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РАЗДЕЛУ

ВЕЩНОЕ ПРАВО

Глава 16 :

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯОВЕЩНОМПРАВЕ

$ 1. Понятие вещного права. —$ 2. Владениеи владельческаязащита.

$ 1. Понятие вещного права

1. Вещное право как подотрасль гражданского права -

Вещное право охватывает нормы о правах конкретных лиц на при-
своение вещей —традиционных и наиболее распространенных объ-
ектов гражданских правоотношений. Возникающие на основе этих
норм субъективные вещные права оформляют и закрепляют принад-
лежность вещей (материальных, телесных объектов имущественного.
оборота) субъектам гражданских правоотношений, иначе говоря, ста-
тику имущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Этим они отличаются от обязательственных прав, оформляющих
переход вещей и иных объектов гражданских прав от бдних субъек-
тов к другим (динамику имущественных отношений, т.е. собственно
гражданский оборот), а также от интеллектуальных прав, имеющих
объектом нематериальные результаты творческой деятельности либо.
средства индивидуализации. Поэтому нормы о вешных правах со-
ставляют самостоятельную подотрасль гражданского права —вещное
право.

Установление прав конкретных лиц на вещи как основные, главные
объекты экономической деятельности составляет важнейшее условие.
функционирования всякого хозяйства, основанного на началах това-
рообмена. В рамках такого хозяйства одни лица присваивают те или
иные вещи, относясь к ним как к своим собственным, адля всехдругих
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лиц эти вещи становятся чужими. При этом фактические, экономи-
ческие отношения присвоения (собственности) получают юридическое
оформление и приобретают общеобязательное значение с помощью
различных имущественных прав, прежде всего вещных. Типичным
правом такого вида является право собственности на вещь, которое
становится основным, центральным, хотя и далеко не единственным
вещным правом.

Ведь одним правом собственности, по словам И.А. Покровского,
«мог бы удовлетвориться только разве самый примитивный эконо-
мический быт»'. Хозяйственное развитие неизбежно требует и иных
юридических форм, которые обеспечивали бы экономически необхо-
димое и вместе с тем юридически прочно защищенное участие одного
лица в правесобственности другого лица на такие важнейшие вещи, как
земельные участки и другие объекты недвижимости. Данная самой
природой естественная ограниченность объектов земельной собствен-
ности, использование которых необходимо в любой человеческой
деятельности, в сочетании с монополией их собственников становится.
препятствием для экономического развития.

Поэтому с появлением капиталистического товарного хозяйства
в континентальной Европе была отвергнута феодальная идея «раз-
деленной», или «расщепленной», собственности, которая позволяла.
нескольким лицам (сюзерену, вассалу и в определенной мере крестья-
нам-арендаторам) одновременно считаться собственниками одного.
и того же земельного участка. Она получила здесь замену в виде теории
ограниченных вещных прав на землю (недвижимость), согласно кото-
рой у такого объекта может быть только один собственник, а другие
пользователи могут иметь на него лишь ограниченные вещные или
обязательственные права".

: Вещные права неизвестны англо-американскому праву, где в силу исто-
рических причин вся земля юридически считается находящейся в собствен-

ности короны (штата), а частные лица могут иметь в отношении недвижи-

мости (геа/!ргорему) лишь разнообразные титулы (е5{а!ез, или И! 1о[апа,

' Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2009. С. 207.
(серия «Классика российской цивилистики»).

? Основоположниками этой теории являются германские пандектисты А.Ф.Ю. Ти-
бо, создавшийосновы ученияо вещномправе,и Г.А. Хайсе,обосновавшийразделение
вещных и обязательственных прав (подробнее об этом см.: Венедиктов А.В. Государ-
ственнаясоциалистическаясобственность// Избранныетрудыпо гражданскомуправу.
В2т.Т. П. М.: Статут, 2004. С. 116—122)(серия «Классика российской цивилистики»).
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и пиегез{5) по «общему праву» и по «праву справедливости» (/ева/ еза!ех,
едийаЫе езагез и пиегез15). Эти титулы порождают для своих субъектов раз-

личные права владения (745й/50 роззеззют), которые и составляют объект
судебной защиты. Данное положение подтверждает тот непреложный факт,
что однородные экономические отношения получают различное правовое
оформление прежде всего в зависимости от особенностей национального
исторического и культурного развития того или иного правопорядка.

В нашей стране в советский период в связи с национализацией земли
и упразднением понятия «недвижимость», а также с установлением пла-
ново-организованного имущественного оборота надобность в категории
вещных прав отпала. На смену ей пришли различные «виды» и «формы»
права собственности (по своей сути во многом напоминавшие феодальные
юридические конструкции). Неизбежное возрождение этой категории,
последовавшее в новом российском гражданском законодательстве, на-
толкнулось на отсутствие общепризнанного понимания вещных прав,
явившееся прямым следствием забвения классического учения о вещных
правах'. С этим связана и сохраняющаяся до сих пор недооценка их зна-
чения в регулировании имущественных отношений.

Изложенным объясняется то положение, что в современном оте-
чественном гражданском праве подотрасль вещного права полностью
еще не сформирована, а ряд необходимых институтов и норм пока от-
сутствует’. Оно отражено в содержании и даже в наименовании Раз-
дела П ГК «Право собственности и другие вещные права», в котором
по-прежнему преобладают нормы о праве собственности. Имеются тео-
ретические споры даже относительно юридической природы отдельных
имущественных прав (в частности, оспаривается вещная природа прав
залогодержателя и распространены утверждения о вещной природе прав
арендатора недвижимости).

Разрешить отмеченные проблемы призвана новая редакция РазделаП
ГК, названного «Вещное право», до сих пор остающаяся законопроектом‘.
В ней содержатся общие положения о понятии, об объектах и видах вещ-
ных прав, об их установлении, осуществлении, о прекращении и защите,
а также специальные нормы о праве собственности и об отдельных видах
ограниченных вещных прав. Принятие этих правил остается насущным
требованием современного законодательного развития.

' Подробнее о развитии института вещных прав см.: Суханов Е.А. Вещное право:
Научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. Гл. 1.

? См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. Разд. [У.

3 См. онем 5 4 гл. 19 учебника.
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2. Признаки вещного права

Вещные права создают особый гражданско-правовой режим, от-
личающийся от режима обязательственных и других имуществен-
ных прав. В сравнении с традиционно противопоставляемыми им
обязательственными правами режим вещных прав характеризуется
«юридической прочностью», обеспеченностью. Она выражается прежде
всего в том, что вещное право заключает в себе известную власть над
вещью, не зависящую от смены еесобственника (владельца), тогда как
в обязательственных отношениях по пользованию чужой вещью власть
кредитора распространяется на поведениеобязанного лица (должника),
а не на его объект (вещь).

Вещное право дает возможность управомоченному лицу удовлет-
ворить свои потребности собственными действиями, тогда как в обя-
зательственных отношениях они удовлетворяются только с помощью
действий обязанных лиц. По справедливому замечанию К.П. По-
бедоносцева, «имея власть над вещью, я имею вещь приобретенную,
я приобрел саму вещь; имея требование по поводу вещи, я имею толь-
ко право на приобретение вещи. Первое есть осуществленное право
на вещь, второе —осуществимое право на вещь»'.

Поэтому основной способ защиты нарушенного вещного права
составляет требование о возврате (передаче) управомоченному липу
самой вещив натуре, а в обязательственных отношениях ему по обще-
му правилу приходится удовлетвориться лишь компенсацией убытков.
Практическое различие режима вещных и обязательственных прав по-
чувствовали на себе, например, «обманутые дольщики», надеявшиеся
стать собственниками квартир непосредственно после уплаты денег
«застройщику», а не после реального создания этих объектов и их
передачи в установленном порядке в собственность «дольщиков». Уже
из этого становится очевидной необходимость ясного представления
об особенностях вещных прав.

Вещные права характеризуются следующими основными чертами.
Во-первых, они устанавливают хозяйственное господство лица над

вещью, а не над поведением другого, обязанного лица (что характерно
для обязательственных прав). Они юридически оформляют непосред-
ственное отношение лица к вещи, дающее ему возможность использо-
ватьданную вещьв своих интересах безучастия иных лиц, независимо

' ПобедоносцевК.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.:
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от совершения ими каких-либо действий. В обязательственных от-
ношениях управомоченное лицо может удовлетворить свой интерес
лишьс помощью определенных действий обязанного лица (по передаче
имущества, производству работ, оказанию услуг и т.д.).

Во-вторых, юридическую специфику вещного права составляет его
абсолютный характер, ведьоно определяетсвязи управомоченного лица
со всеми другими (третьими) лицами, а не с конкретным обязанным
лицом (что характерно для обязательственных прав, являющихся в силу
этого относительными по своей юридической природе). Абсолютность
вещных прав обусловлена как раз тем, что они закрепляют отношение
лица к вещи, а не к другим лицам, исключая для всех них возможность
препятствовать управомоченному лицу в использовании вещи либо
воздействовать на вещь без его разрешения.

В-третьих, абсолютный характер вещных прав делает необходимой
их гражданско-правовую защиту с помощью особых вещно-правовых
исков, которые также могут быть направлены против любых лиц, по-
скольку любое лицо может стать нарушителем вещного права (тогда
как нарушителем обязательственного права может стать только кон-
кретное обязанное лицо, к которому и будетобращен соответствующий
обязательственно-правовой иск).

Правда, в соответствии со ст. 305 ГК вещно-правовые иски могут предъ-
являтьи субъектыобязательственныхправ,обладающиевещнымправо-
мочием владенияв отношении чужой вещи (арендаторы,перевозчики,
хранители и т.п.). Но вместес тем субъект вещного правав этом своем
качествене сможет воспользоватьсяобязательственно-правовымиском,
что говорит о сохранении некоторой дифференциации средств защиты
вещныхи обязательственныхправ.

В-четвертых, объектом вещных прав могут быть только индивидуаль-
но-определенныевещи, ибо осуществление хозяйственного господства
невозможно в отношении неиндивидуализированного, абстрактно
представляемого имущества. Следовательно, вещи, определенные
родовыми признаками, не могут быть объектами вещных прав, а гибель
(уничтожение) конкретной вещи автоматически прекращает и вещное
право на нее. Объектами вещных прав, в том числе права собственно-
сти, не могут являться другие имущественные права (не на вещи, а на
поведение обязанных лиц), которые не имеют абсолютного характера
и не могут защищаться вещными исками (ибо иск о возвратеили об ис-
требовании права, а не вещи абсурден).
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В-пятых, абсолютный характер вещных прав, действующих в отно-
шении всехтретьих лиц, предполагает их осведомленностьо содержании
и видах таких прав. В свою очередь из этого вытекает необходимость
исчерпывающегоопределенияв законе как видов (перечня) вещных прав,
так и их содержания. Такая императивная по характеру регламентация
исключает какие-либо возможности появления новых, неизвестных
закону видов вещных прав либо какого бы то ни было изменения их со-
держания их субъектами. Это положение составляетосновополагающий
принцип «закрытого перечня»(питегиз с1аизиз)вещных прав, коренным
образом отличающий ихот договорных (обязательственных) прав.

Ведь в относительных (обязательственных) отношениях стороны
как частные собственники (товаровладельцы) связаны лишь друг с дру-
гом, а их регламентация носит по преимуществу диспозитивный харак-
тер. Поэтому их участники могут создать права, не предусмотренные
никаким законом (п. 1ст. 8 ГК), а содержание обязательственных прав,
возникающих из договоров, обычно определяетсяусмотрением сторон,
которые могут варьировать его в конкретных ситуациях (принцип сво-
боды договоров). Например, арендатор в зависимости от соглашения
с арендодателемможет иметь или не иметь правомочия распоряжения
арендованной вещью (путем сдачи ее в субаренду, перенайма, отдачи
арендных прав в залог и т.п.) (п. 2 ст. 615 ГК), тогда как обладатель
сервитутного или залогового права никоим образом не может изменить
его содержание даже по соглашению с собственником вещи.

В-шестых, в российском праве пока отсутствует еще один традици-
онный признак вещных прав —их преимущество в применении перед
обязательственными правами (принцип приоритета). Согласно этому
принципу обязательственное право должно уступать вещному при
их коллизии (столкновении): например, арендатор вещи как субъект
обязательственного права не может противопоставлять свое право ее
сервитуарию —субъекту вещного сервитута. Правда, по действующему
праву арендатор вещи как ее законный владелец может защищаться
вещным иском даже против ее собственника (ст. 305 ГК), хотя в силу
договора аренды он должен был бы предъявлять к собственнику-арен-
додателю иск о нарушении условий договора (п. 3 ст. 611 ГК). Тем
не менее в силу ч. 1 ст. 398 ГК обязательственное право требования
передачи проданной вещи покупателю уступает вещному праву соб-
ственности на нее в случае их коллизии.

Можно констатировать,что современныйроссийский правопорядок
утратилнекоторыеизклассическихпризнаковвещныхправ.Этозатрудняет
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их разграничение с обязательственными правами и дает некоторые основа-
ния для их смешения и даже отрицания практической значимости выделения
категории вещных прав. В связи с этим Концепция развития гражданского
законодательства РФ и разработанный на ее основе проект новой редак-
ции РазделаП ГК предусматривают восстановлениепринципа преимущества
вещных прав и особенностей их вещно-правовой защиты (последнюю пред-
полагается сделатьпринципиально недоступной для обладателейобязатель-
ственных и иных невещных титулов на имущество)'. Их законодательное
закрепление должно привести к окончательному признанию вещного права
отдельной, самостоятельной подотраслью российского гражданского права,
построенной на классических (пандектных) основаниях.

Суммируя изложенное, можно сказать, что вещным правом яв-

ляется

предусмотренноезакономабсолютноесубъективноегражданское`
праволица,предоставляющееемувозможность непосредствен-
ного господства над индивидуально-определеннойвещьюи от-
странения от неевсехдругих лиц, защищаемое специальными
гражданско-правовымиискамипреимущественно переддругими
имущественными правами.

3. Объекты вещного права

Объектами вещных прав признаются только вещи, причем инди-
видуально-определенные. Вещи, определяемые родовыми признаками
(например, партии однородных товаров) становятся объектами вещных
прав (в том числе права собственности) только после их индивидуали-
зации (путем помещения на склад по описи ит.п.). Ранее этого они
не могут находиться в чьем-либо владении и стать предметом хозяй-
ственного господства.

В отличие от объектов вещных прав объектами обязательственных.
прав могут быть и вещи, определенные родовыми признаками (на-
пример, в обязательстве поставить определенное количество одно-
родных товаров), и часть вещи (например, при найме части полезной
площади нежилого помещения для размещения киоска), и даже «бу-
дущие вещи», которые еще только будут созданы или приобретены их
владельцами для отчуждения по договорам (например, оборудование,

' См.: Концепция развитиягражданскогозаконодательстваРФ. С. 76-78.
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которое предстоит изготовить и отгрузить по договору поставки, или
жилые квартиры, которые предстоит построить, сдать в эксплуатацию.
и зарегистрировать в соответствии с условиями «договора долевого.
строительства»), и имущественные права (например, в виде «безна-
личных денег» или «бездокументарных ценных бумаг»).

Вещно-правовой принцип специализации, требующий строгой инди-
видуализацииобъекта вещных прав, препятствует признанию объектом
права собственности «имущества» в целом или находящихся в его
составе имущественных прав («бестелесных вещей») либо обязанно-
стей. Имущество составляет единый комплекс лишь для целейоборота,
т.е. в обязательственных отношениях (например, при совершении
сделок по продаже или аренде предприятия) либо в случаях универ-
сального правопреемства (при реорганизации юридических лиц или
наследовании после смерти гражданина). При его непосредственном
использовании собственником или субъектом иного вещного права,
т.е. в статике имущественных отношений, сразу же проявляются разли-
чия правового режима отдельных составляющих его объектов (вещей,
прав и обязанностей).

С этих позиций следует также отметить, что земля и другие природные
ресурсы не являются индивидуально-определенными вещами и потому
не могут стать объектами права собственности в гражданско-правовом
смысле. Объектами вещных прав могут быть лишь отдельные земельные
участки, прошедшие государственный учет (юридически индивидуализи-
рованные недвижимые вещи), или участки недр. Правовой режим земли
и других природных ресурсов регламентируется нормами публичного права
(земельного и природоресурсного), которое регулирует их использова-
ние и охрану как «основы жизни и деятельности народов, проживающих
на соответствующей территории» (п. 1 ст. 9 Конституции РФи ст. 3 ЗК).
Поэтому попытки их рассмотрения в качестве «общенародного достояния»
или «всенародной собственности» путем придания им особого гражданско-
правового режима выходят за рамки гражданского права, ибо такой режим
может быть только публично-правовым.

о 4. Виды вещных прав

Категорией вещных прав охватываются:
во-первых, право собственности —наиболее широкое по объему

правомочий вещное право, предоставляющее своим субъектам макси-
мальные(хотяи отнюдьнебезграничные)возможностииспользования
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принадлежащих им вещей. Оно является основным, наиболее важным,
но не единственным вещным правом;

во-вторых, иные, ограниченные (по сравнению с содержанием права
собственности) вещные права (ге п геайепа —право на чужие вещи).

Действующий закон (ст. 216 ГК) называет в числе вещных прав:
. право пожизненного наследуемого владения и право постоянного

(бессрочного) пользования земельными участками, находящи-
мися в публичной собственности (ст. 265 и п.1 ст. 268 ГК);

‚ сервитуты на земельные участки (ст. 274 ГК), здания и сооруже-
ния (ст. 277 ГК);

‚ право хозяйственного ведения и право оперативного управления
имущественным комплексом собственника, чаше всего публич-
ного (ст. 294—296ГК);
кроме того, п.2 ст. 1137ГК и ст. 33ЖК признают вещным право
пользования чужим жилым помещением в силу завешательного
отказа.

Все эти права связаны с использованием объектов недвижимости
‘ивсилу этого подлежат государственной регистрации, что позволяет
говорить о принципе публичности вещных прав.

Относительно конкретного перечня ограниченных вещных прав су-
ществуют теоретические разногласия. По классическим представлениям,
помимо названных к вещным относятся права залогодержателей (причем
не только в залоге недвижимости —ипотеке, но даже и в залоге имуще-
ственных прав) и преимущественное право покупки недвижимости, а также
утраченное нашим правом право застройки и некоторые иные права (пред-
усмотренные проектом новой редакции Раздела П ГК). В отечественной
доктрине вещная природа прав залогодержателя оспаривается, зато вещ-
ными нередко признаются права арендатора недвижимости.

Необходимо также указать, что право оперативного управления и право
хозяйственного ведения имуществом собственников ни в коей мере не со-
ответствуют классическим представлениям о вещном праве. Их субъек-
тами могут быть исключительно юридические лица —несобственники
(унитарные предприятия и учреждения), ставшие порождением пла-
новой, огосударствленной экономики. Их права на чужое имущество
в виде имущественных комплексов, дающие возможность говорить об их
имущественной обособленности и самостоятельной гражданской право-
субъектности, имеют во многом искусственный характер, а их содержание
требует по крайней мере унификации и переработке (подробнее о них
см. $ 3 гл. 19 учебника).
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| $ 2. Владение и владельческая защита

1. Понятие и юридическая природа владения

Непосредственное господство над вещью предполагает владение
ею (в том числе обладание движимой вещью). Оно может основы-
ваться на каком-либо юридическом основании (титуле), например,
на праве собственности, договоре аренды или хранения (законное, или
титульное, владение) либо не иметь такого основания (фактическое,
беститульное владение), например, временное владение находкой или
угнанным автомобилем.

Титульное владение не является самостоятельным вещным пра-
вом, а обычно представляет собой правомочие (составную часть)
других вещных и обязательственных прав, в этом смысле не име-
ющее самостоятельного значения. Вместе с тем оно ведет к при-
знанию субъектов таких прав (в том числе обязательственных прав
аренды, хранения и др.) законными (титульными) владельцами вещей
и предоставлению им вещно-правовой защиты. Правда, владелец
чужой вещи по договору должен получать вещную защиту только
от посягательств на нее со стороны третьих лиц, не являющихся его
контрагентами по договору об использовании вещи, т.е. имеет «право
защищать (правда, в своих интересах) сферу чужого фактического
господства»'. При нарушении же условий договора контрагентом
владение защищается обязательственно-правовым, а не вещным
иском (ст. 398 ГК).

Однако в некоторых случаях закон защищает и фактическое вла-
дение вещью, не опирающееся на какое-либо правовое основание,
хотя и только против других лиц, также не имеющих титула на нее
(п. 2 ст. 234 ГК). Следует признать, что в такой ситуации фактиче-
ский (беститульный) владелец с помощью вещно-правовых исков
защищает уже свое господство над вещью, которое нельзя смешивать
с законным владением чужой вещью в рамках обязательственных
отношений. Более того, провладев вещью некоторое время, ее фак-
тический владелец, не имеющий на это законного основания, может
стать ее титульным собственником на основании предусмотрен-
ных ст. 234 ГК правил о приобретательной давности (в силу которой,
по меткому выражению Г. Дернбурга, фактическое владение «время
возводит в право»). Это обстоятельство придает фактическому вла-

' ПокровскийИ.А. Указ. соч. С. 234.
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дению известное юридическое значение, хотя и не превращает его

в самостоятельное вещное право".

Вопросо том, являетсяли фактическоевладениеправомили фактом,
еще в ХИХ в. стал предметом длительной дискуссии. Ф.К. фон Савиньи,
Г. Дернбург, Б. Виндшайд и их последователи рассматривали владение как
сугубофактическуювластьлицанадвещью,фактическоеотношение,одна-
ко подлежащееправовойзащитеот самоуправныхпосягательств.Р.фон
Иеринги егосторонники считаливладениеюридическимфактомлибодаже
неким защищаемымзаконом правом или его подобием.Они исходили
из того, что защитафактического владенияв большинствеслучаев‘есть
защитаправасобственности,которое«стоитзавладением»,составляющим
«фактическуюсторону собственности».Поэтому самовладениеи его за-
щитасуществуютдляправасобственности,защищаемого,таким образом,
«ужепротив первыхпопыток нападения».Даннаядискуссия завершилась
с принятием Германского гражданского уложения 1896г. (ВСВ), абз. 1$ 854 -
которого призналвладение«фактическойвластьюнадвещью»,однакоза-
щищаемойзакономотсамоуправныхпосягательствдругихлиц ($ 858ВСВ).

Таким образом, фактическое владение не представляет собой ни осо-
бого вещного права,ни правоотношения,но обеспечиваетвладельцуне-
которое правовое положение, будучи предпосылкой приобретения права
собственности,а главное—защищаяего от самоуправныхпосягательств
других, неуправомоченныхлиц. Этотподходполучилвсеобщеепризнание
в континентально-европейскомправеи доктрине, включаядореволюци-
онноерусскоегражданскоеправо’.

В советское времяданная проблемаотпала, поскольку вещи, нахо-
дившиеся в чьем-либо фактическом владении, приравнивались к бес-
хозяйными в этом качестведолжны были поступать в государственную
собственность.Осторожные попытки восстановлениявладельческойза-
щиты в постсоветский период связаны с институтом приобретательной
давностии ограничилисьдобросовестнымфактическимвладением,ставшим

' См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 199 (серия
_«Классика российской цивилистики»). Противоположное мнение см.: КоноваловА.В.
Владение и владельческая защита в гражданском праве. 2-е изд. СПб.: Юрид. центр
Пресс, 2002. С. 17 исл.

? Подробнееоб этомсм.: ВаськовскийЕ.В. Учебник гражданского права.М.: Ста-
тут, 2003.С. 211и сл. (серия «Классика российской цивилистики»); ПокровскийИ.А.
Указ. соч. С. 232—234.Некоторыедореволюционныеученыепризнавалиюридический
характервладенияс различнымиоговорками,см.:ХвостовВ.М.Системаримского пра-
ва:Учебник. М.: Спарк, 1996.С. 273;ШершеневичГ.Ф.Учебник русского гражданского
права. Т. 1. М.: Статут, 2005. С. 252—257 (серия «Классика российской цивилистики»).
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обязательным условием ее применения. Это позволяет говорить о прин-

ципиальном признании в современном российском гражданском праве

фактического владения и его правовой защиты, хотя и далеко не во всех

возможных случаях.

Следовательно, владение в российском праве представляет собой
либо фактическое состояние, либо элемент (правомочие) других (обя-
зательственных или вещных) прав, но не особое, самостоятельное
вещное право. Это не препятствует его гражданско-правовой защите,
но лишь в рамках института приобретательной давности. Вместе с тем
отсутствие вдействующем ГК (в отличие от подавляющего большин-
ства других европейских кодификаций гражданского права) специ-
альных нормо владении и владельческой защите следует признать его
серьезным недостатком.

2. Владельческая защита

Хотя владение и является фактом, а не правом, оно имеет известное
юридическое значение, обусловленное наличием его гражданско-
правовой посессорнойзащиты‘, которая не зависит от добросовестности
фактического владельца. Ведь основное назначение такой защиты -
борьба с насильственными, самоуправными действиями и создание
эффективных препятствий для захватачужого имущества. Например,
введение общей защиты фактического владения (не ограничивающе-
_гося случаями приобретательной давности) охраняет недвижимость
от рейдерских захватов, основывающихся на сфальсифицированных
«титулах», поскольку фактические (первоначальные) владельцы за-
щищаются независимо от подтверждения ими своих прав (титулов)
на имущество, споры о которых переносятся в суд. Но тем самым за-
щита беститульного (следовательно, незаконного) владельца должна
распространяться на случаи недобросовестного владения, т.е. иметь
посессорный характер.

Гражданско-правовая защита фактического владения имеет не только
юридическую, но прежде всего нравственнуюоснову. Как указывал И.А. По-
кровский, «в институте защиты владения дело идет не о собственности

3 Посессорная, т.е. владельческая, защита (от лат. розеззо —владение) со времен
_ римского частного права требует доказательства лишь факта владения, что гораздо про-
ще, чем доказательство его юридического основания (титула), необходимого при обыч-
ной, петиторной защите (от лат. рей —требование, иск).
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и вообще не о таком или ином имущественном праве, а о начале гораздо
более высоком и идеальном —о насаждении уважения к человеческой
личности как таковой»'. По его словам, «со времен римского права во вся-
ком культурном законодательстве мы встречаем прочно установившийся
принцип охраны владения как такового от всяких частных посягательств
на него. Всякий фактический владелец вещи может требовать от суда
и властей защиты своего владения и притом не на том основании, что он
имеет право на это владение, а просто на том, что он владеет или владел.
Защиты своего владения может требовать не только владелец законный
(собственник ит.д.), но и владелец явно неправомерный —тот, кто силой
захватил чужое поле или кто тайно похитил чужую вещь. Конечно, если
такое владение нарушает чьи-либо права, лица заинтересованные могут
требовать восстановления этих прав судом»; «именно по отношению к этим
(неправомерным) владельцам принцип уважения к человеческой личности
подвергается наибольшему искушению, и потому охрана даже этих вла-
дельцев является его наивысшим торжеством»; следовательно, «длячастных
лиц фактическое господство владельцадолжно быть неприкосновенным;
этого требует растущее уважение к человеческой личности, этого требует
истинно культурный строй отношений между людьми».

