на совершение любых сделок (генеральная доверенность),
на совершение одной или нескольких определенных сделок (специ-
альная,разоваядоверенность)или на совершениесделокопределен-
ного рода.

Доверенностью определяется и срок действия полномочия. Если
такой срок вдоверенностинеопределен,полномочиесуществуетвте-
чение годас моментаеевыдачи.Доверенность,в которой неуказана
дата ее совершения, ничтожна (п. 1 ст. 186 ГК). Лишь нотариальные
доверенности на совершение действий за границей при отсутствии
указания срокадействиясохраняютсилудо их отменыпредставляе-
мым (п. 2 ст. 186 ГК).

Выдачадоверенности—абстрактнаясделка.Хотянаделениеполно-
мочиемвсегдапреследуеткакую-то цель,правовыепоследствиявыдачи
доверенностиопределяютсябезееучета.Возникновениеполномочия,
егообъеми срок, атакже егопрекращениенезависятот наличия,со-
держания,срокаили прекращениявнутреннихправоотношениймежду
представителеми представляемым,послужившихповодомдлявыдачи
доверенности. Не случайно закон считает действительной сделку пред-
ставителя,котораясовершенавпределахполномочияиздоверенности,
но с нарушениемвнутреннихограничений, установленныхдоговором
междупредставителеми представляемым,допуская ееоспаривание
лишь при условии, что другаясторонасделкизналаилидолжнабыла
знать об этих ограничениях (п. 1 ст. 174 ГК).
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Обособлениесделки по выдачеполномочия от договора,регулирую-
щеговнутренниеотношенияпредставителяи представляемого,расширяет
частнуюавтономиюсубъектовгражданского права,позволяяим посвое-
му усмотрениюопределять,когда и для чего использоватьдобровольное
_представительство.Оно такжеосвобождаеттретьихлиц от необходимости
вникать во внутренниеотношения представителяи представляемогопри

_ проверкеполномочий,а самихпредставителяи представляемого—от рас-
крытия содержанияих отношений третьимлицам.

Доверенность требует письменной формы (п. 1 ст. 185 ГК), в не-
которых случаях —нотариального удостоверения, например, должны
быть нотариально удостоверены доверенности на совершение сделок,
требующих нотариальной формы (п. 1ст. 185.1 ГК), и по общему пра-
вилу —доверенности, выдаваемые в порядке передоверия (п. 3 ст. 187
ГК). Закон предусматривает ряд способов удостоверения доверен-
ности, при использовании которых требование о нотариальном удо-
стоверении считается соблюденным, адоверенности приравниваются
к нотариальным (п. 2 ст. 185.1 ГК).

Выдача полномочия не лишает самого представляемого возмож-
ности самостоятельно совершать охватываемые объемом полномочия
сделки (за редкими исключениями, установленными законом, напри-
мер, вабз. 4 п. | ст. 356 ГК).

Е | .2.Отменаи прекращение доверенности

При добровольном представительстве в зависимости от воли пред-
ставляемого находится не только возникновение, но и сохранение
полномочия. В силу гражданско-правового принципа частной автоно-
мии за представителемможет быть признана возможность хозяйничать
в правовой сферепредставляемого лишь при условии, что представля-
емый наделен возможностью в любой момент положить этому конец
посредством отмены полномочия. Кроме того, допуск представителя
в правовую сферу представляемого предполагает наличие между ними
лично-доверительных отношений, поэтому представляемый должен
иметь возможность отменить полномочие в случае утраты доверия
к представителю.

_ _ Принципиальное значение признания за представляемым возможности
отменить полномочие проявляется не только в том, что отмена полномочия

‘считается одним из оснований его прекращения (подп. 2 п. 1 ст. 188 ГК),
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нои втом, чтосоглашениеоботказеот этогоправаобъявленоничтожным
(п. 2 ст. 188 ГК). Представляемый может отменить также и полномочие,
выданноевпорядкепередоверия,неотменяяпервоначальногополномочия
(предл. 1 п. 2 ст. 188 ГК). Исчезновением воли представляемого на со-
хранениеполномочияи утратой им возможностиотменить полномочие
объясняетсяи прекращениеполномочияв случаепризнания гражданина,
выдавшегополномочие,недееспособным,ограниченнодееспособнымили
безвестноотсутствующим.

Отменаполномочияосуществляетсяпосредствомодностороннеговоле-
изъявления(сделки)представляемого.Законразличаетотменуполномочия
и извещениеоб этом представителяи третьихлиц, дляпредставительства
перед которыми полномочие выдано (абз.1 п. 1ст. 189 ГК). Вместе с тем
господствующеемнение настаиваетна отнесении отмены полномочия
к сделкам, требующим получения адресатом. Кому именно должно быть
адресовановолеизъявлениеоб отмене—представителюили третьимли-
цам,дляпредставительствапередкоторымивыданополномочие,—вопрос
спорный. Влюбомслучаетретьилица, неосведомленныео прекращении
полномочия, защищены в своемдоверии к видимости его сохранения
(п. 2 ст. 189 ГК). г

Отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была
выдана доверенность, либо в нотариальной форме (подп. 2 п. 1ст. 188
ГК). Возможность отмены в нотариальной формелюбого полномочия,
в какой бы форме оно ни было выдано, не вызывает сомнений. Она
имеет то преимущество, что сведения об этом вносятся в реестр нота-
риальных действий, а это приводит в действие фикцию извещенности
_всехтретьих лиц (абз. 2, Зи4 п.1 ст. 189 ГК). Невозможность отмены
полномочия вформе менеестрогой, чем та, которая была использована
при его выдаче, вызывает возражения: едвали представляемого может
связать сделка, совершенная представителем от его имени с лицом,
которому представляемый заранее сообщил об отмене полномочия
устно или в простой письменной форме.

В отдельных случаях, когда представительство осуществляется
в интересе не столько представляемого, сколько представителя или
третьего лица, законодатель допускает выдачу безотзывного полно-
мочия (безотзывной доверенности) (абз. | п. 1 ст. 188.1 ГК).

Исключительность этого института проявляется в ограничении це-
лей, в которых может выдаваться безотзывное полномочие, —испол-
нение или обеспечение исполнения обязательства представляемого,
связанного с осуществлением предпринимательской деятельности
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(абз. [ п. 1ст. 188.1 ГК). Отсюда и строгие требования к форме такой
доверенности, которая должна быть нотариально удостоверена (п. 2
ст. 188.1 ГК), а также к способу выражения представляемым воли
на ее безотзывность, поскольку, согласно п. 2 ст. 188.1 ГК, безот-
зывная доверенность должна содержать прямое указание на огра-
ничение возможности ее отмены, а не подразумевать ее. Наконец,
здесь ограничены возможности передоверия: оно допустимо, если
представитель прямо уполномочен на это доверенностью, но невоз-
можно в ситуации, когда представитель вынужден к передоверию
силой обстоятельств (ср. п. 3 ст. 188.1 ип. 1 ст. 187 ГК). Представ-
ляемый вправе отменить и такое полномочие при отпадении цели,
ради которой оно выдано, или при наличии действительного или
предвидимого злоупотребления представителем своим полномочием
(абз. 2 п. 1 ст. 188.1 ГК).

К основаниям прекращения полномочий из доверенности в соот-
ветствиис п. 1ст. 188 ГК относятся:

‚ истечение срока полномочия;
отмена полномочия выдавшим его лицом или отказ представи-
теля от полномочия;

‚ смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным
или безвестно отсутствующим гражданина, выдавшего полно-

' _ мочие или являющегося представителем;
® прекращение юридического лица, выдавшего полномочие или

являющегося представителем;
‚ введение в отношении представляемого или представителятакой

процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо
утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности;

› для полномочий, выданных в порядке передоверия, —прекраще-
ние полномочия, основанного на первоначальной доверенности

(м. 3ст. 188 ГК).

Существуютидругиеоснованияпрекращенияполномочийиздоверен-
ности:

» совершениепредставителемтой сделки,накоторуювыданополно-
мочие(исчерпание,израсходованиеполномочия);

‚ привходящаяневозможностьсовершениятой сделки, на которую
Ум выданополномочие;
—_ ‚ Прекращение полномочия одного из представителей при совместной

множественности представителейпо любому основанию, кроме
ве изолированнойотменыегополномочийпредставляемым—для
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полномочий остальных представителей (абз. 2 п. 126Постановления
Пленума ВС РФ № 25);
возможно наступление отменительного условия (п. 2 ст. 157 ГК),
под которое поставлена выдача доверенности.

Наличие оригинала доверенностив руках у представителядоказыва-
ет, что доверенность была выдана, но не говорит о сохранении полно-
мочия на момент ее предъявления. Для упрощения подтверждения
и проверки полномочий добровольных представителейзакон защищает
доверие третьих лиц к видимости сохранения полномочий: если лицо,
которому предъявлен оригинал доверенности, не знало и не должно
было знать, что полномочия представителя в действительности уже
прекратились (было добросовестным), сделка, которую оно совершает
с бывшим представителем, влечет наступление правовых последствий
непосредственно для представляемого (п. 2 ст. 189 ГК). о

В отсутствие этого правила никто не мог бы полагаться на наличие
полномочий у представителя,предъявляющегооригинал доверенности.
Возложение на представляемого последствий сделки, совершенной его
бывшимпредставителем,обосновываетсятем,что видимостьсохранения
полномочийсозданаповедениемсамогопредставляемого,который выдал
представителюоригиналдоверенностидляпредъявлениятретьимлицам.
Но сделкатретьеголицас бывшимпредставителемнесвяжетпредставляе-
мого, еслипри еесовершениинебылпредъявленоригиналдоверенности,
аследовательно,отсутствовалавидимостьсохраненияполномочий.Чтобы
исключить совершениесделокбывшим представителем,закон предпи-
сываетему при прекращении полномочий немедленновернутьоригинал
доверенности (п. 3 ст. 189 ГК).

Сделкатретьеголица с бывшим представителемне свяжетпредстав-
ляемогои втом случае,еслитретьелицо, которому предъявленоригинал
доверенности,зналоилидолжно былознать,что объективноимеющаяся
видимостьсохраненияполномочийнесоответствуетдействительности(т.е.
небылодобросовестным).Чтобы исключить совершениесделокбывшим
представителем,представляемомулибоправопреемникампредставляемого
следуетизвеститьо прекращенииполномочий(ввидуих отмены,смертиили
прекращения представляемого)представителя,а также известныхпред-
ставляемомуилиегоправопреемникамтретьихлиц,дляпредставительства
передкоторымиданадоверенность.

Учитывая,чтодоверенностинередковыдаютсядляпредставительства
переднеопределеннымили широким кругом лиц, атакжечто представля-
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_емый не всегда обладает информацией о выданных им доверенностях (на-
пример, новый директор юридического лица может не знать, кому выдавал

_доверенности его предшественник), закон обеспечивает представляемому
возможность известить всех об отмене доверенности посредством публи-
кации, сделанной в установленном порядке. По истечении определенного
‚ законом срока с момента такой публикации вступает в действие фикция

_ извещенности: третьи лица считаются извещенными независимо от дей-
_ ствительного восприятия ими сообщения об отмене (а63.6 п.1 ст. 189 ГК).

Дополнительная литература

Громов А.А., Егоров А.В. Практический комментарий к первому
и второму блокам изменений в ГК РФ. Самые значимые поправки.
М.: Актион-Медиа, 2014. Разд. Ги УТ.

Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. Представительство:
исследование судебной практики. М.: Статут, 2016.

Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Элементы понятия предста-
вительства // Вестник ВАС РФ. 2012. №3.

НевзгодинаЕ.Л. Представительство и доверенность по гражданскому
праву России: Учебное пособие. Омск, 2005.

Сделки, представительство, исковая давность: Постатейный ком-
ментарий к статьям 153—208Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: М-Логос, 2018.

НерсесовН.О. Понятие добровольного представительства в граж-
данском праве // Избранные труды по представительству и ценным
бумагам в гражданском праве. М.: Статут, 1998 (серия «Классика рос-
сийской цивилистики»).

РясенцевВ.А. Представительство в советском гражданском праве //
РясенцевВ.А. Представительство и сделки в современном гражданском
праве. М.: Статут, 2006 (серия «Классика российской цивилистики»).



Глава 13

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

$ 1. Понятие и содержание права на защиту гражданских прав. —$2. Само-
защита гражданских прав. —$ 3. Меры оперативного воздействия на на-
рушителягражданских прав.—$ 4. Государственно-принудительныемеры
правоохранительногохарактера.

8 1. Понятие и содержание права на защиту
гражданских прав

1.Понятие права на защиту гражданских прав

Право на защиту является элементом (правомочием), входящим
в содержание всякого субъективного гражданского права'. Поэтому

субъективное право на защиту - это юридическизакрепленная
возможность управомоченноголица использовать мерыправо-
охранительного характера сцельювосстановлениясвоегонару-
шенногоправаипресечениянарушающихегодействий.

Содержание права на защиту определяется комплексом материаль-
ных и процессуальных норм, устанавливающих:

а) содержание правоохранительной меры, применяемой для защиты
гражданского права;

6) основания ее применения;
в) круг субъектов, уполномоченных на ее применение;
г) процессуальный и процедурный порядок ее применения;
д) права субъектов, по отношению к которым применяется данная

‘мера.
Гражданско-правовые правоохранительные меры можно опреде-

‘лить как закрепленные либо санкционированные законом способы

!

' В литературевысказанаточка зрения, согласно которой правона защитуявля-
ется самостоятельным субъективным правом. Анализ различных мнений по этому во-
просу см.: Братусь С.Н. Юридическаяответственностьи законность. М.: Юрид. лит,
1976.С. 72—79.
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воздействия на правонарушителя или на его имущество, применяемые
органами государства или уполномоченными им органами либо самим
управомоченным лицом в целях:

пресечения правонарушения;
. устранения последствий правонарушения путем восстановления

правового положения и имущественной сферы потерпевшего,
существовавших до его совершения;
возложения имущественных обременений на правонарушителя;

‚ понуждения правонарушителя к совершению действия неиму-
щественного характера в интересах потерпевшего.

Примерный переченьспособов защиты гражданских прав закреплен
ст. 12 ГК. Защита гражданских прав осуществляется путем:

» признания права;
. восстановления положения, существовавшего до нарушения

права, и пресечения действий, нарушающих право или созда-
ющих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной и применения
последствий ее недействительности, применения последствий
недействительности ничтожной сделки;

‚ признания недействительным акта государственного органа или
органа местного самоуправления;

‚’ самозащиты права;
присуждения к исполнению обязанности в натуре;

‚ возмещения убытков;
е взыскания неустойки;
‚ компенсации морального вреда;
‚ прекращения или изменения правоотношения;
» '’неприменения судом акта государственного органа или органа

местного самоуправления, противоречащего закону;
‚ иными способами, предусмотренными законом.
Содержание указанных и иных способов защиты и порядок их при-

менения конкретизируются в нормах действующего законодательства,
а в случаях, разрешенных законом, также и в договорных соглашениях.

2. Меры защиты гражданских прав
рн и меры ответственности за их нарушение

Способы защиты гражданских прав подразделяютсяна меры го-
сударственно-принудительного порядка, обладающиепризнаками

_мер гражданско-правовойответственности,и на мерызащитыв уз-
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ком смысле слова, не обладающие признаками гражданско-правовой
ответственности‘. Так, возмещение убытков (вреда), взыскание не-
устойки, имущественная компенсация морального вреда представ-
ляют собой меры гражданско-правовой ответственности. Другие меры
защиты гражданских прав именуются мерамизащиты гражданских прав
в узком смысле слова. В основе такого разделения лежат следующие
предпосылки.

Во-первых, меры гражданско-правовой ответственности реализуют
компенсаторно-восстановительную функцию гражданского права. От-
ветственность носит ретроспективный характер: она может возлагаться
только за совершенное гражданское правонарушение. Применение
мер гражданско-правовой ответственности либо восстанавливает
имущественную сферу потерпевшего, либо является имущественной
компенсацией за моральный вред.

В отличие от мер гражданско-правовой ответственности меры за-
щиты гражданских прав (в узком смысле) наряду с восстановительной
функцией реализуют превентивную и пресекательнуюфункции граждан-
ского права. Иными словами, меры защиты гражданских прав приме-
няются для предупреждения и пресечения правонарушения. Например,
предусмотренный ст. 1065ГК иск о запрете деятельности, создающей
опасность причинения вредав будущем, служит как предотвращению
деликтов (причинения вреда) в будущем, так и пресечению неправо-
мерной деятельности, несущей угрозу причинения вреда.

Следовательно, меры гражданско-правовой ответственности при-
меняются по поводу нарушенного субъективного гражданского пра-
ва, амеры защиты права в узком смысле слова применяются в связи
с оспариваемым или нарушаемым субъективным гражданским правом.
Иначе говоря, применение мер гражданско-правовой ответственности
имеет место при свершившемся или длящемся гражданском право-
нарушении, а применение мер защиты в узком смысле слова может
иметь место при длящемся правонарушении или угрозе нарушения
субъективного гражданского права.

Во-вторых, применение мер гражданско-правовой ответствен-
ности в форме возмещения убытков (ущерба) и (или) выплаты не-
устойки всегда означает для правонарушителя претерпевание юри-

' Обоснованиеразделениягражданско-правовых способов защиты гражданских
прав на собственно меры защиты и меры ответственности см.: Красавчиков О.А. Ответ-
ственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве // Красавчиков О.А.
Категории науки гражданского права: Избранные труды. В 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005.
С. 257—262 (серия «Классика российской цивилистики»).
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дически обязательных неблагоприятных имущественных последствий.
в виде появления дополнительных обязанностей. Такие обязанности.
представляют собой гражданско-правовые санкции за совершенное.
правонарушение.

В отличие от этого применение мер защиты не создает никаких.
юридически обязательных обременительных обязанностей у субъек-
тов, к которым они применяются. Так, владение вещью без законных.
оснований является длящимся правонарушением. При виндикации.
вещи незаконный владелецтеряет вещь, которая, строго говоря, по за-
кону ему и не принадлежит. Следовательно, при применении мер.
защиты в узком смысле слова правонарушитель юридически теряет.
то, что по праву ему не принадлежит, и никаких других юридически
обязательных обременительных имущественных последствий у него.
не возникает.

В-третьих, меры гражданско-правовой ответственности имеют
только им присущие отраслевыеособенности, ибо каждой отрасли права
присущи свои меры ответственности. Меры защиты гражданских прав
могут носить универсальный, межотраслевой характер. Например,
такая мера, как признание недействительным ненормативного акта
государственного органа или органа местного самоуправления, может
быть использована лицом не только для защиты гражданских прав,
но и для защиты от уголовного преследования. Гражданин, добившись
в суде решения о признании недействительным акта налогового ор-
гана о якобы имевшихся недоимках, защищает не только свое право
собственности, но и свою личную свободу, ибо такое решение суда
лишает компетентные государственные органы возможности привлечь.
его к уголовной ответственности за неуплату налогов.

В дальнейшем речь пойдет только о мерах защиты гражданских.
прав в узком смысле слова, поскольку мерам гражданско-правовой
ответственности посвящена отдельная гл. 14 настоящего учебника.
Меры защиты гражданских прав отличаются друг от друга по юри-
дическому и материальному содержанию, формам и основаниям.
применения. По этим признакам их можно классифицировать на сле-
дующие виды:

а) фактические действия управомоченных субъектов, носящие при-
знаки самозащиты гражданских прав;

6) мерыоперативного воздействия на нарушителя гражданских прав;
в) мерыправоохранительного характера, применяемые к нарушите-

лям гражданских прав компетентными органами государства или упол-
номоченными им органами (государственно-принудительные меры).
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3.Основания применения мер защиты гражданских прав

Порядок и пределыприменения конкретного способа защиты
гражданского правазависят как от содержаниязащищаемогосубъ-
ективного права,так и от характераего нарушения. Так, если ком-
мерческаяорганизациянезаконно используетчужой товарныйзнак,
то от такого нарушенияможно защититьсясудебнымзапретомнеза-
конного использованиятоварногознака, но отнюдь нефактически-
мидействиями потерпевшегопо воздействиюна правонарушителя.
Из этогоясно, что применениемерзащитынеможетноситьхарактер
самоуправства.Они должныприменятьсяпри наличииобстоятельств,
указанныхв законе или в условиях договора, санкционированных
законом.

Обстоятельства,с которымизакон илидоговорсвязываютвозмож-
ностьприменениятой илииной мерызащиты,именуютсяоснованиями
применениямерзащиты. Например, виндикация вещи имеетсвоим
основаниемнахождениевещисобственникавчужомнезаконномвла-
дении. Основаниемдля применения такой меры защиты, как при-
знаниеправаавторства,можетбытьплагиат—опубликованиечужого
произведенияподсобственнымименем. | | | и... °

Иногда одно основание порождает возможность одновременногоприме-
нения меры защиты и меры ответственности. Так, в результате нарушения
должником обязательства по оплате вещи кредитор получает возможность
удерживать ее (ст. 359 ГК), а также право на взыскание неустойки.

При взаимосвязанности оснований, т.е. в ситуации, когда одно осно-
вание, которое можно назвать главным, порождает другое —производное,
закон допускает возможность субсидиарного применения наряду с глав-
ной мерой защиты дополнительной меры защиты. Так, при истребова-
нии имущества из чужого незаконного владения собственник вправе
потребовать от недобросовестного владельца возврата или возмещения
всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь за все время
владения (п. 1 ст. 303 ГК). Тем самым в такой ситуации собственник
может ставить вопрос о взыскании с недобросовестного владельца не-
основательного сбережения, возникшего в результате безвозмездного
использования чужого имущества без достаточных оснований (ст. 1003
ГК). Как видно, главное основание —владение чужой вещью порождает
производное основание — неосновательное обогащение одного лица
за счет другого.
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4. Формы защиты гражданских прав

_Каждый способ защиты гражданского права может применяться
в определенном процессуальном или процедурном порядке. Этот по-
рядок именуется формой защиты гражданского права.

Различаются юрисдикционные и неюрисдикционные формы за-
щиты прав. Юрисдикционная формазащиты —это защита гражданских
прав государственными или уполномоченными государством органа-
ми, обладающими правоприменительными полномочиями (например,
третейскими судами)'. Юрисдикционная форма защиты в соответствии
с действующим законодательством допускает возможность защиты
гражданских прав в судебном или административном порядке.

Судебнаяформазащиты гражданских прав наиболее полно соответ-
ствует принципу равенства участников гражданских правоотношений.
В соответствии с п. 1 ст. 11 ГК защиту нарушенных или оспоренных
гражданских прав осуществляет в соответствии с подведомственно-
стью дел, установленной процессуальным законодательством, суд,
арбитражный суд или третейский суд. При судебной форме защиты
права лица используют свое право на иск, под которым понимается
возможность субъекта реализовать свое материально-правовое тре-
бование в исковой форме’.

Защита гражданских прав в административном порядке возможна
только в случаях, предусмотренных законом, и включает в себя:

во-первых, принятие государственным органом, наделенным пра-
воприменительными полномочиями, решения о применении опреде-
ленной меры защиты гражданского права с соблюдением установлен-
ной законом и иными правовыми актами процедуры;

' Третейские суды были известны еще в Древнем Риме, где они создавались част-
ными лицами по договору (сотрготё5зит), которым участники спора заранее обязыва-
лись подчиниться решению третейских судей (атЬИег). Современные третейские суды
создаютсяпри некоммерческихорганизацияхв виде«постояннодействующихарби-
тражныхучреждений»(см.:Федеральныйзакон от 29декабря2015г. № 382-ФЗ«Обар-
битраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № |
(ч. 1). Ст. 2), будучи не государственным, а частноправовым механизмом разбиратель-
стваспоров,неявляющимсяформойилиразновидностьюправосудия;поэтомуих нель-
зяотождествлятьс государственнымиарбитражнымисудами.

? См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Гри-
банов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 116 (серия
«Классикароссийской цивилистики»). В наукегражданско-процессуальногоправабо-
лееточным считаетсятермин «правона предъявлениеиска» (о понятии иска и выска-
занных по этому поводу мнениях см.: Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные про-
блемы исковой защиты права. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979).
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во-вторых, возможность обжалования действий должностных лиц
и актов государственных органов в вышестоящий по отношению
к ним орган исполнительной власти или вышестоящему должност-
ному лицу. |

Государственные органы, не являющиеся судами, осуществля-
ют правоприменительные функции в ограниченном числе случаев.
Например, Федеральная антимонопольная служба и ее территори-
альные органы в случаях нарушения субъектами предприниматель-
ской деятельности запретов на злоупотребление доминирующим
положением и правил добросовестной конкуренции могут возбудить
дело как по заявлению заинтересованных лиц, так и по собствен-
ной инициативе. Приняв решение по делу, эти органы направляют
нарушителям обязательные для исполнения предписания. Защита
интеллектуальных прав в административном порядке предусмотрена
также п.2 ст. 1248 ГК.

Решение, касающееся защиты гражданских прав и принятое в ад-
министративном порядке, в любом случаеможет быть обжалованов суд
(п. 2 ст. 1ГК). При этом не требуется обязательного предварительного
обращения заинтересованного лица в вышестоящий в порядке под-
чиненности орган или к должностному лицу (ст. 247 ГПК).

Неюрисдикционная формазащиты гражданского права—это защита
гражданского права самостоятельными действиями управомоченного
лица, без обращения к государственным и иным уполномоченным
государством органам.

Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских
прав и при применении управомоченным лицом мер оперативного
воздействия к правонарушителю.

8 2. Самозащита гражданских прав |

1. Понятие самозащиты гражданских прав т

Под самозащитой гражданских прав понимается совершение упра-
вомоченным лицом действий фактического порядка, соответ-
ствующих закону и направленныхна охранупринадлежащихему
материальных инематериальных благ".

'’См.: ГрибановВ.П.Указ.соч.С. 177. Г
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При самозащите гражданских прав речь в первую очередь идет
о фактических действиях, выражающихся в воздействии лица на свое
собственное или находящееся в его титульном (законном) владении
имущество. Они могут быть весьма разнообразны: устройство различ-
ных охранных приспособлений для защиты дома от нежелательного
проникновения в него третьих лиц; клеймение домашних животных;
проставление факсимиле на книгах из собственной библиотеки ит.п.
Главное, чтобы эти действия соответствовали закону, т.е. не были за-
прещены им.

Другую группу фактических действий по самозащите граждан-
ских прав составляют действия, непосредственно воздействующие
на личность правонарушителяили его имущество. Такие действия могут
использоваться лицом как для защиты от посягательств на свое или
находящееся в его законном владении имущество, так и для защиты
нематериальных благ: жизни, здоровья, личной неприкосновенности,
свободы передвижения. Они должны обладать признаками необходи-
мойобороныили крайнейнеобходимости.

В иных случаях самозащита в форме непосредственного воздей-
ствия на личность правонарушителя или его имущество применяться
не может. В частности, она не может использоваться при нарушении
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
при защите чести, достоинства, деловой репутации, атакже для защиты
права требования к должнику по обязательству. Подобные действия
с учетом конкретных фактических обстоятельств могут рассматривать-
ся как преступное самоуправство (ст. 330 УК).

Во всех случаях способы самозащиты гражданских прав должны
быть соразмерныправонарушению и не выходить за пределыдействий,
необходимых для его пресечения (ч. 2 ст. 14 ГК). В частности, они
не должны превращаться в умышленное причинение вредаличности
или имуществу потенциального правонарушителя (например, путем
установки вокруг дома ограждения, находящегося под электротоком,
или запорного устройства, производящего выстрел при несанкциони-
рованной попытке открытия, ит.п.).

2. Необходимая оборона как способ самозащиты
мая гражданских прав

Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии не-
обходимой обороны, если при этом не были нарушены ее пределы
(ст. 1066 ГК).
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Необходимой обороной признаются такие действия по самозащи-
тегражданских прав,которые хотя ипричиняют вредихнаруши-
телю, но ввиду своей правомерности (допустимости) не влекут
обязанности обороняющегося по его возмещению.

Институт необходимой обороны является комплексным, регламен-
тированным как гражданским (ст. 1066 ГК), так и уголовным правом
(ст. 37УК). Понятие необходимой обороны в гражданском правепо со-
держанию несколько шире, чем в уголовном. Если в уголовном праве
под необходимой обороной понимаются действия обороняющегося,
хотя и содержащие признаки состава преступления, но не призна-
ваемые преступлением, то в гражданском праве к необходимой обо-
роне относятся также и действия обороняющегося, не содержащие
признаков уголовного преступления, но подпадающие под признаки
гражданского правонарушения.

Основанием применения необходимой обороны является посяга-
тельство на личность обороняющегося или его имущество, обладающее
признаками преступления или гражданского правонарушения. Основа-
ние для применения необходимой обороны отсутствует, если действие
нападающего формально содержит признаки какого-либо правонару-
шения, но заведомо не является опасным для обороняющегося лица
в силу его малозначительности. Например, несовершеннолетние дети
совершают из озорства похищение ягод или фруктов из сада.

Посягательство на личность или имущество обороняющегося как
основание необходимой обороны должно быть действительным (ре-
альным). Если действие ошибочно воспринимается обороняющимся
лицом в качестве преступного общественно опасного деяния, то речь
идет о мнимой обороне. Вред, причиненный обороняющимся лицом
в рамках мнимой обороны, подлежит возмещению на общих осно-
ваниях.

Необходимая оборона обладает целым рядом признаков: ‚
во-первых, необходимая оборона —это действие, заключающееся в при-

чинении вреда жизни, здоровью или имуществу лица, посягающего на лич-

ностьили имуществообороняющегося;
во-вторых, вред причиняется только лицу, посягающему на личность

обороняющегося или его имущество;

в-третьих, необходимая оборона должна быть своевременной,т.е. долж-
на осуществляться с момента начала посягательства до его окончания,

но не после этого;
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в-четвертых,необходимаяоборонаиспользуетсятольковцеляхзащиты
_ от посягательства.Иначе говоря, если обороняющийся спровоцировал
_действия посягающеголицас цельюпричинения емувреда,то он должен
нести ответственностьза причиненный вреднаобщих основаниях.

В гражданском праве в качестве общего правила (ст. 1066 ГК) не до-
пускается превышениепределовнеобходимойобороны,т.е. умышленных
действий, явно не соответствующиххарактеруи опасности посягатель-
‘ства.В уголовном законодательствевопрос о превышении пределовне-

_обходимой обороны имеетзначениелишь при защитеот посягательств,
_не сопряженныхс насилием,опаснымдляжизни, либос непосредственной
_угрозой такого насилия. Он в принципе не возникает при защителица
‘отобщественноопасного деяния, сопряженного с насилием, опасным

_для жизни обороняющегося, либо с непосредственнойугрозой приме-
_ нения такого насилия (п. 1 ст. 37 УК). Следовательно, если при защите
тражданского правалицо находилосьв состоянии необходимойобороны
_от посягательства,сопряженного с насилием, опасным для его жизни,
_либо с непосредственнойугрозой такого насилия, то оно во всехслучаях
не отвечаетзавред,причиненный посягавшемулицу.

_ __ Велилицо, находясьв состоянии необходимой обороны от посяга-
_тельства,не сопряженного с насилием,опаснымдляегожизни, либо не-
посредственнойугрозы применения такого насилия, превысилопределы
‘необходимой обороны, оно будет нести ответственность за вред, причи-
‘ненный посягавшемулицу, на общих основаниях.При этомнеявляются
превышением необходимой обороны действия обороняющегося лица,
которое вследствиенеожиданности посягательстване могло объективно

__оценитьстепеньи характеропасностиповеденияпосягающеголица(п. 2.1
__ ст. 37 УК).

3. Действия в состоянии крайней необходимости
как способ самозащиты гражданских прав

Одним из способов самозащиты гражданских прав являются дей-

ствия управомоченного лица в состоянии крайней необходимости.

Поддействиями,совершеннымивсостоянии крайнейнеобходимо-
__сти, понимаются действия лица, причиняющиекому-либовред,

но совершаемыедляустранения опасности, угрожающейсамому
‚ причинителю вредаилидругим лицам, еслиэта опасность при
данныхобстоятельствах немогла быть устранена инымисред-
ствами (ст.1067ГК).
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Как и при необходимой обороне, действия в условиях крайней не-
обходимости могут совершаться не только в целях самозащиты прав
и интересов управомоченного лица и других лиц, но и для защиты
интересов государства и общества (п. 1 ст. 39 УК). Если для тушения
пожара, охватившего дом, собственник использует дорогостоящие
строительные материалы соседа, он причиняет соседу существенный
вденежном выражении вред, но действия собственника дома как со-
вершенные в условиях крайней необходимости будут признаваться
правомерными.

Следовательно, с объективной стороны самозащита гражданских
прав в условиях крайней необходимости представляет собой допуска-
емое законом причинение вредатретьему лицу. Но так как вред причи-
няется в целях защиты интересов причинителя вреда,то он по общему
правилу обязан возместить его.

Основанием для самозащиты в условиях крайней необходимости
является угроза жизни, здоровью, неприкосновенности обороняю-
щегося лица, его имущественным интересам. Источниками угрозы
могут быть самые разнообразные действия и события. В их числе -
стихийные и общественные бедствия, неисправность механизмов,
особое состояние организма человека вследствиеболезнии т.п. Угроза
может возникнуть и в результате преступного поведения другого лица.

Например, на улице гражданин подвергся разбойному нападению.
Преступники прижали его к стеклянной витрине магазина и стали из-
бивать и шарить по карманам. Зная, что на стеклах витрины установлены
датчики сигнализации, связанные с пультом вневедомственной охраны
МВД, гражданин ударом ноги разбил витрину. Сигнализация сработала,
испугавшись возможного скорого приезда наряда вневедомственной ох-
раны, преступники разбежались. Действиями гражданина причинен вред
невиновному лицу, но с точки зрения закона они непредосудительны, ибо
он действовал в условиях крайней необходимости.

Действия в условиях крайней необходимости имеют ряд признаков:
во-первых, при таких действиях причиняется вред либо лицу, не свя-

занному с созданием угрозы, либо лицу, связанному с этим. При крайней

необходимости вред может быть причинен не только здоровью человека,
его имуществу, но и государству, общественному порядку;

во-вторых, действия по устранению угрозы должны совершаться свое-
временно —смомента ее возникновения до ее прекращения;

в-третьих, отсутствует возможность устранения угрозы интересам за-
щищающегося субъекта иначе как причинением вреда;
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н в-четвертых, причиненный вред должен быть меньшим, чем предот-
вращенный.

При самозащите гражданских прав, осуществляемой путем действий
в условиях крайней необходимости, управомоченное лицо не должно пре-

‚ вышать пределов крайней необходимости. Превышением пределовкрайней
’ необходимости признается причинение вреда, явно не соответствующего
_ характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при ко-

‚ _ Торых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен
вред равный или более значительный, чем предотвращенный (п. 2 ст. 39

_ УК). С точки зрения гражданского права это означает, что лицо, превы-
_._ сивщее пределы крайней необходимости, безусловно, должно возместить

причиненный вред.

$ 3. Меры оперативного воздействия на нарушителя
, гражданских прав

__ 1.Понятие и особенности мер оперативного воздействия

‚ . Под мерами оперативного воздействия понимаются такие юри-
_дические средства правоохранительного характера, которые
применяютсякнарушителю гражданскихправиобязанностейне-

_. посредственноуправомоченнымлицомкак стороной относитель-
__ Ного гражданского правоотношения, без обращения за защитой
__ правак компетентным государственным органам'.

‚ Выделение мер оперативного воздействия в качестве самостоя-
тельной классификационной группы мер защиты гражданских прав
опирается на присущие им особые юридические свойства и признаки.
Меры оперативного воздействия, как и меры самозащиты, реализуются
односторонними действиями самих управомоченных лиц. Однако они
существенно различаются.

Во-первых, меры самозащиты направлены на защиту определенной
группы абсолютных имущественных прав, а также на защиту таких не-
материальных благ, как жизнь, здоровье, личная неприкосновенность
и свобода передвижения. Меры оперативного воздействия использу-
ются только для защиты относительных имущественных гражданских
прав.

' См.:ГрибановВ.П.Указ.соч,С. 133.
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Во-вторых, фактические действия по самозащите гражданских прав.
не преследуют юридических целей, т.е. не являются сделками. При со-
ответствующих обстоятельствах они могут породить только обязатель-
ства из причинения вреда. В отличие от них действия по применению.
мер оперативного воздействия всегда являются односторонними сдел-
ками. Их применение в обязательном порядке влечетсоответствующее.
изменение прав и обязанностей в относительных гражданских право-
отношениях, участниками которых являются субъекты, применяющие
меры оперативного воздействия, и субъекты, по отношению к которым.
они применяются.

Основные особенности мер оперативного воздействия следующие.
Во-первых, такие меры являются мерами правоохранительными,

поскольку они применяются управомоченным лицом лишь тогда,
когда обязанная сторона допустила те или иные нарушения, напри-
мер: не выполнила обязательства в установленный срок, уклоняется
от выполнения тех или иных действий, систематически задерживает

платежи ит.п. Иначе говоря, меры оперативного характера применя-_
ются управомоченным лицом только при наличии основания, пред-
усмотренного законом или договором.

Поэтому односторонние действия управомоченных субъектов,
несвязанныес нарушениемих контрагентами своих обязанностей из от-
носительного правоотношения, нельзя относить к мерамоперативного.
воздействия, несмотря на их большое внешнее сходство. Например,
в силу этого нельзя признать мерой оперативного воздействия пред-
усмотренное ст. 717 ГК право заказчика влюбое время без объяснения
причины отказаться от исполнения договора до сдачи ему результата.
работы, уплатив подрядчику часть установленной цены (пропорци-
ональной части работы, выполненной до получения извещения за-
казчика об отказе от исполнения договора).

Во-вторых, меры оперативного воздействия призваны осущест-
влять пресекательныеи превентивныефункции. Поэтому их применение
управомоченным субъектом устраняет возможность возникновения
у него убытков в будущем. Например, отказ от договора поставки
товара в случае систематической просрочки поставки предотвращает
убытки, которые могли бы возникнуть у покупателя в связи с утратой
рынком интереса к этому товару.

В-третьих, особенность мер оперативного воздействия состоит
в том, что их применение носит односторонний характер. Они при-
меняются к правонарушителю непосредственно самим управомочен-
ным субъектом, без обращения к государственным юрисдикционным
органам. Поэтому они и именуются мерами оперативного характера.
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В-четвертых, односторонний характер мер оперативного воздей-
ствия определяет и особый характер гарантий их правильного при-
менения. Он предполагает в первую очередь точное описание в законе
или в договоре содержания каждой меры оперативного воздействия
и условий их применения. Также требуется точное описание прав
субъектов, по отношению к которым применяются меры оперативного
характера.

В-пятых, главная функция рассматриваемых мер состоит в сти-
мулировании надлежащего исполнения обязанностей участниками
гражданского оборота. Любая мера оперативного воздействия, остава-
ясь средством защиты интересов управомоченного субъекта, по своей
сути выступает в качестве иного способа обеспечения надлежащего
исполнения обязательств, помимо тех, которые указаны в ст. 329 ГК.
Например, право продавца товара на приостановку передачи товаров,
предусмотренное п.5 ст. 486 ГК, имеет целью обеспечение исполнения
обязательства покупателя по полной оплате всех ранее переданных
товаров.

В-шестых, применение мер оперативного воздействия не может
вызвать появление на стороне правонарушителя юридически обяза-
тельных обременительных имущественных последствий. Оно может
вызвать лишь юридически необязательныеимущественные потери. Так,
в результатеотказа покупателя от договора поставки по причине недо-
брокачественности купленного товара у поставщика могут возникнуть
большие убытки, связанные с возвратом оплаты за товар, необходи-

„ мостью несения дополнительных расходов по хранению и перевозке
товара и т.п. Но эти убытки не носят для правонарушителя характер
юридически обязательных и не вытекают из содержания такой меры
оперативного воздействия, как отказ от договора.

ОР 2. Виды мер оперативного воздействия

Меры оперативного воздействия подразделяются на три вида.
Первый вид—это меры оперативного воздействия, связанные с ис-

полнением обязательств за счет должника. Общая норма, касающаяся
данного вида мер оперативного воздействия, установлена ст. 397 ГК.
Если должник не исполняет обязательствапо изготовлению и передаче
вещи в собственность, либо по передачевещи в пользование кредитору,
либо по выполнению для него определенной работы или по оказанию.
ему услуги, то кредитор вправе в разумный срок поручить выполнение
обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его.
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своими силами и потребовать от должника возмещения понесенных
при этом необходимых расходов и других убытков.

Содержание и условия применения указанных мер конкретизиру-
ются правилами об отдельных видах обязательств. Так, если во время
выполнения работы станет очевидным, что она будет выполнена ненад-
лежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный
срок для устранения недостатков. При неисполнении подрядчиком
в назначенный срок этого требования заказчик вправе поручить ис-
правление работ другому лицу за счет подрядчика (п. 3 ст. 715 ГК).

Второй вид—это меры оперативного воздействия, связанные с обе-
спечением получения встречного удовлетворения. Цель данных мер со-
ставляет понуждение неисправного контрагента к предоставлению
встречного удовлетворения либо обеспечение кредитору возможности
получить удовлетворение за счет имущества должника, находящегося
во владении кредитора.

Использование указанной группы мер оперативного воздействия
опирается на два принципиальных законодательных предписания.
Первое из них гласит, что в случае непредставления обязанной сторо-
ной обусловленного договором исполнения либо при наличии обсто-
ятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение
не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой ле-
жит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего
обязательства. Сторона, на которой лежит встречное исполнение,
также вправе приостановить исполнение своего обязательства, если
обусловленное договором исполнение обязательства произведено
не в полном объеме (п. 2 ст. 328 ГК).

Данное общее положение конкретизируется в многочисленных нор-
мах, регламентирующих отдельные виды обязательств. Так, в случаях,
когда продавецпо договору купли-продажи обязан передатьпокупателю
не только товары, которые покупателем не оплачены, но и другие то-
вары, продавец вправе приостановить передачу этих товаров до полной
оплаты всех ранее переданных товаров, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или договором (п. 5 ст. 486 ГК).

Второе принципиальное положение предусмотрено ст. 359 ГК.
В соответствии с ним кредитор, у которого находится вещь, подлежа-
щая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе
в случае неисполнения должником в срок обязательствапо оплате этой
вещи или возмещению кредитору связанных с ней издержек и других
убытков удерживать еедо тех пор, пока соответствующее обязательство
не будет исполнено.
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Это положение тоже конкретизируется нормами об отдельных ви-
дах договорных обязательств. Так, подрядчику предоставляется право
наудержание результатаработ (ст. 712 ГК); комиссионер вправеудержи-
ватьнаходящиеся у него вещи, подлежащие передачекомитенту. Данные
права направлены на обеспечение прав подрядчика и комиссионера
по их денежным требованиям к контрагентам по обязательствам.

Третий видмер оперативного воздействия составляют меры, связан-
ныес отказом от совершения определенныхдействий в интересах неис-
правного контрагента (меры отказного характера). К ним относятся:

а) отказот договора;
6) отказ от принятия ненадлежащего исполнения;
в) отказ во встречном удовлетворении.
Отказ от договора как мера оперативного воздействия направлен

на прекращение обязательств между управомоченным субъектом и его
неисправным контрагентом и приравнивается законом к односто-
роннему отказу от исполнения договора (п. 3 ст. 450 ГК). Так, если
продавец отказывается передать покупателю проданный товар, по-
купатель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи
(п. 1ст. 463 ГК).

Отказ от принятия ненадлежащего исполнения и отказ во встречном
удовлетворении по причине ненадлежащего исполнения обязатель-
ства существенно отличаются от отказа от договора. Их примене-
ние не влечет прекращения относительного правоотношения между
управомоченным субъектом и лицом, по отношению к которому они
применяются. Они возможны, например, в случае передачи продавцом
предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте,
не соответствующем договору. Если это произойдет, покупатель вправе
отказаться от их принятия и оплаты (п. 1 ст. 468 ГК).

. _ _ $4. Государственно-принудительные меры
о, правоохранительного характера

1.Понятиеи виды государственно-принудительных мер
правоохранительного характера

Ри

т%

‚ _Возможность обратиться к компетентным государственным органам
за защитой права —важнейший элемент содержания принадлежащего
управомоченному лицу права на защиту. И хотя обеспечительную сто-
рону права нельзя сводить только к применению мер государственного

`
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принуждения, следуетпризнать, что подключениеуправомоченным
лицом к реализациисвоего правааппаратагосударственного при-.
нуждения —важноеусловиереальностии гарантированности прав
граждани юридическихлиц.

К мерамправоохранительногохарактера,применяемымк наруши-
телямгражданскихправкомпетентнымигосударственнымиорганами,
относятсятеспособызащитыгражданскихправ,которыереализуются
вюрисдикционной форме—в судебном или административном порядке.

Эти мерыразделяютсянадвегруппы:
1) государственно-принудительныепубличныемерызащитыграж-

данских прав;
2) собственно гражданско-правовые государственно-принудитель-

ные меры защиты гражданских прав, не обладающиепризнаками
гражданско-правовой ответственности.

2. Публично-правовые государственно-принудительные меры
защиты гражданских прав НисмАЯ

, - АЙ.

К данной группе мер можно отнести следующие способы защиты
гражданских прав:

а) признание недействительным (недействующим) нормативного
акта государственного органа или органа местного самоуправления
(ст. 13 ГК);

6) признание недействительным ненормативного акта органа госу-
дарственной власти или органа местного самоуправления (ст. 13 ГК);

в) выдача предписаний внесудебными административными орга-
нами, обладающими правоприменительными (юрисдикционными)
полномочиями;

г).иные публичные меры защиты гражданских прав. о.

Законы и иные правовые акты могут быть признаны несоответствующи-
ми Конституции РФ только Конституционным Судом РФ. При этом соответ-
ствующий правовой акт утрачивает силу (перестаетдействовать) полностью
или в части, что является весьма эффективной мерой защиты гражданских
прав. Так, благодаря постановлению Конституционного Суда РФ от 14мая
1999г. №8-П «По делуо проверке конституционности положений части пер-
вой статьи 131и части первой статьи 380Таможенного кодекса Российской
Федерации...»' и его официальному разъяснению в Определении от 27ноября

' СЗРФ.1999.№21.Ст.2669. ни
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2001 г. № 202-О' была прекращена практика, при которой приобретенные.
по договорам купли-продажи транспортные средства, в отношении которых.
таможенное оформление не было завершено, подлежали конфискации даже.
уих добросовестных приобретателей.

Граждане и юридические лица вправе обратиться в суд с заявлением
о признании недействительным нормативного правового акта, принятого.
государственным органом, органом местного самоуправления, должностным о
лицом. Признание нормативного правового акта недействительным, с одной.
стороны, пресекает имеющиеся нарушения прав и свобод, а с другой сторо-
ны, превентивно исключает их совершение в будущем. Например, при при-
знании судом недействительным нормативного акта о ценах на продукцию.
(услуги) естественных монополий пресекаются злоупотребления доминиру-_
ющим положением на рынке со стороны такой монополии и одновременно.
исключается нарушение прав потребителей их продукции (услуг) в будущем.

Ненормативный акт государственного органа или органа местного.
самоуправления, не соответствующий закону или иным правовым.
актам и нарушающий гражданские права и охраняемые законом инте-
ресы гражданина или юридического лица, также может быть признан.
судомнедействительным(ст. 13ГК). Такие акты являются админи-
стративно-правовыми, но зачастую служат возникновению, измене-
нию или прекращению гражданских прав и обязанностей. Поэтому
их оспаривание в суде также представляет собой меру защиты граж-
данских прав. Например, субъект права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком, оспаривая акт об отводе другому
` субъекту земельного участка из земель, находящихся в государственной
собственности, по причине нарушения границ его участка, защищает
свое ограниченное вещное право.