Таким подходом во многом объясняется предусматривавшееся еще
ст. 882 проекта Гражданского уложения Российской империи правило
отом, что «всякое, даже незаконное, владение охраняется законом от само-
вольного нарушения», которое составляет существо владельческой защиты.
На нем основаны и предложения о признании фактического владения
и предоставления ему владельческой защиты в современном российском
гражданском праве, которые содержатся в Концепции развития граждан-
ского законодательства РФ’ и в проекте новой редакции РазделаП ГК.

В соответствии с упомянутым законопроектом защита владения

должнапроизводитьсяпутемвозвратавещивовладениелица, которое
еголишилось. Она можетосуществлятьсявладельцемкак самостоя-
тельно (в формесамозащиты), так и путем обращенияк уполномо-
ченным органампубличной власти,включая суд, в том числепутем
предъявлениятребованийо признании недействительнымненорма-
тивного актапубличной власти,нарушающеговладение,атакже иска
о возмещениипричиненного этим вреда.

' ПокровскийИ.л.Указ.соч.С.234,229.
?Тамже.С.223—224,228.
* См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 72—74.
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Требование о защите владения (возврате вещи) должно удовлет-
воряться судом при установлении факта выбытия вещи у владельца
в результате хищения, самоуправства и (или) иным путем помимо его
воли.Лицо, предъявляющее такое требование, со своей стороны долж-
но доказать лишь факт владения вещью в течение года до нарушения
(а законные и добросовестные владельцы —независимо от срока вла-
дения). Ответчик по такому требованию вправе предъявить встречное
требование о защите имеющегося у него права (титула) на вещь. Необ-
ходимость введения таких правил в отечественное гражданское право
не должна вызывать сомнений.
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Глава 17

, ПРАВОСОБСТВЕННОСТИ

$ 1. Собственность и право собственности. —$ 2. Понятие и содержание
права собственности. —$ 3. Приобретение (возникновение) права собствен-
ности. —$4. Прекращение права собственности. —$ 5. Особенности права
собственности частных лиц. —$ 6. Право собственности публично-правовых
образований.

8 1. Собственность и право собственности

1. Собственность (присвоение) как экономическая категория

Термин «собственность» употребляется в самых разнообразных
значениях. В одних случаях его используют как синоним, эквивалент
ПОНЯТИЙ«имущество», «вещи», в других считают, что речь идет о су-
губо экономическом отношении, а иногда, напротив, отождествляют
это понятие с чисто юридической категорией —правом собственности
и т.д. В результате этого складываются ошибочные представления
и стереотипы относительно собственности, в частности распростра-
ненное мнение о том, что экономические отношения собственно-
сти юридически оформляются только с помощью права («прав»)
собственности, которое тем самым заслоняет и, по сути, поглощает
собой вещные и другие имущественные права. Такому упрощенному
представлению отчасти содействуют и неудачные попытки исполь-
зования англо-американских правовых конструкций, когда ргорету
ней (имущественные права) нередко ошибочно понимаются как
«права собственности».

В экономическом и юридическом понимании собственности име-
ются существенные различия. Собственность —это, конечно, не вещи.
и не имущество. Это определенное экономическое (фактическое) от-
ношение, подвергаемое правовому оформлению.

Экономические отношения собственности:

‚ состоят из отношения лица к имуществу (к материальным и немате-

риальным благам, а не только к вещам) как к своему, присвоенному,
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котороеможно непосредственноиспользоватьпо усмотрениюоб-
ладателяи в егоинтересах; |

. включаюттакже отношениемеждулюдьмипо поводуприсвоенного |
имущества,которое заключаетсяв том, что лицу, присвоившему
имущество,вседругиелицадолжны непрепятствоватьв его само-
стоятельномиспользовании;болеетого, присвоивший имущество
по своемуусмотрениюможет отстранятьили допускатьдругих лиц
к егоиспользованию.

Первоеизназванныхотношений, выражающеехозяйственноегоспод-
ство лица над имуществом, рассматриваетсякак вещественнаясторона
экономических отношений собственности. Второеотношение, отража-
ющееотстранениевсехдругих лиц от чужого, присвоенного имущества,
составляет общественную (социальную) сторону этих отношений‘.

Право оформляет обе названные стороны экономических (фактиче-
ских) отношений собственности:и отношения междулюдьмипо поводу
имущества,даваявладельцувозможностьзащитыот необоснованныхпо- -
сягательствиных (третьих) лиц, и его отношение к присвоенному иму-
ществу,определяявозможности и границы егодозволенногоиспользова-
ния. В первомслучаепроявляетсяабсолютныйхарактерсоответствующих
правоотношений,во втором—речьидето содержаниии реальномобъеме
правомочийсубъектаимущественногоправа.

Экономическоесодержаниеотношений собственности заключается,
во-первых,в том, что лицо присваиваетнекие блага(имущество), кото-
рыетемсамымотчуждаютсяот иных лиц. Суть присвоения заключается
в отношении к присвоенному имуществу как к своему, что неизбежно
влечетего отчуждение от всехдругих лиц. С этой точки зрения любая
собственность (присвоение) являетсячастной, так как оформляетпри-
надлежность конкретного имущества конкретным лицам (субъектам),
в том числе, например, и государству, поскольку последнеекак само-
стоятельный субъект противостоит всемдругим субъектам, включая
и собственных граждан.

' В разноевремяподчеркиваласьзначимостьодной из этих сторон: в дореволю-
ционной литературепреобладаливзглядына собственность как на отношение лица
к вещи (см.: Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 196-197
(серия «Классика российской цивилистики»)); в советский период отношения соб-
ственности пыталисьсвестик отношениям междулюдьми по поводувещей(см.: Бра-
тусь С.Н. Предмети системасоветского гражданского права.М.: Госюриздат, 1963.
С. 23—24);в настоящеевремяимеютсяпопытки вернутьсяк первоначальномуподхо-
ду (см.: Иванов А.А. Собственность и товарно-денежные отношения // Труды по граж-
данскому праву: К 75-летию Ю.К. Толстого / Под ред. А.А. Иванова. М.: Проспект, ТК.
Велби, 2003. С. 56—58).
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Во-вторых, присвоение имущества связано с осуществлением над ним
хозяйственного (экономического) господства, т.е. с исключительной возмож-
ностью лица, присвоившего конкретное имущество, по своему усмотрению
решать, каким образом его использовать. При этом такое лицо руковод-
ствуется собственными интересами, а не указаниями иных лиц (например,
органов государства), и само определяет направления использования своего
имущества, допуская к нему или устраняя от него других лиц.

В-третьих, лицо, присвоившее имущество, получает не только приятное
«благо» обладания им как следствие своего хозяйственного господства.
Одновременно на него возлагается и бремя содержания своего имущества,
в том числе:

‚ необходимость осуществления его ремонта и охраны;
‚ несение риска случайной гибели или порчи от причин, за которые

никто не отвечает (например, при стихийных бедствиях);

‚ несение риска возможных потерь от неумелого или нерациональ-
‘ ного ведения своих дел (вплоть до разорения и банкротства).

В этом смысле наличие бремени собственности действительно обязы-
вает владельца имущества быть настоящим, заботливым хозяином своих
вещей и расчетливым коммерсантом'. Именно сочетание блага и бреме-
ни собственности характеризует положение настоящего собственника,
а отсутствие бремени забот, риска и потерь имущества никогда не сде-
лает его подлинным хозяином. Убедительное подтверждение этому дают
предпринимавшиеся у нас попытки объявления трудовых коллективов
государственных предприятий «хозяевами» их имущества, а в настоящее
время —статус унитарного предприятия, имущество которого заботливо
«охраняется» от других участников оборота его учредителем-собственни-
ком, а не самим владельцем.

Таким образом,экономические отношения собственностипредстав-
ляют собой

отношения присвоенияконкретными лицамиопределенногоимуще-
ства (материальных и нематериальных благ), влекущие его отчужде-
ниеот всехиныхлиципредоставляющиевозможностьхозяйственного
господстванадприсвоеннымимуществом,соединеннуюснеобходимо-

' стью несения бремени его содержания.

' Этусторонусодержанияотношений собственностивпервыеотметили обосновал
Д.Н. Сафиуллин (см.: СафиуллинД.Н. Общее понятие собственности и право собствен-
ности на современном этапе // Право собственности в СССР. Проблемы, дискуссии,
предложения/ Подред.Ю.К. Толстого, В.Ф. Яковлева.М.: Юрид.лит., 1989.С. 43).

38



Глава17. Право собственности

2. Гражданско-правовые формы экономических
отношений собственности

Фактические (экономические) отношения собственности появляются
как следствиеформирования рыночного хозяйства, основанного на товарно-
денежном обмене. Ведь, как известно, в натуральном хозяйстве произво-
дителю незачем было «присваивать» произведенный им же продукт —он
и так принадлежал ему и никому другому. А вот осуществить товарообмен
без предварительного присвоения товара невозможно, ибо произвести от-
чуждение (обмен) товара сможет только тот, кто его присвоил. Участники
товарообмена должны быть увереныв том, что именно отчуждатель осу-
ществляет хозяйственное господство над данным товаром (имуществом),
являясь, следовательно, его собственником. Поэтому отношения присво-
ения (собственности) являются необходимой предпосылкой товарообмена.
Более того, как показывает исторический опыт, в товарном (рыночном)
хозяйстве они неизбежно требуют юридического признания и правовой
защиты. Иначе говоря, здесь они всегда выступают как экономико-право-
вые отношения, поскольку их экономическое содержание немыслимо вне
правовой формы.

Но из сказанного не следует, что экономические отношения присвое-
ния (собственности) юридически всегда оформляются только с помощью
права собственности. В действительности они приобретают различные
юридические (гражданско-правовые) формы. Ведь их объектом являются
товары, которые в развитом имущественном обороте представляют собой
отнюдь не только вещи. Форму товара получают как материальные, так
и нематериальные результаты работ и услуг, нематериальные результаты
творческой деятельности, а также отдельные права (например, оформ-
ленные в виде «бездокументарных ценных бумаг» либо корпоративных
прав) и даже средства индивидуализации товаров или их производителей
(товарные знаки, фирменные наименования ит.п.).

Гражданско-правовой режим объектов присвоения, как уже от-
‘мечалось,устанавливаетсяс помощьюнетолько вещных,но и обяза-
тельственных,интеллектуальных,корпоративныхправ.Дажевещные
права, имеющие объектом только вещи, тоже не исчерпываются
правом собственности. Как отмечал А.В. Венедиктов, «собствен-
ность в самомшироком смысле—собственность как совокупность
общественно-производственныхотношений в целом—юридически
опосредствуетсяне только путем правасобственности, но и путем
всей системы иных имущественных прав как вещного (ограничен-
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ные права пользования чужой вещью), так и обязательственного
характера»'.

Следовательно, товар в экономическом смысле юридически от-
нюдь не всегда составляет объект права собственности, хотя в любом
случае он, безусловно, является объектом тех или иных гражданских
прав. Экономические же отношения собственности как составная
часть предмета гражданско-правового регулирования оказываются
гораздо шире, чем непосредственный предмет права собственности
или даже вещного права в целом. Последний представляет собой лишь
часть экономических отношений собственности, охватывая отношения
по принадлежности (присвоенности) только вещей как материальных
благ, имеющих экономическую форму товара.

3. «Формы собственности» и право собственности

Экономические отношения присвоения выступают в различных
формах в зависимости от того, кто является их субъектом: отдельный
человек, группа лиц или организованный ими коллектив, государ-
ство или общество (народ) в целом. Соответственно этому различают
индивидуальное, групповое, или коллективное, и общественное при-
своение. Эти экономические формы присвоения принято называть
формамисобственности. Они представляют собой экономические, а не
юридические категории. Их нельзя отождествлять с правом собствен-
ности или с его «разновидностями», выделяя или противопоставляя
на этом основании, например, «право индивидуальной (или частной)
собственности» и «право коллективной собственности».

Участниками гражданских правоотношений, в том числе субъек-
тами права собственности, могут быть не любые субъекты экономи-
ческих отношений присвоения. В этом качестве, в частности, не могут
выступать трудовые коллективы, различные общины и тому подобные
«коллективные образования», не имеющие своего обособленного
имущества. Коллектив может считаться субъектом присвоения (соб-
ственности) только в экономическом, но не в гражданско-право-
вом смысле. Из этого видно, что субъекты юридических отношений
(права собственности) и экономических отношений (присвоения)
не совпадают.

' Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. М.; Л.: Изд-во

АНСССР.С.31.
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По этой же причине не могут сложиться и юридические отношения
«смешанной собственности», например, при создании хозяйственных
обществ с государственным участием, ибо передаваемое им учредителями
имущество в действительности не «смешивается», а обособляется у нового.
собственника —юридического лица. В силу этого акционерное общество.
даже со 100%-ным участием государства юридически становится частным.
собственником своего имущества, которое нельзя более считать объектом
государственной собственности (между прочим, еще и потому, что «эко-
номический (фактический) собственник» —государство не несет никакой
имущественной ответственности по долгам «своего» общества и никакого.
иного бремени содержания «своего» имущества).

Имущественный оборот в рыночном хозяйстве требует принципиаль-

ного равенстваправ товаровладельцевкак собственников имущества. Иначе
говоря, возможности по использованию, отчуждению и приобретению
(присвоению) имущества должны быть одинаковыми для всех товаровла-
дельцев. В противном случае единого, нормального имущественного обо- -
рота просто не получится. Поэтому и становится необходимым принцип
равенства всех форм собственности, под которым понимается равенство.
возможностей, предоставляемых различным субъектам присвоения.

Этот принцип тоже имеет экономический, а не юридический характер,
ибо обеспечить такое равенство в юридическом смысле невозможно. Так,
в государственной собственности может находиться любое имущество,
в том числе изъятое из оборота; государство может приобретать имуще-
ство в собственность такими способами (налоги, пошлины, реквизиция,
конфискация, национализация), которых лишены частные лица. При
этом юридические лица и публично-правовые образования по общему.
правилу отвечают по своим долгам всем своим имуществом, а граждане -
за установленными законом значительными изъятиями (п. 1ст. 446 ГПК).
Поэтому и ч. 2 ст. 8 Конституции РФ говорит о признании и равной защите,
но не о равенстве различных форм собственности.

Следовательно,существование разных «форм собственности»
(т.е. экономических форм присвоения материальных благ) отнюдь не
требует появления зеркально соответствующих им различных «прав
собственности». При ином подходе эти «разновидности» права соб-
ственности неизбежно повлекут различия в содержании прав собствен-
ников (как это имело место ранее, когда нахождение имущества в го-
сударственной или иной форме социалистической собственности
предоставляло ее субъекту неизмеримо большие возможности, чем.
форма личной собственности —гражданам), нарушая тем самым со-
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циально-экономический принцип равенства форм собственности.
Поэтому следует признать, что юридически существует одно право.
собственности с единым, одинаковым для всехсобственников набором
правомочий (содержанием), у которого могут быть лишь различные
субъекты —граждане, юридические лица, государство и другие пу-
блично-правовые образования‘.

В силу этого отсутствует необходимость в выделении различных.
«видов и форм», или «разновидностей», права собственности, напри-
мер, отдельного права частной собственности, противопоставляемо-
го праву публичной собственности. Право собственности граждан.
и юридических лиц (Т.е. «право частной собственности») и право го-
сударственной и муниципальной собственности («право публичной
собственности») в соответствии со ст. 213—215ГК различаются по субъ-
ектам и в определенной мере по объектам, но никак не по характеру
и содержанию правомочий (п. 1и 2 ст. 209 ГК).

сударственной и муниципальной) и «иных форм собственности» имеет

в виду именно экономические, а не юридические категории. Более того,
текстуально воспроизведенное вп. 1ст. 212 ГК конституционное правило
о признании разных «форм собственности» помещено в статью о субъектах
права собственности, исчерпывающий перечень которых в п. 2 исключает
и появление «иных форм собственности», кроме частной и публичной.
В абз. | п. 3 ст. 212 ГК прямо говорится об особенностях приобретения,
осуществления и прекращения права собственности в зависимости от его.

' «Многообразиевидови формсобственности»и соответствующихим «правсоб-
ственности» появилось в советское время в качестве реакции создателей ГК 1922 г.
на известнуюленинскую критику «буржуазности»подготовленногоими законопроекта.
При его принятии А.Г. Гойхбарг прямо заявил, что «нам пришлось установить то, чего.
нет ни в каком буржуазномкодексе, чтособственностьбываеттроякая: собственность.
государственная, кооперативная и частная» (цит. по: Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс.
РСФСР 1922г. М.: Зерцало-М,2002.С. 71).Это положениест. 52 ГК. 1922г. былозатем.
«развито» в нормах ГК 1964 г., предусмотревшего уже четыре формы собственности: со-
циалистическую(государственную,колхозно-кооперативнуюи собственностьпрофсо-
юзных и иных общественных организаций), а также личную собственность. Но все они
тогда имели различный правовой режим, т.е. юридический, а не политэкономический
смысл.Апофеозомэтого процессасталозакреплениев ст. 4 ЗаконаСССР от 6 марта
1990 г. №1305-1 «О собственности в СССР» (Ведомости СНД и ВС СССР. 1990. № 11.
Ст. 164) более 10различных «форм собственности» с разрешением союзным и автоном-
нымреспубликамвводитьещеи «иные,не предусмотренныеэтимзакономформысоб-
ственности».Поэтому упорное воспроизведениеи отстаиваниеэтих отживших пред-
ставленийи подходоввсовременныхработахвызываетнедоумение.
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субъекта, т.е. речь идет о едином праве собственности с различным субъ-
ектным составом.

С этих позиций частная форма собственности (присвоения) и в кон-
ституционном понимании является общим, собирательным понятием для
присвоения (собственности) любых частных (негосударственных, непуб-
личных) лиц, в этом смысле противостоящим публичному или обще-
ственному присвоению (государственной и муниципальной (публичной)
собственности). Понимание же частной собственности как принадлеж-

ности физическим лицам средств производства, использование которых
невозможно без найма рабочей силы, отождествляемого с эксплуатацией

трудящихся, основано на идеологических (политэкономических) догмах
и не имеет юридического смысла. Законодательное признание и нормаль-
ное, а не политэкономическое понимание частной собственности способно
не только оградить имущественные интересы граждан и юридических лиц
от произвольного вмешательства публичной власти, но и стать достаточно
эффективным средством формирования подлинного, независимого от го-
сударства гражданского общества, в условиях которого только и может
существовать нормальное рыночное хозяйство.

Не менее очевидным теперь стало отсутствие каких-либо «иных форм
собственности», кроме частной и публичной. Попытки выделения «коллек-

тивной», «общинной» или «смешанной собственности» и соответствующих
им «прав собственности» не имеют юридического смысла, ибо субъектами
соответствующих имущественных отношений на самом деле всегда яв-
ляются либо отдельные граждане, либо созданные ими организации-соб-
ственники (юридические лица), в том числе хозяйственные общества и даже
общественные организации, что вполне укладывается в рамки обычного
понимания частной собственности. В связи с этим признание возможно-
сти появления «иных форм собственности», кроме частной и публичной,
следует считать результатом недоразумения, основанного на идеологизи-
рованной, политэкономической трактовке частной собственности.

8 2. Понятие и содержание права собственности

1.Понятие права собственности у

Право собственности традиционно рассматривается в объективном
и субъективномсмысле.В первомслучаеречьидето юридическомин-
ституте—совокупности правовыхнорм, значительнаячастькоторых,
имея гражданско-правовую природу, входит в подотрасль вещного права.
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Однако в институт права собственности включаются не только граж-
данско-правовые нормы. Он охватывает все нормы права, закрепляющие
(признающие), регулирующие и защищающие принадлежность вещей
конкретным лицам. К ним относятся не только соответствующие нормы

гражданского права, но и определенные предписания публично-правово-
го характера (конституционного, административного и даже уголовного
права), устанавливающие принадлежность имущества определенным ли-

цам, закрепляющие за ними известные возможности его использования
и предусматривающие юридические способы охраны прав и интересов
собственников.

Следовательно, право собственности в объективном смысле представ-
ляет собой не гражданско-правовой, а комплексный (многоотраслевой)
институт права, в котором, однако, преобладающее место занимают граж-
данско-правовые нормы. Эти последние в совокупности охватываются
понятием права собственности как гражданско-правового института, вхо-
дящего в общую, единую систему гражданско-правовых норм.

В субъективном смысле право собственности, как и всякое субъ-
ективное право, есть возможность определенного поведения, дозво-
ленного законом управомоченному лицу. С этой точки зрения оно
представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное право,
которое дает возможность своему обладателю—собственнику и только
ему определятьхарактер и направления использования принадлежащих
ему вещей, осуществляя над ними полное хозяйственное господство
и устраняя или допуская других лиц к их использованию.

Вместе с тем в отношениях собственности тесно переплетаются две
их стороны: благо обладания имуществом и получения доходов от его
использования и бремя несения связанных с этим расходов, издержек
и риска. Поэтому ст. 210 ГК специально подчеркивает необходимость
для собственника нести бремя содержания своего имущества, если
только законом или договором это бремя или его часть не возложены
на иное лицо (например, охрана сданного внаем имущества —на на-
нимателя, управление имуществом банкрота —на конкурсного управ-
ляющего и т.д.).

Собственник несет также риск случайной гибели или порчи своего
имущества, т.е. его утраты или повреждения при отсутствии чьей-либо
вины в этом (ст. 211 ГК). По сути, этот риск также составляет часть
бремени собственника. Перенос риска случайной гибели или порчи
имущества на других лиц возможен по договору собственника с ними
(например, по условиям конкретного арендного договора или по до-
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говору страхования), а также в силу указания закона (в частности,
такой риск может нести опекун как доверительный управляющий
имуществом собственника-подопечного).

Таким образом, можно сказать, что право собственности как субъ-
ективное гражданское право есть :

закрепленнаязаконом возможность лица по своемуусмотрению
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему
имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его
содержания.

2. Содержание права собственности -

Вп. | ст. 209 ГК правомочия собственника раскрываются с по-
мощью традиционной для русского гражданского права «триады»
правомочий:

. владения; .

. пользования; |
‚ распоряжения`.
Под правомочием владения понимается основанная на законе

(юридически обеспеченная) возможность иметь вещь у себя, содер-
жать ее в своем хозяйстве, т.е. фактически обладать ею. Правомочие
пользования представляет собой основанную на законе возможность
хозяйственной эксплуатации или иного использования вещи путем
извлечения из нее полезных свойств, ее экономического потребления.
Оно тесно связано с правомочием владения, ибо вбольшинстве случаев
вешью можно пользоваться, только фактически владеяею. Правомочие
распоряжения означает аналогичную возможность определения юриди-

' Обозначение правомочий собственника как «триады» возможностей родилось
в отечественном праве (см.: РубановА.А. Проблемы совершенствования теоретической
моделиправасобственности// Развитиесоветского гражданского праванасовремен-
ном этапе.М.: Наука, 1986.С. 105—106)и свойственнотолькоему. Зарубежноезаконо-
дательствозакрепляетиныехарактеристикисодержанияправасобственности.Так, со-
гласно $ 903 германского ВСВ собственник «может распоряжаться вещью по своему ус-
мотрениюи отстранятьдругихот всякого воздействияна нее»;всоответствиисост. 544
французского Соаес’ собственник «пользуется и распоряжается вещами наиболее аб-
солютнымобразом»;ст. 832итальянскогоСо@гесй’йеговорито правесобственникакак
о праве«полностьюи исключительно использоватьи распоряжаться»своими вещами
и тд. Исследователиангло-американского праванасчитываютдо 10—12правомочий
собственности на движимые вещи (омпегзй р, или и омпетзйр), способных к чему же
вразныхсочетанияходновременнонаходитьсяу разныхлиц.
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ческой судьбы вещи путем изменения ее принадлежности, состояния
или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству,
уничтожение ит.д.).

В своей совокупности названные правомочия исчерпывают все
предоставленные собственнику возможности. Неоднократно предпри-
нимавшиеся попытки дополнить эту «триаду»другими правомочиями,
например правомочием «управления имуществом», оказались без-
успешными. При более тщательном рассмотрении такие правомочия
оказываются не самостоятельными возможностями, предоставляе-
мыми собственнику, а лишь способами реализации уже имеющихся
у него правомочий, т.е. формами осуществления субъективного права
собственности.

У собственника одновременно концентрируются всетри указанных
правомочия. Но порознь, а иногда и все вместе они могут принадле-
жать и не собственнику, а иному законному владельцувещи, например,
доверительному управляющему или арендатору. Следовательно, сама
по себе «триада» правомочий необходима, но недостаточна для харак-
теристики прав собственника.

Во-первых, важная особенность правомочий собственника заклю-
чается в том, что они позволяют ему исключать, устранять всех других
лиц от какого-либо воздействия на принадлежащую ему вещь, если
на то нет его воли. В отличие от этого правомочия иного законного
владельца вещи, даже одноименные с правомочиями собственника,
не только не исключают прав на ту же вещь самого собственника,
но и возникают обычно по воле последнего и в предусмотренных им
пределах, например, по договорам аренды или доверительного управ-
ления его вещью.

Во-вторых, признание за собственником «триады» правомочий
само по себене свидетельствуето широтесодержания предоставленных
ему возможностей. Так, частный собственник не вправе использовать
предоставленный ему земельный участок не по целевому назначению
(ст. 42 ЗК) или отчуждать его лицам, которые не смогут обеспечить
продолжение такого использования (например, для сельскохозяйствен-
ного производства). При несоблюдении экологических требований
и нерациональном землепользовании он рискует вообще лишиться его.
Строго целевоеназначение имеют также жилые помещения —жилые
дома, квартиры и т.д., использование которых в иных целях, в частно-
сти для размещения различных контор (офисов), складов, производств
ит.д., хотя бы и по воле или с согласия их собственника, допускается
только после перевода этих помещений в нежилые в установленном

46

ООВ



Глава 17. Право собственности

закономпорядке(п. 2из ст. 288ГКи ст. 17,22—24ЖК). Установление
целевогоназначениядля названных объектовнедвижимости и свя-
занное с этим ограничение возможностейих собственников служат
обеспечениюпубличных интересов.

При этомустановленныезаконом границысодержанияправасоб-
ственности, по существу, представляютсобой не его ограничения,
а определениеего конкретного содержания,которое не может быть
беспредельным,ибовсякоеправоестьпредусмотреннаязакономмера
определенногоповедения.Вместес темв конкретных ситуацияхсле-
дуетисходитьиз предположения(презумпции) того, что собственник
действуетв границах своего права, а тот, кто ссылаетсяна их нару-
шение собственником, должен доказать наличие соответствующих
ограничений и выходсобственниказаих пределы.

Возможны и ограничения (пределы)осуществления права собствен-
ности, предусмотренныезакономилидоговором.Так, праваприобре-
тателя (собственника) недвижимости (плательщика ренты) по договору
пожизненного содержания с иждивением (ст. 601 ГК) исключают для
неговозможностьотчуждатьили иным образомраспоряжатьсяприоб-
ретенной в собственность вещью без согласия своего контрагента (по-
лучателяренты).Этослужитодной из гарантийинтересовпоследнего
на случай нарушения своих обязанностей плательщиком ренты (ст. 604
и 605 ГК). В такой же ситуации находится залогодатель, остающийся
собственником отданнойв залог вещи, но лишенный возможности
распоряжаться ею без согласия залогодержателя (п. 2 ст. 346 ГК).