Основаниемоспаривания указанных ненормативных актов является.
их несоответствиезакону, в силу которого они нарушают права и закон-
ные интересы граждан и юридических лиц, незаконно возлагают на них.
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления
предпринимательской и иной деятельности. При признании недействи-
тельным ненормативного акта нарушенные гражданские права подлежат.
восстановлению способами, предусмотренными в ст. 12ГК.

Третьим видом из группы рассматриваемых мер защиты граждан-
ских прав являются предписания, выдаваемые внесудебными органами.
публичной власти, обладающими правоприменительными (юрисдик-
ционными) полномочиями в случаях, указанных в законе.

' СЗРФ. 2001.№50.Ст. 4823.
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Так, Федеральнаяантимонопольная служба и еетерриториальные органы
по результатамрассмотрения дело нарушении субъектами предприниматель-
ской деятельности запретов на злоупотребление доминирующим положе-
нием и правил добросовестной конкуренции вправе выдатьхозяйствующим
субъектам обязательные для исполнения предписания о прекращении огра-
ничивающих конкуренцию соглашений; о прекращении злоупотребления
доминирующим положением на рынке; о прекращении недобросовестной
конкуренции; о заключении или об изменении условий договоров либо
о расторжении договоров, условия которых противоречат нормам законо-
дательствао защите конкуренции, и др. Реализация подобных предписаний
служит защите гражданских прав и свобод граждан и юридических лиц.

В составе иных публичных мер по защите гражданских прав следует
назвать конфискационные санкции, в силу которых имущество может быть
изъято у собственника по решению суда за совершенное правонарушение
(п. 1ст. 243 ГК). Такие санкции в гражданском праве являются исключени-
ем. Они могут быть применены к лицам, умышленно совершившим сделки
с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности
(ст. 169 ГК), в случаях, когда такое последствие прямо предусматривает
закон (например, уголовный).

К числу иных публичных мер по защите гражданских прав относится
и такая мера, как признание судом контрафактными материальных носи-
телей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации, с последующим изъятием их из оборота
и уничтожением. Она применяется, если изготовление, распространение,
иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материаль-
ных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятель-
ности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключи-
тельного права на такой результат или на такое средство (п. 4 ст. 1252ГК).

3. Гражданско-правовые государственно-принудительные
меры защиты гражданских прав, не являющиеся
мерами гражданско-правовой ответственности

. К,
К таким мерам защиты можно отнести: р
‚ признание права; . И
. негаторный и виндикационный иски;
. признание оспоримой сделки недействительной и применение

последствий ее недействительности;
‚ восстановление положения, существовавшего до нарушения

права;
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‚ применение последствий недействительности ничтожной сделки;
‚ присуждение к исполнению обязанности в натуре;
‚ прекращение или изменение правоотношения;
. истребование неосновательного обогащения;
‚ иски об освобождении имущества от ареста (исключении из

описи);
. истребование имущества собственником, явившимся после объ-

явления его умершим;
› отказ в защите права при совершении злоупотребления правом;
. иные меры, предусмотренные законом.
Данные меры являются гражданско-правовыми, ибо, во-первых,

они применяются судом только к участникам гражданских правоот-
ношений, в которых правонарушитель и потерпевший находятся в от-
ношениях равенства, а не субординации; во-вторых, их применение
по общему правилу возможно только по инициативе субъекта, права
и законные интересы которого нарушаются или могут быть нарушены.
НЕ»
76

Признание права как самостоятельный способ используется, например,
для защиты интеллектуальных прав (ст. 1250—1252ГК). Если автор стал-
кивается с плагиатом (литературным воровством), в результате которого
произведение, созданное им и переданное для прочтения другому лицу,
оказывается опубликованным за именем последнего, он может требовать
в суде признания своего авторского права.

Управомоченное лицо может использовать признание права как само-
стоятельный способ защиты права при условии, что требование адресу-
ется конкретному нарушителю его права. Поэтому суд не может признать
право собственности по требованию лица, которое добросовестно, открыто
и непрерывно владело как своим собственным недвижимым имуществом
в течение 15лет (п. 1 ст. 234 ГК), если его владение никем не оспарива-
ется. В этом случае при отсутствии спора добросовестный давностный
владелецдолжен обратиться в суд с требованием об установлении факта,
имеющего юридическое значение, —факта владения и пользования не-
движимым имуществом как своим собственным. Данный факт и явится
основанием для регистрации права собственности на недвижимую вещь
в государственном реестре. |

Признание права может быть как самостоятельным способом за-
щиты гражданскихправ,так и составнымэлементомдругих способов
их защиты.Так, при решениивопросао виндикациивещисудсначала
устанавливаетналичиеу истцаправасобственностинаспорную вещь,
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а потом решает вопрос о наличии или об отсутствии условий для ее
виндикации (ст. 301 ГК).

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права,
используется при реализации различных мер защиты. Для защиты прав
участников корпоративных правоотношений может применяться такая
мера, как признание недействительнымиюридически значимых действий
органов корпоративных юридических лиц. В частности, судом могут
быть признаны незаконными (недействительными) решения общих
собраний хозяйственных обществ как юридически значимые действия
гражданско-правового характера. Если недействительным признается
решение общего собрания акционеров о реорганизации общества,
то исполнительный орган общества перестает быть обязанным со-
вершать сделку по реорганизации, кредиторы общества теряют право
на досрочное исполнение обязательстви т.п. Вместе с тем такая пред-
усмотренная законом мера, как «восстановление корпоративного кон-
троля» (п. 3 ст. 65.2 ГК), выходит далеко зарамки мер защиты, включая
в свое содержание взыскание с виновных лиц компенсаций и убытков,
которые относятся к мерам гражданско-правовой ответственности.

Прекращение или изменение правоотношения как способ защиты
гражданских прав реализуется судом путем применения мер, направ-
ленных на устранение разногласий, возникших между участниками
гражданских правоотношений.

К ним, в частности, относятся: _ |
. определение судом долей в праве общей собственности на строение

или иное имущество либо его реальный раздел, если этого требуют
стороныи имуществоможетбытьразделенобезущербаегопрямому
назначению;

. установлениесудом справедливойцены за переданныетовары,
произведенные работы или оказанные услуги (п. 3 ст. 424 ГК);

Ф определение судом объема содержания, которое должно быть пре-
доставлено гражданину по договору пожизненного содержания
с иждивением;

. расторжение судом договора при его существенном нарушении
какой-либо из сторон ит.п.'

' Такие гражданско-правовыемерыгосударственно-принудительногохарактера,
как негаторныйи виндикационный иски, признаниеоспоримойсделкинедействитель-
ной и применениепоследствийеенедействительности,применениепоследствийни-
чтожной сделки, присуждениек исполнению обязанностив натуре,истребованиене-
основательногообогащенияи иные, рассматриваютсявдругих главахучебника.
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Глава 14

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

нования и условия гражданско-правовой ответственности. —$ 3. Меры
гражданско-правовой ответственности. —$ 4. Виды гражданско-правовой
ответственности.

8 1. Понятие и функции 4
гражданско-правовой ответственности |*

1. Понятие гражданско-правовой ответственности -

Юридическая ответственность направлена на возвращение отно-
шений, отклоняющихся от правовых установлений, в обозначенные
правом рамки. Она может быть реализована посредством судебных
актов, но не может наступать лишь по воле потерпевшего субъекта, что
отличает ее от самозащиты и мер оперативного воздействия.

В отличие от других отраслей права, в которых невозможно до-
бровольное претерпевание ответственности (например, нельзя без
судебного акта подвергнуться лишению свободы), гражданско-право-
вой принцип диспозитивности делает возможным реализацию от-
ветственности путем добровольных действий правонарушителя. Так,
лицо, нарушившее договор, может уплатить неустойку, не дожидаясь
обращения кредитора в суд.

В отечественной литературе утвердились два подхода к пониманию

гражданско-правовой ответственности. Согласно первому из них под
гражданско-правовой ответственностью понимается всякое государ-
ственноепринуждениелица к исполнению лежащей на нем обязанно-
сти'. Согласно другому взгляду ключевым элементомответственности
является обязанность правонарушителя претерпеть дополнительные
правоограничения,которые находятсязапределамиего первоначальных

' См.: Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность (Очерк теории).
М.: Юрид. лит., 1976.
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обязанностей'. При этом понуждение к исполнению договорного обяза-
тельства не является ответственностью, поскольку не возлагает на право-
нарушителя ничего дополнительного по сравнению с тем, к чему он был
обязан. Взыскание же убытков за несвоевременное исполнение обяза-
тельства считается мерой гражданско-правовой ответственности. Из этого
понимания ответственности исходит и закон: понуждение к исполнению
обязательства в натуре не включено им в число мер ответственности (ст. 12
ГК), а основания освобождения от ответственности относятся к возме-
щению убытков, а не к иску о понуждении к исполнению обязательства.

Таким образом,

гражданско-правовая ответственность представляет собой
такой способзащиты гражданских прав и законных интересов
потерпевших, применениекоторого влечет дляправонарушите-
лей дополнительные неблагоприятные юридические последствия
(правоограничения).

Неследуетотождествлятьс гражданско-правовойответственностью
нетолько принудительноевзысканиедолгаподоговору,но и приме-
нениедвустороннейреституциивслучаенедействительностисделки,
врезультатекоторогосторонывозвращаютсявто положение,в каком
они находилисьдо заключениянедействительнойсделки, и никакие
дополнительныеобязанностина них ненакладываются.Невозможно

_ признатьмеройгражданско-правовойответственностии ликвидацию
юридическоголицапо решениюсуда,поскольку этопринудительное
властноевоздействиенеимеетцельюизъятиекакого-либо имущества
уликвидируемого юридическоголица илиу егоучастников.

Основной массив гражданско-правовых норм об ответственности
по традиции содержится в обязательственном праве (гл. 25 и 59 ГК). Тем
не менее гражданско-правовая ответственность является институтом Общей
части гражданского права и не сводится к ответственности за наруше-
ние обязательств”. Об этом свидетельствует и систематика Гражданского

'См.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязан-
ностей // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000.
С. 310—312(серия «Классика российской цивилистики»).

2 Вместе с тем правоприменительная практика свидетельствует о том, что пода-
вляющее большинство случаев применения ответственности за гражданские правона-

рушения возникает в сфере обязательственных отношений, особенно из-за ненадле-
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кодекса: посвященные ей нормы находятся и в общих положениях (ст. 15
ип. 4 ст. 10 ГК), и в разделах, составляющих отдельные подотрасли граж-
данского права, —корпоративное право (ст. 53.1 ГК), вещное право (п. 2
ст. 222 ГК), интеллектуальные права (ст. 1250и сл. ГК).

В связи с отсутствием последовательного воплощения этого подхода в из-
вестных кодификациях гражданского права становится необходимыми во3-
можным восполнениепробеловв регулировании ответственности с помощью
аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК). Так, исходя из универсального понимания
гражданско-правовой ответственности, положения ст. 393 ГК. об установле-
нии размераубытков и причинно-следственной связи с разумной степенью
достоверности должны применяться и за рамками договорного права.

2.Особенности гражданско-правовой ответственности

Гражданско-правовая ответственность является разновидностью
юридической ответственности. Однако принципы гражданского права,
в особенности такие, как диспозитивность и инициатива при осущест-
влении и защите гражданских прав, обусловливают ее существенную
специфику.

Прежде всегодля гражданско-правовой ответственности характерен
имущественный,а в большинствеслучаев—денежныйхарактер.Даже
компенсация морального вреда в гражданском праве осуществляется
в денежной форме (Ч. 1 ст. 151 ип. 1 ст. 1101 ГК). Но в ряде случаев
причиненный вред может возмещаться в натуре (в частности, путем
предоставления потерпевшему взамен утраченной им вещи другой
вещи того же рода и качества в соответствии со ст. 1082ГК). В случаях
нарушения неимущественных прав граждан восстановление их нару-
шенной неимущественной сферыосуществляется также неимуществен-
ными способами, в том числе посредством присуждения нарушителя
к опубликованию опровержения (ст. 152ГК).

Принципы имущественной обособленности, диспозитивности
и инициативы в защите гражданских прав обусловливают компенса-
ционную природу гражданско-правовой ответственности. Она про-
является в присуждении возмещения в пользу потерпевшего (лица,
пострадавшего от деликта, или стороны договора, нарушенного контр-
агентом), а не в пользу государства.

Лишь в качестве редкого исключения закон предусматривает по-
следствия, не связанные с присуждением в пользу потерпевшего, на-

жащего исполнения договоров. Об этой разновидности гражданско-правовойответ-
ственностисм. гл. 33учебника.
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пример,взысканиеполученногопо антисоциальнымсделкамвпользу
государства (ст. 169 ГК) или изъятие и уничтожение контрафактных
материальныхносителей, содержащихрезультатинтеллектуальной
деятельности,и предназначенного или используемогодля их изго-
товления оборудования (п. 4 и 5 ст. 1252 ГК). Однако конфискация,
предусмотренная ст. 169ГК, возможна лишь в случаях, которые пря-
мо предусматриваетдругой закон (как правило, публичного права),
что дает основания рассматривать ст. 169 ГК в этой части в качестве
бланкетной нормы, отсылающей к законам, содержащим эту пуб-
лично-правовуюсанкцию. Изъятие и уничтожение контрафактных
материальных носителей результатов интеллектуальной деятельности
по сути представляет собой частный случай пресечения действий,
создающих угрозу нарушения права, что не выводит такой способ
защитызапределытрадиционного понимания гражданско-правовой
ответственности.

Наиболее типичной мерой гражданско-правовой ответственности
является возмещениеубытков (ст. 15 ГК), которые возлагают на нару-
шителядополнительныеобязанностии влекутдлянеговозникновение
невыгодных последствий.Ведьпри надлежащемисполнении своих
обязанностейнарушитель,как правило,затратилбыменьше,чемсум-
маубытков, к возмещениюкоторых он присуждаетсязадопущенное
им правонарушение.

Многие иныемерыответственности,вчастности,неустойкаи ком-
пенсациязанарушениеинтеллектуальныхправ, в действительности
представляютсобойсуррогатытребованияо возмещенииубытков,а их
широкое распространениебыло связано с возложением на потер-
певшего(истца по требованиюо взыскании убытков) невыносимого
бремени доказывания. Изменение позиций законодателя и судебной
практики (п. 5 ст. 393 ГК и абз.2 п. 12Постановления Пленума ВС РФ
№ 25) предоставило ему возможность доказывания размера убытков
с разумнойстепеньюдостоверностии исключило отказ в их взыскании
только по причине недоказанности их размера.Во многих случаях
гражданско-правовых нарушений у потерпевшего теперь есть выбор
между полным возмещением вреда или использованием альтернатив-

ных мерответственностив видевзыскания твердойсуммы.

3. Функции гражданско-правовой ответственности

Гражданско-правоваяответственностьсочетаетдвеосновныефунк-
ции: компенсационную и превентивную (стимулирующую, штрафную).
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Компенсационная природа гражданско-правовой ответственности
обусловлена эквивалентно-возмездным характером регулируемых им
отношений. Вследствие этого гражданско-правовая ответственность
направлена на эквивалентное возмещениепотерпевшему причиненных
ему вреда и убытков, но не наего неосновательное обогащение.

Компенсационнаяфункцияответственностивзаимодействуетс пре-
вентивной. Так, судебная неустойка за неисполнение решения суда
(ст. 308.3 ГК) призвана как компенсировать потери истца, возникаю-
щие при просрочке исполнения судебного решения, так и стимули-
ровать ответчика к исполнению обязательства, создавая угрозу увели-
чения суммы взыскания при длительной просрочке. Риск взыскания
убытков, направленный на компенсацию имущественной сферы по-
терпевшего, одновременно стимулирует потенциального нарушителя
к надлежащему поведению".

Российскому праву известны и меры гражданско-правовой ответ-
ственности с ярко выраженной штрафной (превентивной) направленностью:
возможность взыскания с правонарушителя наряду с другими убытками
полученных им вследствие этого доходов (абз. 2 п.2 ст. 15 ГК); компен-
сация в сумме двойной стоимости экземпляров произведений (ст. 1301
ГК): штраф в размере половины суммы добровольно не удовлетворенных
требований потребителя (п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей).
Существование и штрафная природа названных институтов оправданы
превентивными устремлениями законодателя, подобными тем, в со-
ответствии с которыми еще римское право давало потерпевшему иски
с кратными штрафами, имея цель не допустить кровной мести. Так,
например, размер компенсации за нарушение интеллектуальных прав
вопреки своему названию во многих случаях носит откровенно каратель-
ный характер, однако его необходимость обусловлена такими факторами,
как высокая латентность имеющихся в этой сфере правонарушений;
объективные сложности, с которыми сталкивается истец при сборе до-
казательств; недостаточная эффективность публично-правовой реакции
на такие нарушения’. —_

' В зарубежнойправовойдоктрине иногдаотмечаетсяприоритетстимулирующей
функции ответственности,вследствиечегорешающимфакторомпри определениираз-
мераприсуждениястановятсянепотериистца,аразмерустрашающейответчикасуммы.

? Правоваяприродатаких «штрафныхубытков»,взысканиекоторыхприводитк по-
явлению у потерпевшего необоснованной выгоды, вызывает споры (см., например: Ко-
циольХ. Традиционный подход к превенции в деликтном праве // Вестник гражданско-
го права. 2014. №5).
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Таким образом, гражданско-правовая ответственность представ-
ляет собой

_ формувозложениянаправонарушителя дополнительных имуще-
ственных обязанностей,подлежащихпринудительному исполне-

_ ниюинаправленныхнавосстановлениенарушеннойимуществен-
ной сферыпотерпевшего.

8 2.Основания и условия
гражданско-правовой ответственности

ет 1.Понятие и состав гражданского правонарушения

Обстоятельства, при которых наступает гражданско-правовая от-
ветственность, называются ее основаниями. Их составляют правона-
рушения, т.е. нарушение предписаний закона или условий договора,
например, причинение имущественного или морального вреда либо
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возник-
ших из договора.

В некоторых случаях, прямо предусмотренных законом или догово-
ром, гражданско-правовая ответственность может возникать и при от-
сутствии правонарушениясо стороны лица, на которое она возлагается.
Таковы, например, достаточно распространенные в гражданском праве
случаи ответственности задействия третьих лиц. Поэтому основаниями
гражданско-правовой ответственности являются как правонарушения,
так и иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором.

Но даже при появлении одного из таких оснований ответственность
не всегда подлежит применению к конкретному правонарушителю.
Для этого необходима совокупность некоторых общих, типичных
для правонарушения условий (обстоятельств), образующих состав
гражданского правонарушения. По общему правилу к ним относятся:

1) противоправность поведения нарушителя;
2) возникновение вреда (убытков) на стороне потерпевшего;

_ 3) причинно-следственная связь между поведением нарушителя
и вредом, возникшим у потерпевшего;

4) вина правонарушителя.

. В зависимости от области гражданского права, в которой применяет-

ся та или иная мера ответственности, основания и условия гражданско-
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правовойответственностимогутвидоизменятьсяилиотсутствовать;к ним.
могут добавлятьсяи иные обстоятельства,необходимыедля примене-
ния ответственности.Так, для применения компенсации за нарушение
интеллектуальныхправ не требуетсяустановления вредаи причинно-
следственнойсвязи; для привлечения работодателяк ответственности.
задействияработника необходимодополнительно установитьналичие
между работодателемили работником трудовых либо иных отношений, при.
которыхработодательосуществляетконтрользакачествоми безопасным.
выполнением работ нанятым им лицом (ст. 1068 ГК), и др.

2. Противоправность поведения нарушителя яч
как условие гражданско-правовой ответственности =

Противоправность в гражданском праве характеризует поведение
лица. Будучи общим для всех видов гражданско-правовой ответствен-
ности понятием, она по-разному проявляется в ответственности за на-
рушение обязательств и за причинение вреда(в деликтной ответствен- |
ности). В договорном правеосновную рольв регламентации поведения
сторон играет их усмотрение, вследствие чего противоправным стано-
вится нарушение установленной договором, диспозитивной нормой
закона или подразумеваемой обязанности.

При этом в договорных отношениях противоправным считается
всякое нарушение обязательства, в связи с чем здесь вместо термина
«противоправность» в качестве его синонима обычно используется
термин «нарушение обязательства». Однако не любая ситуация, при
которой не достигнут желательный для кредитора экономический.
эффект обязательства, является его нарушением, поскольку суще-
ственно отличаются предметы обязательств по достижению результата
и обязательств по приложению максимальных усилий. Так, если юрист
проиграл порученное ему дело, это не означает, что с его стороны
имело место нарушение (неисполнение) им обязательства из договора.
поручения, поскольку его предметом было приложение максимальных
усилий, но не результат в виде выигрыша дела'.

В деликтном праве (в обязательствах из причинения вреда) пове-
дение лица оценивается как противоправное, исходя из содержания.
императивных норм права, обычаев или с учетом содержания на-
рушенного права или законного интереса потерпевшего. Поэтому
здесь противоправным является поведение правонарушителя, которое

' Подробнее об этих и других видах обязательств см. п. 7 $ 1 гл. 30 учебника.
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привело к умалению абсолютного права потерпевшего, если только на-
рушитель не был управомочен на такое поведение специальной нор-
мой закона'. Так, лицо, ограничившее свободу гражданина, обязано
компенсировать причиненные этим убытки, кроме случаев, когда оно
было управомочено на такие действия (например, гражданин был за-
держан в связи с наличием обстоятельств, указывающих на совершение
им преступления).

Противоправно также поведение, нарушающее предписание нормы
права. Таковы, например, действия судебного пристава-исполнителя,
который в нарушение закона снял арест с имущества должника, что,
в свою очередь, привело к невозможности для взыскателя получить
полное удовлетворение по исполнительному документу. Хотя пристав-
исполнитель не нарушил абсолютное право взыскателя, его поведе-
ние противоправно, а причиненные им убытки подлежат взысканию
с Российской Федерации‘.

Поскольку российское право не устанавливает перечня подлежащих
защите абсолютных прав, нарушение которых является противоправным,
по смыслу ст. 15и 1064 ГК нет препятствий и для взыскания убытков, на-
зываемых в литературе «чисто экономическими» (риге есопотгс [055)*.Они
не являются следствием нарушения какого-либо абсолютного права, хотя
создавшее их поведение правонарушителя может быть оценено как про-
тивоправное.

Наконец; противоправными считаются действия, нарушающие уста-

новленные в соответствии с нормами права общепринятые стандарты по-
ведения, например, запрет злоупотребления правом и иного недобросо-
вестного поведения или нарушение обычаев и непроявление требуемых
по условиям оборота заботливости и осмотрительности. Так, третье лицо,
мешавшее арендатору использовать переданное в аренду помещение, в за-
висимости от обстоятельств может быть обязано возместить арендодателю

' См.: СмирновВ.Т., СобчакА.А.Общееучениеоделиктныхобязательствахв совет-
ском гражданском праве: Учебное пособие. Л.: ЛГУ, 1983. С. 26.

? См. п. 83 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. №50
«Оприменении судамизаконодательствапри рассмотрениинекоторых вопросов,воз-
никающих в ходе исполнительного производства» (Бюллетень Верховного Суда РФ.
2016.№ |).

3 См.: Виззат! М., РафтегИИ. Риге Есопогаг 1.053 п Еигоре. СатЬларе, 2003. См. так-
же: Определение Верховного Суда РФ от 11 мая 2018 г. по делу №306-ЭС17-18368, А57-
15013/2016; п. 7 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ №1 (2021), утв. Президи-
умомВерховногоСудаРФ7 апреля2021г.) (БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2021.№7).
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убытки в виде недополученной им арендной платы за период создания
таких препятствий арендатору.

В редких, исключительных случаях ответственность может наступить
даже в отсутствие противоправности. Так, согласно ч. 1ст. 1067ГК подлежит
возмещению вред, причиненный в состоянии крайней необходимости.
Несмотря на отсутствие противоправности, взыскание убытков с лица,
причинившего вред в состоянии крайней необходимости, следует считать
гражданско-правовой ответственностью. Хотя поведение причинителя
вреда в такой ситуации и не осуждается правом, закон отдает приоритет
в защите не его интересам, а имущественной сферепотерпевшего. Исходя
из компенсационно-восстановительной природы ответственности, он
предписывает лицу, действовавшему в состоянии крайней необходимости,
восстановить нарушенную им имущественную сферу потерпевшего.