Таким образом, сведение права собственности к абстрактной
«триаде»правомочийвладения,пользованияи распоряженияотнюдь
не всегдахарактеризуетреальноесодержаниепредоставляемыхсоб-
ственникувозможностей.Дело,следовательно,заключаетсянев коли-
честве и не в названии правомочий, а в той меререальнойюридической
властинадсвоимимуществом,котораяпредоставляетсяи гарантиру-
ется собственнику действующим правопорядком. Так, ГК 1964г. вст.
92формальнонаделялодинаковымиправомочиямивладения,пользо-
ванияи распоряжениявсехсобственников, хотя по своемухарактеру
и возможностямосуществленияправомочиягосударства-собственника
не шли нив какое сравнениес правомочиями«личныхсобственни-
ков»—граждан,подвергнутымимногочисленнымограничениям.

С этой точки зрения главное,что характеризуетправомочиясоб-
ственника в российском гражданскомправе,—это возможностьосу-
ществлятьих посвоемуусмотрению(п.2 ст. 209ГК), т.е.самомурешать,
что делатьс принадлежащейвещью, руководствуясьисключительно
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собственными интересами и совершая в отношении этой вещи любые
действия, не противоречащие, однако, закону и иным правовым актам
и не нарушающие прав и законных интересов других лиц. В этом и со-
стоит существо юридической власти собственника над своей вещью.

Не случайно и дореволюционное российское законодательство не сво-
дило содержание прав собственника к известной «триаде» правомочий.
Статья 420 т. Х ч. | Свода законов говорила о власти собственника «ис-
ключительно и независимо от лица постороннего» владеть, пользоваться
и распоряжаться своей вещью, а ст. 755 проекта Гражданского уложения.
характеризовала право собственности как «право полного и исключитель-
ного господства лица над имуществом, насколько это право не ограничено
законом и правами других лиц». Указание на «исключительность и неза-
висимость», или «полноту», прав собственника по понятным причинам
исчезло в гражданских кодексах советского периода (начиная со ст. 58
ГК 1922 г.), ограничившихся воспроизведением классической «триады».
Это положение и породило многолетнюю дискуссию о том, исчерпываются
ли данной «триадой» правомочия собственника, а также различные ука-
зания в теоретической литературе на то, что эти правомочия собственник
осуществляет «своей властью и в своем интересе», «по своему усмотрению»,
«независимо от других лиц» ит.п.

В настоящее время во всех развитых правопорядках общепризнано
наличие существенных ограничений права собственности, которые повсе-
местно так или иначе включаются в законодательное определение самого
этого права. В этом русле следует и отечественное законодательство: дей-.
ствующий Гражданский кодекс не вернулся к дореволюционным форму-
лировкам, а прямо указал на такие ограничения вп. 2 ст. 209. Многочис-
ленные ограничения и обязанности, особенно в отношении использования
различных объектов недвижимости, предусматриваются также актами
публичного права. Вместе с тем право собственности не утратило характера
наиболееширокого по содержанию вещного права.

3. Проблема «расщепленной» и «доверительной»
собственности

Собственник вправе допускать других лиц к использованию при-
надлежащих ему вещей, в том числе путем полной или частичной
передачи своих правомочий, оставаясь при этом их собственником.
(п. 2 ст. 209 ГК). На этом основана предусмотренная п.4 ст. 209 ГК воз-
можность собственника передать свое имущество в доверительное
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управление другому лицу, что не влечет перехода к доверительному
управляющему права собственности на переданное ему имущество (п. 1
ст. 1012ГК). Предусмотренный ГК институт доверительного управле-
ния не имеет ничего общего с «доверительной собственностью» (тра-
стом), который некоторые экономисты и политики пытались внедрить
в отечественное право под влиянием чуждых ему англо-американских
подходов'. При доверительном управлении управляющий использует
чужое имущество, не становясь его собственником, и не в своих инте-
ресах, а в интересах собственника или иных выгодоприобретателей
(ст. 1012 ГК). Доверительное управление имуществом в российском
праве —институт обязательственного, а не вещного права.

В отличие от него англо-американский траст ({тиз!—доверие) —слож-
ная система отношений, при которой учредитель траста —собственник
(5еШог)передаетсвое имущество управляющему (ги!ее), который, выступая
в имущественном обороте в роли собственника, не присваивает получен-
ный от его использования доход, а обязан отдавать его иному лицу —вы-
годоприобретателю (фепейс1агу),действуя нев своих, а в его, т.е. в чужих,
интересах’. При этом «правами собственности» в отношении переданного
в траст имущества обладает каждый из названных участников отношений
траста: управляющий (трасти) становится «законным собственником» (/е2а/
оипег) по общему праву (соттоп (ау), но выгодоприобретатель (бенефи-
циар) и учредитель траста считаются «доверительными собственниками»
(едийа Меомпег) по праву справедливости (/а» оГедийу).

За учредителем остается право на изменение или отмену траста;
за управляющим признается право управления и распоряжения передан-
нымв траст имуществом, включая возможность его отчуждения; бенефи-
циар же приобретает право на получение доходов от управления таким
имуществом. В результате получается, что ни один из участников траста
не является «полным собственником» в континентально-европейском
понимании, но каждый из них имеет у себя некую «часть» правомочий
собственника, а «право собственности» как бы «расщепляется» между не-
сколькими субъектами и потому невозможно сказать, в чьей же собствен-
ности находится переданное в траст имущество.

'См. п. 1 Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г. № 2296 «О доверительной
собственности(трасте)»(Собраниеактов Президентаи ПравительстваРФ. 1994. №1.
Ст.6). Этотакт прекратилдействиепослепринятия ГК РФ, ноформальнонеотменялся.

? Подробнее об этом см.: Нарышкина РЛ. Доверительная собственность в граждан-
ском правеАнглии и США, М.., 1965;СухановЕ.А.Вещноеправо:Научно-познаватель-
ный очерк. С. 129—139.
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Вдействительностиже«расщепление»состоитвтом, чтотрастоформ-
ляет разные права нескольких лиц на одну и ту же вещь по общему праву.
и по праву справедливости. При этом в англо-американской правовой.
системе отсутствует привычная для европейского права категория еди-
ного, «полного» права собственности на вещи, а имеются различные.

ргорепу пей! (в континентально-европейском понимании —имуществен-

ные права, а вовсе не абсолютные «права собственности» на имущество).
Они различаются в отношении недвижимости (где речь идет о различных -

титулах —ез{а{е и т/егез5) и движимых вещей (только применительно к ко-

торым говорят о праве собственности —ожиегуйр, состоящем из «связки»
различных правомочий —фипа!/о} тейи5), а кроме того, по общему праву
и по праву справедливости.

В целом же ргорему пай! и траст как одна из их разновидностей пред-
ставляют собой весьмасложную систему, уходящую корнями ванглийское
феодальное право. В англо-американском праве отсутствуют понятия
и различия вещных и обязательственных прав, а «права собственности»
(имущественные права) можно иметь в отношении любых видов иму-
щества, в том числе других имущественных прав, результатов творче-
ской деятельности (иеЙес!иа/ ргорету) и др.' Траст же в действительности
не «расщепляет» отсутствующее единое право собственности, а соединяет
различные по юридической природе правомочия по «общему праву» и «по
праву справедливости».

В отличие от этого одним из основных постулатов европейского
_ континентального правопорядка является невозможность установ-
ления двух прав собственности на одно и то же имущество. Право

собственности в его континентальном, в том числе в российском, по-
нимании невозможно «расщепить»: оно либо полностью сохраняется
за собственником, либо полностью утрачивается им. При ином подходе
возникает неразрешимая коллизия прав собственников, каждый из ко-
торых пожелает распорядиться «своей» вещью по своему усмотрению.
Поэтому наделение собственником других лиц своими правомочиями,
в том числе путем их передачидоверительному управляющему, не ведет
к утрате права собственности уже потому, что оно не исчерпывается
этими правомочиями (включая «триаду»). Передача вещи в довери-
тельное управление в российском праве представляет собой способ

' Этим объясняетсятерминология некоторых отечественныхзаконов (например,
«правасобственностина эмиссионные ценныебумаги»в п. | ст. 27.6Законао рынке
ценных бумаг), заимствованнаяих разработчиками-экономистами из англо-амери-
канского права.
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осуществленияправомочий собственника, а не отчуждение принад-
лежащихемуправили их «расщепление».

В практическом отношении заимствование траста в отсутствие права
справедливости и выработанной многовековой практикой системы пре-
цедентов, определяющих конкретный объем фидуциарных правомочий
управляющего, ведетк его бесконтрольности по отношению к собственнику.
Очевидно, что для не обладающего необходимой компетентностью «учре-
дителя» траста (собственника), передающего свое имущество или его часть
в управление профессиональному предпринимателю, обязанности управ-
ляющего по периодическому представлению отчетов или даже по «добросо-
вестному ведению дел»не представляют серьезных гарантий соблюдения его
имущественных интересов. Не случайно в числе участников современных
трастовых отношений появилась новая фигура —протектор (ргогестог),ко-
торый специально призван защищать интересы бенефициара и учредителя
траста. Ясно, какими негативными последствиями для отечественной эко-
номики могло бы обернуться использование траста, предлагавшеесяс целью
введения «эффективного управления» государственным и муниципальным
имуществом путем передачи его частным управляющим.

Вместе с тем неудачные попытки введения в отечественное право ин-
ститута траста стали лишь одним из постоянно предлагающихся путей
закрепления в той или иной форме конструкции «расщепленной» соб-
ственности. В советский период они были связаны с «радикальными»
предложениями считать государственные предприятия (или их трудовые
коллективы) собственниками государственного имущества, одновременно
сохраняя на него в том или ином отношении и право собственности госу-
дарства. Этим предполагалось расширить возможности государственных
предприятий, сдерживаемые узким правом «оперативного управления»
(или его аналогами)'. Экономически это вело к неизбежному конфликту
интересов этих «собственников», неизбежно разрешающемуся в пользу
фактически наиболее сильного из них, а юридически —к «разгосударст-
влению» имущества, противоречившему тогдашним политико-идеологи-
ческим представлениям. Поэтому действующий российский закон рас-
сматривает правомочия государственных и муниципальных предприятий
на закрепленное за ними имущество как ограниченные вещные права.

В настоящее время идею «расщепленной» собственности иногда пы-
таются использовать для объяснения договора доверительного управле-
ния (хотя в посвященных ему нормах ГК намеренно не использует даже

' См., например: Право собственности в СССР. М.: Юрид. лит., 1989. С. 49 и сл.
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термин «доверительнаясобственность»).Предлагаетсятакже признание
новых, «сложноструктурныхмоделей»правасобственности,фактически
такжеведущеек его«расщеплению»и отрицаниюкатегорииограниченных
вещныхправ.Междутемколлизия нескольких правнаоднуи ту же вещь
(имущество)вполнеудовлетворительноразрешаетсяс помощьюустанов-
ления на неенарядус правомсобственностилибодругих (ограниченных)
вещныхправ,либообязательственныхправдоверительного(фидуциарного)
или иного управлениячужим имуществом...

8 3. Приобретение (возникновение) права
ое собственности

1.Основания и способы приобретения права собственности

Основаниями возникновения (приобретения) права собственности
являются различные правопорождающие юридические факты, называе-
мые также титулами собственности. Титульное владение—это владение
вещью, основанное на каком-либо праве (правовомосновании, или ти-
туле), вытекающем из соответствующего юридического факта, —на-
пример, право собственности, основанное на договоре купли-продажи
вещи или на переходе права на нее в порядке наследования.

Титулы собственности могут приобретаться различными способами,
которые традиционно подразделяются на две группы:

1) первоначальные, не зависящие от прав предшествующего соб-
ственника на данную вещь, включая и случаи, когда такого собствен-
ника ранее вообще не имелось;

2) производные (деривативные), при которых право собственно-
сти на вещь переходит к собственнику от его предшественника в по-
рядке частичного или общего правопреемства (или сукцессии, от лат.
5иссезю —следование, преемство), опираясь на титул правопредше-
ственника.

' В современнойлитературекак англо-американский траст, так и «однопоряд-
ковые» с ним германскую «доверительную собственность» ( Тгеийапа, теийапаег5сйех
Евепит), французское «фидуциарное управление» и аналогичные им институты неред-
ко рассматриваюткак обязательственные,а не вещные(см., например: ГрундманнШ.
Трасти Тгеийапав конце ХХ в.: ключевыепроблемыи смешениеинтересов// Частное
право и финансовый рынок: Сборник статей / Отв. ред. М.Л. Башкатов. Вып. 1. М.: Ста-
тут, 2011;СухановЕ.А.О доверительномуправленииимуществомкак обязательствен-
но-правовомспособеосуществленияправасобственности// Вестник экономического
правосудияРФ. 2017. №11).
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К первоначальнымспособам приобретения правасобственности
относятся:

создание(изготовление)новойвещи,на которуюранеенебыло
и не могло быть установлено ничьего права собственности (а63.
1п. 1ст. 218 ист. 219 ГК);
переработкаи сбор илидобычаобщедоступныхдля этих целей
вещей (п. | ст. 220 ист. 221 ГК);
при определенных условиях —самовольнаяпостройка (п. 3 ст. 222
ГК);
приобретение права собственности на бесхозяйное имущество
(ст. 225 ГК в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г.
№ 430-ФЗ), в том числе на имущество, от которого собственник
отказался или на которое утратил право (п. 3 ст. 218 ГК);
приобретение права собственности добросовестнымприобретате-
лемнедвижимойвещиотеенеуправомоченногоотчуждателяпри
отказесобственнику в удовлетворенииискао ееистребовании
(абз. 2п.2 ип. 3 ст. 223 ГК в ред. Федерального закона от 16де-
кабря 2019 г. №430-ФЗ);
специальныеспособывозникновенияправасобственности,допу-
скаемыезакономлишьдляопределенныхсубъектов,например,
реквизицияи конфискациянаходившихся в частной собствен-
ности вещей в пользу государства (ст. 242 и 243 ГК).

К производным способам приобретения права собственности от-
носится приобретение этого права в порядке правопреемства:

на основании договорао приобретении вещи или инойсделки
(например, по возмещениюпричиненного вредапутемпредо-
ставления новой вещи в силу ст. 1082 ГК), которые в соответ-
ствии сабз. 1 п. 2 ст. 218 ГК влекут частичное, или сингулярное,
правопреемство;
при наследованииимуществагражданинаи при реорганизации
юридического лица, которые на основании абз. 2 и Зп. 2 ст. 218
ГК (и в соответствии с п. | ст. 1110 ист. 58 ГК) влекут универ-
сальное правопреемство".

Юридическое значение такого разграничения состоит в том,

что при производных способах приобретения права собственности

' «При зиссезяюитуегхай5 лицо одним актом своей воли или в силу единого собы-
тия приобретает сразу целый комплекс прав и обязанностей, все имущество известно-
го лица», «при 5иссеззю;тешат5 совершается особый акт приобретения по отношению
к каждому отдельному нраву» (выделено авт. —Е.С.) (Хвостов В.М. Система римско-
то права. С. 141).
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на вещьнеобходимоучитыватьвозможностьналичияна этуже вещь
правдругихлиц—несобственников(например, сервитута,залогаили
аренды).Данные праваобычно неутрачиваютсяпри сменесобствен-
ника вещи,переходящейк новому владельцу,как бы обременяясаму
вещь. В этом отношении действуетпрямо не выраженное, но под-
разумеваемоезаконом традиционное правило, сформулированное
еще Д. Ульпианом: никто не может передать другому больше прав
на вещь, чем имеет сам'.

Понятно, что на первоначальногоприобретателявещи никакие
ограничения подобного родараспространятьсяне могут. Таким об-
разом, различие первоначальных и производных способов приоб-
ретения правасобственности, по сути, сводится к отсутствию или
наличиюправопреемства,т.е. переходаправи обязанностейот одного
лица (праводателя,вданномслучае—первоначальногособственника
вещи) к другому (правопреемнику, новому собственнику) в порядке
производного правоприобретения?.

При этом право собственности на недвижимые вещи, приобретен-
ныев порядкеуниверсальногоправопреемства,возникаетнезависимо
от его государственнойрегистрации:на входившиев составпринято-
го наследниками наследства —с момента его открытия (п. 4 ст. 1152
иабз. 2 п.2 ст. 218 ГК), а в случае реорганизации юридического лица -
с момента ее завершения (абз. 3 п. 2 ст. 218 ип. 4 ст. 57 ГК, а также
п. 11Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22). Необходимая
и в этихситуацияхгосударственнаярегистрацияправасобственности
(п. 2 ст. 81 ип. 1ст. 131ГК) имеет не правоустанавливающее, а право-
подтверждающеезначение.

Перечисленныевышеспособывозникновенияправасобственности
могут использоваться любыми субъектами гражданского права. Поэтому
они называютсяобщими,или общегражданскими,способамиприоб-
ретенияправасобственности.Таковы, например, правоотношения,
возникающие наосновании различныхсделок.

Имеются, однако, и специальныеспособы возникновения этого
права, которые могут использоватьсялишь строго определенными
субъектами. Так, реквизиция, конфискация и национализация вещей
могут служитьоснованиями возникновения только государственной

' Мето Риз ит аа айит (гапу}егтероея, диат гр5епабеге (О. 50.ХУП.54) (Дигесты
Юстиниана. Т. УП. Полутом 2. С. 535).

? См. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Тру-
ды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 311 и сл. (серия «Классика российской
цивилистики»).
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собственности,адлячастныхсобственниковони являютсяспособами
прекращенияих праванасоответствующиевещи.Всоответствиис п. 4
ст. 218 ГК член потребительского кооператива, полностью внесший
паевойвзнос за предоставленныйему кооперативом объект недви-
жимости (жилую квартиру, гараж, дачу и т.п.), становится его соб-
ственником (п. 1 ст. 129ЖК), причем независимо от государственной
регистрацииегоправасобственностинанедвижимость(котораяв этом
случаетакже получаетлишь правоподтверждающеезначение).

2. Первоначальные способы приобретения права
собственности

К их числу относится изготовление (создание) новой вещи. Речь при
этом идет о создании такой вещи для себя (п. 1 ст. 218 ГК), ибо если она
создается по договору для другого лица, то оно и становится собственни-
ком в силу договорных условий. Важное значение при этом приобретает
момент, с которого вещь можно считать созданной (существующей), так

как он и становится правопорождающим фактом. Для движимых вещей
этот момент определяется фактом окончания соответствующей деятель-
ности, а для недвижимых —фактом государственной регистрации прав
на них (ст. 219 ГК). Поэтому невозможно стать собственником заранее
определенной квартиры или некоторого количества квадратных метров
жилья в строящемся доме до завершения его постройки, государственной
регистрации в качестве недвижимой вещи, передачи заказчику и госу-
дарственной регистрации полученного права собственности (п. 2 ст. 8.1,
п. | ст. 131ист. 219ГК)'.

Право собственности на новую движимую вещь возникает также в ре-
зультате переработки соответствующих материалов (лат. зресЙсайо), из ко-
торых она создается (ст. 220 ГК). По общему правилу право собственности
на такую вещь приобретается собственником материалов. Когда такой соб-
ственник одновременно не является лицом, осуществившим переработку
материалов, он должен компенсировать стоимость переработки произ-
ведшему еелицу (если только иное не предусмотрено их договором). Если
же переработку материалов для изготовления новой вещи осуществит их

' До этого момента заказчик (инвестор) находится с застройщиком в обязатель-
ственных, а не в вещных правоотношениях, поскольку объект вешного права собствен-
ности в виде индивидуально определенной вещи отсутствует. Игнорирование этого
положения стало почвой для злоупотреблений со стороны «застройщиков» деньгами
граждан-инвесторов (особенно при «долевом строительстве»), ибо последние получа-
ют не жилье, алишь обязательственные права требования к контрагентам. о
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‘недобросовестныйвладелец,воспользовавшийся ими без согласия собствен-
‘ника, последний вправе требовать передачи ему этой вещи и возмещения
причиненных такими действиями убытков.

В случаях, когда стоимость переработки значительно превышает стои-
мость материалов, собственником вещи становится лицо, осуществившее
их переработку, если оно действовало добросовестно (т.е. либо договори-

_лось с собственником материалов, либо добросовестно полагало, что оно
одновременно является их собственником) и выполняло эту работу для
‘себя, а не по заказу другого лица. Но при этом необходимо возместить
‘стоимость материалов их собственнику. Собственник материалов может
не стать собственником вещи, созданной из этих материалов, в случаях,
‘предусмотренных договором (например, договором подряда на изготов-
ление вещи из материалов подрядчика).

Право собственности на продукцию, плоды и доходы как результаты
хозяйственной эксплуатации вещи по общему правилу возникает у лица,
использующего эту вещь на законном основании, —собственника, арен-
датора и т.д. (ст. 136 ГК). Однако нормативным актом или договором
может быть установлен и иной порядок (например, передача арендатором

_ собственнику определенной части или даже всех этих результатов).

. Сбор ягод и грибов, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных
вещей или животных становятся первоначальным способом приобретения
права собственности для любого собравшего или добывшего их лица при
‘условии, что они осуществлены в соответствии с законом, разрешением
собственника или местным обычаем (ст. 221 ГК)".

К числу первоначальных способов приобретения права собственности
относится и приобретение этого права на бесхозяйные вещи (лат. /ех пи//йи5).
Понятие бесхозяйных вещей является собирательным,охватывающим такие
‘разновидности, как брошенные собственником вещи, находки, безнад-
зорные животные, клады. Во всех этих случаях речь идет о возможности
‘приобретения права собственности на вещи, собственник которых либо
неизвестен, либо отказался от них, либо утратил на них право (п. | ст. 225

' Согласност. 4 Федеральногозакона от 24апреля1995г. №52-ФЗ «Оживотном
мире»(СЗ РФ. 1995.№17.Ст. 1462)животный мир впределахРоссийской Федерации
являетсягосударственнойсобственностью.Поэтомуохота,рыболовствои инаядобыча
егообъектоврассматриваютсяэтим Законом как разрешенноегосударством-собствен-
ником «пользование животным миром» (ст. 33 и 34). При буквальном понимании этих
правилпереходобъектовживотного миравсобственностьохотников и рыболововсле-
дует считать производным способом их приобретения (от собственника). Но посколь-
ку животный мир в естественном состоянии не может быть объектом вещного права
собственностив силу невозможностиего индивидуализации,речьвсежедолжнаидти
о первоначальномспособе приобретенияправасобственностина такие вещи.
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ГК). Право собственности на них появляется у фактических владельцев
в силу указанных в законе обстоятельств и независимо от воли предшеству-
ющего владельца,т.е. первоначальным способом‘. Бесхозяйная движимость
становятся объектом собственности их фактических владельцевлибо при
наличии условий, прямо установленных законом для конкретных ситуаций
(брошенные вещи, находки, безнадзорные животные, клад), либо в силу
предусмотренных законом правил о приобретательной давности.

Бесхозяйная недвижимость принимается на учет органом по государ-
ственной регистрации прав на недвижимость по заявлению органа местного
самоуправления, на территории которого она находится, а бесхозяйные
линейные объекты —и по заявлениям лиц, обязанных их эксплуатировать
(п. 5 ст. 225 ГК в ред. Федерального закона от 21декабря 2021 г. №430-ФЗ).
Если в течение одного года со дня постановки бесхозяйной недвижимой
вещи на учет никто не заявит о своих правах на нее, орган управления
муниципальным имуществом может потребовать в судебном порядке при-
знания муниципальной собственности на такую вещь. Суд, однако, может -
и не удовлетворить данное требование (например, при наличии фактиче-
ских владельцев,должным образом использующих такое имущество). Тогда
эта вещь может перейти в собственность фактических владельцев, но лишь
по правилам о приобретательной давности (п. 3 ст. 225 ГК). При этом сле-
дует учитывать, что земельные участки, не находящиеся в частной или
муниципальной собственности, в силу закона считаются государственной
собственностью (п. 2 ст. 214 ГК ип. 1 ст. 16ЗК), что исключает появление
бесхозяйных земельных участков.

К числу бесхозяйных вещей закон относит брошенные собственником
вещи (ст. 226 ГК). Если такие движимые веши не имеют значительной сто-
имости либо представляют собой брошенный лом металлов, бракованную
продукцию, отходы производства и другие отходы, они могут быть обраще-
ны в собственность лица, на территории которого находятся (собственника
или иного титульного владельцаземельного участка, водоема ит.д.). Иные
брошенные собственником вещи могут поступить в собственность нового
владельца лишь путем признания их бесхозяйными в судебном порядке
по правилам ст. 225 ГК.

Нашедший потерянную вещь (находку) в соответствии со ст. 227 ГК обя-
зан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее вещь, или иное из-
вестное ему лицо, которое вправе получить ее,либо заявить о находке в по-

' Всоответствиис традиционнымправилом«бесхозяйныевещипереходятк перво-
му, кто захватилих»(ге; пиШи;рито оссирапйсей), основанном натолковании выска-
зывания Гая (р. 41.1.3) (Дигесты Юстиниана. Т. УТ. Полутом 2. С. 11). От лат. оссирайо -
захватбесхозяйнойвещивовладениес намерениемприсвоитьее. _
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лицию или в орган местного самоуправления либо владельцу помещения
или транспортного средства, в котором обнаружена потерянная вещь.
Нашедший вещь вправе хранить ееу себя (отвечая за ее возможную утрату
или повреждение) либо сдать на хранение в полицию или в орган местного
самоуправления. По истечении шести месяцев с момента заявления о на-
ходке и отсутствии сведений о законном владельце вещи нашедший вещь

приобретает на нее правособственности, а при его отказе от этого найденная
вещь поступает в муниципальную собственность (ст. 228 ГК). Нашедший
вещь имеет право на возмещениерасходов по ее хранению от еезаконного
владельца либо от органа местного самоуправления, в собственность ко-
торого она поступила, а также право на вознаграждение за находку от лица,
управомоченного на получение вещи (ст. 229 ГК).

Аналогичный по сути правовой режим приобретают безнадзорные жи-
вотные, которые по истечении шести месяцев с момента заявления об их
задержании и необнаружении их законного владельца поступают в соб-
ственность нашедшегоих лица, а при его отказе —в муниципальную собствен-
ность (п. 1 ст. 231 ГК). При возврате безнадзорных домашних животных
прежнему владельцу задержавшее их лицо имеет право на вознаграждение,
а также на возмещение необходимых расходов, связанных с содержанием
животных. Право на компенсацию указанных расходов приобретает также
лицо, у которого животные находились на содержании (ст. 232 ГК).

Первоначальным способом приобретения права собственности счита-
ется обнаружение клада. Кладом считаются

зарытые в земле или сокрытые иным способом наличные деньги или
ценные предметы, собственник которых не может быть установлен
либо утратил на них право (п. 1 ст. 233 ГК).

Однако еще в римском праве клад считался не бесхозяйной вещью (ве-

щами), а принадлежностью земельного участка, в котором он был сокрыт,
и потому принадлежал его собственнику, а позднее делился между ним
и лицом, нашедшим клад (при условии, что он искал его с согласия соб-
ственника участка)'. Это положение воспринято п. 1 ст. 233 ГК, согласно
которому клад поступает собственнику имущества, в котором он был со-
крыт (земельного участка, строения и т.п.), и лицу, обнаружившему клад,
в равных долях, если соглашением между ними не предусмотрено иное. При
отсутствии предварительного согласия собственника имущества, в котором
был обнаружен клад, последний целиком поступает такому собственнику.

1 Подробнее см.: Хвостов В.М.Указ. соч. С. 245.



Глава 17. Право собственности

Но во всех случаях находившиеся в составе клада вещи, являющиеся
памятниками истории и культуры, подлежат передачев государственную соб-
ственность, а собственнику имущества, где был сокрыт клад, и нашедшему
клад лицу выплачивается вознаграждение в размере половины стоимости
клада, распределяемое между ними поровну. При отсутствии согласия
собственника на раскопки или поиск ценностей указанное вознаграждение
поступает ему целиком (п. 2 ст. 233 ГК).

3. Приобретение права собственности по давности
владения вещью (приобретательная давность)

При определенных законом условиях фактический (беститульный)
владелец вещи может стать ееформальным собственником, используя
приобретательную давность. Она относится к числу первоначальных
способов приобретения права собственности, не обусловленных во-
лей предшествующего собственника. С помощью приобретательной
давности возможно приобретение права собственности как на бесхо-
зяйную, так и на чужую вещь (например, в связи с пропуском закон-
ным владельцем срока исковой давности на ее истребование), и даже
‘на собственную вещь, издавно находящуюся во владении лица, для
‘которого представляется невозможным или крайне затруднительным
доказывание своего права собственности, например, в связи с утратой
необходимых документов, отсутствием государственной регистрации
ит.п.

Для приобретения права собственности на вещь по давности фак-
тического владенияв соответствии со ст. 234 ГК и п. 15Постановления
Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22 необходимо владетьею:

1)добросовестно, что исключает данную возможность для похити-
теля или иного лица, умышленно завладевшего чужой вещью помимо
воли собственника. Добросовестность здесь означает, что при полу-
чении владения вещью лицо не зналои недолжно было знать об отсут-
ствии титула на нее у отчуждателя и у него самого’;

2) открыто, не скрывая факта нахождения вещи в своем владении;

' См.: ЧерепахинБ.Б. Приобретениеправасобственностипо давностивладения//
Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 159 (серия «Классика российской
цивилистики»). Из этого же исходит и судебная практика (абз. 1 п. 16 ип. 20 Постанов-
ления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22).

? Иначе говоря, речь идет о «субъективной добросовестности» фактического вла-
дельцавещи,дляраскрытия которой по аналогии использованыеепризван назван-
ные вп. 1ст. 302 ГК.
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3) непрерывно в течение предусмотренных законом сроков —15лет
для недвижимых и пять летдля движимых вещей. Перерывом давност-
ного срока не считается как временная передача такой вещи во владе-
ние другого лица, так и ее временная утрата (до момента удовлетворе-
ния иска о ее истребовании), а также ситуация, когда новый владелец
вещи является правопреемником предшествующего фактического
владельца (например, наследником). При этом течению приобрета-
тельной давности уже не должно предшествовать ранее необходимое
истечение срока исковой давности по возможному виндикационному
иску собственника вещи (п. 4 ст. 234 ГК в ред. Федерального закона
от 16декабря 2019 г. №430-ФЗ);

4) как своей собственной, что означает «владение не по договору»,
т.е. нераспространение действия приобретательной давности на случаи
владения чужой вещью на основании договоров аренды, хранения
ит.п.

Право собственности на недвижимую вещь при наличии всех пере-
численных условий возникает только с момента его государственной
регистрации.

Особого решения требует вопрос о течении срока приобретательной
давности в отношении «задавненной вещи», истребование которой ее
собственником или иным титульным владельцем у фактического вла-
дельца невозможно из-за пропуска исковой давности.

В отечественной литературе и судебной практике долгое время го-
сподствовал взгляд, согласно которому «задавненная» вещь считалась

бесхозяйной. Этот подход был основан на ошибочном представлении о том,
что с истечением исковой давности прекращается и право собственности

на вещь, хотя в действительности собственник утрачивает только возмож-

ность принудительной (исковой) защиты своего права, что убедительно обо-

Такой подход оспаривается современной судебной практикой, полагающей воз-
можным приобретение права собственности по давности владения недвижимой вещью
(земельным участком) и таким его владельцем, который хотя и не являлся добросовест-
нымв этом смысле (зная об отсутствии у него права собственности), но длительное вре-
мя владел участком как своим, заботился о неми нес расходы на его содержание, при
этом не нарушая прав иных лиц (см. п. 3.1 Постановления Конституционного Суда РФ
от 26ноября2020г. № 48-П (СЗ РФ. 2020. №49. Ст. 8028)и содержащиесятам ссыл-
ки на судебную практику Верховного Суда РФ). Такому владельцу земельного участка
дается возможность легализации своего владения, поскольку его «добросовестность»
считается иной, чем добросовестность фактического владельца при виндикации вещи
(ибо институты виндикации и приобретательной давности имеют различную социаль-
но-юридическую направленность).
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сновано в литературе'. Еще ГК. 1922г. признавал за беститульным добросо-
вестным владельцем вещи право собственности, если на ее истребование
собственником истекла исковая давность. Такая возможность является
первоначальным способом приобретения права собственности, поскольку
не зависит от воли собственника (или иного титульного владельца вещи),
а договор о приобретении вещи у неуправомоченного отчуждателя стано-
вится не титулом, а лишь «видимостью правомочий отчуждателя», созда-
ющей «внешнюю видимость права» (Кес/иззсве!и)?.

Действующее законодательство лишь частично решает этот вопрос.
Согласно абз. 2 п. 2 ип. 3 ст. 223 ГК РФ (в ред. Федерального закона
от 16декабря 2019 г. № 430-ФЗ) право собственности на недвижимость
признается за еедобросовестным приобретателем (т.е. фактическим, бес-
титульным владельцем), за исключением случаев, когда собственник
не утратил возможности истребовать ее по виндикационному иску. Это
означает, что истечение исковой давности по виндикационному тре-
бованию превращает добросовестного (беститульного) владельца не-
движимой вещи в ее собственника. В дальнейшем судебная практика,
применив аналогию закона, вполне обоснованно распространила данное
правило и на движимое имущество (абз. 4 п. 13 Постановления Пленумов
ВС и ВАС РФ № 10/22).

В результате этого добросовестные (фактические) владельцы недви-
жимых и движимых вещей, не имеющие законного титула на их владе-
ние, становятся их собственниками, в том числе в результате совершения
сделок по их приобретению с неуправомоченными отчуждателями (если
титульные собственники в соответствии с законом лишены возможности
виндикации), не дожидаясь истечения длительных сроков приобретатель-
ной давности. Эта ситуация в литературе образно названа «моментальной
приобретательной давностью» (хотя ни о каких сроках здесь речи нет)*. По-

' См.: Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Труды по граж-
данскому праву. С. 218—221 (серия «Классика российской цивилистики»); Рахмило-
вич В.А. О праве собственности на вещь, отчужденную неуправомоченным лицом до-
бросовестному приобретателю (к вопросу о приобретении права собственности от неу-
правомоченного лица) // Проблемы современного гражданского права: Сборник статей.
М.: Городец, 2000.

2 Подробнее см.: Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобрете-
ния права собственности от неуправомоченного отчуждателя // Труды по гражданско-
му праву. С. 226и сл. (серия «Классика российской цивилистики»).

3 См.: Скловский К.И. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Су-
даРФ и ПленумаВысшегоАрбитражного СудаРФ от 29апреля2010г. №10/22«Оне-
которых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешенииспоров, свя-
занныхс защитойправасобственностии других вещныхправ».М.: Статут,2011.С. 34.
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этому сферадействия приобретательной давности сужена: она применяется
лишь в отношении вещей, утраченных собственниками помимо их воли
(П. 1ст. 302 ГК) и не истребованных ими по иску о виндикации.

При этом в течение сроков приобретательной давности фактиче-
ский добросовестный владелецвещи пользуется защитой своего владе-
ния против всех иных лиц, также не имеющих титула на данную вещь
(п. 2 ст. 234 ГК). Иначе говоря, закон защищает его от посягательств
неуправомоченных лиц наравне с титульными владельцами (п. 17 По-
становления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22).

Приобретательная давность не распространяется на случаи само-
вольного возведения строения, поскольку добросовестность фактиче-
ского владельца (застройщика) здесь отсутствует'. Однако в ситуации,
когда владелец самовольной постройки является ее добросовестным
приобретателем от застройщика и использует ее как собственную
на протяжении длительного времени (более 15лет) при отсутствии ка-
_кого-либо вреда третьим лицам, а также угрозы жизни или здоровью
граждан, судебная практика признает за ним право собственности
на такую постройку (т.е. фактически допускает приобретательную
давность),
.й '

ушь. * 4. Самовольная постройка

Лицо, осуществившее самовольную постройку объекта недвижимо-
_сти, по общему правилу не приобретает на него право собственности,
а этот объект не становится недвижимостью, ибо не подлежит государ-
‘ственной регистрации по причине допущенных при его строительстве
‘нарушений (например, из-за отсутствия разрешения на строительство
или надлежащего титула на земельный участок). Такая постройка
не может стать объектом сделок по отчуждению, аренде, залогу и т.д.
и подлежит сносу застройщиком или за его счет (п. 2 ст. 222 ГК). Ре-
шение о ее сносе принимает суд, а в случаях, предусмотренных п. 4
ст. 222 ГК, —орган местного самоуправления.

Самовольным считается строительство объекта недвижимости при
наличии любого из следующих нарушений (п. 1 ст. 222 ГК):

'См.: ОбзорВСРФот 19марта2014г.
? См. п. 12Обзорасудебнойпрактики по некоторымвопросампримененияарби-

‘тражными судами ст. 222 ГК РФ, утв. Информационным письмом Президиума ВАС РФ
от 9декабря2010г. №143(Вестник ВАС РФ. 2011.№2).
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‚ возведение на земельном участке, не предоставлявшемся под

такое строительство или имеющем иное целевое назначение;
‚. отсутствие необходимых разрешений на строительство со стороны

служб пожарного, санитарного, архитектурного и иного надзора
и контроля (хотя бы одного из них);

‚ Нарушение градостроительных и строительных норм и правил.
Необходимость ограничений, предусматриваемых строительным,

природоохранным, земельным и иными отраслями административно-
го законодательства, диктуется очевидными публичными интересами.
Поэтому самовольным строительством, в частности, считается воз-
ведение объектов на основании незаконно полученных (в том числе
впоследствии отмененных) разрешений органов публичной власти или
ДОЛЖНОСТНЫХЛИЦ. к =

Нередко встречается самовольное строительство на земельных
участках (обычно находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности), предоставленных в краткосрочную аренду, в ходе
которого «застройщику» удается оформить и даже зарегистрировать
право собственности на строение. Здесь игнорируется «юридический
разрыв» между земельным участком и находящимся на нем зданием
или строением, которые считаются самостоятельными недвижимыми
вещами и всилу этого самостоятельными объектами вещных прав. В по-
ложении «самовольных застройщиков» могут оказаться и владельцы
дач и садовых домиков, по разным причинам возводившие их без над-
лежащих разрешений, а нередко и без соблюдения строительных правил
и впоследствии не зарегистрировавшие на них право собственности
(иное дело —государственная регистрация права собственности на такие
объекты по сокращенным срокам приобретательной давности и при
отсутствии правоустанавливающих документов, получившая условное
наименование «дачная амнистия»).

В связи с этим действующий закон в исключительных случаях раз-
решает признавать право собственности на самовольную постройку,
но не за застройщиком, а за собственником или субъектом ограни-
ченного вещного права на земельный участок, на котором создана
постройка (п. 3 ст. 222 ГК), что соответствует принципу 5ирегйсйех00
се4й. Такое признание по общему правилу допускается в судебном
порядке (с последующей государственной регистрацией этого права),
а в случаях, прямо предусмотренных законом, и в административном
порядке —путем разрешения непосредственной регистрации этого
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права в государственном реестре (что имело место, например, в рамках
так называемой дачной амнистии).

Собственник земельного участка обязан возместить застройщику
расходы на постройку в определенном судом размере. Но право соб-
ственности на самовольную постройку не может быть признано и за
собственником земельного участка, если сохранение постройки на-
рушает права и охраняемые законом интересы других лиц (например,
соседних землепользователей) либо создает угрозу жизни и здоровью
граждан (в том числе пользующихся самовольной постройкой).

Таким образом, в качестве исключения право собственности на са-
мовольную постройку может быть признано судом (или в ином пред-
усмотренном законом порядке) за собственником или иным титульным
владельцемземельногоучастка, на котором осуществлено самовольное
строительство, если при этом:

. у осуществившего самовольную постройку лица было право
на строительство соответствующего объекта на данном земель-
ном участке;
Постройка соответствует параметрам,установленным правилами
планировки, застройки и землепользования;
сохранение постройки не нарушает права и законные интересы

_ _ Другихлиц (например, соседних землепользователей) и не соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан (п. 3 ст. 222 ГК).

На практике имели место злоупотребления должностных лиц, выступа-
ющих от имени земельных собственников, связанные с необоснованным
отказом или задержкой в выдаче разрешений на строительство, а также
случаи длительной фактической эксплуатации самовольно возведенных
многоквартирных жилых домов, снос которых мог бы повлечь ущемление
интересов граждани членов их семей, не участвовавших в их строительстве.
Поэтому судебная практика исходит из того, что само по себе отсутствие
разрешения на строительство не может являться основанием к отказу
в иске о признании права собственности на самовольную постройку, если
осуществившее ее лицо принимало меры к получению такого разрешения
и (или) других необходимых документов, а постройка не нарушает права
и интересы иных лици не создает угрозу жизни и здоровью граждан (абз. 2
п. 26 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22).

Отдельныенарушенияградостроительныхи иных норми правил,
допущенные при возведениипостройки, в соответствиисо сложив-
шейся судебной практикой сами по себе также не становятся осно-
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ванием для сноса строения, если они не являются существенными
в смысле ст. 222 ГК и не относятся к числу неустранимых. Основанием
возникновения права собственности в такой ситуации становит-
ся решение суда, являющееся и основанием для регистрации этого
права в государственном реестре (п. 31 Постановления Пленумов
ВСи ВАС РФ № 10/22).

5. Производные способы приобретения права собственности

При таких способах приобретения права собственности имеет ме-
сто правопреемство, связанное с учетом воли прежнего собственника
вещи. Поэтому производные способы приобретения (возникновения)
права собственности у одних лиц одновременно являются основани-
ями прекращения этого же права у других лиц. Наиболее часто право
собственности на вещь приобретается по договору. При этом важное
значение имеет определение момента, в который на приобретателя
вещи переходит право собственности на нее, поскольку с этого же
момента на него переходят и бремя собственности, и риск случайной
гибели или порчи вещи. Этот момент различаетсядля движимых и для
недвижимых вещей.

Для движимых вещейон определяется системой традиции, или пере-
дачи вещи (от лат. га4Йо —передача), в соответствии с которой право
собственности переходит на приобретателя в момент фактической
передачиему отчуждаемой вещи (п. 1ст. 223 ГК). Однако этот момент
определен диспозитивно —законом или договором сторон может быть
установлен и иной момент такого перехода (например, заключение
соглашения, уплата покупной цены, подписание сторонами переда-
точного акта, наступление отлагательного условия, предусмотренного
сделкой, ит.д.)'.

В соответствии со ст. 224 ГК передачей признается не только
вручение вещи приобретателю или сдача ее перевозчику либо в ор-
ганизацию связи для отправки приобретателю, но и фактическое
поступление имущества во владение приобретателя или указанного

' Правособственностина вещи, определенныеродовымипризнаками, может пе-
рейти к приобретателюпо договору не ранееих передачи(ибо до этого моментаони,
не будучи индивидуально-определенными вещами, не могут стать и объектом права соб-
ственности), но по соглашениюсторондоговораможетперейтипозднееэтого момента
(см.: ГенкинД.М. ПравособственностивСССР. М.: Госюриздат, 1961.С. 137;Хаскель-
берг Б.Л. Об основании и моменте перехода права собственности на движимые вещи
по договору // Правоведение. 2000. № 3. С. 124—125).
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_им лица (например, доставка на его склад), а также передачаему това-
рораспорядительногодокумента на вещи. Фактическое владение вещью
приобретателем к моменту заключения договора о ее отчуждении
(например, при выкупе арендованного имущества) приравнивается

_кее передаче —известной еще римскому праву передаче «короткой
рукой» (5геу тапи), в отличие от передачи /оп20 тапи —«длинной ру-
кой», под которой имеется в виду передача символов вещи, например
ключей или документов на вещь). В такой ситуации само заключение
договора об отчуждении вещи признается законом ееодновременной
передачей.

На недвижимые вещи право собственности у приобретателя в соот-
ветствиис п.2 ст. 223 ГК возникает в момент государственнойрегистра-
ции перехода прав, а не в момент их фактической передачи или в иной
момент, определенный соглашением сторон (система регистрации).
При приобретении недвижимой вещи в порядке универсального право-
преемстваправо собственности, как уже отмечалось, по прямому указа-
нию закона возникает у правопреемника в момент открытия наследства
(п. 4 ст. 1152ГК) или завершения реорганизации внезависимости от его
государственной регистрации (хотя в ее отсутствие собственник лишен
возможности совершать с вещью какие-либо сделки).

В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 218 ГК право собственности на вещь
приобретается на основании договора (сделки) с ее собственником о ее от-
чуждении, который, таким образом, и становится основанием перехода
права собственности. Как это положение соотносится с правилами ст. 223
и 224 ГК, поскольку фактическая передача вещи ее приобретателю отнюдь
не всегда совпадает с моментом заключения договора?

Прежде всего, необходимо различать основание возникновения (титул)
права собственности приобретателя вещи (которым в данном случае яв-
ляется договор о ее отчуждении) и способ перехода (приобретения) этого
права, которым по общему правилу является передача движимой вещи ее
приобретателю. Ею и определяется момент возникновения права собствен-
ности у приобретателя. «Передача» недвижимой вещи, осуществляемая, со-
гласно п.1 ст. 556 ГК, только в форме обмена экземплярами подписанного
сторонами передаточногоакта, в соответствиис п.2 ст. 551 ГК не оказывает
влияния на переход права собственности.

При этом стороны договора об отчуждении движимой вещи вправе уста-
новить в нем дополнительные (в том числе отлагательные) условия, иначе
определив момент такого перехода. В отличие от этого при переходе права
собственности на недвижимую вещь основанием (титулом) становится
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не договор, а государственная регистрация этого перехода, которой и опре-
деляется его момент (поскольку без государственной регистрации договор
об отчуждении недвижимости лишен правопорождающего значения).
В случаях универсального правопреемства титул права на недвижимость
создают указанные в законе юридические факты (открытие и принятие
наследства и завершение реорганизации), а государственная регистрация,
как уже отмечалось, имеет лишь правоподтверждающее значение.

В современном праве сложилось упрощенное понимание традиции, под
которой еще в римском праве понималась не просто фактическая пере-
дача вещи, а передача владения ею с целью переноса права собственности.
Такой подход придавал очевидность, «публичность» акту перехода вещного
права, что желательно и даже необходимо при установлении вещных прав,
действующих против всех третьих лиц'. Поэтому выраженное в договоре
намерениеперенести право собственности порождает лишь обязательствен-
ное право —основание, или титул, такого переноса, тогда как последующая
традиция, совершенная во исполнение договора, становится способом
приобретения вещного права.

Кроме того, традиция отражает согласованную волюееучастников на пе-
редачу и принятие права на вещь. Поэтому она сама является договором
о переходе вещного права —вещным договором. Такой договор по общему
правилу является абстрактной сделкой’, ибо действителен независимо
от своего основания (саиза), следовательно, происходит и в силу оспо-
римой (недействительной) сделки. Этот подход содействует укреплению
имущественного оборота, ибо приобретатель вещи уверен в незыблемости
своего права собственности на нее*.

Однако в российском правопорядке традиция уже давно не рассма-
тривается в качестве договора, а «удвоение» сделок (путем принятия
конструкции «вещной сделки») лишь расширило бы возможность оспа-
ривания не только обязательственного, но и вещного договора, что со-
действовало бы подрыву, а не укреплению гражданского оборота. Кроме
того, по современным представлениям, вещными и обязательственными
являются правоотношения, а не юридические факты (сделки), из которых
они вытекают.

' См.:ХвостовВ.М.Указ.соч,С.238.
?Чтоследуетизобщепринятоготолкованияодногоиз высказыванийримского

юриста Октавия Сальвия Юлиана (Осауиз ба из ийапиз) (О. 41.1.36) (Дигесты Юсти-
ниана. Т. УТ. Полутом 2. С. 39).

3 На нем основаны правила $ 925 и 929 ВСВ, которые иногда предлагается исполь-
зоватьи в российском праве(см.: ВасилевскаяЛ.Ю. Учение о вещныхсделкахпо гер-
манскому праву.М.: Статут,2004).
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5 4. Прекращение права собственности

1.Основания и способы прекращения
права собственности

Право собственности является не только наиболее широким по со-
держанию, но и наиболее устойчивым вещным правом, составляя ос-
новную юридическую предпосылку и результат нормального имуще-
ственного оборота. Поэтому закон специально регулирует основания.
его прекращения (правопрекращающие юридические факты), с тем
чтобы сохранить и поддержать «прочность» права собственности в со-
_ответствиис провозглашеннымв п. 1ст. 1ГК принципомнеприкосно-
венностисобственности.

Гражданско-правовая регламентация оснований прекращения
права собственности в основном направлена на обеспечение непри-
косновенности частной собственности граждан и юридических лиц. Ведь
многие основания принудительного прекращения права собственно-
‘сти (помимо воли собственника), по сути, закрепляют возможности
перехода имущества из частной в публичную собственность, но не
наоборот. Универсальный характер, касающийся всех собственников,
имеют основания прекращения права собственности по воле само-
го собственника (в добровольном порядке) либо в связи с гибелью
или уничтожением вещи, а также прекращения этого права при об-
‘ращении кредиторами взыскания на имущество собственника по его
_обязательствам.

Прекращение права собственности происходит лишь в случа-
ях, прямо предусмотренных законом. Прежде всего это прекращение
данного права по воле самого собственника, которое происходит при
‘отчуждении собственником своего имущества другим лицам или
в случае добровольного отказа собственника от своего права.

В первой ситуации речь идет о различных сделках по отчуждению
‘своего имущества, совершаемых его собственником (в частности,
о продаже принадлежавшей ему вещи, ее обмене на другую вещь, да-

_рении, внесении вещив уставный капитал юридического лица ит.лд.).
Порядок прекращения права собственности у отчуждателя (и его воз-
‘никновения у приобретателя) регулируется главным образом нормами
‚о сделках и договорах.

Отказ от права собственности, или дереликция (от лат. дегейсйо —по-
кидание) (ст. 236 ГК и п. 2 ст. 53 ЗК), предполагает добровольный отказ
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собственника от принадлежащего ему права (а по сути —от конкретной
вещи) путем либо публичного объявления об этом (в том числе внесения
соответствующей записи в ЕГРН), либо совершения реальных действий,
бесспорно свидетельствующих об этом намерении (например, выбрасы-
вание ставших ненужными движимых вещей). При этом до приобрете-
ния другим лицом права собственности на вещь, от которой отказался
ее прежний владелец, права и обязанности первоначального собствен-
ника не прекращаются. Это означает возможность не только «возврата»
данной вещи прежнему собственнику (который пока не утратил на нее

своего права), но и возложения на него ответственности, например,
за вред, причиненный данной вещью третьим лицам (например, если

выброшенная собственником вещь обладала какими-либо вредонос-
ными свойствами).

Особый случай прекращения права собственности представляет собой
приватизация государственного и муниципального имущества (ст. 217 ГК).
Она распространяется только на имущество, находящееся в государствен-
ной и муниципальной собственности, и потому не может рассматриваться
в качестве общего основания прекращения права собственности. Вместе
с тем она всегда становится основанием возникновения права частной
собственности. Приватизация проводится по решению самого публич-
ного собственника (абз. 2 п. 2 ст. 235 ГК) и предполагает получение им
определенной платы за приватизированное имущество. Ее объектами
в основном являются недвижимые веши (а также бездокументарные акции
хозяйственных обществ, созданных на базе имущества приватизирован-
ных государственных и муниципальных предприятий), прямо указанные
в этом качестве в законе. Наконец, она осуществляется только в особом
порядке, предусмотренном законами о приватизации, —в основном в фор-
ме проведения различных аукционов.

,

Правособственностинавешьпрекращаетсятакжесеегибельюили
уничтожением, поскольку при этом исчезает сам объект права. Иное
дело —причины, по которым это произошло. Гибель вещи предпо-
лагает отсутствие в этом чьей-либо вины, случайные причины или
действие непреодолимой силы, за результаты которых, как правило,
никто не отвечает, поскольку риск утраты вещи по общему правилу
лежит на самом собственнике (ст. 211 ГК). Если же вещь уничтожена
по вине иных (третьих) лиц, они несут перед собственником имуще-
ственную ответственность.
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в. 2. Принудительное возмездное изъятие вещи
участного собственника

Принудительное (помимо воли) изъятие у частного собственника
принадлежащей ему вещи допустимо только в случаях, прямо пере-
численных в п.2 ст. 235 ГК. Перечень таких случаев сформулирован
исчерпывающим образом, не допускающим его расширения даже иным
законом. В этом состоит одна из правовых гарантий «прочности» права
собственности. По общему правилу такое изъятие вещиу еесобствен-
ника производится на возмездныхоснованиях, т.е. либо с компенсацией
ему стоимости изымаемой вещи (вещей), либо с возвращением сумм,
полученных от ее принудительной продажи с публичных торгов. Оно
допускается в отношении:

1) вещей, которые не могут принадлежать данному лицу в силу зако-
нодательного запрета (прежде всего вещей, ограниченных в обороте),
на основании ст. 238 ГК;

2) земельныхучастков для государственных и муниципальных нужд
(подп. 1п.2 ст. 279, ст. 281 и 282 ГК), либо не используемых собствен-
никами по целевому назначению (ст. 284 ГК), либо используемых ими
с нарушением законодательства (ст. 285 ГК);

3) недвижимых вещей (зданий, строений, находящихся в них по-
мешений и машино-мест), расположенных на изымаемых земельных
участках (ст. 239 и 239.2 ГК, ст. 32 ЖК)';

4) бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК);
5) используемых не по назначению или бесхозяйственно содержи-

мых жилых и нежилых помещений (ст. 287.7 ГК в ред. Федерального
закона от 21декабря 2021 г. №430-ФЗ);

6) в случаях реквизиции вещи (ст. 242 ГК и ст. 51 ЗК);
7) при национализации имущества частных собственников на ос-_

новании специального закона (который пока не принят) (абз. 3 п. 2
ст. 235 ГК);

' Всилуст. 239.1 ГК изъятию у собственника и продаже с публичных торгов под-
лежитобъектнезавершенногостроительства,находящийсяна земельномучастке,при-
надлежащемпубличномусобственнику, в связис истечениемсрокаего аренды.Неяс-
но, однако, каким образомприобретательтакой «недвижимойвещи»сможет исполь-
зоватьее,неимеятитулана земельныйучасток (еслион, конечно, несовпадетводном
лице с его собственником согласно абз. 2 п. 4 ст. 239.1 ГК).

? См. также п. | ст. 16Федерального закона от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ «Об ин-
вестиционнойдеятельностив РоссийскойФедерации,осуществляемойвформекапи-
тальных вложений» (СЗ РФ. 1999. №9. Ст. 1096).
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8) при выплате компенсации участнику долевой собственности
взамен причитающейся ему части общего имущества при ее несораз-
мерности выделяемой доле (п. 4 ст. 252 ГК);

9) при выкупе домашних животных при ненадлежащем обращении
с ними (ст. 241 ГК).