3. Вред (убытки) потерпевшего как условие
гражданско-правовой ответственности ме

Под вредом понимается всякоеумалениеличных илиимущественных
благ потерпевшего. Умалением имущественного блага охватывается
не только его уменьшение, но и ситуация, когда потерпевший имел
реальную возможность увеличить стоимость своего имущества, но эта
возможность была утрачена вследствие действий правонарушителя.
С точки зрения способа восстановления нарушенного благаразличают
имущественный и неимущественный (моральный) вред.

К имущественному вредуотносится умаление имущественных благ,
которые принадлежали потерпевшему или которые он мог получить
в будущем. Имущественный вред может быть исчислен с разумной
степенью достоверности и поддается переложению на деныи. В случае
причинения имущественного вреда потерпевшему предоставляется
право требовать возмещения убытков, под которыми понимается де-
нежная оценка имущественных потерь (вреда).

В соответствии со ст. 15ГК существует два вида убытков: реальный
ущерб и упущенная выгода. К. реальномуущербу относятся, например,
расходы на ремонт поврежденного имущества или на приобретение
аналогичного имущества в случае его гибели; суммы санкций, под-
лежащих выплате третьим лицам по вине контрагента, нарушившего
договор; стоимость необходимых и разумных расходов по выполнению
работ за счет должника-нарушителя потерпевшим или иным лицом;
снижение рыночной стоимости имущества в результатеего поврежде-
ния (даже если оно может проявиться лишь при его отчуждении в бу-
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дущем, например, при продаже поврежденного автомобиля)'; расходы
на лечение и санаторно-курортное обслуживание в случае причинения
увечья гражданину.

К упущенной выгоде (аб3.| п. 2 ст. 15 ГК) относятся доходы, недо-
полученные потерпевшим в результате неправомерного поведения
причинителя вреда или нарушителя договорных условий. Ее размер,
как правило, определяется исходя из обычных условий гражданского
оборота и с учетом фактически предпринятых мер и приготовлений для
ее получения. Под «доходами»в ст. 15 ГК понимается не собственно
выручка, а разница между выручкой и расходами, которые лицо должно
было понести для получения такой выручки, иными словами —не-
дополученная прибыль потерпевшего (п. 14 Постановления Пленума
ВСРФ № 25). К упущенной выгоде относится утраченный заработок
в случае причинения увечья гражданину.

Моральный вредподлежит компенсации при нарушении личных не-
имущественных благ гражданина в случаях, предусмотренных законом
(ст. 151и 1099ГК). Даже примерная денежная оценка морального вреда
немыслима вследствие принципиальной невозможности его воспол-
нения и ввиду отсутствия «рынка боли и страданий». Несмотря на это,
суды определяют его размер исходя из индивидуальных особенностей
потерпевших и иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2
ст. 1101 ГК). Кроме того, суды ориентируются на суммы, взыскива-
емые другими судами при сравнимых фактических обстоятельствах.

| 4. Причинно-следственная связь как условие
р гражданско-правовой ответственности

Причинно-следственнаясвязьявляетсяобязательнымэлементом
взыскания убытков—классической меры гражданско-правовой от-
ветственности.Применительнок иным мерамответственноститребо-
ваниео наличиипричинно-следственнойсвязиможетилисмягчаться
(например,применительнок неустойкевопросо причинно-следствен-
ной связивозникаеттолько при ееснижении, исходяиз последствий
нарушенияобязательств),или отсутствовать(например,при компен-
сации занарушениеисключительныхправ).

Установлениепричинно-следственнойсвязиосуществляетсявдва
этапа.Вначалеустанавливается,возникли быу потерпевшегоубытки,
еслибынарушительнесовершилатрибутируемыхемудействий.Если

' См. п. 13ПостановленияПленумаВС РФ№ 25.
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В

выяснится, что такие убытки возникли быи в отсутствие рассматри-
ваемых действий нарушителя, причинно-следственную связь также
следует признать отсутствующей. Если же действия ответчика были.
необходимым элементом (лат. сопаЙо те диа поп, сходная концепция.
ванглийском праве—ви!-/ог 1650)в цепочке обстоятельств, породивших.
вред, переходят к следующему этапу, в рамках которого выясняется,
являются ли его действия юридически значимой причиной вреда(убыт-
ков) или, иначе говоря, привели ли они к значительному увеличению.
вероятности возникновения вреда.

На первом этапе установления причинной связи появляются. тожно-
сти, связанные с так называемой вытесняющей, или кумулятивной, причин-
но-следственной связью. Например, две фабрики независимо друг от друга.
сбрасывают в водоем свои отходы, и количества отходов, сбрасываемых.
каждой из них, оказывается достаточным для уничтожения рыбы. В этом
случае буквальное применение принципа сопаЙо 5те диа поп ведет к вы-
воду об отсутствии причинной связи между гибелью рыбы и действиями |
каждой из фабрик, однако их имущественная ответственность наступит
и будет солидарной.

К случаям альтернативной причинности относят ситуации, в которых не-
возможно достоверно определить, какое из двух неправомерных действий
причинило вред. Так, в результате стрельбы двух охотников на звук был
причинен вред здоровью потерпевшего, но баллистическая экспертиза.
не смогла установить, кто из них сделалранивший жертву выстрел. В такой
ситуации действие каждого из охотников будет считаться находящимся
в причинной связи с вредом, а их имущественная ответственность тоже
будет солидарной.

Сложной для применения принципа необходимого условия (соп4 о
те диа поп) является и ситуация бездействия, которое с естественно-
научной точки зрения не может стать причиной какого-либо явления.
Так, с биологической точки зрения причиной смерти больного является.
болезнь, а не бездействие стоявшего рядом врача. Тем не менее с точки
зрения права требование сомаЙо 5те диа поп считается соблюденным втом
случае, если при «достраивании» реальности и замене неправомерного
бездействия врача правомерным действием вредоносные последствия.
не наступили бы'.

' Подробнее об этом см.: Кого! Н. Вас Оцезцопз о Топ Там йот а Сегпашс Рег-
зреснуе.УЛеп,2012.Р. 140—145,64;ОйрйатеК. ОпсецашЕасша!Саизанопш ФеТьиа Ве-
эаетепи: Зоте СотрагануеМоёез// \УМШатМиспей ГамКемем.2011.Уо1.37(3).В оте-
чественной доктрине обосновывались различные теории причинных связей («прямых».
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На втором этапе установления причинно-следственной связи опреде-
ляется юридически значимая причина вреда (убытков), т.е. осуществляется.
юридическая оценка того, какое из обстоятельств событийного ряда, до-
казанных сторонами спора и отвечающих критериям сопайо 5те диа поп,
стало юридически значимой причиной вреда.

Известным примером невозможности квалификации противоправно-
го поведения в качестве юридически значимой причины появления вреда.
является ситуация с уснувшим и сбившимся с пути кучером, в карету
с пассажиром которого ударила молния. Хотя сход кареты с запланиро-
ванного маршрута стал условием, без которого вред пассажиру не был.
бы причинен, поведение кучера не может быть признано причиной на-
ступления вреда.

Возможен и пример того, как, несмотря на наличие в ряду обстоя-
тельств, приведших к возникновению убытков (вреда), природного со-
бытия, претендующего на статус причины, причиной признается не-
правомерное действие. Так, застройщик, не разобравший подъемный
кран после двух предупреждений о надвигающемся урагане, несет от-
ветственность за вред, причиненный падением подъемного крана на со-
седнее строение.

Следствиемвзаимодействиядвухпричинсталиправилао вине кре-
_ дитора или потерпевшего (ст. 404 и 1083 ГК), условно называемые
правиламио «смешаннойвине»,или о «смешаннойответственности».
Еслипричиной возникшего вредаявляетсякак действиенарушителя,

. так и действие потерпевшего (например, водитель автомобиля, про-
езжавшегос превышениемскорости, сбил пешехода,переходившего.
улицу в неположенном месте),то размерподлежащихвозмещению
'убытковможетбытьраспределенисходяиз степенивинынарушителя.
и потерпевшеголица,атакже их причинного вкладав возникновение
вреда’.

При взыскании убытковприменяетсяпрезумпцияпричиннойсвязи.
снарушениемобязательства,есливзыскиваемыепотерпевшимубытки
являются обычным последствием правонарушений такого рода (абз. 2
п. 5ПостановленияПленумаВСРФ № 7). Так, еслипоставщикв на-

и «косвенных», «необходимых» и «случайных» и др.), ни одна из которых не стала об-
щепризнанной (подробнее см.: Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответ-
ственности.М.: Юрид.лит., 1970.С. 137и сл.).

1 Такая ситуация рассматривалась еще в дореволюционной русской литературе.
(см., например: Яблочков Т.М. Влияние вины потерпевшего на размер возмещаемых
емуубытков. Т. 1.Ярославль,1910).
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рушение договора не поставил товары, обычным последствием должна
‘считаться утрата розничным продавцом прибыли, равной стандартной
‘торговой наценке на товары такого вида.

Установление юридически значимой причинно-следственной свя-
зи между действиями правонарушителя и возникновением вреда
(убытков) у потерпевшего может быть произведено не однозначно,
‚а с разумнойстепеньюдостоверности.Это означает,что требование
о возмещении убытков может быть удовлетворено, если выводо на-
личии причинной связи представляется болеевероятным, чем доводы
в пользу ееотсутствия, т.е. даже при наличии известных сомнений вее
‘существовании. ль ай +гм}

5. Вина правонарушителя как условие
гражданско-правовой ответственности

Вина, являясьсубъективнымоснованиемответственности, выра-
жается в отношении правонарушителяк собственномуповедению.

В отраслях публичного права она обычно характеризуется как пси-
хическое отношениелица к своему поведению и кего результатам.
Такой подход имеет существенное значение для публично-правовой
ответственности, строящейся на началах превенции (кары): неумыш-
ленно совершенноепротивоправноедеяние заслуживаетменьшего
‘наказания,чемс объективнойсторонытакоеже, но умышленное.

Гражданскоеправотакжевоспроизводитградациювины наумыш-
ленную и неосторожную, выделяязатемвнутри последнейобычную
неосторожность и грубую небрежность. Однако такое разграничение
‘имеетзначениелишь вслучаях,прямоустановленныхзаконом(напри-
мер, п. 4 ст. 401и ст. 1083 ГК). В большинстве случаев компенсаци-
‘онная природагражданско-правовойответственностиобусловливает
‘равноевозмещениевредав случаеумыслаи неосторожностиправо-
‘нарушителя. °

о а = о . . чем }

Кроме того, инициативный способ защиты как черта метода граждан-
ско-правового регулирования и гражданско-процессуальная форма защиты
гражданских прав приводит к невозможности установления умысла или
неосторожности с той точностью, на достижение которой претендует,
к примеру, уголовный процесс, традиционно добивающийся установления
абсолютной истины.

В отношении же таких субъектов гражданского права, как юридические
лица и публично-правовые образования, установление вины как психи-
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ческого отношениялицак своемуповедениюнаталкиваетсянасерьезные
затруднения.Дажееслидопуститьтакой подход,рассматриваяэтихсубъек-
тов как некие «коллективныеобразования»,весьмасложнымпрактически
становитсядоказываниеих виныпотерпевшим(путемпоиска конкретного
работника или государственного служащего и обоснования его вины)
и доказываниеееотсутствияправонарушителем(устанавливающим,что
ни один из его работников, участвовавшихв исполнении обязательства,
не проявилни умысла,ни небрежности).

В связи с этим компенсационный характергражданско-правовойот-
ветственности,затруднительностьустановленияконкретной формывины
в гражданском процессеи широкое распространениеюридических лиц
в гражданскомоборотенеизбежно ведутк иному пониманию вины (не-
осторожности), нежелиэтопринято в публичном праве.

В гражданском правесубъективныйстандарт винызаменяется
на объективный. Под небрежностью здесь понимается отношение
к своемуповедению, повлекшему возникновение убытков, не кон-
кретного участника оборота, а разумного и добросовестного лица. При
этом предполагается,что причинитель обладаетсредним уровнем
знанийи профессионализма(заисключениемслучаев,когдаон сможет
доказатьих отсутствие).

Вдоговорномправестандартвины формулируетсяещеболеежест-
_ко —поведениелица,нарушившегообязательство,сравниваетсяс тем,
как должен был повести себяразумный и добросовестный участник
_оборота, принявший на себя обязательство данного вида. В расчет при
этом не берутся знания и умения среднего добросовестного участни-
ка оборота —учитываются характер обязательства, которое лежало
надолжнике, и условиягражданскогооборота‘.

Наконец, в гражданскомправеустановленапрезумпциявиныправо-
нарушителя,которыйдолжендоказатьотсутствиесвоейвиныв право-
нарушении (п. 2 ст. 401 ип. 2 ст. 1064 ГК, абз. 4 п. 5 Постановления
Пленума ВС РФ № 7), т.е. принятие им всехмер по егопредотвращению,
установленных исходяизприменимого стандарта поведения.Поскольку
нарушительпредполагаетсявиновным,потерпевшийот правонаруше-
ния необязандоказыватьвину нарушителя,апоследнийсамдолжен
‘доказатьееотсутствиедляосвобожденияот ответственности.

' Тенденция «объективизации» вины отмечается и в зарубежных правопорядках
(см.: ОувезЕогЕигореапТоп Г.а\. Мо. 3: ЕззепНа!Сазезоп М1зсопдисе/ Ед.БуВ.УЛтеег,
Е. Кагпег, К. ОПрВапе.Вет, 2018).
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6. Гражданско-правовая ответственность,
наступающаянезависимо от вины правонарушителя

Нередко вина лиц, допустивших правонарушение, отсутствует,
однако далеко не всегда они подлежат освобождению от ответствен-
ности. В гражданском праве нередки случаи ответственности безвины,
а точнее —независимо от ее наличия или отсутствия. Иначе говоря,
вина в таких ситуациях не является обязательным условием ответствен-
ности, которая может применяться к правонарушителю (причинителю
вреда) не только без учета его психологического отношения, но даже
вне зависимости от того, мог ли он предвидеть и предотвратить воз-
можное нарушение прав другого лица.

Правонарушение может произойти в силу случайных обстоятельств
или в результате действия непреодолимой силы, которую нередко рас-
сматривают в качестве «квалифицированного случая».

Случай, или казус (сазиз),в гражданском праве представляет собой
обстоятельство, которое могло быть предотвращено ответ-
ственным за это лицом,но этого не былосделановвидувнезап-
ности егонаступления.

В ситуации случая наступивший вред является результатом объ-
ективно противоправных действий причинителя, который не мог бы
предотвратить наступление вреда, проявив общепринятую в обороте
заботливость и осмотрительность. Так, если гражданин в связи с вне-
запно возникшей болью оперся на стеклянную витрину и повредил
ее, он не будет обязан к компенсации причиненного им вреда.Плохое
самочувствие можно предвидеть, но гражданин не может быть обязан
постоянно обходить стеклянные витрины в ожидании приступа. Здесь
следует говорить об отсутствии вины и случайном причинении вреда,
исключающем имущественную ответственность.

' Влитературевысказывалисьмненияотом, чтоответственность,наступающаяне-
зависимоот вины, вдействительностиявляетсянеответственностью,аобязанностью
возмещениявреда,поскольку безвиновнаяответственностьне можетвыполнятьсти-
мулирующихи превентивныхзадач,атакжео том, что субъективнымоснованиемта-
кой ответственностистановитсяриск как осознаниелицом возможныхотрицательных
последствий собственных действий (см. об этом: Братусь С.Н. Указ. соч. С. 163—197).
Эти подходынеполучилиподдержкикак вдоктрине, так и в законодательствеи право-
применительнойпрактике.
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Под непреодолимой силой (у/5та/ог) понимается чрезвычайное и не-
предотвратимое при данных условиях обстоятельство (подп. 1
п. 1ст. 202 ип. 3 ст.401 ГК).

Она характеризуется совокупностью двухпризнаков: чрезвычайности
и непредотвратимости. Нельзя считать обстоятельством непреодоли-
мой силы, например, разлив реки, который является ежегодным и не
отличается необычным масштабом. Нельзя отнести к непреодолимой
силе и пожар, если сгоревший объект не был оснащен необходимыми
средствами пожаротушения, а обслуживающие его работники не были
обучены действиям при срабатывании пожарной сигнализации. Одна-
ко следует признать непреодолимой силой обстоятельство, помешав-
шее нарушителю исполнить свое обязательство, если оно повлекло
бы невозможность исполнения для всякого лица, которое могло бы
взяться за исполнение обязательства такого рода (п. 8 Постановления
Пленума ВС РФ №7).

Необходимость разграничения случая и непреодолимой силы со-
стоит в том, что даже в случаях установления законом безвиновной
(строгой) ответственности причинитель вреда может защищаться
ссылкой на непреодолимую силу, за результаты действия которой он,
во всяком случае, не может отвечать. Например, вред, причиненный
источником повышенной опасности, подлежит возмещению вне за-
висимости от вины лица, причинившего вред, но если причиной его
появления стала непреодолимая сила, владелец источника повышен-
ной опасности ‘освобождается от ответственности (ст. 1079ГК). Ведь
в такой ситуации отсутствует причинная связь между действиями при-
чинителя и наступившим вредом. В договорном праве безвиновная
ответственность предусматривается п. 3 ст. 401 ГК, согласно которой
лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обя-
зательство при осуществлении предпринимательской деятельности,
отвечает за его нарушение вне зависимости от вины. Однако и для
такого лица остается возражение о непреодолимой силе.

В качестве редкого исключения, установленного с целью повышенной
охраны интересов потерпевших, в гражданском праве возможна ответ-
ственность, наступающая не только независимо от вины причинителя,
нои за вред, причиненный непреодолимой силой. Так, в соответствии
с п. 4 ст. 14Закона о защите прав потребителей изготовитель (исполнитель)
несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или иму-
ществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования,
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инструментов и иных средств,необходимыхдля производстватоваров
(выполнения работ, оказания услуг), независимо от того, позволялли
уровеньнаучных и технических знаний выявитьих особыевредоносные
свойстваили нет.Такую ответственностьможно назватьабсолютной,ибо
от нееневозможноосвободитьсяни при каких условиях. —”

ти

3%

5 3. Меры гражданско-правовой ответственности =

1.Универсальная и специальные мо`ры ==
гражданско-правовой ответственности ==

атас И
Мерамигражданско-правовойответственности являются граж-
данско-правовыесанкции- предусмотренныезаконом мерыиму-
щественногохарактера, принудительно применяемыек правона-
рушителю сцельюкомпенсацииимущественных потерь потер- _
певшего и возлагающиена правонарушителя неблагоприятные
имущественныепоследствия егодействий.

Классическая мера гражданско-правовой ответственности —возме-
щениеубытков. Учение о возмещении убытков составляет ядро учения
о гражданско-правовой ответственности. Именно убытки как мера
ответственности наиболее полно выражают существо ответственности
‘как дополнительных неблагоприятных последствий для правонаруши-
‘теля, вследствиечего первостепенное значение приобретает установле-
ние вредаи причинно-следственной связи как условий возникновения
ответственности. Убытки как универсальнаямерагражданско-правовой
‘ответственности, отражающая ее компенсационную природу, при-
‘меняются и в вещном, и в корпоративном, и в обязательственном,
и винтеллектуальном праве".

Нарядус компенсациейубытковмногиеправопорядкипредусматрива-
ют санкциюв видеизъятиядоходаправонарушителявслучаеумышленных
нарушений, в особенности связанных с интеллектуальными правами (4&-
дотзетет! о ртой!5). В российском праве эта санкция рассматривается как
часть убытков (разновидность упущенной выгоды согласно аб3.2 п. 2 ст. 15

' Судебная практика, ранее колебавшаяся в вопросе об отнесении к убыткам су-
‘дебных расходов, теперь считает их убытками в форме реального ущерба (п. 12 Обзо-
ра судебной практики Верховного Суда РФ №1 (2018), утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 28марта2018г.).
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ГК). Это делаетвозможным распространение данной санкции на всеслучаи
гражданско-правовой ответственности и при отсутствии ограничений ее
применения определенной формой вины.
‚ Вместе с тем правило аб3.2 п. 2 ст. 15 ГК может рассматриваться как

механизм упрощенного подсчета убытков в ситуациях, когда полученную.
правонарушителем прибыль мог бы извлечь и потерпевший, а также как
особоесредство защиты, применимое вне зависимости от возможности по-
лучения потерпевшим прибыли, которую в реальности получил ответчик‘.

Иные мерыгражданско-правовойответственности,помимоубыт-
ков, являютсяспециальнымии применяются лишь к определенным.
гражданско-правовыминститутам.Так, в случаенарушениядогово-
рав качествеальтернативыубыткам или вдополнение к ним может
применятьсянеустойка.Широкое распространениенеустойки было
вызвано прежде всего сложностью доказывания размераубытков,
характернойдля начальногоэтапаразвитиясовременногограждан-
ского права.

Неустойкой признается денежная сумма, определенная законом или
договором на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства,

причем при ее взыскании потерпевший не обязан доказывать при-
чинение ему убытков (п. 1 ст. 330 ГК), а следовательно, и причинную
. связьмеждуними и действиямиправонарушителяи вину последнего,
поскольку она предполагается.Эта суммаможетбыть взыскана как
однократно, в заранееопределенном размере (штраф), так и в виде пери-
одическихплатежей,установленныхв процентахот суммыдолга(пеня).

Еслиразмернеустойки не покрываетвсеубытки потерпевшего,он.
вправевзыскатьих с причинителяв части, не покрытой неустойкой
(абз.1п. 1ст. 394ГК). Такаянеустойкаименуетсязачетнойи является
общимправиломдлядоговорныхотношений. Вместес тем, согласно
абз. 2 п. 1ст. 394 ГК, законом или договором могут предусматриваться
особые случаи, когда:

1) допускается взыскание только неустойки, но не убытков (исклю-
чительная неустойка);

' См.подробнее:Гу5вогретеп!о Ргой&.Сат-ВазеЯКетес$ @тгоизВош ве Мона /.
Е. Бу Е. Нопду, А. 7апззеп. Вет: Зрипеег, 2015.

? См.: Концепция развитиягражданскогозаконодательстваРФ. С. 116.
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2) убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки
(штрафная неустойка);

3) по выбору потерпевшего он вправе взыскать с правонарушителя
либо неустойку, либо убытки (альтернативная неустойка). -

В отличие от убытков в неустойке ослаблено проявление компен-
сационной функции гражданско-правовой ответственности. Это осо-
бенно заметно в штрафной неустойке, которая носит карательную
природу, а также в исключительной неустойке, которая в зависимости
от размера может или нести в себе карательные черты, или (чаще)
ограничивать размер ответственности по сравнению с возникшими
у потерпевшего убытками‘.

Разновидностью неустойки можно считать задаток, размер которого
определяется договором. В соответствии с п.2 ст. 381 ГК при наруше-
нии одной из сторон обеспеченного задатком обязательства он либо
остается у потерпевшей стороны, либо возвращается ей в двойной
сумме?.

В области интеллектуальных прав дополнением к убыткам вы-
ступает компенсация (п. 3 ст. 1252 ГК), которая в отдельных ситуа-
циях может приобретать штрафной характер. Особыми мерами граж-
данско-правовой ответственности, установленными в соответствии
с положениями международных конвенций с участием Российской
Федерации, являются изъятие из оборота и уничтожение материальных
носителей, выражающих результат интеллектуальной деятельности
(п. 4 изст. 1252 ГК).

Предусмотренное ст. 406.1 ГК возмещение потерь одной стороне пред-
принимательского обязательства другой, производимое на основании их
соглашения в случае наступления указанных в нем обстоятельств, не яв-
ляется мерой ответственности. Основанием такого возмещения являются
предусмотренные договором обстоятельства вне зависимости от их связи
с поведением ответчика (следовательно, вне зависимости от его противо-
правности).

При применении этого нового института, не вполне удачно заимство-
ванного из английского права (где он известен под названием м4етийу),

' В случаенарушенияденежногообязательствана суммупросроченногодолгамо-
гугначисляться проценты по правилам ст. 395 ГК. Подробнее об этом см. п. 6$ 4 гл. 30
учебника.