В большинстве перечисленных случаев (кроме двух последних) речь
идет о принудительном прекращении частной собственности граждан
или юридических лиц с возникновением на изъятые вещи публичной
собственности.

Первоначально ГК предусматривал исключительно судебный по-
рядок такого изъятия. В 2015 г. земельное законодательство (гл. УП.1
ЗК)' допустило возмездное изъятие земельных участков в публичную
собственность в административном порядке по решению органов го-
сударственной власти или местного самоуправления. В этих случаях
органы публичной власти предлагают частным собственникам зе-
мельных участков заключить соглашение о порядке их изъятия, раз-
мере и характере компенсации, а при его недостижении и несогласии
собственников с решением об изъятии обращаются к ним с исками
в суд (ст. 56.10 и 56.12 ЗК). Данные правила были воспроизведены как
в гражданском, так и вжилищном законодательстве (ст. 279, 281 и 286
ГК, ст. 32 ЖК). Едва ли, однако, фактический отказ от обязательного
для всех случаев судебного порядка изъятия земельных участков и тре-
бования предварительного и равноценного возмещения его стоимо-
сти (п. 3 ст. 35 Конституции РФ) содействует усилению защиты прав
и интересов частных собственников такой недвижимости.

Прекращение права собственности на вещь, которая неможет принадле-
жать данному лицу в силу закона (ст. 238 ГК), происходит, если такого рода
вещь оказалась у частного собственника на законном основании, например,
оружие перешло к гражданину в порядке наследования (при еенезаконном
приобретении вешно-правовых последствий вообще не возникает). Такая
вещь подлежит принудительному отчуждению самим ее владельцем любым
допускаемым законом способом, но, разумеется, только управомоченному
на приобретение в собственность лицу, в течение года, если специальным
законом не предусмотрен иной (как правило, более короткий) срок. Если
этого не произошло, суд может принять решение либо о принудительной
продаже вещи, либо о ее передаче в государственную или муниципальную

' ВведенаФедеральнымзакономот 31декабря2014г.№ 499-ФЗ (СЗ РФ. 2015. №1
(ч. 1).Ст. 52).
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собственность. В обоих случаях бывший собственник вправе получить ком-
пенсацию (в том числе в виде вырученной от продажи суммы, за вычетом
необходимых расходов на реализацию).

Находящиеся на земельном участке здания, сооружения и иные не-
движимые вещи могут быть принудительно изъяты у собственника (необя-
зательно являющегося собственником этого участка) при изъятии земель-
ного участка в публично-правовых интересах (например, для прокладки
магистрали или строительства каких-либо объектов) либо в связи с его
ненадлежащим использованием (ст. 239 и 239.2 ГК). Они подлежат продаже
с публичных торгов, а вырученные от нее суммы (за вычетом необходимых
расходов) составляют компенсацию (возмещение собственникам)". Одну
из гарантий соблюдения интересов частного собственника в этих случаях
составляет необходимость доказывания в случае судебного спора невоз-
можности использования изымаемого земельного участка без прекращения
прав собственника находящейся на нем недвижимости.

Принудительный выкуп у частного собственника бесхозяйственно со-
держимых культурных ценностей (ст. 240 ГК) касается только особо охраня-
емых государством культурных ценностей’, При этом требуется в судебном
порядке установить не только факт их бесхозяйственного содержания, но и
реальную угрозу утраты ими своего значения в результате бездействия или
действий их собственника. Названные обстоятельства не могут стать осно-
ванием для их изъятия у публичного собственника и передачи собственнику
частному (например, какой-либо общественной организации), поскольку

' Согласно ст. 32ЖК ип. 20 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
2 июля 2009 г. № 14«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
применении Жилищного кодекса Российской Федерации» (Бюллетень Верховно-
го Суда РФ. 2009. № 9) отчуждение у частных собственников их жилых помещений
в связи с изъятиемземельногоучасткадля публичных нужд должно осуществляться
путем их принудительного выкупа по рыночной стоимости или предоставлениярав-
ноценного помещения.

Кроме того, согласно п. 6 ст. 36 ЖК при сносе многоквартирного жилого дома
собственники находящихся в нем жилых помещений сохраняют свои доли в праве
общей собственности на земельный участок, на котором был расположен снесен-
ный жилой ДОМ.

? Их правовой режим определяется ст. 24и п. 1 ст. 54 Федерального закона
от 25июня 2002г. № 73-ФЗ «Обобъектахкультурного наследия(памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации» (СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519); Положе-
ниемобособоценныхобъектахкультурногонаследиянародовРоссийскойФедерации,
утв. Указом ПрезидентаРФ от 30ноября 1992г. № 1487(Собраниеактов Президента
и Правительства РФ. 1992.№ 23. Ст. 1961); Положением о Государственном своде осо-
бо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, утв. Поста-
новлениемПравительстваРФ от 6октября 1994г. №1143(СЗ РФ. 1994.№25.Ст. 2710).
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это считалось бы их приватизацией, не предусмотренной законом. Соб-
ственник изымаемых культурных ценностей получает за них компенсацию,
установленную по соглашению с выкупающим их органом государства или
решением суда (либо в виде вырученной от их продажи суммы).

В силу особой социальной значимости жилых помещений их ис-
пользование не по назначению (п. 2 ст. 288и ст. 17ЖК), систематиче-
ское нарушение прав и интересов соседей,атакже бесхозяйственноесо-_
держание, связанное с разрушением жилья, в соответствии со ст. 287.7
ГК (в ред. Федерального закона от 21декабря 2021 г. № 430-ФЗ) могут
стать основанием для их принудительной продажи с публичных тор-
гов по решению суда (с выплатой бывшему собственнику полученных
средств в виде компенсации). Предварительно собственнику жилья вы-
носится предупреждениеоб устранении нарушений и (или) назначается
соразмерный срок для ремонта помещения (абз. | п. 1 ип. 2 ст. 287.7
ГК в ред. Федерального закона от 21декабря 2021 г. № 430-ФЗ). Пра- -
вила ст. 287.7 ГК распространяются также и на собственников нежилых
помещений.

Реквизиция, т.е. предусмотренное законом принудительное изъ-
ятие у частного собственника его вещи по решению государственных
органов в чрезвычайных обстоятельствах и с компенсацией, представ-
ляет собой традиционное для всякого правопорядка основание вре-
менного прекращения частной собственности. Реквизиция допустима
только в чрезвычайных обстоятельствах (стихийное бедствие, авария,
эпидемия, эпизоотия ит.п.) и может производиться исключительно
в интересах общества, но не отдельных лиц. Она осуществляется
по решению государственных (но не муниципальных) органов и в силу
неотложности не нуждается в судебном решении. Порядок и условия
изъятия вещи в порядке реквизиции должны определяться специ-
альным законом. В качестве гарантий интересов собственника п. 2
и 3 ст. 242 ГК предусматривают, во-первых, возможность судебного
оспаривания размера компенсации, выплаченной за реквизированное
имущество; во-вторых, возможность истребования по суду сохранив-_
шейся реквизированной вещи при отпадении обстоятельств, послу-
живших основанием для ее реквизиции. Объектом реквизиции могут
быть как движимые, так и недвижимые вещи, например, земельные
участки (ст. 51 ЗК).

Абзац 3 п. 2 ст. 235 и ст. 306 ГК допускают возможность национа-
лизации вещей, находящихся в частной собственности, с обращением
их в государственную собственность, но лишь на основании специаль-
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ного закона (который пока не принят) и с возмещением собственнику
не только стоимости вещи, но и других причиненных этим убытков.
Она отличается от реквизиции тем, что осуществляется не только
в чрезвычайных обстоятельствах и касается определенных сфер (от-
раслей)экономики, а не всех вообще собственников конкретных вещей.

9 3. Принудительное безвозмездное изъятие вещи
бе Ры у частного собственника

Лишьв трехслучаяхзакон допускаетбезвозмездноеизъятиеу соб-
ственника принадлежащихемувещейпомимо его воли:

1) при обращениивзысканияпо егообязательствам,допускаемого
ст. 24, 56 ип. 1 ст. 126 ГК как для частных, так и для публичных соб-
ственников-должников (подп. 1 абз.1 п. 2 ст. 235, ст. 237 и 278 ГК)
(заисключением вещей,забронированныхот взыскания кредиторов
согласност. 446ГПК);

2) при конфискации в федеральную собственность находящихся
в частной собственности вещей (подп. 6 абз.1 п. 2 ст. 235 и ст. 243 ГК,
ст. 50ЗК), включаявещи, в отношении которых отсутствуютдоказа-
тельствазаконности их приобретениявсоответствиис законодатель-
ством о противодействии коррупции и терроризму (подп. 8 и 9 абз. 1
п. 2 ст. 235 ГК);

3) при изъятииизоборотаи уничтоженииматериальныхносителей
результатовинтеллектуальной деятельности (контрафактной про-
дукции), а также оборудования и иных средств, используемых или
предназначенныхдля нарушения интеллектуальныхправ («интел-
лектуального пиратства») (эти последние могут также подлежать
конфискации в федеральную собственность) (подп. 7 абз. 1 п.2 ст. 235
ип. 4 и 5 ст. 1252 ГК).

Обращениевзыскания на вещи собственника по его долгам по обще-
му правилудопустимотолько наоснованиисудебногорешения.Зако-
номпредусматриваютсяслучаитакогородавзысканийи вовнесудебном
порядке,в том числе по договору, например, при обращении зало-
годержателемвзыскания на заложенноеимуществопо нотариально
удостоверенному соглашению с залогодателем (абз.2 п.1 ст. 349 ГК).
В соответствии с п. 1 ст. 126 ГК ип. 1 ст. 102 БК имущество публич-

' Дальнейшая судьба такого имущества определяется в соответствии с Положением
о распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, утв. Постанов-
лениемПравительстваРФ от 23сентября2019г. №138(СЗ РФ. 2019.№ 39.Ст. 5437).
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ных ‘собственников как участников гражданского оборота тоже может
стать объектом взыскания со стороны их кредиторов. Конфискация
представляет собой

санкцию, примененную к частному собственнику вустановленном
законом порядке за совершение им правонарушения (п.1 ст.243 ГК).

По своей юридической природе она является публично-правовой
мерой, не свойственной гражданскому (частному) праву. В сфереграж-
данского (частного) права она допускается законом в двух исключи-
тельных случаях:

1) при умышленном совершении сделки с целью, противоречащей
основам правопорядка и нравственности, если такое последствие пря-
мо предусмотрено законом (ст. 169 ГК),

2) при изъятии в доход Российской Федерации оборудования,
устройств и материалов, используемых или предназначенных для на-
рушения исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности (п. 5 ст. 1252 ГК).

По общему правилу конфискация осуществляется по решениюсуда.
В прямо предусмотренных законом случаях она может производиться
и вадминистративном порядке, при применении которого собственник
вправе оспорить изъятие вещив суде (п. 2 ст. 243 ГК).

$ 5. Особенности права собственности частных лиц

В зависимости от субъектного состава правомочия собственника
могут иметь особенности осуществления, которые устанавливаются
только законом (п. 3 ст. 212 ГК). С этой точки зрения право собствен-
ности частных лиц —это право собственности, субъектами которого
являются граждане или юридические лица, традиционно называемое
также правом частной собственности.

Некоторые находящиеся у частных лиц на праве собственности
объекты в силу указаний закона приобретают определенные им осо-
бенности правового режима. Главным образом это касается использо-
вания недвижимых вещей—жилых помещений и земельных участков.
Для юридических лиц как искусственно (юридически) созданных
образований предусматриваются особенности использования всего
принадлежащего им имущества с целью обеспечения интересов их по-
тенциальных кредиторов. |
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1.Жилое помещение как объект права
в ь собственности частных лиц

К жилым помещениям в соответствии со ст. 16ЖК относятся при-
годные для постоянного проживания:

1) жилые дома и их части;
2) квартиры и их части;
3) изолированные(имеющие отдельный вход) комнаты (части жилых

домов и квартир).
Собственниками жилых помещений обычно являются граждане.

Однако ими могут стать и юридические лица (например, при их всту-
плении в жилищные кооперативы в соответствии с п. 1 ст. 111ЖК),
использующие их для проживания граждан (своих работников или
членов), и публично-правовые образования (например, при частичной
приватизации квартир в многоквартирном жилом доме). Последние
_всилу ст. 124ГК участвуют в этих правоотношениях на равных началах
_сдругими ‘субъектами.

Право собственности на жилое помещение возникает у граждан
и юридических лиц по различным основаниям (титулам):
_ _ + Подоговорамо приобретении жилья на правесобственности (куп-
| ли-продажи, мены, дарения, рентыи др.) (абз.1 п.2 ст. 218 ГК);

» при полной оплате паевоговзносаза квартиру в жилом доме, при-
надлежавшем жилищному, жилищно-строительному и иному
потребительскому кооперативу (п. 4 ст. 218 ГК ип. 1 ст. 129ЖК);

‚ путем добросовестного приобретения жилья при отказе его соб-
ственнику в удовлетворении виндикационного иска (абз. 2 п. 2

‚ ип. Зст. 223 ГК вред. Федерального закона от 16декабря 2019 г.
р № 430-ФЗ);

. вслучае принятия наследства в виде жилого помещения (абз. 2
п. 2 ст. 218 ГК);

_ _®Подавностивладения(п. 1ст. 234 ГК) и в других случаяхпри-
обретения права собственности на бесхозяйную недвижимость
в соответствии с п. 3 ст. 218 ГК;
Путем приобретения права собственности на самовольную по-
стройку (или ее часть) в соответствии с п. 3 ст. 222 ГК.

_ _ Дляграждан широко распространенным основанием возникнове-
ния права собственности на жилые помещения стала их приватизация‘.

1

' Онаносилабесплатныйхарактер,адлямалоимущихграждандопускается«де-
приватизация»полученного ими жилья, т.е. его добровольный возвратв публичную
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Всежилыепомещенияимеютстрогоцелевоеназначение(ст. 288ГК.
ип. 1ст. 30ЖК) и могут использоваться только дляпроживания граждан
или сдачи во временное пользование другим лицам для тех же целей.
Собственники жилья несут бремя содержания своих жилых помеще-
ний, включая оплату различных коммунальных услуг, а также общего
имущества многоквартирного жилого дома, в котором они проживают;
они должны поддерживать свои помещения в надлежащем состоянии,
не допуская бесхозяйственного обращения с ними, а также соблюдать
права и законные интересы соседей (п. Зи 4 ст. 30и ст. 158ЖК).

При нарушении перечисленных обязанностей возможна принуди-
тельная продажа (отчуждение) принадлежащего собственнику жилого
помещения с публичных торгов в порядке, предусмотренном абз. 2
п. | ст. 287.7 ГК (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г.
№ 430-ФЗ). Однако принадлежащее на праве собственности гражда-
нину единственноежилое помещение,используемое им для постоянного
проживания, не может стать объектом взыскания его кредиторов (п. 1
ст. 446 ГПК)". . ры

' ЗЕ

Жилоепомещениерассматриваетсязаконом в качествеотдельнойне-
движимой вещи (абз. 3 п. |1ст. 130 и ст. 141.4 ГК, п. 2 ст. 15 ЖК). Это,
однако, можно безоговорочно отнести лишь к жилым домам и их частям,

зарегистрированным в качестве отдельных недвижимых вещей. Квартиры
и комнаты фактически представляют собой лишь составные части другой
вещи —многоквартирного жилого дома (п. 3 и 4 ст. 16 ЖК). Отдельная
квартира и тем более комната всегда тесно связаны с другими квартирами
(комнатами) как физически (общими стенами, потолком (полом), несу-

щими конструкциями, лестничными площадками и лестницами, крышей,

подвалом и т.д.), так и технически (общим электрическим, водо- и тепло-
снабжением и различным оборудованием), а также находятся на одном
с ними земельном участке.

Поэтому в действительности такая «недвижимость» не может ис-

пользоваться в качестве отдельных, самостоятельных вещей. Для

собственностьс сохранениемправапользованияим наусловияхдоговорасоциального
найма (ст. 20 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №189-ФЗ «О введении в дей-
ствиеЖилищного кодексаРоссийской Федерации»(СЗ РФ. 2005.№1 (ч. 1).Ст. 15)).

' Предполагается,что речьидетне о многокомнатном жиломдоме,ао жилом по-
мещении,«разумнодостаточном»дляудовлетворенияжилищной потребностигражда-
нина (п. 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 14мая 2012 г. № 11-П (СЗ РФ.
2012.№21. Ст. 2697)).
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обеспечения нормального использования жилых помещений, рас-
положенных в многоквартирных домах, закон вынужден прибегнуть
к юридической фикции —объявлению других составных частей этих
домов —лестничных площадок, лифтов, чердаков и подвалов, раз-
личного оборудования, а также находящегося под домом земельного
‘участка, —единым объектом (общим имуществом дома в соответствии
со ст. 289 ип. 1 ст. 290 ГК, а также п. 1ст. 36 ЖК). Он считается на-
ходящимся в долевой собственности собственников расположенного
вдоме жилья, каждому из которых принадлежит доля в правесобствен-
ности на общее имущество дома, пропорциональная общей площади
принадлежащего ему жилья (п. [ ст. 37 ЖК).

Право собственности на жилье и доля в праве собственности на
общее имущество жилого дома юридически неотрывны друг от дру-
га, они не могут отчуждаться и переходить к другим лицам порознь.
В этом состоит главная особенность правового режима «жилищной
собственности»', часть которого составляет право собственности на жи-
лое помещение как недвижимую вещь. Такая ситуация существует для
всех собственников жилья, включая и юридические лица, и публично-
правовые образования, на которые также распространяется правовой
режим «жилищной собственности».

Более того, судебной практикой этот правовой режим был рас-
_ пространен и на нежилые помещения в офисных (нежилых) зданиях".
Поскольку абз. 3 п. 1 ст. 130 ГК они признаны самостоятельными
‚недвижимыми вещами, за их собственниками также автоматически
- признается доля в праве собственности на общее имущество здания,
имеющая аналогичный правовой режим (ст. 287.5 ГК в ред. Федераль-
ного закона от 21декабря 2021 г. №430-ФЗ).

2. Земельный участок как объект права
собственности частных лиц

С восстановлением возможности иметь землю в частной собствен-
ности граждане и юридические лица получили право на приобретение
земельных участков в собственность. Поскольку речь идет об опреде-

_ленной части поверхности земли (п. 1ст. 141.2 ГК в ред. Федерального

' Подробнее об этом см. п. 2 $ 4 гл. 18учебника.

? См. п. 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля
2009 г. №64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собствен-
ников помещений на общее имущество здания» (Вестник ВАС РФ. 2009. №9), атакже
п. 41 Постановления Пленума ВС РФ № 25.
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закона от 21декабря 2021 г. №430-ФЗ и п.3 ст. 6 ЗК), право соб-
ственностина земельныйучасток распространяетсяна находящиеся
в его границах поверхностный (почвенный) слой и водные объекты,
а также на находящиеся на нем лес и растения (п. 2 ст. 261 ГК), но не
научасткинедр,которыемогут находитьсятолько в государственной
собственности. Юридически земельные участки представляют собой
недвижимыевещи—индивидуально-определенныеобъекты,прошед-
шие государственный кадастровый учет.

В отличие от них участки недр составляют самостоятельный объект
исключительнойгосударственнойсобственности,апотомунемогутстать
объектом права собственности собственника земельного участка. Это
обстоятельствопозволяетиспользоватьихдлядобычиполезныхиско-
паемых,прокладкиподземныхсооруженийи виныхцеляхбезсогласия
собственниказемельногоучастка.Последнемупредоставляетсяправо
использоватьвсе, что находится под поверхностью его земельного
участка, с соблюдениемтребованийзакона о недрах,других законов
и прав других лиц (п. 3 ст. 261 ГК ип. 1 ст. 40 ЗК). Речь обычно идет
о свободной добыче и использовании гражданами общераспространен-
ных полезныхископаемых(песка, гравия, глины ит.п.), находящихся
наих участках, и о строительствепогребов,гаражейи тому подобных
подземныхсооружений бытовогохарактера.

Поскольку подавляющеебольшинство земельныхресурсов со-
ставляют государственныеи муниципальные земли, приобретение
находящихсяв ихсоставеземельныхучастковвчастнуюсобственность
граждани юридическихлиц представляетсобойих приватизацию,кото-
рая,однако,регулируетсяземельнымзаконодательством,анеспециаль-
ным законодательствомо приватизации.Еслиже натаком земельном
участкерасположенопринадлежащеегражданинуилиюридическому
лицузданиеилистроение,егособственникполучаетпреимущественное
право покупки участка (п. 3 ст. 35 ЗК; ср. п. 5 ст. 287.3 ГК в ред. Фе-
дерального закона от 21 декабря 2021 г. №430-ФЗ), способствующее
восстановлению действия принципа 5ирегйс!еззоо сей. Приобретение
земельныхучасткову других частныхсобственниковосуществляется
по основаниям и в порядке, предусмотреннымгражданскимзаконо-
дательством(договорыоботчуждении, наследованиеи др.).

По общему правилу находящиеся в публичной собственности земель-
ныеучастки приобретаютсяв частнуюсобственностьза платупо догово-
рамих купли-продажи,которые заключаютсянаторгах вформеаукциона
(п. 1ст. 39.3 ЗК). Аукционы также проводятся в порядке, установленном
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земельным, а не гражданским законодательством. Им же предусмотре-
ны случаи предоставления находившихся в публичной собственности
земельных участков в частную собственность бесплатно (ст. 39.5 ЗК)
и без проведения торгов (ст. 39.14 и 39.17 ЗК). Предельные (максимальные
и минимальные) размеры и количество земельных участков, находящихся
в частной собственности, определяются административным (земельным)
законодательством субъектов РФ (ст. 4 Закона об обороте земель сель-
хозназначения).

Правомочия собственников земельных участков установлены об-

щими нормами гражданского права о содержании права собствен-

ности (п. 1 ст. 260 ГК, ст. 40 и 42 ЗК). Закон особо оговаривает право
собственника на застройку своего земельного участка и приобретение
им права собственности на возведенные на участке объекты недвижи-
мости (ст. 263 ГК и подп. 2 п. 1 ст. 40 ЗК), следуя принципу 5ирейсех
5оо сеай. Собственники земли вправе осуществлять свои правомочия
свободно (по своемуусмотрению), если это не наносит ущерба окружаю-
щей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (п. |
ст. 260 и п. 3 ст. 209 ГК, п. 1 ст. 43 ЗК), в частности, соседствующих
землепользователей.

_ _ Вполне возможны ситуации, когда на земельном участке расположено

здание или сооружение, собственник которого является иным лицом,
нежели собственник земельного участка. В этих случаях ограничивается
осуществление права собственности обоими этими лицами, которые обя-
заны взаимно учитывать интересы друг друга. В частности, собственник
земельного участка должен допускать собственника здания или сооружения
к пользованию своим участком на условиях и в объеме, предусмотренных
законом или договором между ними, а при их отсутствии —в объеме, не-
обходимом для обеспечения доступа к своему зданию или сооружению
(ст. 271 ип. 1и 2 ст. 287.3 ГК в ред. Федерального закона от 21 декабря
2021 г. № 430-ФЗ). Со своей стороны собственник здания при осущест-
влении по своему усмотрению своего права, включая распоряжение своим
объектом вплоть до его сноса, не может при этом нарушать права соб-
ственника земельного участка (п. 3 ст. 287.3 ГК вред. Федерального закона
от 21 декабря 2021 г. №430-ФЗ).

В силу особой значимости земельных участков право собственности
на них, принадлежащее частным лицам, подвергается ряду законода-
тельныхограниченийвпубличныхинтересах.Земельныеучастки могут
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использоватьсякак гражданами,так и юридическимилицами строго
по целевомуназначению (для жилой застройки, для отдыха, для веде-
ния сельскохозяйственного производства и т.п.) (абз. 1 п. 2 ст. 7 ЗК)
и разрешеннымиспособами,не наносящими вредокружающейсреде,
втом числеземлекак природномуобъекту.

Частные собственники обязаны осуществлять необходимые ме-
роприятия по охранеземель,соблюдатьтребованияэкологических,
санитарно-гигиенических и иных правили нормативов,недопускать
загрязненияи ухудшенияплодородияпочв (ст.42ЗК). Несоблюдение
этихтребованийвлечетдлячастногособственниказемельногоучастка
неблагоприятныепоследствиявплотьдоизъятияучастка, используе-
мого ненадлежащим образом (ст. 284—286ГК).

В соответствии с абз.3 п. 1ст. 446 ГПК принадлежащий гражданину
земельныйучасток,на которомнаходитсяединственноеиспользуемое
им для постоянного проживания жилое помещение, забронирован
от взыскания его кредиторов, за исключением случаевего ипотеки
(залога). | -

3. Особенности права собственности юридических лиц 5-

Юридические лица являются едиными и единственнымисобственни-
ками своего имущества, в том числе вещей, переданных им в качестве
вкладов (взносов) в уставный (складочный, паевой) капитал их учре-
дителями и участниками (абз.1 п. 1ст. 66, п. 4 ст. 123.1, п. Зи 4 ст. 213
ГК)‘. Никакой долевой, «коллективной» (общей) или иной собствен-
ности учредителей (участников) на имущество юридического лица
не возникает. Исключение из этого правила составляет имущество
унитарных предприятий и учреждений, остающееся объектом права
собственности своего учредителя и принадлежащее этим юридическим
лицам на ограниченном вещном праве хозяйственного ведения или
оперативного управления. Основной вид юридических лиц в рыночной
экономике —корпорации (как коммерческие, так и некоммерческие),
являющиеся собственниками своего имущества.

Все имущество коммерческих корпораций (в том числе объекты
права собственности) юридически разделяется на доли (акции, паи)
их участников. Это, однако, не превращает его в объект долевой
собственности, ибо в таких долях воплощаются корпоративные (п. 2

' Если вещьпереданаюридическому лицу в пользование,а не в собственность,
вкладомвего имуществостановитсяправопользованиятакой вещью.
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ст. 65.1 и абз. 2 п. 1 ст. 66 ГК), а не вещные права. Право собствен-
ности юридического лица создает основу для его самостоятельной
имущественной ответственности. Поэтому участники корпорации
не могут считаться собственниками ее имущества, и даже акционер-
ные общества со 100%-ным участием государства являются частными,
а не государственными собственниками. Частными собственниками
своего имущества юридически являются государственные корпорации
и публично-правовые компании —унитарные юридические лица, «кор-
поративное» наименование которых условно и не имеет гражданско-
правового значения.

У участников некоммерческих корпораций отсутствуют не только
вещные, но и корпоративные права на имущество этих юридических
лиц. Поэтому они, в частности, лишены права требовать от своей кор-
порации каких-либо выдач или выплат в случае выхода из корпорации
или ее ликвидации и появления остатка имущества после расчетов
с кредиторами.

Исключение составляют потребительские кооперативы, члены ко-
торых имеют корпоративное право на пай (или его оплаченную часть -
паенакопление). Поэтому они вправе претендовать на его выплату при
выходе из кооператива и на ликвидационную квоту (но одновременно
несут ограниченную субсидиарную ответственность по его долгам
в соответствии с п. 2 ст. 123.3 ГК).

у Акционерные общества обязаны законом создавать за счет принадле-

_жащегоим имуществарезервныефондыв размеренеменее5%от уставного
капитала (п. | ст. 35 Закона об акционерных обществах), а также могут
формировать некоторые иные специальныефонды со строго определенным
правовым режимом. Резервные и иные специальные фонды подлежат

созданию также в сельскохозяйственных и в других производственных ко-

оперативах. В сельхозкооперативах резервный фонд обязательно создается
в размере не менее 10%от стоимости паевого фонда.

Этот фонд сельхозкооператива является также неделимым, поскольку

не делится на паи участников, а потому из него не производятся выплаты

при выходе из кооператива'. Его раздел между членами кооператива воз-
можен только в случае его ликвидации и после удовлетворения претензи Йй

его кредиторов. В сельхозкооперативах по единогласному решению всех

участников могут быть созданы и другие неделимые фонды.

См. п. 6 ст. 34 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохо-
зяйственной кооперации» (СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870).
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Для создания и поддержания реальной имущественной обособлен-
ности коммерческие и некоторые некоммерческие юридические лица
обязаны иметь минимальныйуставный капитал установленного законом
размера и состава (в кооперативах —паевойфонд). Как повышение, так
и понижение общего размера уставного капитала (паевого фонда) мо-
жет производиться только в соответствии с установленными законом
правилами. Они направлены на реальное, а не фиктивное увеличение
или уменьшение размера принадлежащего коммерческой корпорации
имущества. Такие юридические лица обязаны также принимать необ-
ходимые меры к поддержанию определенного размера своих чистых
активов (имущества, свободного от долгов и обременений), которые
ни в каком случае не могут стать ниже предусмотренного законом
минимального размера уставного капитала.

Таким образом, в отличие от частных собственников-граждан юри-
дические лица, в особенности коммерческие организации, не вполне
свободны в использовании принадлежащего им имущества и распо-
ряжении им. |

Строго говоря, все эти требования касаются имущественной обособ-
ленности, а не права собственности юридических лиц, поскольку речь при
этом идетне только о вещахкак объектахвещного правасобственности,
но главным образомо безналичных денежных средствахи других объ-
ектах обязательственных и корпоративных, а не вещных прав. Вместе с тем
сомнительна обоснованность оправдываемых иногда случаев создания

и функционирования юридических лиц, всеимуществокоторых состоит
в правахтребованияилипользования(в средствахна банковских счетах,
в правеарендынедвижимостии т.п.). Ведь,по сути, такие организации
не имеют собственного имуществаи во вполневероятномслучаеневоз-
можности реализации своих прав требования (например, невозможности

получения денежных средств с банковского счета) получить от них что-

либо их кредиторам также будет невозможно. Поэтому юридические лица
предполагаются собственниками — субъектами вещного права.

Некоммерческие организации, наделенные законом целевой правоспо-

собностью, не только ограничены в использовании принадлежащего им

на праве собственности имущества целями, которые прямо предусмотрены
их уставами (п. 4 ст. 213 ГК), но и вправе иметь в собственности лишь иму-
щество, соответствующее данным целям. В этом смысле они ограничены

в возможностях приобретения и осуществления своего права собствен-

ности больше, нежели иные частные собственники (п. 2 ст. 209 ГК). Так,
благотворительныеорганизации по общему правилуобязаныв течение
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тода использовать на благотворительные цели не менее 80% переданных.
им денежных пожертвований и все пожертвования в натуральной форме',
а не распоряжаться ими по своему усмотрению.

При этом для некоторых вещей в целях защиты их принадлежности
копределенному виду некоммерческих организаций может устанавливаться _
особый правовойрежим. Так, на находящееся в собственности религиозных.
организаций движимое и недвижимое имущество богослужебного назна-
чения не может быть обращено взыскание по требованиям их кредиторов...

ее 5 6. Право собственности публично-правовых
т образований

в 1.Понятие и субъекты права собственности
публично-правовых образований

Право собственности на свое имущество (вещи) признается и за
публично-правовыми образованиями —особыми субъектами граждан-
скогоправа,участвующимив гражданскихправоотношенияхнаравных
началах с гражданами и юридическими лицами (п. 1 ст. 124и п. 1ст. |
ГК). Право собственности публично-правовых образований по своему
содержаниюи возможностямосуществленияне имеетпринципиаль-
ных отличий от правасобственностичастных лиц. Вне зависимости

_от субъектного состава речь идет об одном и том же —о едином праве
собственности (ст. 209 и п.2 ст. 212 ГК). Признание различий «форм
собственности»или «видовправасобственности» неизбежно ведет
к закреплению различных, следовательно,неравных возможностей
для их субъектов (собственников), что исключается при рыночной
‘организации хозяйства, в которой указанные различия утрачивают
тражданско-правовойсмысле.

т См. п. 4 ст. 16Федеральногозакона от 11августа 1995г. №135-ФЗ «Облаго-
_творительнойдеятельностии благотворительныхорганизациях» (СЗ РФ. 1995.№33.
Ст. 3340).

2 См. п. 5 ст. 21Федеральногозаконаот 26сентября1997г. №125-ФЗ«Освободе
совестии о религиозныхобъединениях»(СЗ РФ. 1997.№ 39.Ст. 4465).

я Право государственной собственности как особый вид права собственности мог-
ло существовать только при единстве фонда государственной собственности (характе-
ризовавшем одну из принципиальных основ прежнего правопорядка), тогда как в ус-
‘ловиях множественности публичных собственников «объективная основа для кон-
_струирования государственной собственности как особого вида отпала» (Дозорцев В.А.
Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // Гражданский
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Иное дело —некоторые основания возникновения и прекращения
права собственности (например, принудительное изъятие у частных
собственников принадлежащих им вещей в порядке конфискации или
реквизиции производится только в пользу публичных собственников)
или особенности гражданско-правового режима отдельных объектов
права собственности (например, земельные участки, не находящие-
ся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных
образований, согласно п. 2 ст. 214 ГК, считаются не бесхозяйными,
а находящимися в государственной собственности Российской Феде-
рации и ее субъектов). Такие особенности устанавливаются законом
в зависимости от субъектного состава участников отношений собствен-
ности (п. 3 ст. 212 ГК).

Поэтому право собственности частных лиц и право собственности
публично-правовых образований следует рассматривать не в качестве
двух отдельных «разновидностей» права собственности, а как обобщен-
ноеобозначениеразличий в основаниях возникновения и прекращения
права собственности и в правовом режиме его объектов в зависимости
от субъектного состава. Следовательно,такое условно-обобщающее по-
нятие, как правособственности публично-правовых образований,по сути
заключает в себепризнание за ними возможности быть собственниками
в смыслест. 209 ГК и на этой основе участвовать в гражданском (товар-
ном) обороте на равных началах с другими товаровладельцами-соб-
ственниками, но с учетом отмеченных выше различий.

Право собственности публично-правовых образований (далеедля
краткости именуемое правомпубличной собственности) по субъектному
составу разделяется на право государственной и право муниципальной
собственности, каждое из которых также характеризуется множествен-
ностью субъектов. Субъектами права государственной собственности
(п. 1ст. 214 ГК) выступают Российская Федерация в целом (в отноше-
нии вещей, относящихся к федеральнойсобственности) и еесубъекты -
республики, края, области и т.д. (в отношении вещей, относящихся
к собственности субъектов РФ). Субъектами правамуниципальной соб-
ственности (п. 1ст. 215 ГК) являются городские и сельские поселения
и другие муниципальные образования в целом. Не будучи государствен-
ными образованиями, они приобретают особый публично-правовой
статус, хотя их гражданско-правовое положение как собственников
во многом строится по модели государственной собственности.

кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв.зы
А.Л. Маковский. М.: МЦФЭР, 1998. С. 241—242).
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Следует подчеркнуть, что собственником имущества и стороной
(субъектом) гражданских правоотношений становится именно госу-
дарство или иное публично-правовое образование как целое, а не его
органы (которые самостоятельно участвуют в гражданских правоот-
ношениях только в качестве юридических лиц —учреждений, не яв-
ляющихся собственниками своего имущества). Важно также, что
публично-правовые образования как субъекты права собственности
в отличие от частных собственников осуществляют принадлежащие
им права не по своему усмотрению, а исключительно в публичных
интересах.
я .

2. Объекты права собственности
публично-правовых образований

Впрежнемправопорядке,основанномнацентрализованноуправ-
ляемой, огосударствленной экономике, в собственности единого госу-
дарства могло находиться любое имущество, включая вещи, изъятые
из оборота и ограниченные в обороте. В рыночной экономике непо-
средственное участие государства и других публично-правовых обра-
зований в имущественных отношениях должно сокращаться. В связи
с этим круг объектов публичной собственности законодательно су-
жен и ограничен. В большинстве случаев они носят целевой характер,
поскольку публично-правовые образования должны иметь на праве
собственности не любое имущество (вещи), а лишь такое, которое
необходимо им для выполнения своих публично-правовых функций
и задач, а также для материального обеспечения деятельности их орга-
нов. Вместе с тем это требование не распространяется на федеральную
собственность, в которой может находиться любое имущество, в том
числе вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте (что вряд
ли вполне соответствует экономическому требованию «равенства всех
форм собственности»). |

Таким образом, в собственности субъектов РФ может находиться лишь
имущество,необходимоедляосуществленияих публично-правовыхполно-
мочий', а всобственностимуниципальныхобразований—толькоимущество,
предназначенноедлярешениявопросовместногозначения,обеспечения

' См. п. 1 и 2 ст. 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных(представительных)и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (СЗ РФ. 1999.
№ 42.Ст. 5005).
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деятельности их органов и осуществления возложенных на них публич-
но-правовых полномочий'. Появлениеу них в собственности имущества,
не соответствующего указанным критериям, должно влечь либо его пере-
профилирование (изменение целевого назначения в соответствии с уста-
новленными законом требованиями), либо отчуждение в федеральную
или частную собственность (не подверженную подобным ограничени-
ям). Однако практическое выполнение этих требований наталкивается
на значительные сложности, вызванные, в частности, отсутствием в за-
конодательстве исчерпывающего перечня функций и задач различных
публично-правовых образований. Поэтому правила о целевом характере
находящегося в их собственности имущества пока во многом остаются
декларативными.

Множественность субъектов публичной собственности, соответ-
ствующая федеративному характеру государственного устройства
и развитию в нем демократических начал, потребовала разграничения
когда-то единой государственной собственности между новыми пу-
бличными собственниками по уровням: федеральному, региональному
и муниципальному. Поэтому объекты публичной собственности под-
‘лежат распределениюмежду еесубъектами —Российской Федерацией,
субъектами РФ и муниципальными образованиями, каждый из которых
является самостоятельнымсобственником принадлежащего ему имуще-
ства. Согласно п. 5 ст. 214 ГК отнесение государственного имущества
к федеральной собственности и к собственности субъектов РФ долж-
но осуществляться в порядке, предусмотренном специальным законом
(который пока не принят). Применительно к земельным участкам оно
производится в соответствии с земельным законодательством-.

В отсутствие указанного Закона сохраняет силу Постановление Вер-
ховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. №3020-1. Согласно этому за-
конодательному акту все государственное имущество, за исключением
прямо определенного в качестве муниципальной собственности (и указан-
ного в приложении 3 к Постановлению ВС РФ № 3020-[ ивп. 1ст. 19ЗК),
предполагается федеральным. Оно разделяется на две части:

"См. п. | ст. 50 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципахорганизации местногосамоуправленияв РоссийскойФедерации»(СЗ РФ.
2003. № 40.Ст. 3822).

? См. ст. 16-19 ЗК и ст. 3.1 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (СЗ РФ. 2001.
№44.Ст.4148).

87



Раздел М. Вещное право

1) на исключительно федеральное имущество (перечисленное в при-
ложении 1 к Постановлению ВС РФ № 3020-1), которое не может быть
передано ни другим публичным собственникам, ни тем болеечастным соб-
ственникам. К нему, в частности, отнесены некоторые особо охраняемые
природные объекты (заповедники, целебные источники ит.п.), включен-
ные вспециальные перечни особо ценные объекты историко-культурного
наследия и художественные ценности, конкретные виды вооружений и ряд
объектов оборонного значения, оборудование некоторых важнейших пред-
приятий и учреждений. Их можно считать вещами, изъятыми из оборота;

2) на федеральное имущество, которое может быть передано в госу-
дарственную собственность субъектов РФ (перечислено в приложении 2
к Постановлению ВС РФ №3020-1).

Объекты государственной собственности, прямо не упомянутые ни в од-
ном из трех приложений к Постановлению ВС РФ № 3020-1[,передаются
в собственность субъектов РФ после обращения по этому поводу их выс-
ших органов, а до этого момента считаются находящимися в федеральной
собственности. Таким образом, этим законодательным актом по существу
установлена презумпцияпринадлежности государственного имущества Рос-
сийской Федерации. Этим исключено появление бесхозяйного публичного
имущества и определена принадлежность конкретных объектов публичной
собственности в условиях незавершенности еераспределения по уровням.

Имущество, находящееся в собственности субъектов РФ, образуется
за счет федерального имущества путем его прямой передачи (отчуждения)
из собственности Российской Федерации в собственность ее соответству-
ющего субъекта (по специальным постановлениям Правительства РФ).
В свою очередь субъект РФ вправе передавать находящиеся в его соб-
ственности объекты в муниципальную собственность. Во всех случаях та-
кая передача осуществляется безвозмездно, будучи публично-правовым
актом распоряжения государственным собственником своим имуществом
(а не гражданско-правовой сделкой по его отчуждению). После завершения
разграничения публичной собственности отчуждение публичного иму-
щества, в том числе в пользу других публичных собственников, возможно
только на гражданско-правовых (главным образом договорных) началах.

3. Распределенноеи нераспределенное
публичное имущество

С целью разграниченияимущественнойответственности перед креди-
торами публично-правовых образований и созданных ими унитарных
предприятий и учреждений (самостоятельных юридических лиц, хотя
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и не являющихся собственниками своего имущества) находящееся
в государственной и муниципальной собственности имущество раз-
деляется на две части.

Одна его часть закрепляется за государственными и муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями на ограниченных вещных правах
хозяйственного ведения или оперативного управления (абз. 1 п. 4
ст. 214 и абз.1 п. 3 ст. 215 ГК). Это распределенноепубличное имуще-
ство составляет базу для участия в имущественном обороте данных.
организаций как самостоятельных юридических лиц. Оно не может
служить для покрытия возможных долгов самого публичного собствен-
ника-учредителя, ибо унитарные предприятия, а также государствен-
ные и муниципальные учреждения как юридические лица не отвечают
своим имуществом по долгам своих учредителей —этим имуществом.
(или некоторой его частью) они должны отвечать по собственным дол-
гам перед своими кредиторами.

Имущество, не закрепленное за предприятиями и учреждениями
(нераспределенноегосударственное или муниципальное имущество),
составляет казну соответствующего публично-правового образования
(аб3. 2 п. 4 ст. 214 и абз.2 п. 3 ст. 215 ГК). Она и становится объектом
взыскания кредиторов публичного собственника по его обязательствам
(абз. 1 п. 1ст. 126 ГК). В казне публично-правового образования на-
ходятся бюджетные средства, которые в первую очередь составляют
реальный объект такого взыскания. Однако государственный долг
Российской Федерации, как и долги других публичных собственников, _
«полностью и без условий» обеспечивается всем имуществом казны
(п. | ст. 102 БК), втом числе, следовательно, и находящимися в ней
‚движимыми и недвижимыми вещами.

При этом, однако, находящиеся в публичной собственности «земля
и другие природные ресурсы» (т.е. земельныеучастки как недвижимые
вещи) могут стать объектом взыскания кредиторов публично-право-
вого образования только в случаях, прямо предусмотренных специ-
альным законом (абз.2 п. 1ст. 126 ГК). В его отсутствие такого рода
объекты, по существу, забронированы от взыскания кредиторов.

4. Приватизация государственного и муниципального
имущества

Приватизация представляет собой особый способ передачи вещей
из публичной в частную собственность, связанный с отчуждением объ-
ектов производственного характера, а также жилых помещений и зе-
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мельных участков, находившихся в публичной собственности в силу
особенностей организации прежней, огосударствленной экономики.
Она является временной, переходной мерой по формированию матери-
альной базы развития рыночного хозяйства. Массовая приватизация
объектов производственно-технического характера и жилья в насто-
ящее время не проводится. Следует также иметь в виду, что согласно
ч. 1ст. 217 ГК законодательство о приватизации устанавливает только
порядок (способы) приватизации, но неее объекты, поскольку каждый
публичный собственник самостоятельно решает, какое именно иму-
щество он передаст в частную собственность граждан и юридических
лиц в порядке приватизации.

Оформляющие приватизацию сделки по приобретению вещей
в частную собственность суть гражданско-правовые договоры (чаще
всего.договоры купли-продажи), на которые распространяется дей-
ствие общих норм гражданского права. Но их содержание, а также
порядок заключения и исполнения в изъятие из принципа свободы
договоров во многом определены законом императивно. Решение же
о приватизации конкретной вещи (имущества) следует рассматривать
как одну из форм осуществления публичным собственником своего
правомочия по распоряжению принадлежащим ему имуществом. При-
ватизацию можно определить как

‚ _возмездноеотчуждение недвижимыхвещейиз государственной
о или муниципальной собственности в частную собственность

в порядке, установленном специальным законодательством.

В порядке приватизации граждане и юридические лица приобре-
тают также бездокументарныеакции акционерных обществ, созданных
публично-правовыми образованиями в результате преобразования
приватизированных унитарных предприятий‘.
Е

-_. В качествепродавца(отчуждателя)приватизируемогоимуществавы-
ступаетегопубличный собственниквлицеуполномоченногонатооргана
исполнительной власти (например, Федерального агентства по управлению
государственнымимуществомилианалогичногорегиональногоилимуни-
ципальногооргана,в некоторыхслучаях—специализированногогосудар-

' См.: Федеральныйзакон от 21декабря2001г. №178-ФЗ «Оприватизации госу-
`дарственногои муниципального имущества»// СЗ РФ. 2002.№4. Ст. 251.До заверше-
ния приватизации на такие акционерные общества в соответствии с п. 5 ст. 1 Закона
обакционерных обществахегодействиенераспространяется.
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ственного учреждения), а в роли покупателей (приобретателей) —физиче-
ские и юридические лица (за исключением юридических лиц, в уставном
капитале которых доля публичной собственности превышает 25%, а также
унитарных предприятий и публичных учреждений). В этой роли не могут
выступать и другие публично-правовые образования.

Объектами приватизации являются прежде всего имущественные ком-
плексы унитарных предприятий (совместно с занимаемыми ими земельны-
ми участками) и отдельные здания, строения и сооружения (также совместно
с занимаемыми ими земельными участками), а также акции акционерных
обществ, созданных в результате преобразования (реорганизации) при-
ватизированных предприятий. Земельныеучастки и жилые помещения при-
ватизируются в порядке, предусмотренном соответственно земельным
законодательством и законодательством о приватизации жилья. Прива-
тизироваться могут и некоторые находящиеся в публичной собственности
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры). Таким об-
разом, речь идет главным образом об отчуждении в частную собственность
находящихся в публичной собственности недвижимых вещей. Движимое
имущество переходит из публичной в частную собственность в резуль-
тате обычных сделок по его отчуждению, а не в порядке приватизации.
Приватизация принадлежащих публично-правовым образованиям акций
оформляет переход корпоративных, а не вещных прав.

Приватизация может осуществляться только предусмотренными за-
коном способами:

1) путем преобразования крупных и средних предприятий в акцио-
нерные общества (становящиеся частными собственниками имущества
с момента государственной регистрации');

2) путем продажи с аукциона мелких имущественных комплексов или
отдельных объектов недвижимости, а также акций созданных в ходе при-
ватизации акционерных обществ;

3) с использованием иных форм продажи имущества —по конкурсу,
посредством публичного предложения или без объявления цены.

При продаже приватизируемого имущества на аукционе его приобре-
тает покупатель, предложивший в ходе торгов наивысшую цену, а конкурс
(тендер) предполагает не только предложение наивысшей цены, но и вы-
полнение покупателем определенных дополнительных условий. Аукци-
онные торги могут проводиться как путем предварительной подачи их
участниками своих заявок в запечатанных конвертах (закрытая форма),

так и путем открытых заявок в ходе проведения торгов (открытая форма).

'’См. абз. 5 п. 11 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22.
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Конкурс является открытым по составу участников, но свои предложения.
они подают в запечатанных конвертах (в «закрытой форме»). Торги, в ко-
торых приняло участие лишь одно лицо, признаются несостоявшимися.
В этом случае продажа приватизированного имущества происходит либо.
посредством публичного предложения (первому, кто подаст заявку на его
приобретение по цене несостоявшегося аукциона), либо без объявления
цены —тому, кто предложит за него наибольшую цену';

4) путем внесения относящегося к публичной собственности имущества.
в уставные капиталы хозяйственных обществ.

Передача публичного имущества в уставные капиталы других видов
юридических лиц, в том числе государственных корпораций и публично-
правовых компаний, не считается его приватизацией (хотя юридически
они являются частными собственниками своего имущества).

5. Проблема «всенародного достояния»
1

В связи с крайне неудачно проведенной приватизацией и явно
несправедливым использованием многих природных ресурсов в ли-
тературе появились предложения об объявлении землии нелр,а воз-
можно, и некоторых других объектов государственной собственности
«всенароднымдостоянием» (или «неотъемлемымдостоянием народов»),
которое «принадлежит сообща всем членам общества и никому в от-
дельности». Сторонники этого подхода рассматривают такое «досто-
яние» одновременно и как особый правовой режим государственной
собственности, и как «неделимыйимущественный фонд общества
(нации)», который не принадлежит государству (являющемуся соб-
ственником своего, иного имущества)>. .

Попытки разграничения «всенародногодостояния» и собственно-
сти государствакак двух различныхправовыхрежимовдавно известны,
в том числеотечественномуправу. Еще в римском правесредиизъятых
из оборотавещей(тезехта соттегчит) выделялисьвещи, предназначен-

' По окончании аукционных или конкурсных торговс их победителемзаключается.
договор купли-продажи приватизируемогоимущества,но правособственностик по-
купателю объекта приватизации по конкурсу переходит только после полной оплаты
имуществаи выполненияусловийконкурса.

| ? См., например:АндреевВ.К. Правогосударственнойсобственностив России.М.:
_Дело, 2004.С. 43—47;МазаевВ.Д. Публичнаясобственностьв России: конституцион-
ные основы. М.: Городец,2004.С. 58—63;СоснаС.А.О концепции общественногодо-
стояния // Государствои право. 1996.№ 2.
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ные служить общественныминтересам(техрибПсае),а в их числе вещи,
изначально предназначенные для общего пользования («общего блага»)
неопределенной массы лиц (тезрибИсае т рибИсо изи). Они не состояли
ни вчьей собственности, в том числе не были и публичной (государствен-
ной) собственностью".Такого родарежимыпредусмотреныи некоторыми
современными зарубежными правопорядками (например, ст. 825 и 826
ГК Италиии ст. 913ГК Квебека”).

Следует отметить, что Декретом от 26 октября 1917 г. «О земле» отме-
нялась«всякаясобственностьна землю»(в томчислеи государственная),
что создалодля нееособый публично-правовойрежим«всенародногодо-
стояния».Однако он существовалнепродолжительноевремя,ибо вскоре
вотечественномправеукоренилсявзгляднатакиеобъектыкак на исклю-
чительную принадлежность (собственность) государства*.

Он основывалсяна политэкономической трактовке государственной
собственности как основной формы общенародного присвоения (собствен-
ности) и получилзаконодательноезакрепление,чтодалооснованиесчи-
татьэтот подходправовым,а не только политэкономическим. Так,в п. 1
ст. 20 Закона от 6 марта 1990 г. №1305-[ «О собственности в СССР» земля
и еенедрабыли вновьобъявлены«неотъемлемымдостояниемнародов,
проживающих наданной территории»,хотяодновременноони считались
находящимисяв государственнойсобственности.Аналогичное правило
содержалось и вп. 1 ст. 6 Закона РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1
«О собственности в РСФСР», а государственная собственность в п. 1 ст. 20
данного Законабылаобъявлена«достояниеммногонациональногонарода
РСФСР».

Поскольку режим «достояния народов» на землю в то же вре-
мя не исключает возможности нахождения земельных участков как
в государственной, так и в частной собственности, очевидно, что он
не составляет особого правового режима, а является лишь социаль-
но-экономической декларацией. Это же относится и к объявлению

'См.: ХвостовВ.М. Указ. соч. С. 134—137;ЕльяшевичВ.Б. Избранныетрудыо юри-
дических лицах, объектах гражданских правоотношенийи организации их оборота.
В2т.Т. 1.М.: Статут,2007.С. 63и сл. (серия«Классикароссийской цивилистики»).

* См.: Гражданский кодекс Квебека. М.: Статут, 1999. С. 157.

3 Вст. 1 Положения о социалистическом землеустройстве от 14февраля 1919 г. (Со-
браниеузаконений РСФСР. 1919.№4. Ст. 43) былоустановлено,что «всяземля»,ра-
нееобъявленная«всенароднымдостоянием»,теперь«считаетсяединымгосударствен-
нымфондом».

“ ВедомостиСНД и ВС РСФСР. 1990.№30.Ст. 416.
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земли и других природных ресурсов «основой жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории» (абз.1 п. 1
ст. 12 ЗК). Подобно этому и предусмотренная авторским правом воз-
можность перехода некоторых его объектов в режим «общественного
достояния» (ст. 1282 ГК) сохраняет на них авторство конкретных
(частных) лиц и означает лишь известное ограничение интеллектуаль-
ных прав их правообладателей, обеспечивающее беспрепятственное
использование таких объектов авторского права неопределенным
кругом лиц.

Поэтому следует признать, что в гражданском законодательстве
«общественное достояние» юридически означает либо нахождение
имущества в государственной собственности (в том числе в исключи-
тельной), либо ограничение прав частных лиц в общественных инте-
ресах. Но само по себе оно не имеет юридического (во всяком случае
гражданско-правового) смысла. Его нельзя понимать буквально —как
принадлежность того или иного имущественного объекта особому
субъекту —народу или обществу, —неизвестному гражданскому за-
конодательству.

Идея о выводе природных ресурсов из состава государственной соб-
ственности предполагает исключение возможности их приватизации
и произвольного использования по усмотрению публичной власти. Но в
гражданском праве она выглядит либо как известное ограничение их обо-
ротоспособности (путем установления на такие объекты режима исклю-
чительной государственной собственности), либо как условное понятие,
а по существу как политэкономическая декларация, заведомо не уклады-
вающаяся в гражданско-правовые подходы и конструкции, основанные
на необходимости четкого обособления вещей у распоряжающихся ими
собственников-товаровладельцев. Поэтому возможности практической
реализации этой идеи следует обсуждать в рамках публичного, а не част-
ного права.

| . Дополнительная литература
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ПРАВООБЩЕЙСОБСТВЕННОСТИ ‚

$ 1. Понятие и виды общей собственности. —$ 2. Долевая собственность. -
$ 3. Совместная собственность. —$ 4. Особыегражданско-правовые режимы
(аналоги) общейсобственности.