? Подробнее онеустойке и задатке см. п. 5$2 ип. 1 $ 3 гл. 31 учебника.

` Подробнееобэтомсм.п. 1$3гл.23учебника.
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может возникнуть лишь вопрос о причинно-следственной связи между
понесенными кредитором потерями и наступлениемпредусмотренных
договором обстоятельств,не связанных с поведениемответчика (п. 15
Постановления Пленума ВС РФ №7), который разрабатывается в учении
об ответственности.

2. Размер гражданско-правовой ответственности

Убытки как основная гражданско-правовая санкция компенсаци-
онно-восстановительного характера подлежат взысканию в размере,
равном уменьшению имущественной сферыпотерпевшего. Это отличает
их от неосновательного обогащения, размер которого определяет-
ся исходя из прироста имущественной массы обогатившегося лица
(ст. 1105ГК).

Различаются конкретные (или субъективно-конкретные) и аб-
страктные (или объективно-абстрактные) убытки. Под конкретными
убытками понимается сумма вреда, причиненного имуществу данного
потерпевшего. Если, например, подрядчик не исполнил обязательство
по строительству дома, а заказчик заключил аналогичный договор
с другим подрядчиком, разница между ценой этих договоров составит
конкретные убытки заказчика (п. 12Постановления Пленума ВС РФ
№ 7). Конкретными убытками являются также, например, расходы,
которые понес потерпевший на ремонт поврежденной причинителем
вреда вещи, или суммы заработка, которые потерпевший не сможет
получать в результате причиненного ему увечья.

Под абстрактными убытками понимается снижение илиутрата ры-
ночнойстоимости блага, принадлежавшего потерпевшему, независимо
от размера уменьшения его имущественной сферы. Так, если в при-
веденном выше примере с договором подряда на строительство дома
заказчик передумает и решит построить на месте дома бассейн, он
будет вправе взыскать с подрядчика разницу между ценой расторгну-
того договора подряда и рыночной ценой строительства не бассейна,
ааналогичного дома (ст. 393.1 ГК). При взыскании абстрактных убыт-
ков потерпевший освобождается от обязанности доказывания факта
заключения «заменяющей сделки» и ее условий.

Если, например, причинитель повредил автомобиль потерпевшего, то и
после ремонта его рыночная стоимость будет ниже, чем до повреждения
(«утрата товарной стоимости»). Поэтому если даже потерпевший и не ста-
нет продавать такой автомобиль, а продолжит его использование, он вправе
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взыскать с причинителя убытки в размереутраты отремонтированным
автомобилем своей «товарнойстоимости». При определении сумм периоди-
ческихплатежейпри возмещениивредаздоровьюгражданина,неимевшего
заработка(втомчисленесовершеннолетнего),они взыскиваютсявразмере
суммы прожиточного минимума (п. 4 ст. 1086и п. 3 ст. 1087 ГК), несмотря
нато, что зарплатапотерпевшегомоглабыть как выше,так и ниже.

Исключения из принципа полноты возмещенияубытков допускаются
в случаях, когда связь между поведением нарушителя и возникшими
у потерпевшего убытками такова, что поведение нарушителя не может
считаться их единственной причиной. Если в конкретной ситуации
имущественные потери стали результатомповедениякак потерпевшего,
так и причинителявреда,возникшие убытки подлежатразложению между
ними и определяются исходя из условной доли «вклада»поведения каж-
дого в сумму вреда(абз. 1п. 81 Постановления Пленума ВС РФ №7).

Так, если пляж не был оборудован табличками, запрешающими прыжки
в воду,потерпевший,получившийтравмув связис прыжком намелково-
дье, получит право на возмещениевреда.Однако еслипоблизостинахо-
дилисьлюди, стоявшиепо коленов воде(что указывалона мелководье),
сумма вреда,подлежащего взысканию с владельцапляжа, может быть
уменьшенав связи с неосмотрительностью,проявленной потерпевшим
перед прыжком в воду (п. 2 ст. 1083 ГК). Уменьшение размера взыскания
используетсяи в случаях,когда вредвозник в результатекак поведения
причинителя, так и действия каких-либо случайных факторов, за которые
он неотвечает:суммавозмещенияопределяетсяисходятолькоиз«вклада»
причинителя во вредоносные последствия.

Снижение размераубытков производитсяредкои можетприменяться
лишь в исключительных случаях. Так, в соответствии с п.3 ст. 1083 ГК суд
вправеснизитьразмервозмещенияубытков, причиненных гражданином,
исходяизегоимущественногоположения.Однакоэтоправилодолжнопри-
меняться только в случаях явной несправедливости результата, который
мог бы быть получен при взыскании с ответчика всей суммы убытков.
Очевидно также, что при снижении суммы возмещенияне может при-
ниматьсявовниманиеимущественноеположениени юридическоголица,
ни публично-правового образования.

В отдельных случаях закон или соглашение сторон могут ограничить
право на полное возмещение убытков (п. 1ст. 400 ГК) либо размером
реального ущерба (при исключении из них упущенной выгоды), либо
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возможностью взыскания лишь заранееустановленных сумм, главным
образом в виде штрафов (исключительных неустоек). Ограничение
ответственности в договорах используется преимущественно в пред-
принимательских отношениях и не допускается в договорах предпри-
нимателей с гражданами-потребителями (п. 2 ст. 400 ГК).

Неустойка устанавливается соглашением сторон (договорная не-
устойка) или законом (законная неустойка). В соответствии с п. 1
ст. 308.3 ГК допускается установление неустойки судом на случай
неисполнения ответчиком судебного решения об исполнении обяза-
тельства в натуре (судебная неустойка) (п. 28 Постановления Пленума
ВС РФ № 7). Законную неустойку стороны вправе увеличить своим
соглашением (если это не запрещено законом), но не могут уменьшить
(п. 61 Постановления Пленума ВС РФ № 7). Договорную неустойку
стороны вправе изменить своим соглашением как в сторону увеличе-
ния, так и в сторону уменьшения.

Как законная, так и договорная неустойка могут быть уменьшены
судом в случаях их явной несоразмерности последствиям нарушения
обязательства (п. 1 ст. 333 ГК) —например, если за просрочку воз-
врата банковского кредита договором предусмотрена неустойка, раз-
мер которой в несколько раз превышает сумму выданного кредита
(1% отего суммы за каждый день просрочки составляет 365% годовых,
что очевидно превышает потери банка-кредитора). При этом бремя
доказывания последствий нарушения обязательств, иными словами,
обычного размераубытков за подобные нарушения, возлагается на от-
ветчика (п. 73 Постановления Пленума ВС РФ №7).

Размеркомпенсации,установленный законом для случаевнарушения
исключительных прав вместо неустойки, определяется судомв зави-
симости от характера допущенного нарушения и иных обстоятельств
делас учетом требований разумностии справедливости(п. 3 ст. 1252ГК).

В отношении иных мер гражданско-правовой ответственности, кро-
ме возмещения убытков, их размер определяется усмотрением сторон
договора или законодателя. Так, при компенсации морального вреда
гражданам ееразмер устанавливается исходя из характера физических
и нравственных страданий потерпевшего, а также с учетом иных за-
служивающих внимания обстоятельств (ст. 151 ГК)'.

' Судебнойпрактикой размеркомпенсации моральноговредаобычно занижается,
что в совокупностис весьмаскромными присуждениямипри причинении вредажизни
и здоровьюявнопротиворечиткомпенсационной природегражданско-правовойответ-
ственности,атакже задачампревенции.
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ь

5 4. Виды гражданско-правовой ответственности

1.Ответственностьза нарушение
имущественных и неимущественных благ. -

Договорная и внедоговорная ответственность

зо ни

Гражданско-правовая ответственность в зависимости от благапо-
терпевшего, которое было нарушено неправомерным поведением,
разделяется на ответственность за нарушение имущественных благ
и ответственность за нарушение неимущественных благ. Второй вид
ответственности, как правило, состоит в денежной компенсации мо-
рального вреда, причиненного гражданину. В случаях, установленных.
ст. 152ГК, допускается понуждение ответчика к опубликованию заего.
счет опровержения.

Разграничениеэтих видовответственностивотдельныхслучаяхможет
составлять непростую задачу. Например, при повреждении принадлежав-
шегопотерпевшемудорогогоавтомобиляи взысканиис причинителявреда.
абстрактных убытков в виде стоимости проката аналогичного автомобиля.
напериодремонтапотерпевшему,фактическинеарендовавшемуаналогич-
ный автомобиль, в действительности компенсируются его неимущественные
потери,выразившиесяв потеряхвремении удовольствия'.

По основаниямвозникновениягражданско-правовую ответствен-
ность разделяютна договорнуюи внедоговорную.Договорная ответ-
ственность возникает при нарушении сторонами условий согла-
сованного ими договора, поэтому они свободныв установлении ее
оснований и размеров(еслиэто не противоречитзакону). При при-
менении внедоговорной (деликтной) ответственности свобода сторон.
в определениии (или) изменении ееправовогорежимаотсутствует,
поскольку он определяетсяимперативныминормамизакона.При этом
ст. 1084ГК. предписывает применение внедоговорной ответственности.
вслучаяхпричинения вредажизни и здоровьюгражданинавследствие.
нарушенияпричинителемсвоихдоговорныхобязательств,например,
при перевозкепассажиров.

В развитом гражданском оборотепоявляетсятакже преддоговор-
наяответственностьзанедобросовестностьпри ведениипереговоров.

' Кого! Н. Вас Оцезнопз о Топ Га\ пот а Сеппапс Регзреснуе. \Меп: Лап $гатек
\УеНав,2012. Р. 120.
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о заключении будущего договора (ст. 434.1 ГК РФ)'. Представляется
обоснованным признание такой ответственности разновидностью вне-
договорной ответственности, обладающей определенной спецификой
(п. 19Постановления Пленума ВС РФ № 7). Аналогичную юридиче-
скую природу следует признать и за ответственностью лиц, входящих
в органы управления юридическим лицом (ст. 53.1 ГК).

Поскольку суд самостоятельно определяет применимые к спору нор-
мы права и не связан правовой квалификацией, предложенной истцом,

в российском праве невозможна конкуренция исков, что исключает и воз-
можность конкуренции (выбора участником спора) видов гражданско-
правовой ответственности. Если, например, истец полагает, что его спор
должен быть разрешен по правилам о деликте, а суд сочтет применимыми
нормы о неосновательном обогащении, истцу не может быть отказано
в иске только из-за неверной квалификации спора, однако суд будет рас-
сматривать такой иск по правилам о неосновательном обогащении (п. 9
Постановления Пленума ВС РФ № 25).

Это не означает, что истец лишен права выбора, если в защиту своего
интереса он имеет возможность предъявить несколько исков к разным от-
ветчикам по разнымоснованиям. Так, гражданин-потребитель, здоровью ко-
торого причинен вред купленной вещью, вправе обратиться с договорным
иском к продавцу либо заявить деликтное требование к производителю,
с которым он не состоит в договорных отношениях, ссылаясь на нормы
ст. 14 Закона о защите прав потребителей. Точно так же в случае, когда
застрахованное имущество было повреждено третьим лицом ввиду небреж-
ности арендатора, не принявшего мер по его охране, арендодатель вправе
обратиться с требованиями и к страховщику (0 взыскании страхового
возмещения), и карендатору (из нарушения договора), и к третьему лицу
(о возмещении внедоговорного вреда). При этом он, разумеется, вправе
получить лишь однократное удовлетворение.

ПИ 2.Солидарнаяи долевая ответственность

Взависимостиот порядкаудовлетворениятребованийпотерпевше-
го, предъявленныхимк несколькимнарушителямегоправи интересов,
различаютсясолидарнаяи долеваяответственность.

Долеваяответственностьозначает,что каждыйиз нарушителейне-
сетответственностьвточноопределеннойдоле,установленнойзаконом

' Подробнееобэтомсм. п. 9 $ 3 гл. 32учебника.
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илидоговором.Это—общееправилодляодновременнойответственно-
сти нескольких субъектов (если иное не вытекает из закона, правового
акта или договора). Если жеих доли не определены ни законом, ни до-
говором, они предполагаются равными, т.е. каждый из нарушителей
несет ответственность в одинаковом с другими размере (ст. 321, 1080
ИП. 2 ст. 1081ГК).

Солидарная ответственность более строга к нарушителям и более
выгодна для потерпевшего. В этом случаеон, по существу, получает не-
сколько требований в размере полной суммы долга —по одному к каж-
дому из солидарных должников. Если один и тот же экономический
интерес (например, стоимость вещи) удовлетворяется требованиями
к разным ответчикам, возникшими по разным основаниям (хранитель
не уследил за вещью, украденной третьим лицом), такие требования
(к хранителю и к вору) также являются солидарными (ст. 1080ГК).

При этом потерпевший вправе предъявить требование как ко всем
нарушителям совместно, так и к любому из них, причем как в полном
объеметребования, так и в любой его части (п. 1 ст. 323 ГК). Такое
право выбора усиливает положение потерпевшего, предоставляя ему
возможность требовать возмещения нес того из правонарушителей,
кто в наибольшей мере виновен в правонарушении, а с того, кто в со-
стоянии в полном объеме компенсировать его неблагоприятные иму-
щественные последствия.

Если один из нарушителей полностью исполнит требования кре-
дитора, солидарная ответственность прекращается в отношении всех
остальных. Однако, не получив полного удовлетворения от одного
из солидарно обязанных нарушителей, потерпевший вправе потре-
бовать недополученное им со всех остальных, остающихся перед ним
ответственными до полного удовлетворения его требований.

После того, как один из солидарно отвечающих нарушителей воз-
местил потерпевшему вредвполном объеме,остальные сопричинители
вреда, если иное не вытекает из существа отношений, отвечают перед
ним в равных долях (за вычетом доли, падающей на него самого),
т.е. на принципах долевой ответственности. Но при этом неуплачен-
ное одним из солидарно отвечающих лиц тому из них, кто полностью
рассчитался с потерпевшим, падает в равной доле на него и на осталь-
ных сопричинителей вреда, т.е. распределяется между ними, еше более
ухудшая их положение (п. 2 ст. 325 ГК). о

В связи с этим солидарная ответственность в отличие от долевой явля-
‚етсяисключением,применяемымлишьв случаях,прямопредусмотренных
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законом или договором. Такова, например, по общему правилу п. 2 ст. 322
ГК ответственность участников предпринимательской деятельности, а так-
же лиц, совместно причинивших вред потерпевшему (ч. 1 ст. 1080 ГК),
в том числе лиц, определяющих действия юридического лица и совместно
причинивших ему убытки (п. 4 ст. 53.1 ГК). Солидарно отвечают также
нарушители обязательства, предмет которого неделим (п. 1 ст. 322 ГК),
участники полного товарищества (п. 1 ст. 75 ГК), а в некоторых случаях -
«материнская» компания по долгам своего дочернего общества (абз. 2 п. 2
ст. 67.3 ГК).

д

3. Субсидиарная ответственность (обязанность)

Субсидиарнаяответственностьявляетсядополнительнойпоотноше-
ниюк ответственности,которую несетпередпотерпевшимосновной
правонарушитель (п. 1 ст. 399 ГК). Дополнение его ответственности
усиливаетзащитуинтересовпотерпевшего,предоставляяемуещеодин
источник платежеспособности(что, по сути, происходити в случае
солидарной ответственности).

С этойточки зрениясубсидиарнуюответственностьможно считать
частнымслучаемсолидарнойответственности,поскольку она отвечает
основномупризнаку последней—отпадениеответственностисопри-
чинителейвредапри исполнении солидарнойобязанностилишь од-
ним из них. Но в отличиеот классическогосолидаритета,в котором
у потерпевшегоимеетсяправовыбораответчика, при субсидиарной
ответственностион обязанвначалепредъявитьтребованиек одному
(основному) правонарушителюдля того, чтобы иметь возможность
получить удовлетворение от остальных (дополнительных).

Болеетого,лицо, несущеетакуюдополнительнуюответственность,
во,многихслучаяхнесовершаеткаких-либо правонарушенийотноси-
тельнопотерпевшего.Поэтому«ответственность»вэтих отношениях
в действительностипредставляетсобой принудительноеисполнение
обязанности,лежащейнадополнительноотвечающемлице,независимо
оттого, являетсяли онаследствиемдопущенногоим правонарушения
или (обычно) предварительнозаключенного им с правонарушителем
договоралибо прямого указаниязакона.

По условиям наступления субсидиарная ответственность разделяется

в зависимости от того, предусмотрена она договором или законом. Если

она предусмотрена договором потенциального правонарушителя и лица,

дополнительно отвечающего за его действия, то она наступает в случае,
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когда правонарушитель (основной ответчик) отказался удовлетворить.
требование потерпевшего либо последний в разумный срок не получил.
от него ответа на свое требование (аб3. 2 п. 1 ст. 399 и п. 1 ст. 363 ГК).
По общему правилу не требуется, чтобы основной ответчик вначалеответил.
передпотерпевшимвсемсвоимимуществоми только при его недостатке
(т.е. во многих случаях, по сути, при банкротстве) к ответственности было
привлеченосубсидиарноотвечающеелицо.

Болеесложныйпорядокустановлендляслучаев,когдасубсидиарность.
предписаназаконом.Так, всеучастникиполноготовариществав соответ-
ствиис п. 1ст. 75 ГК солидарно несут субсидиарную ответственность по его.
долгам.При этом кредиторне обязанустанавливатьналичиеимущества.
у полного товарищества,преждечем предъявлятьтребованиек егоучаст-
нику, который со своейстороныневправессылатьсяна отсутствиеу него
вины. Такое регулирование обусловлено особенностями статуса полного
товариществакак объединениялиц.

При причинении вреданесовершеннолетнимигражданамив возрасте_
от 14до 18летсубсидиарнаяответственностьих родителейилипопечителей
наступает при недостатке у самих причинителей вреда имущества, способ-
ного удовлетворитьтребованияпотерпевших,атакже при условии,что их
родителиилипопечителинедокажуготсутствиеих винывпричинениивреда
(п. 2ст. 1074ГК). Вместестемдляпривлеченияродителейилипопечителей
к субсидиарной ответственности за действия несовершеннолетних не тре-
буется установление факта несостоятельности (банкротства) последних.

Аналогичны условия субсидиарной ответственности в ситуациях про-
изводностиимущественнойобособленностиюридическоголицаот иму-
ществасубсидиарногодолжника. Так, членыпроизводственногокоопера-
тива несут субсидиарнуюответственностьпо его долгампо основаниям.
и в размере, определенным законом и уставом кооператива (п. 2 ст. 106.1
ГК). Собственники имущества казенных предприятий, а также казенных.
и частныхучрежденийотвечаютпо их долгампри недостаточностиу них
имущества или денежных средств (п. 6 ст. 113,п. 4 ст. 123.22и п.2 ст. 123.23
ГК). При этом публичные собственники имущества бюджетных и авто-
номных учреждений несут субсидиарную ответственность по их долгам.
только в случаях причинения ими вреда гражданам (п. 5 и б ст. 123.22 ГК).
Вэтихслучаяхпредварительнонеобходимоустановитьотсутствиеу право-
нарушителя(казенного предприятияили соответствующегоучреждения).
соответственноимуществаили денежных средств,а вина субсидиарно.
отвечающегособственникане имеетюридическогозначения.

Напротив, в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 67.3 ГК «материнская компа-
ния»субсидиарноотвечаетподолгамсвоегодочернегообществанетолько
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и не просто при недостатке или отсутствии у него имущества для удовлетво-
рения требований его кредиторов, но лишь в случае его банкротства (осу-
ществляемого по специальным процедурам) и при установлении ее вины
в банкротстве дочернего общества. Эту ответственность следует считать.
деликтной (ст. 1064ГК), поскольку она установлена законом за причинение
убытков кредиторам дочернего общества —банкрота противоправными
действиями контролирующей его компанией.

Наконец, субсидиарнаяответственностьподолгамкорпораций (глав-
ным образом хозяйственных обществ) в некоторых случаях может быть
возложена на их участников, руководителей или иных лиц, контролирующих
их деятельность. В таких ситуациях объектом взыскания потерпевших (кре-
диторов) становится личное имущество этих лиц, а не явно недостаточное
имущество созданной или контролируемой ими корпорации-правонару-
шителя. При этом требуется также установление вины или недобросовест-
ности участников корпорации или контролирующих ее лиц, но не имеет
значения самостоятельная правосубъектность и имущественная обосо-
бленность юридического лица —корпорации, выступающей в качестве
«корпоративного щита» против требований кредиторов. Происходящий
при этом фактический отказ от категории юридического лица предполагает
весьмаосторожное отношение кее практическому использованию. По сути
же речь идет об одной из форм злоупотребления правом (конструкцией
юридического лица), следствием которого является рассматриваемая от-
ветственность (п. | и 4 ст. 10 ГК)".

Российскому законодательству известны отдельные случаи подобного
подхода при установлении недостаточности имущества юридического
лица в специальных процедурах банкротства. Правилами гл. Ш.2 Зако-.
на о банкротстве предусмотрен широкий круг оснований и ответчиков.
по требованиям о субсидиарной ответственности, размер которой может
достигать совокупного размера всех требований кредиторов, включен-
ныхв реестр. Такие требования могут быть предъявлены к руководителям
и членам коллегиальных органов юридического лица, а также к мажоритар-
ным участникам коммерческой корпорации и к другим лицам, имевшим

фактическую возможность определять ее действия (см. Постановление
Пленума ВС РФ № 53). Субсидиарная ответственность названных лиц.
представляет собой разновидность деликтной ответственности, поскольку

она предусмотрена законом за причинение убытков кредиторам общества-
банкрота (потерпевшим) противоправными действиями, повлекшими
обесценивание их требований.

' См.: СухановЕ.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. С. 182и сл.
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4. Регрессная ответственность

Ответственность в порядке регресса, или регрессная ответствен-
ность, наступает в случаях, когда гражданский закон допускает ответ-
ственность одноголицаза действия другого.Понятие «регресс»является
собирательными включает в себя ряд разнородных правовых явлений‘.

Так, требование солидарно отвечающего лица, уплатившего всю
сумму долга, к другим содолжникам относится к регрессным, имея эле-
менты сходства с требованиями из ведения чужого делабез поручения
и из неосновательного обогащения". В некоторых случаях регрессная
ответственность является договорной: так, розничный продавец, воз-
местивший потребителю убытки, возникшие вследствие недостатка
товаров, имеет право требовать от своего поставщика компенсации
выплаченных денежных средств. Хотя это требование именуется ре-
грессным, оно представляет собой иск о компенсации убытков, при-
чиненных недостатками товара, который был передан поставщиком -
продавцу по договору купли-продажи.

Вместе с тем регрессная ответственность может быть и деликтной.
Так, в силу ст. 1068 ГК работодатель несет ответственность за вред,
причиненный его работником; если же работодатель возместил
убытки, причиненные потерпевшему, он имеет право обратного
требования, или регресса, к работнику, по вине которого был при-
чинен вред.

При этом риски причинения работником вреда, возникшего из-за
проявленной им обычной небрежности, возлагаются на работодателя,
получающего основную экономическую выгоду от деятельности предпри-
ятия. Поэтому регрессная ответственность работника, по небрежности
причинившего вред, перед работодателем может быть ограничена трудовым
законодательством. По общему правилу она ограничивается суммой его
месячного заработка (ст. 241 ТК), однако законом установлен перечень
исключений, т.е. случаев, когда регрессная ответственность работника
может быть полной (ст. 243 ТК). В интересах работников этот перечень
носит закрытый (исчерпывающий) характер. `

боя

' См.: Новицкий И.Б. Регрессные обязательства между социалистическими хозяй-
ственными организациями.Опыт обобщенияарбитражнойи судебнойпрактики. М.:
Госюриздат,1952.С. 22. | ‘

. Подробнее о них см. $ Згл. 50и гл. 52 учебника.
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Глава 15

СРОКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

$ 1. Понятие, виды и исчислениесроков в гражданском праве. —$ 2. Исковая
давность.

8 1. Понятие, виды и исчисление сроков
в гражданском праве

1. Понятие срока

Течение времени оказывает важное влияние на гражданские право-
отношения. В гражданском праве время приобретает юридическое
значение с помощью сроков, под которыми понимаются определен-
ные периоды (отрезки) либо моменты времени. Наступление или ис-
течение сроков может приводить к возникновению, изменению или
прекращению гражданских правоотношений. Иначе говоря, оно явля-
ется широко распространенной разновидностью юридических фактов
гражданского права.

Течение времени является объективным процессом и не зависит
от воли людей, а потому и сроки на первый взгляд в классификации
юридических фактов подлежат отнесению к абсолютным событиям..
Однако гражданско-правовые сроки находятся под значительным
влиянием действий субъектов гражданских правоотношений. Во-пер-
вых, от их воли во многих случаях зависит установление продолжи-
тельности сроков и начало их течения (например, стороны договора
определяют срок исполнения обязательства и момент, с которого этот
срок начинает течь). Во-вторых, даже течение сроков может бытьв не-
которых случаях изменено действиями лиц (например, срок исковой
давности может быть прерван или приостановлен вследствие совер-
шения участниками отношений предусмотренных законом действий).
Таким образом, большинство сроков имеют двойственную природу:
будучи связаны с объективным процессом течения времени, они тем

' См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Кра-
савчиков О.А. Категории науки гражданского права: Избранные труды. В 2 т. Т. 2. М.:
Статут, 2005. С. 226-227 (серия «Классика российской цивилистики»).
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не менее подвергаются воздействию воли людей. Поэтому болеепред-
почтителен взгляд на сроки как на особую разновидность юридических
‘фактов, которые не могут быть однозначно отнесены ни к событиям,
ни кдействиям'.

Срок следует отличать от условия сделки. Если условием является
обстоятельство, относительно которого неизвестно, наступит оно или
нет (ст. 157ГК), то срок определяется календарной датой или истече-
нием периода времени либо указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить (ст. 190 ГК). Если, например, договор аренды
нежилого помещения действует до начала реконструкции здания, _
то перед нами —отменительное условие, поскольку неизвестно, будет
ли производиться реконструкция здания. Поэтому к такому договору
‘будут применяться правила о договоре аренды, заключенном на не-
определенный срок. Если же договор аренды действует до момента
‘смерти физического лица —арендодателя, то перед нами уже срок,
поскольку все люди смертны и данное событие неизбежно наступит.

=
' . И уЗи

2.Виды сроков | о

В гражданском праве встречаются многообразные виды сроков,
которые могут быть классифицированы по разным основаниям.

Так, в зависимости от основания установления можно выделить
законные (установленные законом или иным нормативным актом),
договорные и судебные сроки. Примером судебного срока является
установленный судебным решением срок для опубликования сред-
ством массовой информации опровержения сведений, порочащих
честь и достоинство гражданина.

По степени обязательности сроки разделяются на императивные
и диспозитивные. Императивными являются некоторые законные и су-
дебные сроки, которые не могут быть изменены соглашением участни-
ков гражданских правоотношений, например сроки приобретательной
давности (ст. 234 ГК) и исковой давности (ст. 196 и 198 ГК). Диспо-
зитивные сроки могут изменяться соглашением сторон. Например,
обязательство до востребования должно быть исполнено должником
в течение семи дней со дня предъявления кредитором требованияо его
‘исполнении, однако стороны могут по своему усмотрению изменить
этот срок своим соглашением (п. 2 ст. 314 ГК).

'См.: ГрибановВ.П. Сроки в гражданском праве// ГрибановВ.П. Осуществление
и защитагражданскихправ.М.: Статут,2000.С. 249—251(серия«Классикароссийской
‘цивилистики»).
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В зависимости от степени конкретизации срока говорят об абсо-
лютно определенных, относительно определенных и неопределенных
сроках. Абсолютно определенныесроки указывают на точный момент
или период времени, с которым связано его начало и окончание. К их
числу относятся, например, сроки исковой давности, которые всегда.
обозначаются точно определенными периодами времени. Однако
установление любого абсолютно определенного срока выглядит волюн-
_таризмом законодателя и может не соответствовать специфическим
обстоятельствам конкретной ситуации.

В'связи с этим в гражданском праве широкое распространение
получили относительно определенные сроки, которые обозначаются.
путем использования приблизительных критериев (например, «раз-
умный срок», «нормально необходимый срок», «без промедления»
ит.п.). С помощью такой разновидности сроков суд получает свободу.
усмотрения для вывода об их соблюдении с учетом индивидуальных
обстоятельств каждого конкретного дела. Например, один и тот же
«разумный срок» на обнаружение недостатков переданного товара
(п. 2 ст. 477 ГК) может составлять всего несколько часов или дней для
скоропортящихся товаров и несколько месяцев и даже лет для слож-
ного промышленного оборудования.

О неопределенныхсроках говорят в ситуациях, когда правоотноше-
ние по своей природе должно иметь временной предел, однако ни за-
кон, ни договор не фиксируют параметры соответствующего срока.
Например, договор аренды по своему существу предполагает передачу.
имущества во временное владение и пользование (ст. 606 ГК). Но если
ни закон, ни договор не устанавливают срок аренды,то договор аренды.
считается заключенным на неопределенный срок. В этом случае к нему
подлежат применению специальные правила: каждая из сторон может
в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую
сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества —за три
месяца (п. 2 ст. 610 ГК). Иными словами, неопределенный срок дей-
ствует в контексте ограниченных по времени гражданских правоот-
ношений при отсутствии специально установленного срока.

В соответствии с п. 1ст. 314 ГК срок исполнения обязательства может
определяться путем обозначения периода времени, исчисляемого с момента.
исполнения обязанностей другой стороной' (например, годичный срок вы-.

‘См. п. 6Обзорасудебнойпрактики по спорам,связаннымс признаниемдоговоров.
незаключенными,утв.ИнформационнымписьмомПрезидиумаВысшегоАрбитражно-
го СудаРФ от 25февраля2014г. № 165(Вестник ВАС РФ. 2014. №4).
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полнения работы отсчитывается от момента уплаты аванса заказчиком) или
наступления иных обстоятельств (условий), предусмотренных законом или
договором (например, месячный срок на оплату выполненных субподряд-
чиком работ отсчитывается от даты поступления генеральному подрядчику
оплаты от заказчика). Если сами стороны не согласуют временные рамки,
в пределахкоторых должно наступить соответствующее условие (например,
должен быть уплачен аванс или поступить оплата от заказчика), то течение
срока должно начинаться по завершении разумного срока (п. 23 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 54). Поэтому в указанной выше ситуации
генеральный подрядчик будет обязан оплатить субподрядчику выполнен-
ные работы, если истек как разумный срок для поступления оплаты от за-
казчика, так и месяц с этого момента —вне зависимости от фактического
поступления денежных средств от заказчика. эм

*
$

Наиболее важную роль играет классификация сроков по их назна-
чению (целям) на:

‚ сроки возникновения гражданских прав и обязанностей; =
сроки осуществления гражданских прав;

‚ сроки исполнения гражданских обязанностей;
. сроки защиты гражданских прав. я
Сроки возникновения гражданских прав и обязанностей выступают

в качестве правопорождающего юридического факта (одного из эле-
ментов соответствующего фактического состава). Например, истече-
ние срока приобретательной давности влечет возникновение права
собственности у незаконного владельца вещи (ст. 234 ГК).

Срок исполнения обязанностей —это срок, в течение которого обя-
занное лицо должно совершить определенное действие или воздер-
жаться от его совершения. Должник вправе исполнить обязательство
досрочно, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или условиями обязательствалибо не вытекает из его существа.
Однако обратная презумпция установлена для обязательств, связанных
с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности
(ст. 315 ГК).

Помимо общегосрока исполнения обязанности (например, оконча-
тельного срока завершения выполнения работы в договоре подряда),
стороны зачастую согласовывают частные сроки исполнения отдельных
частей (элементов) соответствующей обязанности (например, про-
межуточные сроки выполнения отдельных этапов работы). Иными
словами, частные сроки, устанавливаемые в пределах общего срока,
уточняют и конкретизируют общий срок.
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Законом или договором устанавливаются последствия нарушения
срока исполнения обязанностей, называемые просрочкой. В зависимо-
сти от того, идет ли речь о нарушении срока исполнения субъективной
гражданской обязанности должником либо о нарушении кредиторской
обязанности кредитором (например, обязанности покупателя по при-
нятию товара от продавца), различают просрочку должника (ст. 405
ГК) и просрочку кредитора (ст. 406 ГК).

Сроки осуществления гражданских прав —это сроки, определяю-
щие временные границы существования некоторых субъективных
гражданских прав, за пределами которых соответствующие права пре-
кращаются'. Хотя гражданскому праву известны субъективные права
с бессрочным действием (например, право собственности), многие
права имеют изначально присущие им временные границы. За этими
границами действие субъективных прав прекращается (пресекается),
что препятствует управомоченному лицу осуществлять их в дальней-
шем. Поэтому данные сроки также именуются пресекательными, или
преклюзивными‘.

Пресекательными сроками, во-первых, может быть ограничено существо-
вание абсолютных прав. Так, действие большинства исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности и средстваиндивидуализации
прекращается по истечении определенного срока, например, для изобрете-
ний —20лет с даты подачи заявки в патентное ведомство (п. 1ст. 1363 ГК),
адля объектов авторского права—70лет, следующих за годом смерти автора
(п, 1 ст. 1281 ГК). Оно ограничивается определенным сроком в интересах
общества в целом, которое заинтересовано в свободном использовании со-
ответствующей технической новинки или творческого результата.

' В этих сроках «осуществлениеправапо существусвоемуограничено известным
временем,самоеправо естьсрочное, оно вовсене существует,за исключением про-
странствавременимеждуначаломи концом срока»(ЭнгельманИ.Е. Одавностипо рус-
скому гражданскому праву: Историко-догматическое исследование. М.: Статут, 2003.
С. 218(серия«Классикароссийской цивилистики»)).

? ГурвичМ.А.Пресекательныесроки всоветскомгражданскомправе.М., 1961.С. 17,
36—37.Имеетсяи болееузкая трактовка пресекательныхсроков, признаком которых
считаетсядосрочноепрекращениесубъективныхправдо истечениясрокаегосущество-
вания(см.: ГрибановВ.П. Указ. соч.С. 259—260;Гражданскоеправо:Учебник / Подред.
А.П. Сергеева.Т. 1.М.: Проспект, 2009.С. 558). Но при этом неоправданноумножа-
ютсяразновидностигражданско-правовыхсроков (сроки осуществлениягражданских
праваразделяютсянасроки их существования,пресекательныеи гарантийныесроки)
при отсутствиисущественныхразличийв их правовомрегулировании.Кроме того, это
идетвразрезс подходамигерманской цивилистики, откуда и пришло понятие пресе-
кательныхсроков (нем.Аизус#/изу/теп).
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Во-вторых, пресекательные сроки необходимы для осуществления се-
кундарных (преобразовательных) прав, предоставляющих управомоченному
лицу возможность своим односторонним волеизъявлениемустановить,
изменитьилипрекратитьсубъективныегражданскиеправа.Посколькувоз-
можностьтакогоодностороннеговлияниянагражданскиеправоотношения
создает ситуацию неопределенности («подвешенности») для третьих лиц,
в интересахобеспеченияправовой определенностиследуетопределить
сроки реализациитаких прав. Поэтому, например, закон устанавливает
сроки осуществлениясособственникомпреимущественногоправапокупки
доли в правеобщей собственности —месячный срок для недвижимого
имущества и 10-дневный срок для движимого имущества (п. 2 ст. 250 ГК),
аправона принятиенаследствадействуетвтечениешестимесяцевсодня
его открытия (п. 1 ст. 1154 ГК).

В-третьих, пресекательныесроки используютсядляобозначенияпе-
риодоввремени,в течениекоторыхпродавец,подрядчикилиисполнитель
гарантируютнадлежащеекачествотовара,результатаработыили услуги.
Такие сроки известны под названиемгарантийныхсроков' (ст. 470, 722
ГК). Если покупатель или заказчик обнаруживают скрытый недостаток
товара,работыили услуги в течениегарантийного срока, они могут вос-
пользоватьсятеми средствамиправовой защиты, которые установлены
закономилидоговоромдляситуацийнарушенияусловийо качестве.Если
жегарантийныйсрок договоромнеустановлен,то срок обнаружениянедо-
статков, иногдаусловноименуемый«законной гарантией»,определяется
законом (разумный срок, но в пределахдвухлет содня передачитовара
или результата работы согласно п.2 ст. 477 и п.2 ст. 724 ГК).

Российскоеправовотличиеот международныхконвенций (например,
п, 2 ст, 39 Венской конвенции ООН о договорах международной купли-
продажи товаров 1980 г.) и права большинства зарубежных стран прямо
не устанавливаетправило о невозможности предъявлениятребований
по качествутоваров,работ,услуг за пределамигарантийныхсроков, что
выглядитотступлениемот логики действияпресекательныхсроков. Так,
ст.483ГК. говоритобобязанностипокупателянаправитьпродавцуизвеще-
ниевтечениедополнительногоразумногосрокапослетого, как нарушение
соответствующего условия договора должно было быть обнаружено.

При этом невыполнение данной обязанности в установленный срок
полностьюнеблокируетправопокупателянаиспользованиесредствправо-
вой защитыв связи с недостаткомтовара.Для их применения продавец

ГО гарантийных сроках как о разновидности пресекательныхсроков см.: Гур-
вич М.А. Указ. соч. С. 56.
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в этом случае должен доказать, что невыполнение этой обязанности по-
купателем повлекло невозможность удовлетворения его требования или
повлекло для него расходы, несоизмеримые с теми, которые он понес
бы, если бы был своевременно извещен о нарушении договора. Для не-
которых средств правовой защиты (например, для требования покупателя
об уменьшении покупной цены товара) срок для направления извещения
вообще не применяется. Такое положение лишает продавцов и подрядчи-
ков возможности прогнозировать временной горизонт рисков, связанных
с выявлением скрытых недостатков.

Эта ситуация дает основание для мнения о том, что гарантийные сро-
ки наряду с пресекательными составляют особую разновидность сроков
осуществления гражданских прав'.

В свою очередь разновидностью гарантийных сроков является срок
службы, который устанавливается в договорах с участием потребителей
для дополнительной защиты покупателя или заказчика при приобретении
им товаров или результатов работ длительного пользования. Даже при ис-
течении гарантийного срока покупатель вправе потребовать безвозмездного
устранения существенных недостатков, если они были обнаружены им
в пределах срока службы, а если срок службы не установлен, то в пределах
10лет (п. 2 ст. 737 ГК ип. 1ст. 5, п. 6 ст. 19, п. 6 ст. 29 Закона о защите прав
потребителей). Одна из особенностей сроков службы заключается в том,
что они могут исчисляться не только привычными для сроков периодами
времени, но и иными единицами измерения, исходя из функционального
назначения товара или результата работы, например в километрах пробега
для автомобилей (п. 3 ст. 5 Закона о защите прав потребителей).

Если же в силу своих физических свойств товар или результат работы
по истечении определенного периода времени становится непригодным
для использования по назначению (продукты питания, парфюмерно-кос-
метические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные
товары), то на него обязательно устанавливается срок годности (ст. 472 ГК,
п. 4 ст. 5 Закона о защите прав потребителей). Такой срок исчисляется
с даты изготовления товара или результата работы, а не с даты их передачи
покупателю или заказчику (ст. 473 ГК, п. 2 ст. 19 Закона о защите прав
потребителей). В остальном его функциональное назначение аналогично
гарантийному сроку —в течение этого срока покупатель может выявить
недостатки товара или результата работы (п. 4 ст. 477 ГК, п. 1ст. 19Закона
о защите прав потребителей).

'См.: ГрибановВ.П. Указ. соч. С. 255; КирилловаМ.Я., КрашенинниковП.В. Срок
в гражданском праве. Исковая давность. 3-е изд. М.: Статут, 2016.

598 -



Глава15.Сроки в гражданском праве

Логично было бы относить к пресекательным срокам и сроки,
в течение которых управомоченное лицо вправе предъявить обязан-
ному лицу требования о совершении определенных действий или
воздержании от них в целях урегулирования возникших разногласий
до обращения в суд (претензионные сроки)‘. Ведь направление пре-
тензии имеет целью информирование обязанного лица о возникших
к нему требованиях с предоставлением ему возможности добровольно
удовлетворить их. Претензионные сроки могут устанавливаться как
законом, так и соглашением сторон. Законные претензионные сроки
характерны, например, для требований к перевозчикам в рамках до-
говоров перевозки груза (п. 1ст. 797 ГК)'.

Но отечественная правоприменительная практика исходит из того,
что истечение претензионного срока не препятствует направлению
претензии с пропуском такого срока и последующему рассмотрению
иска в суде. Единственное отрицательное последствие пропуска пре-
тензионного срока заключается в возможности отнесения на истца
судебныхрасходовнезависимо от исхода спора’. Поэтому вроссийском.
праве с истечением претензионного срока связано не прекращение
субъективного гражданского права, а исключительно последствия
процессуального характера. При такой трактовке претензионные сроки
уже не могут рассматриваться в качестве пресекательных, а подлежат
выделению в отдельную разновидность сроков*, с истечением которых
российское право связывает лишь процессуальные, а не материально-
правовые последствия.

Несмотря на широкое распространение различных видов пресека-
тельных сроков (сроков осуществления гражданских прав), в законо-
дательстве отсутствуют общие правила, посвященные их отличитель-

'См.: Гурвич М.А. Указ. соч. С. 48. В ряде зарубежных правопорядков гарантийный
срок одновременновыполняетфункцию претензионного, поскольку в течениеэтого
срока покупательили заказчикобязаныне толькообнаружитьнедостаткитоваров,ре-
зультатовработилиуслуг,но и сообщитьо них продавцу,подрядчикуилиисполнителю.

?Другие примерыпретензионныхсроков см. в п. 3 постановленияПленумаВер-
ховного Суда РФ от 22 июня 2021 г. №18«О некоторых вопросах досудебного урегули-
рованияспоров,рассматриваемыхвпорядкегражданскогои арбитражногосудопроиз-
водства» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2021. №8.

См. п. 42 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 октября
2005 г. №30 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации»» (Вестник ВАС РФ. 2006. № 1).
Всудебнойпрактике этотподходприменяетсянетолько к железнодорожнымперевоз-
кам, но и к другим видамгражданских правоотношений.

* См.: Грибанов В.П. Указ. соч. С. 255, 283.
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нымпризнакам и последствиям ихистечения (в отличие, например,
от подробного регулирования сроков исковой давности). Вместе с тем
в судебной практике и доктрине выделяют некоторые общие отличи-
тельные черты, свойственные всем пресекательным срокам:

1) суд применяет пресекательные сроки по собственной иници-
ативе, вне зависимости от наличия заявления стороны спора об ис-
течении срока;

2) пресекательные сроки по общему правилу не могут прерываться,
приостанавливаться или восстанавливаться;

3) как правило, пресекательные сроки связаны с регулятивными,
а не охранительными гражданскими правоотношениями, поскольку
они относятся к субъективным правам в ненарушенном состоянии;

4) истечение пресекательного срока влечет за собой прекращение
того субъективного права, для реализации которого этот срок был
установлен.

Я

Следует, однако, отметить, что указанные черты сформулированы путем
противопоставления пресекательных сроков срокам исковой давности,
что методологически некорректно: вместо аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК)
создаются правила-антиподы путем проведения различий между двумя
правовыми категориями, относящимися к одному и тому же гражданско-
правовому институту сроков.

3. Исчисление сроков

Главой 11ГК установлены общие правила, применимые к исчислению
любых видов гражданско-правовых сроков. Течение срока, определенного
периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты
или наступления события, которым определено его начало (ст. 191 ГК).
Например, если передача товара по договору купли-продажи, заключен-
ному 15июня, по условиям договора должна быть произведена в 10-днев-
ный срок, то срок исполнения обязанности по передаче товара начинает
течь с 16 июня, а последним допустимым днем исполнения обязанности
следует считать 25 июня. Правило о начале течения срока на следующий
день удобно с практической точки зрения, поскольку оно позволяет легко
определить конечную дату путем прибавления к исходной дате соответ-
ствующего количества дней (15 июня + 10дней = 25 июня).

Стремление к обеспечению максимальной простоты при подсчете
сроков (а не к безукоризненной астрономической точности) лежит также
в основе правил исчисления сроков, определяемых неделями, месяцами,
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кварталами, полугодиями и годами (ст. 192 ГК). Так, срок, исчисляемый
годами, истечет в тот же по названию месяц и втот же по числу день, кото-
рыми определено его начало (например, последним днем для трехлетнего
срока, отсчитываемого от 1июня 2018 г., будет 1 июня 2021 г.).

Срок, исчисляемый месяцами, истечет в последний месяц срока в тот
же по числу день (например, последним днем для одномесячного срока,
отсчитываемого от 30 апреля, будет 30 мая, а не 31 мая). Если окончание
срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет
соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца
(например, последним днем для одномесячного срока, отсчитываемого
от 31 января, будет 28 или 29 февраля, в зависимости от того, является ли
год високосным).

Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день по-
следней недели срока (например, последним днем для двухнедельного
срока, отсчитываемого от понедельника 9 июля 2018 г., будет понедель-
ник 23 июля 2018 г.). Квартал считается равным трем месяцам, а отсчет
кварталов ведется с начала года, т.е. началом первого квартала считается
1января, началом второго — 1апреля и т.д. Срок, определенный в полме-
сяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным
15дням.

Если последний день срока приходится на нерабочий день (субботу,
воскресенье или официальный праздничный день), то днем окончания
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193
ГК)'. Например, если последний день срока приходится на 30 декабря
2017 г., то окончание срока будет перенесено на 9 января 2018 г., поскольку
30 декабря 2017 г., би 7 января 2018 г. были выходными днями, а числа

' Статья111ТК предусматривает,что общим выходнымднемявляетсявоскресе-
нье; второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллек-
тивным договоромили правиламивнутреннего трудовогораспорядка;обавыходных
дня предоставляются,как правило, подряд.Однако в соответствиисо сложившимся
обычаемдля целейприменения ст. 193ГК презюмируется,что выходнымиднями яв-
ляются именно субботаи воскресенье,поскольку таковыеявляютсявыходнымидня-
ми для большинства российских организаций (см.: Сделки, представительство, иско-
ваядавность: Постатейный комментарий к статьям 153—208Гражданского кодекса
Российской Федерации/ Отв. ред.А.Г. Карапетов.М.: М-Логос, 2018.С. 1148—1149).
При этом нерабочие дни, которые вводились Президентом РФв качестве одной из мер
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, не рассматриваются
судебнойпрактикой в качественерабочихднейв значении ГК (см.: Вопрос 5Обзора
по отдельным вопросам судебной практики № 1, утв. Президиумом Верховного Су-
да РФ 21 апреля 2020 г., и Вопрос 1 Обзора по отдельным вопросам судебной практи-
ки № 2, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30 апреля 2020 г. // Бюллетень Вер-
ховного СудаРФ. 2020. №5 и№6).
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с 1по 5 января, а также 8 января 2018 г. —официальными праздничными
днями, Данное правило введено для того, чтобы лицо могло эффективно
осуществить свое волеизъявление в последнийдень срока (например, лично
сделатьюридически значимое сообщение в определенной организации или
направить его через организацию связи).

Однако если соответствующее действие должно быть совершено в ор-
ганизации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по уста-
новленным правилам прекращаются соответствующие операции (абз. 2
п. 1ст. 194 ГК). Например, если в определенном банке кассовые операции
завершаются в 15 часов, клиент для исполнения обязанности, связанной
с уплатой наличных денег, должен обратиться в банк до 15часов послед-
него дня срока.

Правило о переносе последнего дня срока на первый рабочий день
не затрагивает начало течения срока (оно вполне может приходиться на не-
рабочий день), а также промежуточного течения срока (нерабочие дни
не исключаются при расчете срока)'. Толкование этой нормы приводит
к выводу о том, что она должна применяться только в тех случаях, когда
соответствующий срок установлен для совершения волеизъявления или
фактического исполнения обязательства (например, для направления
акцепта или исполнения обязанности по передаче вещи или уплате де-
нежной суммы).