5 1. Понятие и виды общей собственности

1. Понятие общей собственности

Право собственности оформляет исключительное хозяйственное
господство лица над вещью, из чего следует невозможность одновре-
менного существования нескольких одинаковых «прав собственности»
на одну и ту же вещь. Но у данного права может быть несколько субъ-
ектов (например, наследников или супругов), которым одновременно
принадлежат некоторые общие вещи или вещь. Такие вещи не делятся
между владельцами на отдельные части, а принадлежат им сообща.

Данная ситуация неизбежна, если дело касается принадлежащей
нескольким лицам юридически неделимойвеши (п. 1ст. 133ГК). Если
же речь идет о делимойвещи, допускающей разделна отдельные, хозяй-
ственно самостоятельные части, то ее владельцы могут договориться
между собой о ее совместном использовании, в частности, в рамках
осуществления ими какой-либо общей деятельности. Иногда сам закон
устанавливает такую общую принадлежность, например, в отношении
имущества супругов (ст. 33 и 34 СК). Общая собственность обычно
появляется в результате совместной хозяйственной деятельности, осу-
ществляемой различными субъектами гражданского права безсоздания
юридического лица (ст. 1043 ГК).

Общая собственность и представляет собой

принадлежность вещи на праве собственности одновременно двум
или нескольким лицам - сособственникам (п.1 ст.244 ГК),

' Поутверждению Цельса-сына, «не может быть собственность или владение двоих
в полном объеме, но они имеют собственность в части на все тело нераЗиелЬНО»(р.ХШ.
У1.5.15)(Дигесты Юстиниана.Т. Ш. С. 191).

97



Раздел №. Вещное право

т.е. ситуацию множественности субъектов одного, единого права соб-
ственности. Она возникает при поступлении в собственность двух
или нескольких лиц неделимых вещей, а в отношении делимых ве-
щей —в случаях, прямо предусмотренных законом или договором
(п. 4 ст. 244 ГК). При этом каждому из сособственников принадлежит
определенная часть права собственности на общую вещь, но не право
на некую «идеальную» часть вещи.

Субъекты отношений общей собственности, как и любые собственни-

ки, по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принад-
лежащей им общей вещью, но вынуждены осуществлять эти правомочия
сообща, совместно, поскольку ни один из них не обладает всей полнотой
права на вещь, будучи ограниченным правами других сособственников.
Поэтому им необходимо вырабатывать общую волю, в ходе согласования
которой между сособственниками складываются «внутренние» взаимо-
отношения (наряду с их «внешними» отношениями с третьими лицами).
Они направлены на достижение соглашений сособственников по тем или
иным вопросам пользования общей вещью и оформляют совместное осу-
ществление ими хозяйственного господства над ней. Поэтому по своей
юридической природе такие отношения являются относительными и обя-
зательственными, а не вещными',

Между сособственниками могут возникать и вещныеотношения, напри-
мер, в связи с преимущественным правом покупки доли в праве общей до-
левой собственности. Более того, все их «внешние» отношения с третьими
лицами, несомненно, представляют собой абсолютные правоотношения
собственности (присвоения), имеющие вещную природу. Следовательно,
отношения общей собственности характеризуются сочетанием вещных
и обязательственных правоотношений.

Таким образом, общая собственность не становится ни особым
экономическим отношением присвоения («формой собственности»),
ни отдельным «видом права собственности», алишь определяет «пра-
вовой режим вещи (вещей), принадлежащей на «обыкновенном» праве
собственности двум или более лицам»?. Иными словами, она пред-
ставляет собой юридический вариант присвоенности (собственности)

' Обязательственная природа взаимоотношений сособственников давно отмече-
на в литературе(см.: ГриммД.Д. Лекции по догме римского права.М.: Зерцало,2003.
С. 239). ри

? Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 87.
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материальныхблаг(вещей)—не однимлицом, адвумяили несколь-
кими лицами. Такие лица составляют неправосубъектное «гражданско-
правовое сообщество» (Аесй5зететусйай) в смысле п. 2 ст. 181.1 ГК,
котороеможетвозникнуть и вдругих гражданскихправоотношениях.
Например, такую множественность субъектов, объединенных общим
интересом, составляютсонаследники в наследственномправе, со-
должники или сокредиторыв обязательствах,соавторыв авторском
и патентномправеи т.д.

Отношения общейсобственностимогут возникатьмеждулюбыми
субъектамигражданского права:физическими и юридическими ли-
цами, государственнымии муниципальными образованиями, при-
чем в любыхсочетаниях,в том числе возможно одновременноеуча-
стие в них частных лиц и публично-правовых образований. Так, при
совместномфинансировании госбюджетом и частным инвестором
строительстваобъектанедвижимости послеего созданияи государ-
ственной регистрации в силу общего правила абз.1 п. 1ст. 1043ГК на
неговозникаетправообщейсобственности(экономически такоепро-
стое товариществоучастников нередко рассматриваетсякак форма
государственно-частногопартнерства). .

2. Виды общей собственности ей

При нахождении вещи в общей собственности законом или догово-
ром определяются конкретные доли участников в праве собственности
на нее (долевая собственность), однако возможна общая собственность
и без определения долей (совместная собственность) (п. 2 ст. 244 ГК).

Под долей собственника в общей собственности понимается ариф-
метически выраженная (' /,, 50% ит.д.) доля в субъективном праве соб-
ственности на общую вещь (имущество). В отношениях совместной
собственности право на общую вещь не делится между ее участни-
ками —оно принадлежит им сообща, совместно. Иначе говоря, здесь
никто из участников заранее не знает размера своей доли, которая
определится только в случае разделаили выдела,т.е. при прекращении
отношений общей собственности.

Долевая собственность составляет общее правило и потому предпо-
лагается в отношениях общей собственности (п. 3 ст. 244 ГК), а участ-
ники отношений совместной собственности вправе по своему согла-
шению заменить их отношениями долевой собственности (п. 5 ст. 244
ГК). Так, законным режимом имущества супругов в соответствии
с п. 1 ст. 33 СК является режим совместной собственности, который
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действует, если брачным договором не установлено иное. Такая же
возможность изменения режима общей собственности на имущество

_ п. 1ст. 257 ГК предоставленаучастникам крестьянского (фермерского)
хозяйства (не являющегося юридическим лицом).

Совместная (бездолевая)собственность возможна только в качестве.
исключения, прямо установленного законом, которое вызвано суще-
ствованием между сособственниками —физическими лицами особых,
лично-доверительных отношений, не предполагающих и не требующих
полной определенности вобъеме правомочий их участников. Поэтому.
соглашением сторон невозможно заменить долевую собственность
отношениями совместной собственности, например, распространить.
на имущество членов семьи режим законного имущества супругов.
Совместная собственность допускается законом только между супру-
гами либо между членами крестьянского (фермерского) хозяйства,
т.е. между гражданами, связанными близкими семейными узами и, как
правило, совместно проживающими. Ее возникновение между иными.
гражданами или с участием юридических лиц и публично-правовых
образований невозможно в силу самой ее природы.

Однако и долевая собственность по соглашению сторон может воз-
никнуть лишь в отношении делимых вещей (абз. 2 п. 4 ст. 244 ГК).
Что касается неделимого имущества, прежде всего многих объектов
недвижимости, то в соответствии с абз.1 п. 4 ст. 244 ГК общая соб-
ственность на них возникает только при поступлении неделимойвещи
в собственность двух и более лиц (например, сонаследников или не-

_ скольких покупателей вещи).

Закон (п. 4 ст. 244 ГК) не предусматривает возможности искусственного
создания общей собственности на неделимую вещь, в том числе путем от-
чуждения ее собственником произвольно установленных им самим долей
(доли) в имеющемся у него праве собственности на такую вещь по догово-
рам с третьими лицами. В частности, следует считать безосновательными

и противоречащими социальному назначению права собственности на жи-
лье (т.е. злоупотреблением правом в смысле абз. 1 п. 1 ст. 10 ГК) случаи
продажи собственниками жилых квартир или комнат сколь угодно малых

«микродолей»' (используемых затем не для проживания приобретших их
граждан, а для регистрации в данной местности, «вытеснения» других
сособственников ит.п.). При возникновении таких «микродолей» в силу

' См.: СкловскийК.И. Применениезаконодательствао собственностии владении.
Практические вопросы. М.: Статут, 2004. С. 223—224.
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наследования, раздела общего имущества супругов и других законных
оснований они все равно остаются долями в праве собственности на вещь
(например, жилое помещение), но не долями в самой этой вещи. Поэтому
попытки их «выделав натуре» (в виде части жилого помещения ит.п.) сами
по себе незаконны и абсурдны, свидетельствуя лишь о намерении пре-
кратить отношения общей собственности на вещь путем еефактического
раздела. В этом случае в соответствии со ст. 247 ГК сособственники либо
договариваются о порядке пользования общей вещью, либо предоставляют
обладателю «микродоли» по его требованию денежную или иную компен-
сацию. В настоящее время установлен запрет на создание «нежизнеспо-
собных микродолей» в отношении жилых помещений.

5 2. Долевая собственность

1.Понятие долевой собственности т на
и определение долей участников = Е

Общаядолеваясобственностьпредставляетсобой 2$

отношения по принадлежности вещиодновременнонескольким
лицамсопределениемихдолейвправесобственности нанее.

Это основной вид отношений общей собственности, юридически
оформляемый правом двух и более лиц сообща, в определенныхдолях
по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться при-
надлежащей им общей вещью.

Размердолей отдельных участников общей долевой собственности
определяется либо законом (например, согласно п. 2 ст. 1141 ГК при
наследовании по закону доли наследников одной очереди признаются
равными), либо их соглашением(например, условиями договора просто-
го товарищества в соответствиис п. 2 ст. 1042ГК). Если его невозможно
определить на основании закона и он не установлен соглашением всех
участников, их доли считаются равными (п. | ст. 245 ГК).

Однако при этом должен быть учтен вклад каждого участника общей
долевой собственности в образование и приращение общего имуще-
ства. В зависимости от него доли участников могут быть признаны
и неравными. Сособственники могут своим соглашением установить
порядок определения и изменения долейв зависимости от их вкладов.
При его отсутствии решающее значение приобретает характер про-
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изведенных одним из сособственников улучшений общего имущества
(п. 3 ст. 245 ГК).

Улучшения, отделимые от общей вещи без несоразмерного ущер-
ба ее хозяйственному назначению, по общему правилу поступают
в собственность того из участников долевой собственности, который
их произвел, т.е. вообще не становятся объектом общей собственно-
сти, а следовательно, не влияют на размер долей ееучастников. Лишь
по их соглашению такие улучшения могут остаться в составе общего
имущества и тем самым повлечь соразмерное увеличениедоли произ-
ведшего их участника.

Неотделимые улучшения (например, ремонт и замена деталей кры-
ши дома) всегда становятся объектом общей собственности. Поэто-
му сособственник, осуществивший их за свой счет и с соблюдением
установленного всеми сособственниками порядка использования
общей вещи, имеет право на соответствующее увеличение своей доли
в праве на нее. Например, пристройка одним из сособственников
к используемой им комнате дачного дома террасы, осуществленная им
за свой счет и с соблюдением установленных правил, дает ему право
на увеличение его доли в праве общей собственности на дом. Но при
этом терраса как часть дома составляет объект общей собственности,
а не становится собственностью построившего ее участника. Если же
пристройка осуществлена в противоречии с порядком пользования
общим имуществом, например, при отсутствии прямого или под-
разумеваемого согласия других сособственников, она не дает права
на увеличение доли. Доли в праве на недвижимые вещи и изменения
их размера подлежат государственной регистрации.

ны 2.Доля в праве собственности
чи а - и преимущественное право еепокупки

Доля в праве собственности на общую вещь входит в состав личного
имуществасособственникаи становитсясамостоятельнымобъектом
гражданского оборота, которым сособственник вправе распоряжать-
ся по своемуусмотрению путемсовершенияразличныхсделок (п. 2
ст. 246 ГК). Он может ее продать, подарить, завещать, отдать в залог
или вдоверительноеуправление,внестив качествевкладавуставный
капитал хозяйственногообществалибо распорядитьсяею иным об-
разом. Доля сособственника в праве собственности на вещь может
переходить к другим лицам в порядке наследственного или иного
универсальногоправопреемства.
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Она также может служить объектом взыскания кредиторов сособ-
ственника, но лишь при недостаточности у него другого имущества
(в субсидиарном порядке) и осуществлении выдела из общей вещи
в натуре части, приходящейся на такую долю (Ч. 1 ст. 255 ГК). Если
выделение доли в натуре невозможно (например, при неделимости
вещи) либо против этого возражают другие сособственники, кредитор
вправе потребовать у них приобрести эту долю, а при их отказе продать
еес публичных торгов по решению суда.

В случае продажи одним из сособственников своей доли посто-
роннему (третьему) лицу остальные участники общей собственности,
заинтересованные в сокращении количества сособственников и в уве-
личении своих долей (т.е. в упрощении и облегчении совместного ис-
пользования общей вещи), получают преимущественноеправо покупки
продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих
равных условиях (п. 1 ст. 250 ГК).

В соответствии с ним продавец доли обязан письменно известить
остальных сособственников о намерении продать свою долю третьему
лицу с указанием цены и других условий продажи. Любой из сособ-
ственников, независимо от размера своей доли, вправе приобрести
продаваемую долю на этих условиях. Если купить ее пожелают одно-
временно несколько сособственников, доля будетделиться между ними
в размерах, о которых они договорятся (например, пропорционально
их долям или поровну), а при отсутствии соглашения спор между ними
разрешается судом. Если же другие сособственники откажутся от по-
купки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности
на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности
на движимое имущество -—в течение 10 дней со дня извещения, про-
давец вправе продать свою долю любому лицу (п. 2 ст. 250 ГК).

Доля в праве собственности на движимую вещь переходит к при-
обретателю по договору с моментаего заключения (если иное не преду-
смотрено соглашением сторон). Поскольку она является не вещью,
а частью права на нее, на данные отношения не распространяется
правило п. 1 ст. 223 ГК о передаче вещи. Но если договор о продаже
доли подлежит государственной регистрации (при продаже доли в пра-
ве собственности на недвижимость), ее приобретатель становится

' Этому праву предшествовало римское «право приращения» (445а@сгезсеп), в со-
ответствии с которым при образовании свободной доли в общей собственности доли
остальныхсособственников увеличивалисьзаеесчетавтоматически,в силу «упруго-
сти»правасобственности,и пропорциональносвоимразмерам(см.: СанфилиппоЧ.Курс
римского частного права.М.: Бек, 2002.С. 164). '
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сособственником с момента такой регистрации (п. 2 ст. 223 ич. 2
ст. 251 ГК).

При продажедоли с нарушениемпреимущественного правапо-
купки любой участник долевойсобственностивправев течениетрех
месяцевтребоватьвсудебномпорядкепереводананегоправи обязан-
ностей покупателя (п. 3 ст. 250 ГК)', но не признания сделки недей-
ствительной. Это означаетобязанность уплаты им покупной цены
и выполнениядругих условийсделки,заключенной продавцомдоли.
Трехмесячныйсрокдляпредъявлениясоответствующегоиска следует
считатьпресекательным‘.

Не допускаетсяуступка преимущественногоправапокупки доли
(п. 4 ст. 250 ГК). Ее разрешение искажало бы смысл и социальное
назначениеэтого права,иботогдакруг участниковдолевойсобствен-
ности не сужалсябы, арасширялся,не говоряо том, что уступка воз-
можналишь вотношении обязательственныхправтребования,а рас-
сматриваемоеправоимеетвещнуюприроду.

Преимущественное право покупки доли действует также при ее от-
чуждении по договору мены (п. 5 ст. 250 ГК), поскольку к этому договору
соответственно применяются правила о купле-продаже. Однако оно
не распространяется на иные сделки по отчуждению доли (дарения, ренты,
внесения в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного обще-
ства и др.). Преимущественное право покупки доли не применяется и в
случаях ее продажи одним из сособственников другому, поскольку этим
не затрагиваются законные интересы других сособственников, а также
при продаже доли с публичных торгов при обращении на нее взыскания.
Вместе с тем оно используется и за рамками вешных отношений, например
при продаже долей и приобретении некоторых видов акций участниками
хозяйственных обществ, хотя при этом речь идет о корпоративном, а не
о вещном праве.

' В обязательственномправетакой «платежсо вступлением в права кредитора»
(ср. п. 5ст. 313и ст. 387ГК) именуется«личнойсуброгацией».В отношенияхдолевой
собственностион становитсязаконным последствиемнарушенияпреимущественного
права,котороевдоктрине признаетсяограниченным вещнымправом.

2 Судебнаяпрактика оцениваетприродуэтого срока неоднозначно:признаваяего
пропуск основаниемк отказув иске (т.е.по сутиего пресекательнуюприроду),она од-
новременнодопускаетвозможностьего восстановленияпо правиламоб исковой дав-
ности, неотносящейсяк пресекательнымсрокам, и толькодляграждан,пропустивших
его по уважительным причинам (абз. 2 п. 14 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ
№ 10/22). О пресекательных сроках см. также п.2 $ 1 гл. 15 учебника.
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3.Осуществлениеправа собственности на вещь, ,
находящуюся в долевой собственности .

Поскольку право собственности на общую вещь принадлежит
сособственникам сообща, его реализация может происходить только
по единогласному решению всех без исключения сособственников
независимо от размера их долей. При отсутствии согласия хотя бы
одного из них относительно конкретного способа использования.
общего имущества применить такой способ можно только по ре-
шению суда.

Каждый участник долевой собственности имеет право на предо-
ставление ему во владение и пользование части общей вещи, со-
размерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать
от других участников соответствующей компенсации. Полное со-
ответствие между долей участника в праве на общую вещь и той ее
конкретной частью, которую возможно выделить ему в пользование, -
практически редко достижимо. Например, жилой дом, состоящий
из трех неравных по площади комнат и в силу своих конструктивных
особенностей не подлежащий перепланировке, достался двум на-
следникам по закону в равных долях. В этом случае сособственникам,
желающим проживать в этом доме, придется договариваться о порядке
пользования им, который хотя бы примерно соответствовал размеру
их долей. При этом предоставление в пользование одного из сособ-
ственников части общего имущества меньшей, чем его доля, влечет
обязанность его компенсации другим сособственником, например,
путем уменьшения приходящихся на долю первого расходов по со-
держанию общего дома.

В таких ситуациях нередко используются понятия «реальных» и «иде-
альных» долей. Под реальнойдолей обычно понимают определенную часть
общего имущества в натуре, фактически предоставляемую в пользование
сособственнику. Понятие же идеальной доли совпадает с ее арифмети-
ческим выражением и употребляется для того, чтобы подчеркнуть, что
доля сособственника —это не доля имущества в натуре'. Следовательно,
понятие реальной доли неудачно, поскольку ориентирует на ошибочное
понимание общей собственности как права сособственников на отдельные,
конкретные части общей вещи, а понятие идеальной доли является пол-

' См.: Мананкова РП. Правоотношения общей долевой собственности граждан
по советскому законодательству. Томск, 1977. С. 30—32.
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ным аналогом доли в праве собственности. Поэтому закон не использует

названные категории, а при их практическом применении необходимо

учитывать их условность.

Доля сособственника определяет не только размер предоставляе-
мой ему в пользование части общего имущества. Каждый сособствен-
ник обязан соразмерно со своей долей участвовать в общих расходах
по уплате налогов и иных платежей по общему имуществу, а также
в издержках по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК). Поскольку
продукция, плоды и доходы, полученные от использования общей
вещи, также поступают в общую собственность, они распределяются
между сособственниками соразмерно их долям, если иное не уста-
новлено их соглашением (например, поровну или пропорционально
реальным долям). Аналогичным образом распределяются и убытки,
связанные с ее использованием.

По соглашению между сособственниками находящаяся вдолевой соб-
ственности делимая вещь может быть фактически («в натуре») разделена
между ними (п. 1 ст. 252 ГК), что означает прекращение общей долевой
собственности. Любой из сособственников вправе также потребовать вы-
дела своей доли из общей вещи (п. 2 ст. 252 ГК), на оставшуюся часть ко-
торой сохраняется общая собственность остальных участников. Способы
и условия разделаобщего имущества и выдела из него доли определяются

_ _ Прежде всего соглашением самих сособственников, а при невозможности
его достижения —судом.

Выделяющийся сособственник вправе требовать передачи емув на-
туре части общего имущества, соответствующей его доле. Возможная при
этом несоразмерность имущества, выделяемого в натуре, доле участника
устраняется выплатой ему денежной или иной компенсации (например,

_ _ Предоставлением аналогичного имущества). Если выдел доли в натуре
___ недопускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба обще-

му имуществу (при неделимости вещи; невозможности ее использования
по целевому назначению; существенному снижению ее ценности, напри-
мер, в результате выдела доли из коллекции предметов искусства и т,п.),

_ выделяющийся сособственник получает право на выплату ему стоимости
его доли другими участниками долевой собственности (п. 3 ст. 252 ГК),
но только с его согласия (ибо при этом он лишается объекта своего права
собственности).

В качестве исключения закон допускает два случая выплаты сособ-
ственнику компенсации и без его согласия. Во-первых, при неделимости
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вещисудможет передатьеев собственностьодного из участников, име-
ющего существенныйинтересв ее использовании, причем независимо
от размерадолей остальных сособственников, но с компенсацией им
стоимости их долей'. Во-вторых, в случаях, когда доля сособственника
незначительнаи не может быть реально выделена,а его интерес в ис-
пользованииобщего имуществане может считатьсясущественным, суд
вправеи при отсутствииегосогласияобязатьостальныхсособственников
выплатить ему компенсацию (аб3.2 п. 4 ст. 252 ГК)?. С получением ком-
пенсации сособственник утрачиваетправо надолю в общемимуществе
(п. 5 ст. 252 ГК). Представляется, что эти правила вполне применимы
и к случаям образования или искусственного создания «микродолей»
в правесобственности нажилье.

8 3. Совместная собственность "

1. Понятие совместной собственности .

Общая совместная (бездолевая) собственность представляет собой

отношения принадлежности одновременно нескольким гражданам
вещей (вещи), в праве собственности на которые их доли не опре-
делены (п.2 ст. 244 ГК).

В отличие от долевой собственности данный вид общей собствен-
ности возникает как исключение, прямо предусмотренное законом
лишьдля граждан, состоящих в зарегистрированном браке или ведущих
крестьянское (фермерское) хозяйство, т.е. находящихся в лично-дове-
рительных отношениях друг с другом. Поэтому участники совместной
собственности сообщавладеют и пользуются всем общим имуществом,
хотя иное (например, возможность пользования отдельным объектом
совместной собственности лишь некоторыми или одним из них) может
предусматриваться их соглашением (п. 1 ст. 253 ГК).

' См. абз. 5 п. 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных
с применениемчасти первой Гражданского кодекса Российской Федерации»(Бюлле-
тень ВерховногоСудаРФ. 1996.№ 9).

? См. также абз.2—4п. 36ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФ и Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ от | июля 1996 г. №6/8.
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Отечественноегражданскоеправо, как и большинстводругих право-
порядков,долгоевремяпризнавалолишьдолевуюобщуюсобственность'.
Совместнаясобственностьу нас впервыебыла закреплена в 20-е годы
прошлого века, но только для членов крестьянских дворов и супругов,
причем в актах земельного и семейного законодательства(Земельный
кодекс 1922 г. и Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г.), а не в ГК
1922г. В гражданском праве она была признана ст. 126—134ГК 1964г., хотя
по-прежнемураспространяласьлишь на членовколхозныхдворови еди-
ноличных крестьянских хозяйств. Только действующий ГК 1994 г. вп. 2
ст. 244предусмотрелсовместнуюсобственностькак единуюразновидность
общей собственности, традиционно ограничив круг еесубъектов супругами
и членами крестьянских (фермерских) хозяйств.

Распоряжениеимуществом,находящимсяв совместнойсобствен-
ности, осуществляетсяпо согласиювсехучастников, котороепредпо-
лагается(презюмируется)независимоот того, кем из участников со-
вершается сделка по распоряжению им (п. 2 ст. 253 ГК и п. 2 ст. 35 СК).
Каждый из участников совместнойсобственностивправесовершать
сделкипо распоряжениюобщим имуществом,еслииноене вытекает

_из ихсоглашения(по которомусовершениесделоквозлагаетсянаодно-
го из них, например,наодногоизсупруговили на главукрестьянского
(фермерского) хозяйства).

Предполагается,что такой сособственник, находясьв семейных,
лично-доверительных отношениях с другими сособственниками,
совершаетсделку с учетом общих, а не только личных интересов,
в силу чего его контрагенты не обязаны проверятьсогласиедругих
сособственников на совершение сделки. Оспаривание такой сделки
другими сособственниками по мотивам отсутствия их согласиядо-

' Римскому праву также была известна только долевая общая собственность. Со-
вместнаясобственностьродиласьв средневековомгерманскомправе,гдечленыодной
семьи,которые послесмертиееглавыне проводилиразделнаследства,а продолжали
вести общее хозяйство, рассматривались как «общность совместной руки» (Сететзсйай
зиг везатиепНапа). Ихдоливимуществесемьинеопределялись,апользованиеи распо-
ряжениеимбыловозможнотолько по общемусогласию.Этаситуацияи сталаосновой
для появления совместной собственности. «Общность совместной руки», объединявшая.
наследниковумершегокупца, сообщапродолжавшихего дело(и получившаяв сред-
невековойИталиинаименование«компания»—сотразта), использоваласьв предпри-
нимательствепри созданииторговых товариществна базесовместнойсобственности.
товарищей на общее имущество. Поэтому такие товарищества, не будучи собственни-
ками своегоимущества,в германскомправедосих пор считаютсясубъектами(юриди-
ческими лицами) только торгового, но не гражданскогоправа.
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пускается только при доказанности того, что контрагент по сделке
знал или заведомо должен был знать о недобросовестности действий
сособственника (например, при продаже или дарении вещи другу
семьи в период возбуждения дела о расторжении брака). Но если
сделка требует нотариальной формы или государственной регистра-
ции, согласие сособственника должно быть нотариально удостоверено
(п. 3 ст. 35 СК).

Особенностью отношений совместной собственности является
лично-доверительный характер взаимоотношений участников, делаю-
щий их юридически незаменимыми. Невозможность замены участника
этих отношений означает, что выдел доли из общего имущества или
его раздел с определением долей каждого из участников неизбежно
ведет к прекращению совместной собственности. Исключение состав-
ляют случаи выдела из крестьянского (фермерского) хозяйства, на-
считывающего более двух участников, где совместная собственность
сохраняется для остающихся членов.

Поэтому при разделеимущества, находящегося в совместной соб-
ственности, или выделеиз него доли, согласно п. 1ст. 254 ГК, подлежит
определению доля каждого из ее участников, но не в праве на общее
имущество (которое прекращается в момент раздела или выдела, адо
этого является бездолевым), а непосредственно в общем имуществе
супругов (п. 3 ст. 38 и ст. 39 СК). При этом доли признаются равными,
если иное не предусмотрено законом или соглашением участников
(п. 2 ст. 254 ГК ип. 1 ст. 39 СК)'.