Напротив, если срок рассчитывается ретроспективно и не предус-
матривает совершения в его пределах волеизъявления или исполнения
обязательства, то правило «первого рабочего дня» применять не следует.
Например, если месячный срок уведомления об отказе от договора арен-
ды движимого имущества, заключенного на неопределенный срок (абз. 2

п. 2 ст. 610 ГК), заканчивается в выходной день, то окончание этого срока
не должно переноситься на следующий рабочий день’.

Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи
до 24 часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок (п. 2
ст. 194 ГК).

Однако это правило не должно применяться к специальным случаям
направления юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК), поскольку
наступление гражданско-правовых последствий в этом случае проис-

‘Это не препятствуетустановлениюв договореиных правилисчислениясроков,
например,обозначениюсрокаврабочих,а не календарныхднях (иногдатакже имену-
емыхбанковскими днями, т.е.днями, в которыебанки в соответствующейместности
проводят банковские операции).

? См., например, $ 193 ВСВ или ст. 1:110 (6) Модельных правил европейского част-
ного права (ОСЕК).
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ходит только с момента доставки такого сообщения. Было бы оправ-
данным применениев этом случаев порядке аналогии закона (п. 1ст. 6
ГК) детально урегулированных правил об акцепте (ст. 440 и 442 ГК).
Иначе говоря, еслисвоевременнонаправленноеюридически значимое
сообщение (например, письменное уведомление,направленноепо по-
чте за три неделидо окончания срока) было получено контрагентом
с опозданием, оно не считаетсясделаннымс опозданием, еслитолько
адресатнемедленноне уведомитдругую сторонуо получениисообщения
с опозданием. Напротив, если юридически значимое сообщение было
направленос заведомойзадержкой (например, письменное извещение
направленообычным почтовымуведомлениемв последнийденьсрока),
адресаттемнеменееможетнемедленнопослеполучениятакого извеще-
ния сообщить отправителю, что он признает юридическую силу такого.
опоздавшегосообщения.

5 2. Исковая давность

1. Понятие и виды сроков исковой давности

К срокам защиты гражданских прав относится исковая давность,под.
которой понимается срок длязащиты правапо иску лица, правокоторого
нарушено (ст. 195 ГК). По истечении исковой давности утрачивается
возможность принудительной(судебной)защиты в отношении большин-
ства субъективных прав. Однако само право продолжает существовать,
а обязанное лицо может добровольно удовлетворить соответствующее
требование и полученное исполнение не считается неосновательным
обогащением.

На первый взгляд исковая давность выглядит серьезным вмеша-
тельством законодателя в частные дела, нарушающим принцип бес-
препятственного осуществления гражданских прав. Вместес тем невоз-
можно представить себеправовую систему, которой не был бы знаком
институт исковой давности', что обусловлено важной ролью исковой
давности в гражданском праве.

Если управомоченное лицо в течение длительного времени не
предъявляет иск, то у обязанного лица формируется разумное ожида-

' Как отмечаетсяв официальномкомментарии к Модельнымправиламевропей-
ского частного права (ОСЕК), исковая давность является «необходимым элементом со-
временнойправовойсистемы».
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ние того, что спор можно считать исчерпанным, а сложившееся по-
ложение вещей окончательным. Кроме того, по прошествии времени
потенциальному ответчику становится все сложнее сохранять доказа-
тельства необоснованности требований —документы пропадают, сви-
детели умирают или забывают детали соответствующих обстоятельств,
материальные объекты видоизменяются и разрушаются.

Можно сказать, что исковая давность охраняет наше настоя-
щее от вторжения застарелого прошлого, от «затемняющей власти
времени»', поэтому ееотсутствие серьезно повышает риск вынесения
несправедливых судебных решений. Общество в целом также заинте-
ресовано в скорейшем разрешении споров и в установлении правовой
определенности в имущественных отношениях. В отсутствие исковой
давности их участники находились бы в постоянном страхе предъ-
явления требований по отношениям, в которые они вступали на про-
тяжении всего своего предшествующего существования.

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 15февраля2016 г.
№3-П указал,что «институтисковой давностиимеетцельюупорядочить
гражданский оборот, создатьопределенностьи устойчивость правовых
связей,дисциплинировать их участников, способствоватьсоблюдению

_ договоров,обеспечитьсвоевременнуюзащитуправи интересовсубъектов
гражданских правоотношений, поскольку отсутствиеразумныхвремен-

_ ных ограниченийдляпринудительнойзащитынарушенныхгражданских
правприводилобы к ущемлениюохраняемыхзаконом прави интересов
ответчикови третьихлиц, которые не всегдамоглибы заранееучестьне-
обходимостьсобирания и сохранения значимых длярассмотрениядела
сведений и фактов; применение судом по заявлениюстороны в споре
исковой давностизащищаетучастников гражданскогооборотаот необо-
снованных притязаний и одновременнопобуждаетих своевременноза-
ботитьсяобосуществлениии защитесвоих прав»”.

Исковая давность защищает прежде всего интересыобязанного
лица, которое заинтересованов установлении срока, поддающегося

' Последнее выражение принадлежит Б. Виндшайду (цит. по: йттегтап К. Сот-
рагануеЕоипдаНопзога ЕигореапГ.а\ оЁ$е1-ОЯапаРгезсирНоп.Сатбпд8е Отмегзиу
Ргезз,2004.Р.64).

? Вестник Конституционного Суда РФ. 2016. №3. Подробнее о целях исковой дав-
ности см. также: Ерохова М.А., Сарбаш С.В. Изменение сроков исковой давности по со-
тлашению сторон // О договорах: Сборник статей к юбилею В.В. Витрянского / Сост.
С.В. Сарбаш.М.: Статут,2017.С. 78.
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простомурасчетуи началотечения которого привязано к объектив-
номумоментунарушенияправа,например,к датенеисполнениядого-
ворного обязательства,датесовершенияпротивоправногодействия,
дате выбытия вещи из владения собственника ит.п. (так называемый _
объективныйсрок).

Вместес тем институт исковой давности не может игнорировать
и интересыуправомоченноголица, которое должно иметь реальную
возможность принудительной защиты своего субъективного права
путем предъявленияиска. При использованиитолько конструкции
объективного срока существуетбольшаявероятностьтого, что упра-
вомоченноелицодоегоистечениятаки неузнаето нарушениисвоего
субъективного праваили о том, кто являетсянадлежащимответчиком
по иску о его защите(например, причинитель вредаскрылсяс места
происшествияили собственникуне известно,в чьемнезаконномвла-
дении находится его вещь). Такая ситуация граничила бы с недопусти-
мым принудительнымлишением(экспроприацией) имущественного_
права,принадлежащегоуправомоченномулицу.

Интересамже последнегосоответствуетиспользованиетакой кон-
струкции исковой давности, при которой началоеетечениясвязано
с моментомвремени,когда управомоченноелицо узналоилидолжно
былоузнатьо нарушениисвоегоправаи о том, кто являетсянадлежа-
щим ответчиком по иску о его защите (так называемый субъективный
срок). Обозначение этого срока в качестве субъективного условно,
поскольку при его применении учитываетсяне только субъективное
знание управомоченноголица (которое «узнало»),но и объективная
оценкаповеденияваналогичнойситуациилюбоголица,действующего
разумнои добросовестно(«лицодолжнобылоузнать»).

Ранее законодательство традиционно использовало в качестве базовой
конструкцию субъективногосрока (п. 1ст. 200ГК в ред.до 2013г. ист. 83
ГК 1964г.), имевшую существенныйнедостаток,—она не позволялаза-
ранеепрогнозировать продолжительностьисковой давности, из-за чего.
страдали интересы обязанного лица и не достигалась цель обеспечения.
правовойопределенности.Ведьуправомоченноелицо можетузнатьо на-
рушении своегоправаили надлежащемответчикелишьспустянесколько.
десятилетий,адо этого моментаисковаядавностьтаки не начнетсвоего.
течения. ь .

Поэтому в зарубежных правопорядках и в актах частноправовой
унификации всебольшеепризнание находитподход,в соответствии
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с которым оптимальная конструкция исковой давности должна быть
основананасочетаниисубъективногои объективногосроков'.

Этот подход был воспринят и российским законодательством с при-
нятием Федерального закона от 7 мая 2013 г. №100-ФЗ:

‚ общий срок исковой давности, который составляет три года,
отсчитывается со дня, когда управомоченное лицо узнало или
должно было узнать о нарушении своего права ио том, кто яв-

_ __ Ляется надлежащим ответчиком по иску о защите этого права
_ (п. 1ст. 196 ип. 1 ст. 200 ГК), —здесь речь идет о субъективном

_ _ броке;
°_ » однако срок исковой давности не может превышать 19лет со дня

нарушенияправа, для защиты которого этот срок установлен (п. 2
ст. 196 ГК), —здесь речь идет уже об объективном сроке.

Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с новой редакцией
п. 1ст. 200`ГК «субъективный срок» начинает течь с момента, когда
управомоченное лицо узнало или должно было узнать не только о на-
рушении своего права, но и отом, кто является надлежащим ответчи-
ком‘. Отсутствие сведений об этом ранее фактически лишало управо-
моченное лицо возможности защиты своего права: если, например,
собственник знает о краже его вещи, но не имеет информации о том,
в чьем незаконном владении она находится, то он не имеет возмож-
ности предъявить виндикационный иск.

Субъективный срок может начать течь одновременнос объективным
сроком или позднее, но никогда не ранее начала объективного срока,
поскольку ни один из сроков исковой давности не может исчислять-
ся до даты, в которую произошло нарушение субъективного права.
Требование будет считаться задавненным, как только истечет хотя бы
один из сроков —субъективный или объективный.

' См., например, ст. 10.2 Принципов УНИДРУА 2016 г., а также ст. 7:20] и 7:301
Модельных правил европейского частного права (ОСЕК). Аналогичные подходы закре-
плены нормами обязательственного права германского (после реформы 2001 г.) и фран-
цузского (после реформы 2008 г.) гражданских кодексов.

? СЗРФ. 2013.№ 19.Ст. 2327.
3 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. №499-ФЗ (СЗ РФ.

2017. №1 (ч. 1). Ст. 40), принятым для учета правовых позиций Конституционного Су-
да РФ, изложенных в Постановлении от 15февраля 2016 г. № 3-П, объективный 10-лет-
ний срок может начать течение не ранее 1 сентября 2013 г., следовательно, истечение
таких сроков станет актуальным не ранее | сентября 2023 г.

“ Обоснование этого подхода см., например: Новицкий И.Б. Сделки. Исковая дав-
ность // Избранные труды по гражданскому праву. Т. 1. М.: Статут, 2006. С. 375—376
(серия «Классика российской цивилистики»).
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Например, если собственник, у которого была украдена вещь, узнает
о личности незаконного владельца спустя два года после кражи, то субъ-
ективный трехлетний срок исковой давности истечет через пять лет после
кражи, т.е. ранее объективного 10-летнего срока. Однако если в той же
ситуации собственник узнает о незаконном владельцетолько через девять
лет после кражи или не узнает о нем вообще, то требование по потенциаль-
ному виндикационному иску будет считаться задавненным в силу истече-
ния объективного срока спустя 10лет после даты кражи ‘латы нарушения
субъективного права).

Разрыв между датой начала течения объективного и субъективного
сроков характерен для некоторых внедоговорных обязательств (напри-
мер, для обязательств из причинения вреда), а также тех вещно-право-
вых требований, к которым применяется исковая давность (виндика-
ционные иски). В то же время он, как правило, будетотсутствовать для
широко распространенных договорных обязательств с определенным
сроком исполнения. Если закон или договор устанавливают обязанность
должника произвести исполнение обязательства в четко определен-
ный срок (например, обязанность заемщика возвратить сумму займа
в течение одного года с даты заключения договора), то предполагается,
что кредиторузнает(или по крайней мередолженбудетузнать)о на-
рушении своего права на следующий день после окончания установ-
ленного срока исполнения обязательства.У кредитора по договорному
обязательству также не будет проблем с идентификацией надлежащего
ответчика, поскольку он знает своего контрагента по договору.

Именно поэтому для обязательств с определенным сроком испол-
нения трехлетний субъективный срок фактически заменен на трех-
летний объективный срок, который начинает течь немедленно после
окончания срока исполнения обязательства (абз. 1 п. 2 ст. 200 ГК).
Например, если обязательство по возврату суммы займа подлежало
исполнению до 12июля 2018 г., то трехлетний срок исковой давности
в соответствии с п. 1 ст. 196 ГК начнет течь 13 июля 2018 г. и истечет
13июля 2021г. — о |

_ ЗАТ

Механизм, основанный на сочетании субъективного и объективного
сроков ИСКОВОЙ давности, может быть реализован в законодательстве одним

из двух способов. Первый из них предполагает фиксацию двух различных
сроков, каждый из которых имеет свое начало и окончание течения (дуализм

сроков исковой давности). Этот способ был использован в отечественном
законодательствепри принятииФедеральногозаконаот 7 мая2013г.
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№ 100-ФЗ (а также в Принципах УНИДРУА 2016 г. и в гражданских ко-
дексах Германии и Франции).

Второй способ предполагает фиксацию единогосрока исковой давности,
отсчитываемого от объективной даты нарушения права (например, трехлет-
него срока), но с оговоркойо том, что началотеченияисковой давности
приостанавливается,покауправомоченноелицонезнаети недолжнознать
о нарушениисвоегоправаи о том, кто являетсянадлежащимответчиком
(унитарный срок исковой давности). Дополнительно указывается на то, что
максимальнаяпродолжительностьтакого унитарного срока исковой дав-
ности с учетомего приостановленияне может превышатьопределенный
порог (например, 10лет с объективной даты нарушения права)".

Выборлюбогоизэтихспособоввосновномприводитк одними темже
практическимрезультатам.Единственноеразличиемеждунимиможноусмо-
третьвраспределениибременидоказываниятогофакта,чтоуправомоченное
лицо (истец) в определенный момент времени узнало или должно было
узнатьо нарушениисвоегоправаи о надлежащемответчике.При дуализме
сроков исковой давности это бремя по общему правилу несет ответчик, за-
являющий о пропуске исковой давности (абз. 1п. 10Постановления Пленума
ВСРФ №43), а при унитарном сроке —истец, который обосновывает предъ-
явлениеиска в пределахдавностногосрокассылкамина приостановление
началаеготечения.Представляется,что максимальногосближенияобоих
способовможно былобыдостичьзасчетвведенияправилао переложении
бременидоказываниярассматриваемогообстоятельствана истца,что не-
однократнопредлагалосьвотечественнойдоктрине.

Вместо общего трехлетнего субъективного срока (п. 1 ст. 196 ГК)
закономдляотдельныхвидовтребованиймогут устанавливатьсяспе-
циальные сроки субъективной исковой давности —сокращенные или
более длительные по сравнению с общим сроком (п. 1 ст. 197 ГК).
Законодательможетизменятьнетолькоихпродолжительность,то и на-
чалотечения.

{

' Этот способ реализован,в частности, в Принципах европейского договорного
права (РЕСГ), а также в Модельных правилах европейского частного права (ОСЕК). Его
активным сторонником являетсяодин изразработчиковуказанныхунифицированных
актов, выдающийся германский компаративист и цивилист Райнхард Циммерман (см.:
ЯДттеттап К. Ор. си. Р. 107—108).

2 См., например: Кириллова М.Я. Исковая давность. М.: Юрид. лит., 1965. С. 70;
ИоффеО.С.Советскоегражданскоеправо// Избранныетруды.Т. П: Советскоеграж-
данскоеправо.СПб.: Юрид. центрПресс,2004.С. 359;РозенбергМ.Г. Исковаядавность
в международномкоммерческомобороте:практика применения.М.: Статут,1999.С. 37.

608



Глава 15.Сроки в гражданском праве

Например, срок исковой давности по требованию о признании оспори-
мой сделки недействительной и о применении последствий еенедействи-
тельности составляет один год со дня прекращения насилия или угрозы, под

влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец узнал
или должен был узнать 0б иных обстоятельствах, являющихся основанием

дляпризнания сделки недействительной(п. 2 ст. 181ГК). Срок исковой
давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, также состав-
ляет всего один год и исчисляется с момента, определяемого в соответствии

с транспортными уставами и кодексами (п. 3 ст. 797 ГК). „2 занк-я

о $" =
По умолчанию для специальных давностных сроков установлен

тот же режим, что и для общего субъективного срока (п. 2 ст. 197ГК).
Общей (мировой) тенденцией развития института исковой дав-

ности является уменьшение количества специальных давностных сро-
ков, поскольку их введение неизбежно порождает сложные проблемы
разграничения требований, подчиняющихся общему и специальному
режимам исковой давности. В конечном итоге это негативно сказы-
вается на правовой определенности гражданских правоотношений‘.

‚т

_2.Применение исковой давности ®. 1

Поскольку основной цельюинститутаисковойдавностиявляется
защита интересов и обоснованных ожиданий обязанного лица, послед-
нееможетпо своемуусмотрениюпринять решениеоб использовании
или неиспользованиивозражения,основанногона пропускеисковой
давности. Поэтому исковая давность не может применяться судом
по собственнойинициативе—она применяетсятолькопозаявлению
сторонывспоре,сделанномудовынесениясудомрешения(п.2 ст. 199
ГК). Это касается как субъективного, так и объективного сроков ис-
ковой давности (абз. 4 п. 8 Постановления Пленума ВС РФ № 43).
По общемуправилузаявлениео применении исковой давности,сде-
ланноеоднимизсоответчиков,нераспространяетсянадругихсоответ-
чиков. Исключениеустановленодляситуации,когдатребованияистца
немогут бытьудовлетворенызасчетдругих соответчиков,например,
в случаепредъявленияк нескольким соответчикамиска об истребо-
вании неделимой вещи (п. 10Постановления Пленума ВСРФ №43).

' См.: Яттегтап В. Ор. си. Р. 79—85; Вопей М.Л. Тлтйаноп Рего4з // То\агаз
а ЕигореапСМИСоде/ Е4$.А. НапКатр, М. Неззейик,Е. Нопадщз,СН.Мак, С. ди Рег-
гоп. 4" еа.КЛа\ег Га\мНиегпанопат,2011.Р.718.
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Истечениесрока исковой давности, о применении которой заяв-
лено ответчиком, являетсясамодостаточнымоснованиемдляотказа
в иске (абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК). Суд вправе отказать в удовлетворении.
требованиятолько по этому мотиву, без исследованиякаких-либо.
иных обстоятельств дела (п. 15Постановления Пленума ВС РФ № 43).

Мнениео том, что судвправеотказатьв иске в связис пропуском.
исковой давностилишь послеустановлениятого, что спорное право.
действительноимеетсяи принадлежит истцу', излишнеформально.
Если исковаядавностьпропущена, нет практического смыслаобре-
менятьсудидругихучастниковпроцессасборомдоказательстви уста-
новлениемфактов, связанных с существованиемсоответствующего.
субъективногоправа.Ведьоднойиз целейисковойдавностиявляется.
исключение сложных судебныхпроцессовпо задавненнымтребова-
ниям безпогруженияв их существо.

При определении начала течения субъективного срока исковой давно-
сти для юридических лиц и публично-правовых образований по общему.
правилу не имеет значения изменение состава их органов или представи-
телей. Считается, что исковая давность начала течь в тот момент, когда
о нарушении права и надлежащем ответчике впервые узнало лицо, кото-
рое ранее имело право самостоятельно или совместно с иными лицами

действовать от имени данного субъекта. Например, новый единоличный
исполнительный орган корпорации или ликвидатор не могут ссылаться
на то, что они не знали о соответствующих обстоятельствах ранее. Этот
вывод справедлив и для случаев изменения структуры или персонального
состава государственных или муниципальных органов, уполномоченных
на выступление от имени соответствующего публично-правового образо-
вания (п. Зи 4 Постановления Пленума ВС РФ № 43).

Исключение установлено для требований юридических лиц, обра-
щенных против членов их собственных органов, и лиц, определяющих
их действия (ст. 53.1 ГК). Сложно ожидать, что такие ответчики будут
инициировать против самих себя иски о привлечении к ответственности
за убытки, причиненные юридическому лицу. Поэтому в подобных случаях
срок исковой давности исчисляется с момента, когда юридическое лицо,
например, его новый директор, получило реальную возможность узнать.
о нарушении, либо когда о нарушении узнал или должен был узнать кон-
тролирующий участник, имевший возможность прекратить полномочия

' См.: КирилловаМ.Я. Указ. соч. С. 20; КрашенинниковЕ.А. Понятие и предметис-
ковой давности.Ярославль,1997.С. 62.
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директора, за исключением случая, когда он был аффилирован с указанным
директором‘.

Перемена лиц в обязательстве, произошедшая в результате универ-
сального или сингулярного правопреемства (наследование, реорганиза-
ция юридического лица, уступка требования, суброгация, перевод долга),
не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления
(ст. 201 ГК). Смена незаконного владельцавещи также по общему правилу
не изменяет для собственника момент начала течения исковой давности
по виндикационному иску, несмотря на то, что формально здесь невоз-
можно говорить о «правопреемстве» между прежним и новым незаконными
владельцами”. Однако для регрессных обязательств установлены особые
правила —исковая давность для таких требований начинает течь со дня
исполнения основного обязательства лицом, которое впоследствии предъ-
являет требование в порядке регресса (п. 3 ст. 200 ГК).

Для повременных периодических платежей начало течения исковой
давности определяется отдельно по каждому платежу (п. 24 Постановления
Пленума ВС РФ №43). Например, если договор аренды предусматривает
ежеквартальное внесение арендатором арендной платыв срок не позднее
последней даты соответствующего квартала, то исковая давность по плате-
жу за первый квартал 2016 г. начнет течь 1апреля 2016 г. и истечет 1апреля
2019 г., по платежу за второй квартал 2016 г. начнет течь 1 июля 2016 г.
и истечет1июля 2019г. ит.д.

Особые правила применения исковой давности установлены для
дополнительных требований, возникновение которых предполагает су-
ществование другого, главного требования (проценты, неустойка, залог,
поручительство и т.п. —ст. 207 ГК). Если бы срок исковой давности для
них применялся независимо от аналогичного срока по главному требо-
ванию, должник попадал бы в сложную ситуацию: невзирая на истече-
ние исковой давности по главному требованию (например, требованию
об уплате покупной цены за товар), он был бы вынужден в течение не-
ограниченного времени сохранять все доказательства его необоснован-
ности для защиты против потенциальных дополнительных требований
кредитора о взыскании процентов или неустойки в связи с просрочкой

' Абзац2 п. 10постановленияПленумаВысшегоАрбитражногоСудаРФ от 30июля
2013г. №62«Онекоторыхвопросахвозмещенияубытковлицами, входящимивсостав
органов юридического лица» (Вестник ВАС РФ. 2013. № 10).

? Пункт 13Обзора судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истре-
бованиемимуществаиз чужого незаконного владения,утв. Информационным пись-
мом ПрезидиумаВысшегоАрбитражного Суда РФ от 13ноября2008г. № 126(Вест-
ник ВАС РФ. 2009. № 1).
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оплаты товара. Это в значительной степени лишало бы смысла правила
об исковой давности.

Поэтому в отношении дополнительных требований установлено два
основания для применения исковой давности. Во-первых, для дополни-
тельного требования течет своя исковая давность по общим правилам. Если
кредитор вначале предъявит иск только по главному требованию (напри-
мер, только о взыскании долга за поставленный товар), а иск по допол-
нительным требованиям предъявит со значительной задержкой, то могут
оказаться задавненными некоторые дополнительные требования, напри-
мер, о взыскании процентов и пени за период, который отстоит от даты
предъявления иска более чем на три года, —поскольку срок исковой дав-
ности будет исчисляться отдельно по каждому просроченному платежу, опре-
деляемому применительно к каждому дню просрочки (аб3. | п. 25 иабз. 1
п. 26 Постановления Пленума ВС РФ № 43).

Во-вторых, вседополнительные требования автоматически будут счи-
таться задавненными в случае истечения по главному требованию исковой
давности или срока предъявления к исполнению исполнительного доку-
мента (ст. 207 ГК). Например, если истекает исковая давность по главному
требованию о взыскании долга за поставленный товар, то автоматически
задавниваются все дополнительные требования о взыскании процентов
и неустоек за просрочку оплаты этого товара, в том числе возникшие уже
после истечения срока исковой давности по главному требованию.

Правила об.исковой давности императивны: ее сроки и порядок их
_ исчисления, а равно основания перерыва и приостановления не могут
быть изменены соглашением сторон (ст. 198 ГК).

В отличие от этого в зарубежныхправопорядкахи в актах унифика-
ции частногоправаимеетсяустойчиваятенденцияк приданию правилам
обисковойдавностиэлементадиспозитивности:сторонамдоговоровпредо-
ставляетсявозможностьувеличенияили уменьшенияпродолжительности
исковой давности в заранееопределенныхпределах‘.Ведьстороны до-
говорасвоимидействиямивлюбомслучаемогут оказыватьсущественное
влияниенаисчислениеисковойдавности.Например,они могутизменить
срок исполнения обязанности, отсрочив выплатудолга, а в этом случае
исковая давность начнет течь по окончании нового срока исполнения

' Например, ст. 10.3Принципов УНИДРУА 2016г. разрешаетсторонамизменять
сроки исковой давности при условии, что субъективный срок нельзясделатькороче
одного года,аобъективныйсрок не можетбытькорочечетырехлет идлиннее 15лет.
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Глава15.Сроки в гражданском праве

обязанности; обязанное лицо может признать свой долг, после чего иско-
вая давность начнет течь заново (ст. 203и п.2 ст. 206 ГК). В связи с этим
можно согласиться с предложениями об отказе от императивности правил
о продолжительности сроков исковой давности".

На применение исковой давности оказывают влияние и общие принци-
пы добросовестности и недопустимости злоупотребления правом. Так, если
ответчик своими явно недобросовестными действиями препятствует истцу
в судебной защите его права, суд в порядке исключения может отклонить
возражения ответчика, основанные на истечении исковой давности’, Воз-
можна и обратная ситуация: если управомоченное лицо недвусмысленно
заявляет об отсутствии у него намерения ссылаться на истечение давности
и письменно сообщает об этом обязанному лицу, а последнее полагается
на эти заявления, суд при последующем предъявлении иска вправе оценить
такие действия управомоченного лица как влекущие утрату им возможно-
сти принудительной защиты своего права, невзирая на то, что срок исковой
давности по его требованию формально не истек‘.

Поскольку одной из целей института исковой давности является
создание правовой определенности и предсказуемости в граждан-
ских правоотношениях, блокирование применения правил об ис-
ковой давности со ссылкой на общие принципы добросовестности
и недопустимости злоупотребления правом может происходить лишь
в исключительных случаях, когда налицо заведомо недобросовестные
действия истца или ответчика.

Исковая давность применяется к большинству, но не ко всем граж-
‘данским правоотношениям. Она ориентирована на требования, на-
правленные на принудительноеосуществлениесубъективных прав и по
общему правилу не должна применяться к иным ситуациям. Если иное
не предусмотрено законом, к таким иным ситуациям относятся иски
о признании права, при удовлетворении которых суд ничего не при-
‘суждает истцу и не изменяет гражданские правоотношения, а лишь

' См.: Ерохова М.А., Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 76-93; Савин К.Г. Соглашения об ис-
ковой давности // Вестник гражданского права. 2017. №6. С. 90-107.

? Пункт 61 Постановления Пленума ВС РФ № 25; Сергеев А.П., Терещенко Т.А.
Можно ли признать заявлениеоб истечении исковой давности злоупотреблением
правом? // Закон. 2014. №8. С. 93-97.

* В германскомправев этих целяхиспользуется«концепция утраты»(от нем. Ие/-
ийкКипе—потеря), которая предусматриваетутрату возможности принудительнойза-
щиты правауправомоченнымлицом, поведениекоторого несовместимос такой при-
_нудительной защитой.
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Раздел |. Осуществление и защита гражданских прав

констатирует то или иное юридическое состояние, уже сложившееся

до решения суда.

Например, при внесении в ЕГРН недостоверной записи о принадлеж-
ности земельного участка, в отношении которого истец не лишен владе-
ния, его иск об оспаривании такого права не будет подвержен действию
исковой давности'. В порядке исключения п. 1 ст. 181 ГК устанавливает
трехлетний срок исковой давности для исков о признании ничтожных
сделок недействительными (в сочетании с 10-летним объективным сроком,
отсчитываемым от даты начала исполнения сделки). Такие иски также
представляют собой разновидность иска о признании.

Исковая давность не применяется также к возражениям, которые вправе
выдвинуть обязанное лицо и которые не подлежат оформлению в виде иска
или встречного иска. Таково, например, возражение должника о приоста-
новлении исполнения на основании ст. 328 ГК. о встречных обязательствах.
Если стороны заключили договор купли-продажи, предусматривающий
обязательство продавца по передачетовара покупателю в срок до 10октября
2016 г. и встречное обязательство покупателя по уплате покупной цены
в срок до 10декабря2016г., к обоим названнымтребованиямприменя-
ется общий трехлетний срок исковой давности. После 11 октября 2019 г.
требования покупателя к продавцу о передаче товара будут считаться за-
давненными. Однако если в ноябре 2019 г. продавец предъявит покупателю
иск о взыскании покупной цены за товар (исковая давность по которому
истечет только 11декабря 2019 г.), покупатель тем не менее сможет заявить
в суде возражение о том, что в соответствии со ст. 328 ГК обязанность
по уплате покупной цены у него отсутствует в связи с неисполнением
продавцом обязательства по передаче товара".

Подобно этому, исковая давность не применяется к ссылке на недей-
ствительность ничтожной сделки, сделанной не в рамках иска о признании
ее недействительной, а в виде возражения ответчика о ничтожности сдел-
ки, на которой основывает свои требования истец (п. 71 Постановления
Пленума ВС РФ №25).

' См. абз. 3 п. 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ № 10/22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, возни-
кающих всудебнойпрактике при разрешенииспоров, связанныхс защитойправасоб-
ственности и других вещных прав» (Вестник ВАС РФ. 2010. №6; Бюллетень Верховно-
го Суда РФ. 2010. № 7). Подробнее см.: Солдатенко С.В. Применение исковой давности
к искамо признании: проблемытеории и практики // Сделки, представительство,ис-
ковая давность / Сост. и отв. ред. А.В. Егоров. М.: ИЦЧП, 2017. С. 560—620.

? См. официальный комментарий к ст. 7:101 Модельных правил европейского част-
ного права (ОСЕК).
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Глава 15.Сроки в гражданском праве

Статьей 208 ГК прямо установлены требования, на которые ис-
коваядавностьнераспространяется.Большинство этих исключений
обусловленополитико-правовыми (преимущественносоциальными)
причинами и направлено на повышеннуюправовуюзащиту опре-
деленных видов гражданских прав или отдельных категорий лиц.
Например, исковая давность не распространяется на требования
о защителичных неимущественных прав и других нематериальных
благ. Не задавниваются и требования о возмещении вреда, при-
чиненного жизни или здоровью гражданина (однако требования,
предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения
правана его возмещение,удовлетворяютсянеболеечемзатри года,
предшествовавшиепредъявлениюиска). Не подвержены исковой
давноститребованиявкладчиков к банкам о выдачевкладов.С уче-
том непрерывностинарушенияисковаядавностьнераспространяет-
ся натребованиясобственника или иного владельцаоб устранении
нарушений его права, не связанных с лишением владениявещью
(негаторные иски). =.

3. Исчисление исковой давности -

г

Если исковая давность начала течь в определенную дату, это.не оз-
начает, что она обязательно истечет по окончании изначально уста-
новленного временного промежутка. Закон называет ряд причин,
под воздействием которых течение исковой давности может изме-
ниться различным образом. Эти правила помогают скорректировать
общие положения об исковой давности в ситуациях, когда они вели бы
к очевидно несправедливому результату, не соответствующему целям
данного института.

Исковая давность может быть приостановлена на период действия
одной из трех групп оснований (ст. 202 и 204 ГК).

Во-первых, это перечисленные в п. 1 ст. 202 ГК обстоятельства,
которые находятся вне сферы контроля управомоченного лица и со3-
дают объективные существенные препятствия для предъявления иска:

‚ непреодолимаясила; |
‚ нахождение истца или ответчика в составе вооруженных сил,

переведенных на военное положение;
. введение Правительством РФ моратория (отсрочки) на испол-

нение обязательств;
‚ приостановлениедействия закона или правового акта, регулирую-

щего соответствующее отношение.
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В то же времяпрекращениеданных обстоятельствзадолгодо ис-
течения исковой давности врядли можно рассматриватьв качестве
существенногопрепятствия,поскольку у управомоченныхлиц будет
достаточновременидля предъявленияиска. Поэтому согласно п. 2
ст. 202 ГК данная группа оснований имеетюридическое значение
лишь в том случае,когда одно из названныхобстоятельстввозникло
или ‘продолжалосуществоватьв последниешестьмесяцевсрока иско-
войдавности(аеслиэтотсрок равеншестимесяцамили менеешести
месяцев,то в течениесрокаисковой давности).

Во-вторых, течениеисковой давности приостанавливается,если
стороны прибегли к предусмотренной законом или договором про-
цедуреальтернативногоразрешенияспоравовнесудебномпорядке(п. 3
ст. 202 ГК), например, с участием независимого посредника —ме-
диатора'. Данное основание применяется также к ситуации, когда
законом или договором установлен претензионный порядок, соблю-
дение которого необходимодля реализацииправана предъявление
иска (п. 16Постановления Пленума ВС РФ №43). Учитывая, что для
большинстваспоров,рассматриваемыхварбитражныхсудах,законом
предусмотренобязательныйпретензионныйпорядок,исковаядавность
по таким спорамбудетприостанавливатьсяс датынаправленияпре-
тензии контрагенту и додатыполученияотказав ееудовлетворении,
но не болеечемна 30дней (ч. 5ст. 4АПК)?.

В перечисленныхслучаяхобе стороны обязаныпредпринятьдо-
бросовестнуюпопытку мирного внесудебногоурегулированияспора
по утвержденной процедуре. Однако они не могут быть эффектив-
ными, еслипроводятсяподугрозой пропуска исковой давности,ибо
управомоченноелицообычностремитсякак можно скореепрекратить
их по формальнымоснованиям,аобязанноелицо —затянутьбезре-
альногонамерениядостижениякомпромисса.

В-третьих, исковая давностьприостанавливаетсяна весьпериод
рассмотренияделав судеили в третейском суде (п. 1ст. 11и ст. 204 ГК).

' См.:Федеральныйзаконот 27июля2010г. №193-ФЗ«Обальтернативнойпроце-
дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» // СЗ РФ.
2010.№ 31.Ст. 4162.

? См.данноеразъяснениев п. 14Обзорапрактики примененияарбитражнымису-
дами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном по-
рядке урегулирования спора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22 июля 2020 г.
(БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2021. №1).

3Данноеоснованиевыделенов ст. 204ГК, котораяговорит нео приостановлении
срока исковой давности,а о том, что исковаядавность«нетечет»,что далоповоддля
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Ведь после предъявления иска в суд истец может лишь ограниченно
влиять на срок разбирательства дела. Было бы странным отказывать
истцу в иске только потому, что дело долго рассматривалось судом
первой инстанции и к моменту вынесения судебного решения исковая
давность оказалась пропущенной. Однако суд может оставить иск без
рассмотрения или прекратить производство по делу, например, из-за
несоблюдения истцом правил о подведомственности спора или отказа
в рассмотрении гражданского иска в рамках уголовного дела'. Посколь-
ку в период нахождения делав суде истец по объективным причинам
лишается возможности принудительной защиты своего права, срок
исковой давности подлежит приостановлению.

Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием
приостановления течения срока исковой давности, течение ее срока
продолжается. Таким образом, управомоченное лицо имеет в своем
распоряжении тот остаток срока исковой давности, который не успел
истечь до возникновения обстоятельства, повлекшего приостановление
этого срока. Кроме того, для управомоченного лица вводится льготное
правило: остающаяся часть срока исковой давности, если она составля-
ет менее шести месяцев, автоматически удлиняется до шести месяцев,
аесли срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести
месяцев —до срока исковой давности (п. 4 ст. 202и п.3 ст. 204 ГК).

Приостановление срока исковой давности может происходить толь-
ко по основаниям, прямо указанным в законе. Но предъявлению иска
могут препятствовать и иные уважительные обстоятельства, исчерпы-
вающий перечень которых сложно предусмотреть заранее. С учетом
этого закон предоставляет суду право на восстановлениесрока исковой
давности. Оно возможно в исключительных случаях, когда суд, исходя
из обстоятельств конкретного дела, признает уважительной причину
пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным

выделенияинститута «нетечения»исковой давности(см.: СарбашС.В.,АдамГ.Г.При-
менениеисковой давности. 10вопросов,на которыеответилПленумВС РФ // Арби-
тражная практика. 2015. №12). Однако эти терминологические различия не отменяют
сходныепрактические последствияпримененияразныхправил.В зарубежныхправо-
порядкахи вактах унификациичастногоправаони традиционнорассматриваютсяв ка-
честве разновидностей приостановления срока исковой давности (ст. 10.5 Принципов
УНИДРУА 2016т.и ст. 7:302Модельныхправилевропейскогочастногоправа(ОСЕК)).

' Пункт 2 ст. 204ГКи п. 18ПостановленияПленумаВС РФ№43.
* Этольотноеправилонеприменяетсядляуказаннойвышевторойгруппыосно-

ванийприостановленияисковойдавности(использованиепредусмотреннойзаконом
илидоговоромвнесудебнойилидосудебнойпроцедурыурегулированияспора)—см.
_п.16ПостановленияПленумаВС РФ № 43.
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Раздел 1. Осуществление и защита гражданских прав

с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, негра-
мотность и т.п. —ст. 205 ГК)'. Восстановление срока исковой давности.
означает, что суд врамках конкретного дела использует фикцию того,
что исковая давность не истекла, хотя формально соответствующий
срок, исчисляемый по общим правилам, уже прошел.

Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться
судом уважительными лишь в том случае, если они имели место в по-
следниешесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести
месяцам или менеешести месяцев—в течение срока давности. Данный
институтприменяетсятольковотношениитребованийфизическихлиц.
Следовательно,не подлежит восстановлению независимо от причин его
пропуска срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом,
публично-правовым образованием или индивидуальным предпринима-
телем (по требованиям, связанным с осуществлением им предпринима-
тельской деятельности) (п. 12Постановления Пленума ВС РФ № 43).

Восстановление срока исковой давности помогает, в частности, защите
прав физических лиц, не обладающих полной дееспособностью. По обще-
му правилу срок исковой давности по требованиям таких лиц начинает
течь со дня, когда о нарушении права и надлежащем ответчике узнал или
должен был узнать любой из их законных представителей. Однако в исклю-
чительных случаях, когда пропуск исковой давности имел место ввиду явно
ненадлежащего исполнения законными представителями возложенных
на них полномочий, пропущенный срок исковой давности может быть
восстановлен (п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 43).

Наконец, может иметь место перерывсрока исковой давности (ст. 203
ГК), который заключается в том, что после перерыва течение срока
исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва,
незасчитываетсяв новый срок. Иными словами, перерыв влечет«обну-
ление» срока исковой давности, которое может происходить несколько.
раз в отношении одного и того же требования.

Действующий закон предусматривает только одно основание для
перерыва срока исковой давности —совершение обязанным лицом
действий, свидетельствующих о признаниидолга. Продолжение течения

' Приостановлениеи восстановлениесроков исковой давностиу нас традицион-
но рассматриваютсяв качестверазличныхинститутов,тогдакак вомногих зарубежных
правопорядкахвосстановлениесрока исковой давности квалифицируетсякак разно-
видностьего приостановления,при которой наступаетотсрочка истечениясрока ис-
ковой давности(ро! ропетепи!оГехрту,АМаи/еттипя).
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исковой давности в этой ситуации противоречило бы целям данного
института. В случае признания долга кредитор может не торопиться
с предъявлениемискав суд, поскольку он полагается на действия долж-
ника и предполагает, что должник исполнит признанную им обязан-
ность добровольно'. При этом у должника не может быть разумных
ожиданий того, что спор можно считать урегулированным «задавностью
лет», поскольку он сам совершил действия, подтверждающие наличие
у него соответствующей обязанности. Наконец, признание долга устра-
няет или существенно уменьшает неопределенность относительно дока-
зательств, подтверждающих обоснованность требований управомочен-
ного лица, атем самым решается проблема «застарелых»доказательств.

К действиям, свидетельствующим о признании долга, могут относиться
признание обязанным лицом претензии, изменение уполномоченным ли-
цом договора, из которого следует, что должник признает наличие долга,
равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, _
об отсрочке или о рассрочке платежа), акт сверки взаимных расчетов,
подписанный уполномоченным лицом должника. Признание части долга
или долга по одному периодическому платежу, в том числе путем уплаты
его части, не свидетельствует о признании долга в целом (долга по другим
частямили платежам),еслииное не оговоренодолжником (п. 20Поста-_
новления Пленума ВС РФ № 43).

Перерыв исковой давности в связи с признанием долга может иметь ме-
сто лишь в пределахсрока давности, а не после его истечения. Тем не менее
п. 2 ст. 206 ГК предусматривает, что, если по истечении исковой давности
обязанное лицо в письменной форме признает свой долг, течение исковой
давности начинается заново. Эти правовые последствия практически анало-
гичны признанию долга согласно ст. 203 ГК, поскольку кредитор в резуль-
тате получает новый полный срок исковой давности. Однако теоретически
правильнее было бы рассматривать такую ситуацию в качестве особого
правового института. Фактически здесь идет речь о разновидности новации,
при которой на месте одного (задавненного) требования появляется новое
полноценное требование, обеспеченное исковой защитой (ст. 414 ГК)?.

' В судебнойпрактике признаниедолга квалифицируетсяв качествегражданско-
правовой сделки (п. 50 Постановления Пленума ВС РФ №25), тогда как в литературе
оно рассматривалось как юридический поступок (см.: Рясенцев В.А. Признание долга
как основание перерыва течения срока исковой давности // Рясенцев В.А. Представи-
тельство и сделки в современном гражданском праве. М.: Статут, 2006. С. 529 (серия
«Классикароссийской цивилистики»)). — . |

? См., например: Вопей М... Ор. си. Р. 726-727.
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Обстоятельства,влекущиеприостановление,перерывили восста-
новлениесрокаисковойдавности,традиционноприменяютсяк исчис-
лениюсубъективногосрокаисковойдавности.Появлениемеханизма,
основанного на сочетании субъективного и объективного сроков,
делаетактуальнымвопросо влиянииданныхобстоятельствнатечение
объективногосрока.
28 2

2х
. Может показаться, что такой срок ни при каких обстоятельствах не дол-

жен подвергаться изменениям, поскольку он обозначает максимальную
объективную границу течения исковой давности. Однако без некоторых
исключений обойтись невозможно. Например, была бы явно несправед-
ливой ситуация, при которой управомоченное лицо обратилось с иском
в суд в пределах исковой давности, однако суд первой инстанции не успел
вынести решение в пределах объективного 10-летнего срока. Вместе с тем
перечень таких исключений вызывает серьезные трудности как в отече-

ственном, так и в зарубежном праве'.

° Судебная практика исходит из того, что истцу не может быть от-
казано в защите его права, если до истечения объективного 10-летнего
срока имело место обращениев суд или обязанным лицом совершены
действия, свидетельствующие о признании долга, однако объектив-
ный срок не может быть восстановлен (абз. 3 и 4 п. 8 Постановления
Пленума ВС РФ № 43). Из этого следует, что при перерыве субъ-
ективного срока исковой давности имеет место не начало течения
нового 10-летнего объективного срока, а лишь его синхронизация
с оставшимся субъективным сроком, т.е. продлениеобъективного срока
на тот же период времени, в течение которого продолжает действовать
субъективный срок. Например, если признание долга обязанным ли-
цом произошло через девять лет после начала течения объективного
срока, то трехлетний субъективный срок начнет течь заново и истечет
по завершении 12-го года, и ровно на этот же период (до завершения
12-го года) будет продлен объективный срок давности".

' Так, ст. 23 Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже това-
ров 1974 г. (Россия в ней не участвует) не допускает изменения объективного 10-летнего
срокадавности,аст. 7:307Модельныхправилевропейскогочастногоправа(ОСЕК)до-
пускаетеготолькодляслучаяприостановлениясубъективногосрока вследствиепрелъ-
явленияиска в суд.Принципы УНИДРУА 2016г. допускают продлениеобъективного
срокаисковойдавностипри признаниидолгаобязаннымлицом, но непри приостанов-
лении субъективногосрока (ст. 10.4и 10.8,атакже официальныйкомментарийк ним).

? Этот подход вполне соответствует п. 2 ст. 10.4 Принципов УНИДРУА 2016г.
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Сохраняется неопределенность относительно того, влияют ли иные
основания приостановления субъективного срока на течение объек-
тивного срока. Очевидно, следует исходить из презумпции того, что
в оставшихся случаях объективный срок остается неизменным и выступает
максимальным пределом продолжительности приостановления срока
исковой давности.

4. Последствияистечения исковой давности

В странах англосаксонской правовой семьи исковая давность является

институтом процессуального права, а ееистечение блокирует процессуаль-
ную возможность использования средств правовой защиты. В противопо-

ложность этому страны романо-германской правовой семьи рассматривают
исковую давность как институт материального (гражданского) права. По-
этому ее истечение не препятствует предъявлению иска и движению дела

в суде, но в случае заявления стороны о пропуске срока исковой давности
влечет вынесение судом решения об отказе в иске (п. | и 2 ст. 199 ГК).

Следуетподчеркнуть, что истечение срока исковой давности невле-
чет прекращения соответствующего субъективного права', которое
продолжает существовать, но переходит в разряд лишенных принуди-
тельной исковой защиты. Не вполне точна, однако, параллель с на-
туральными обязательствами римского права, которое подразумевало
преимущественно процессуальный характер последствий истечения
исковой давности.

Но практически это объясняет, почему обязанное лицо, испол-
нившее свою обязанность по истечении исковой давности, не вправе
требовать исполненное обратно по правилам о неосновательном обо-
гащении,дажееслионо незналоо ееистечении(п.1 ст. 206ГК). Такое
добровольное исполнение по истечении исковой давности не противо-
речит целям исковой давности. Напротив, предоставление должнику,

' Противоположноемнение(см., например:ЭнгельманИ.Е. Одавностипорусскому
гражданскомуправу:Историко-догматическое исследование.М.: Статут,2003.С. 476
(серия«Классика российской цивилистики»); АгарковМ.М. Обязательствопо совет-
скому гражданскомуправу// Избранныетрудыпо гражданскомуправу.В 2т.Т. 2:О0б-
щееучениеобобязательствахи егоотдельныхвилах.М.: Статут,2012.С. 94и сл.(серия
«Классикароссийской цивилистики») в настоящеевремянеимеетсторонников, арос-
сийское правов этомвопросепридерживаетсяподходов,свойственныхдругимстранам
романо-германской правовой семьи, не подвергающих сомнению «слабый» эффект ис-
ковой давности(уеек е{ес}), не влекущий прекращениясубъективногоправа(подроб-
неесм.:Яттегтап В. Ор. си. Р.71-75).
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добровольно исполнившему свою обязанность, возможности истребо-
вать исполненное обратно, подрывало бы устойчивость гражданского
оборота и не давало бы возможности поставить точку в сложившихся
ранее спорных отношениях сторон.

В соответствии с п. 3 ст. 199 ГК после истечения исковой давности
управомоченноелицо не сможет не только добиватьсяпринудительной
защиты своегоправав суде,но и совершатьодносторонниедействия,на-
правленныена осуществлениезадавненноготребования,при отсутствии
согласия с ними обязанного лица (зачет, безакцептное списание денежных
средств,обращениевзысканияна заложенноеимуществово внесудебном
порядке ит.п.).

НЕ 0
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