Основания и порядок разделанаходящегося в совместной собствен-
ности имущества и выдела из него доли определяются по правилам
раздела имущества, находящегося в долевой собственности, и вы-
дела из него доли (ст. 252 ГК). Но денежная или иная компенсация
доли выходящего сособственника, допускаемая в отношениях долевой
собственности только как исключение, в отношениях совместной
собственности, в частности при разделе супружеского имущества,
применяется гораздо более широко (абз.2 п. 3 ст. 38 СК). Участник,
выделяющийся из крестьянского (фермерского) хозяйства, вообще

! Семейноезаконодательствопредусматриваетвозможностьотступленияот начал
равенствапри разделесупружеского имуществас учетоминтересовнесовершеннолет-
них детей(остающихсяс одним из бывших супругов), а также исходяиз заслуживаю-
щего внимания интересаодного из супругов, в частности, в случаях,еслидругой су-
пруг не получалдоходовпо неуважительнымпричинам или расходовалобщееимуще-
ство супругов в ущербинтересамсемьи (п.2 ст. 39СК). На практике это исключение
сталоправилом. =
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вправе претендовать на получение от оставшихся участников только
денежной компенсации, соразмерной его доле (п. 2 ст. 258 ГК), и не
вправе получить в натуре часть средств производства этого хозяйства,
что призвано способствовать сохранению последнего.

_ 2. Совместнаясобственность супругов

Необходимым предварительным условием возникновения совмест-
ной собственности супругов является регистрация брака. Семейные
отношения без государственной регистрации брака не влекут ее воз-
никновения, а спор о разделе совместно нажитого имущества в этом
случае разрешается по правилам об общей долевой собственности.

Все нажитое супругами во время зарегистрированного брака иму-
щество, за некоторыми исключениями, относится к их совместной
собственности независимо от того, кем из нихи за чей счет имущество
было приобретено или создано и начье имя оформлено. Это означает
законную презумпциюсовместного (бездолевого)характера супружеско-
го имущества (п. 1 ст. 256 ГК ип. 1 ст. 33 СК). Однако брачный договор
между супругами может предусматривать режим долевой, совместной
или раздельной собственности (в любых сочетаниях), причем как
всего имущества супругов, так и его отдельных видов или имущества
каждого (или одного) из супругов (например, недвижимости), а также
касаться как имеющегося у них имущества, так и имущества, которое
они смогут приобрести в будущем (п. 1 ст. 42 СК).

К совместному имуществу супругов не относятся, во-первых,
вещи, принадлежавшие каждому из супругов до вступления в брак;
во-вторых, имущество, полученное вдар или в порядке наследования
одним из супругов во время брака; в-третьих, вещи индивидуального
пользования (например, одежда и обувь), даже приобретенные в пери-
од брака за счет общих средств (за исключением драгоценностей и дру-
гих предметов роскоши, признаваемых совместной собственностью
независимо от того, кто из супругов ими пользовался). Перечисленные
вещи составляют раздельную собственность супругов (п. 2 ст. 256 ГК
ист. 36 СК). Если в вешь, принадлежавшую одному из супругов (на-
пример, в приобретенный до брака жилой дом или дачу), в течение
брака за счет их общего имущества или личного имущества другого
супруга произведены вложения, значительно увеличивающие еестои-
мость (произведены капитальный ремонт, реконструкция, переобору-
дование ит.п.), она может быть признана совместной собственностью,
если договором супругов не сохранена раздельность их имущества.
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Общее имущество супругов может быть объектом взыскания кре-
диторов лишь по общим обязательствам супругов. По личным обяза-
тельствам одного из них его кредиторы вправе обратить взыскание
на общее имущество только в случае, если судом будетустановлено, что
все полученное по таким обязательствам было использовано на нужды
семьи либо общее имущество супругов было приобретено или уве-
личено за счет средств, полученных одним из супругов преступным
путем (п. 2 ст. 45 СК). Лишь при недостаточности имущества, при-
надлежащего одному из супругов, его кредиторы могут потребовать
выдела из общего имущества его доли, которая причиталась бы ему
при разделе этого имущества (п. 3 ст. 256 ГК и п. 1 ст. 45 СК), что
равнозначно требованиюо разделесупружеского имущества, влекущем
прекращение совместной собственности.

№
При разделеимущества супругов их общиедолги распределяются

между ними пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст. 39
СК). Супруги также обязаны уведомлять своих кредиторов о заключении,
изменении и расторжении брачного договора под страхом ответствен-
ности по своим личнымобязательствамнезависимо от его содержания
(п. | ст. 46 СК), в частности независимо от размерапредусмотренных
им долей в праве на общее имущество (которые в этом случае предпо-
лагаютсяравными).

Отношенияобщейсовместнойсобственностисупруговпрекращаются
приразделеобщегоимущества,который возможенкак в периодбрака,так
и послеего расторжения,а также при обращениивзыскания кредиторов
на долю одного из супругов послеее выделаиз общего имущества(что
равнозначно его разделу) (п. 1ст. 38 СК). Смерть одного из супругов также
прекращаетсовместнуюсобственность.При этомк наследникамумершего
переходитнетолько принадлежавшеелично емуимущество,но и егодоля
вобщейсовместнойсобственности,котораяне«прирастает»к имуществу
оставшегосясупруга(поскольку вотношенияхсовместнойсобственности
недействуетрассчитанноенадолевуюсобственность«правоприращения»).
Еевыделениеиз общего супружеского имуществаозначаетпрекращение
совместной собственности.

Вслучаепризнания брака недействительными спора о разделеиму-
щества, нажитого супругами совместно в период от его регистрации
до признания его недействительным, применяются правила о долевой
собственности.Однако судможет признать задобросовестнымсупругом
право на разделимущества по правилам о совместной собственности
(п. 4 ст. 30 СК).
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3. Совместнаясобственность членов крестьянского
(фермерского) хозяйства

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), не яв-
ляющегося юридическим лицом, принадлежит его членам на праве со-
вместной собственности, если законом или договором между ними
не установлено иное (п. 1ст. 257 ГК ип. 3 ст. 6 Закона о КФХ). Преду-
смотренная законом презумпция совместной собственности отвечает
сути этого хозяйства как семейно-трудовой общности граждан, нахо-
дящихся в лично-доверительных отношениях друг с другом. Вместе
с тем участники многих КФХ в действительности уже не являются
родственниками или иными близкими лицами (такие хозяйства даже
преобладают в некоторых российских регионах). Это обстоятельство
вынуждает подумать об установлении долевой собственности членов
таких хозяйств на их имущество и ограничении сферы совместной
собственности общим имуществом супругов'.

Совместная собственность членов крестьянского (фермерского)
хозяйства возникает после создания КФХ на основе соглашения его
участников и его государственнойрегистрациив порядке, установленном
для индивидуальных предпринимателей. В ней находятся земельный
участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные
и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельско-
хозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства,
инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие
средстваего членов. Плоды, продукция и доходы, полученные в резуль-
татедеятельности КФХ, также составляют общее имущество его членов
и используются по соглашению между ними (п. 3 ст. 257 ГК). Следует
иметьв виду, что иное имуществонепроизводственногохарактера (жилой
дом, предметы потребления, домашней обстановки и обихода ит.п.) со-
ставляетобъектсовместнойсобственностисостоящихв КФХ супругов
либо собственности его отдельных участников.

Таким образом, в фермерском хозяйстве сосуществуют различные
виды общей собственности, что требует различать объекты, составляю-
щие:

1) общее имущество участников хозяйства, включая участвующих
в нем супругов (п. 2 и 3 ст. 257 ГК);

2) общее имущество супругов, являющихся участниками крестьян-
ского (фермерского) хозяйства (п. 2 ст. 33 и п.2 ст. 34 СК);

' См.: Концепция развитиягражданскогозаконодательстваРФ. С. 88.
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3) личное имущество отдельных участников хозяйства, включая
личное имущество каждого из супругов (ст. 36 СК).

Владение и пользование общим имуществом КФХ осуществляется его

членами сообща в порядке, определенном их соглашением. Им же опре-
деляется и порядок распоряжения этим имуществом, которое обычно
осуществляет его глава, действующий в интересах всего хозяйства. Сделки
в интересах хозяйства также совершаются его главой. При этом в изъятие
из правил о представительстве закон презюмирует, что, несмотря на за-
ключение сделки от имени главы такого хозяйства (физического лица), ее
следует считать совершенной в общих интересах хозяйства, а не вличных
интересах его главы (ст. 8 Закона о КФХ). Кредиторы по таким сделкам
вправе обращать взыскание на общее имущество хозяйства (если, разуме-
ется, из обстоятельств дела не вытекает, что сделка совершена в личных
интересах главы хозяйства).

Если в составе крестьянского (фермерского) хозяйства находятся супру-
ги, то их право на общее имущество хозяйства определяется правиламио со-
вместнойсобственности КФХ, а не о совместной собственности супругов (п. 2
ст. 33 СК). Однако имущество, приобретенное супругами —членами КФХ
за счет доходов от участия в нем, становится их совместной собственностью
(п. 2 ст. 34 СК) (если только речь не идет об объектах производственного
назначения, приобретенных супругами для нужд своего хозяйства). Эти
обстоятельства необходимо учитывать при разделеимущества КФХ.

Отношения совместной собственности крестьянского (фермерского)
хозяйства прекращаются с прекращением его деятельности (ст. 21 Закона
о КФХ), втом числе в связи с выходом из него всехего членов. В этом случае
имущество хозяйства подлежит разделу по правилам о разделеимущества,
находящегося в общей собственности (п. 1 ст. 258 ГК и п. 4 ст. 9 Закона
о КФХ). При разделеимущества такого хозяйства или выходе из него одного
из участников доли других его членов в имуществе хозяйства признаются
равными,еслисоглашением между ними не установлено иное (п. 3 ст. 258 ГК).

С целью сохранения крестьянских (фермерских) хозяйств закон
не предусматривает для их членов возможности требовать выделаиму-
щества при выходе из такого хозяйства. Находящиеся в совместной
собственности его членов земельный участок и средства производства
при выходе одного из участников разделуне подлежат. Выделяющий-
ся участник вправе претендовать лишь на получение от оставшихся
участников соразмерной денежной компенсации (п. 2 ст. 258 ГК и ст. 9
Закона о КФХ).
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8 4. Особые гражданско-правовые режимы
(аналоги) общей собственности

1. Понятие и основные виды аналогов общей собственности

Гражданско-правовая категория общей долевой собственности
нередко используется в ситуациях установления общности не только
относительно индивидуально-определенных вещей, являющихся
_объектами вещных прав, но и относительно иного имущества (в том
числе различных имущественных прав), на которое она не рассчи-
тана. Этому способствует сформировавшееся за пределами граждан-
ского права «широкое понимание собственности» (как включающей
любые виды имущества, а не только вещи) и «права собственности»

_(как всеохватывающей правовой формы различных способов при-
своения имущества).
р В связи с этим появились законодательные конструкции, именуе-
мые «общей собственностью», содержание которых не укладывается
в рамки традиционного гражданско-правового режима общей доле-
вой собственности. Их основой стали попытки придания указанного
‘юридического режима объектам, которые не являются индивидуаль-
но-определенными вещами, а в силу этого не могут быть объектами

_ вещного права собственности, в том числе в случаях множественности
_егосубъектов.

Так, объектами «долевой собственности» неудачно объявлены:
‚ «общее имущество многоквартирного дома» (ставшее неотъем-

лемой частью «жилищной собственности»), которое в основном
_” (кроме земельного участка под домом) представляет собой со-
‹ ставные части недвижимой вещи;

з » СОВОКУПНОСТЬ(«массив») земель сельскохозяйственного назначе-
ния (или совокупность составляющих его земельных участков);

› Имущество инвестиционных (паевых и подобных им) фондов,
в которых сосредоточены не индивидуально-определенные

_ вещи, а «совокупности» безналичных денежных средств и без-
документарных ценных бумаг, т.е. имущественные права.

Использование в перечисленных ситуациях категорий и понятий,
‘присущих отношениям общей долевой собственности, неизбежно
‘приводит к недоразумениям и сложностям. Их разрешение обычно
заканчивается установлением для соответствующего имущества осо-
бых правовых режимов в виде многочисленных исключений из правил
об общей собственности, которые составляют новый правовой ин-
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ститут. В результате режим такого имущества нередко сохраняет лишь
название «общей собственности», по существу не имея с ней почти
ничего общего. Типичным примером является общая собственность
собственников жилых помещений на общее имущество жилого дома,
в котором они расположены. Невозможно исключить появление и но-
вых аналогичных институтов и юридических конструкций.

2. «Жилищная собственность» ва

Выше уже отмечалось (п. 1 $ 5 гл. 17 учебника), что при возник-
новении права собственности на жилые помещения в виде квартир
или комнат, в действительности представляющих собой не отдельные
недвижимые вещи, а составные части многоквартирного жилого дома,
неизбежным становится совместное использование сособственниками
общего имущества дома. Оно объявлено самостоятельным объектом
долевой собственности, а следовательно, единой вещью, фактически
будучи лишь совокупностью иных составных частей дома (подвалов,
крыши, лестниц и лестничных площадок, различного оборудования
ит.д.) и находящегося под ним земельного участка.

Долевая собственность на общее имущество дома неотрывнаот прав
отдельных собственников жилья, которым запрещено отчуждать свою
долю и совершать иные действия, влекущие ее передачу отдельно
от права собственности на жилье, либо осуществлять еевыдел в натуре
(п. 2 ст. 290 ГК ип. 4 ст. 37ЖК). Следовательно, такая доля не может
быть самостоятельным (оборотоспособным) объектом права, а всегда
следует судьбе права собственности на жилое помещение (п. 2 ст. 37
ЖК).

В результате этого появляется особая юридическая конструкция
«жилищной собственности», которая представляет собой

неразрывное соединение индивидуального права собственности
на квартиру (комнату) и доли в праве собственности на общее
имущество дома (или дома и квартиры). р

Ее основными чертами являются:
1) признание квартир и комнат (составных частей юридически неде-

лимой недвижимой вещи —многоквартирного жилого дома) самостоя-
тельными недвижимыми вещами (а63. 3 п. 1 ст. 130 ГК, ст. 15 и 16ЖК);

2) признание общего имущества многоквартирного жилого дома,
представляющего собой совокупность не являющихся отдельными
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вещами иных его составныхчастейи недвижимой вещи—земельного
участка,на которомон расположен,единымобъектомобщейсобствен-
ности (п. 1ст. 290 ГК в ред. Федерального закона от 21декабря 2021 г.
№430-ФЗ ип. 1 ст. 36ЖК);

3)установлениенеразрывнойсвязидолив правенаобщееимущество
жилого домас правомсобственностина находящиесяв нем отдель-
ные жилые помещения путем объявленияеенеоборотоспособным
объектом права (п. 2 ст. 290 ГК в ред. Федерального закона от 16де-

_ кабря 2019 г. №430-ФЗ и п.б ст. 287.5 ГК в ред. Федерального закона
_от21декабря2021г. № 430-ФЗ)';

4) принципиальное отличие гражданско-правового режима доли
в праве на общее имущество дома от обычного режима доли в праве
‘общей собственности: она не столько определяет объем правомочий
сособственника (ибо ею невозможно распорядиться отдельно от права
собственности на жилье или тем более выделить в натуре), сколько
устанавливает объемего обязанностей по несению расходов на содер-
жание общего имущества (п. 2 ст. 39 ип. 2 ст. 43 ЖК);

5) появление особого юридического лица —товарищества собствен-
ников жилья (Раздел У! ЖК), создаваемого сособственниками для
управления общим имуществом многоквартирного жилого дома".

В итоге не только составные части недвижимой вещи признаются са-
мостоятельными вещами, но и сама эта вещь (многоквартирный дом)
прекращает самостоятельное юридическое существование, превратив-
шись в совокупность отдельных помещений и общего имущества, которые
считаются самостоятельными недвижимыми вещами‘. Эта конструкция
справедливо оценивается в литературе как юридическая фикция‘.

' Согласноп. 4 ст. 36ЖК общееимуществодомаили его части по решению соб-
ственников жилья могутбытьпереданыв пользованиедругим лицам (например,часть
крыши —дляразмещениярекламы), а земельныйучасток под домом в соответствии
сп. 5ст. 36ЖК можетбыть«обремененправомпользования»другихлиц, что предпола-
гаетотсутствиевозможностиустановленияна них вещныхправ.Аналогичнаявозмож-
ность предусмотрена и для собственников нежилых помещений и машино-мест (п. 7
ст. 287.5ГК в ред.Федеральногозаконаот 21декабря2021г. № 430-ФЗ).

? Пункт2 ст. 161ЖК допускаетидругиеформыуправленияэтим имуществом:ли-
цензированной управляющей организацией; специально созданным для этого жилищ-
ным илииным потребительскимкооперативом;непосредственнособственникамиквар-
тир, если их количество не превышает 30.

3 Ср.: п. 1ст. 287.2 ГК (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 430-ФЗ)
и Концепция развитиягражданскогозаконодательстваРФ. С. 85—86.

* См.,например:СкловскийК.И.Указ.соч.С.306—308.
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Появление «жилищной собственности» в российском праве было об-
условлено широкомасштабной приватизацией жилья', преследовавшей
в основном политические и фискальные цели (создание массового слоя
собственников, переложение на население бремени содержания изношен-
ного жилищного фонда ит.п.). Одновременно был сформирован «рынок
недвижимости», в основном ставший рынком жилья, объекты которого
и составили жилые помещения, превратившиеся в самостоятельные не-
движимые вещи.

В настоящее время такой правовой режим распространен и на.
общее имущество зданий, состоящих из нежилых (например, «офис-
ных» или торговых) помещений, которые принадлежат различным
собственникам (ст. 287.5 ГК в ред. Федерального закона от 21декабря
2021 г. №430- ФЗ).

«Жилищная собственность»известнамногим зарубежнымправопо-
рядкам,гдееепоявлениесвязываютс последствиямидвухмировыхвойн,
которые вызвали жилищные кризисы и необходимость продажижилья
в многоквартирных домахмалообеспеченнымслоям населения.Но все
же некоторыеиз них пошли по болееудачномупути признания объектом
долевойсобственностине общего имуществадома, а многоквартирного
домавцелом(с выделениемдолейсособственниковквартирв пользование
или наособомограниченномвещномправе).Этопозволилоуспешнораз-
решитьрядюридических и практических проблем".

3. «Земельные доли» Е

«Долеваясобственность»наземлисельскохозяйственногоназначения
образоваласьв результатеих приватизации, в ходекоторой такие земли,
закрепленные за бывшими колхозами и совхозами, передавалисьв не-
известную гражданскому законодательству«коллективно-долевую или

'См.: Закон РФ от 4 июля 1991г. № 1541-1«О приватизациижилищного фонда
в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 28. Ст. 959; по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. №8 «О некоторых во-
просахприменения судамиЗакона Российской Федерации«Оприватизациижилищ-
ного фондав РоссийскойФедерации»»// БюллетеньВерховногоСудаРФ. 1993.№11.

? Подробнее об этом см., например: Суханов Е.А. «Жилищная (этажная) собствен-
ность» в европейских правопорядках // Основные проблемы частного права: Сбор-
ник статей к юбилею А.Л. Маковского / Отв. ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М.:
Статут, 2010.
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коллективно-совместную собственность» их бывших членов (работников).
При этом объектом приватизации стали не конкретные земельные участки
как индивидуально-определенные недвижимые вещи, а массив разнородных.
земель, объединенных принадлежностью к землям бывших колхозов и со-
вхозов. В ходе приватизации они подлежали не разделу в натуре, а передаче
в общую собственность бывших членов колхозов или работников совхозов,
которые получали на них «земельныедоли (паи)». Владельцы таких долей
рассматривались как «собственники определенной части площади сельско-
хозяйственных угодий»', но в реальности могли лишь предполагать, какой
конкретно земельный участок (по местоположению, характеру угодий
и стоимости) ‘составляетобъект их права собственности. Вместо выделения
земельных участков хотя бы в пользование им было предложено сдавать
свои земельные доли в аренду, причем в «многостороннюю», несмотря
на то, что предметом аренды может быть только индивидуально-опреде-
ленная и непотребляемая вешь, а не право. Такие доли разрешалось также
вносить в качестве вкладов в уставные капиталы хозяйственных обществ,
создаваемых на базе имущества бывших колхозов и совхозов.

Создавшуюся ситуацию пришлось приводить хотя бы в некоторое со-
ответствие с гражданско-правовыми подходами. В частности, договоры
«аренды» долей постепенно были заменены договорами об аренде зе-
мельных участков; установлены правила «образования земельного участка
из земельного участка, находящегося в долевой собственности», т.е. вы-
делаучастка в счет земельной доли, и т.д. Однако в целом правовой режим
земельных долей сохраняет существенные особенности.

Так, земельная доля рассматривается как доля в праве собствен-
ности, но не на конкретный земельный участок, а на все земельные
участки из земельсельскохозяйственного назначения (п. | ст. 15Закона
об обороте земель сельхозназначения); при ее продаже преимуще-
ственным правом покупки пользуется не являющийся сособственником
субъект РФ или муниципальное образование (которые должны быть
письменно извещены сособственником о намерении продать свою
долю и о предлагаемых им существенных условиях договора купли-
продажи); нарушение этого преимущественного права влечет ничтож-
ность договора (ст. 8 Закона об обороте земель сельхозназначения),

' См.: Пособие по совершению сделок с земельными долями. М.., 1999. С. 26. Оче-
видно,ЧТОДОЛЯздесьпонималаськак правоначастьнекоего имуществав натуре(«0б-
щего массивасельскохозяйственных земель»),а не как доля в правесобственности
на общую вещь.
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а не перевод прав и обязанностей приобретателя на сособственника
(«личную суброгацию»).

Общее собрание сособственников правомочно в случаеприсутствия
на нем всего 20% владельцевдолей (или владельцев более половины
земельных долей). Его решения также принимаются не единогласно,
а простым большинством голосов присутствующих сособственников
или голосов владельцевболее половины земельных долей (ст. 14.1За-
кона об обороте земель сельхозназначения). Таким образом, мнение
остальных сособственников не учитывается, а их права и интересы
фактически игнорируются, что недопустимо в обычных отношениях
долевой собственности. Все это приводит к выводуо том, что облада-
ние земельной долей в действительности не предоставляет еесубъекту
традиционных прав сособственника и возможностей их защиты.

4. Имущество паевых (инвестиционных) фондов — -

С целью привлечения свободных денежных средств граждан наряду
с традиционными банковскими вкладами и акциями используется не впол-
не удачно заимствованная из американского права конструкция инвести-
ционных фондов, которую не удалось в полной мере приспособить к по-
ложениям российского (континентально-европейского) права. Основная
идея инвестиционного фонда состоит в передаче собранного у частных лиц
имущества (в видеденежных средств, ценных бумаг и их аналогов) для ком-
мерческого использования профессиональным управляющим компаниям
с сохранениемправна него за первоначальными владельцами (инвесторами).
В американском праве она реализуется путем передачи такого имущества
в траст, при котором управляющая компания становится номинальным
собственником по общему праву (/ева/ омтпег),а учредитель траста (инве-
стор) остается бенефициарным собственником (фепейсагу омтег) по праву
справедливости (подробнее о трасте см. п. 3 $ 2 гл. 17учебника).

Однако в российском праве, не признающем конструкции траста,
такая возможность отсутствует. Поэтому инвестиционные фонды со3-
даются в виде акционерных инвестиционных фондов (акционерных
обществ —собственников своего имущества) либо паевых инвестици-
онных фондов (ПИФов), которые являются имущественными ком-
плексами, т.е. объектами, а не субъектами права, имущество которых
принадлежит их участникам. Имущество ПИФов передаетсяуправля-
ющим компаниям (которые и организовали его сбор в единый фонд)
по договору доверительного управления, с сохранением прав на него
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за участниками ПИФа (п. 4 ст. 209 ип. 1 ст. 1012 ГК). Управляющая
компания открывает участникам ПИФабанковские счета, на которых
учитывается принадлежащее каждому из них имущество в виде прав
требования, а также выдает им инвестиционные паи, которые удосто-
веряют долю владельцав «праве собственности» на имущество ПИФа
и являются ценными бумагами (п. 2 ст. 142 ГК и п. [ ст. 14 Закона
об инвестиционных фондах).

Поскольку участники ПИФов остаются «собственниками» своего
имущества, Закон об инвестиционных фондах объявляет имущество,
составляющееПИФ, объектомдолевойсобственностивладельцевин-
вестиционных паев. Но при этом в соответствии с п. 2 ст. 11 Закона
об инвестиционных фондах раздел имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд, и выдел из него доли в натуре недопускаются
(кроме случаев, предусмотренных этим Законом), а лицо, присоеди-
нившееся к договору доверительного управления ПИФом, «тем самым
отказывается от осуществления преимущественного права приобрете-
ния доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд», которое для него «прекращается».

Управление общим имуществом ПИФа (состоящее главным образом
вприобретении и отчуждении ценных бумаг и их аналогов, а иногда и объ-

° ектов недвижимости) осуществляется управляющей компанией, которая
_ И определяет его конкретные условия. В соответствии со ст. 14 Закона
_об инвестиционных фондах количество инвестиционных паев не огра-
ничивается. Это означает невозможность фиксированного определения

_ точного числа «сособственников» и приходящихся на каждого из них долей
_ иих размера. К тому же у одного владельца могут быть «паи, выраженные

дробным числом», т.е. доли паев.
Таким образом, отношения по поводу использования имущества ПИ-

Фов в действительности не имеют ничего общего с долевой собственно-
стью, а являются обязательственными отношениями, возникшими из до-
говора доверительного управления имуществом. Они не нуждаются в до-
полнительной (избыточной, а главное —не соответствующей существу
дела) квалификации в качестве вещных отношений общей собственности,

_ Которая лишь усложняет данную ситуацию. Ведь «владельцы инвестици-
_онных паев» в действительности не обладают статусом сособственников,
принимающих согласованные решения об использовании общего иму-

_ щества на своем общем собрании, и правами на раздел этого имущества,
выдел из него доли, преимущественным правом покупки и т.д. Точно так
же и «типы ПИФов» (т.е. объектов «долевой собственности»), предусмо-
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тренные п. би 6.1 ст. 11Закона об инвестиционных фондах, в действитель- `
ности характеризуютразновидностидоговоровдоверительногоуправления
ПИФами, ибо само по себе их имущество не может быть «открытым»,
«закрытым» или «интервальным».
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Глава 19

ОГРАНИЧЕННЫЕВЕЩНЫЕПРАВА

$ 1. Понятие и виды ограниченных вещных прав. —$ 2. Ограниченные вещные
права в действующем законодательстве. -—$ 3. Право хозяйственного веде-

_. Нияи право оперативного управления. —$ 4. Вещныеправа в законопроектах
овещномправе.

$ 1. Понятие и виды ограниченных вещных прав

1. Ограниченное вещное право как право на чужую вещь

В отличие от права собственности ограниченное вещное право
представляетсобой правона чужую недвижимую вешь,уже присвоенную
другим лицом —собственником". Его классическим примером является
сервитут (от лат. 5егуйе—служить, обслуживать) —право ограниченного
пользования чужим, обычно соседним, земельным участком, напри-

_мер, право прохода или проезда через него.
Ограниченные вещные права, подобно праву собственности, предо-

‘ставляют управомоченным лицам непосредственное, но строго огра-
- ниченное господство над чужой вещью, а не над поведением другого
(обязанного) лица. Следовательно, реализация вещных прав не зависит
от действий обязанных лиц, что принципиально отличает их от обяза-
тельственных прав, также имеющих объектом индивидуально-опре-
деленные вещи. Так, арендатор чужой вещи может использовать ее
только по воле собственника-арендодателя, тогда как залогодержатель
вправе реализовать чужую (заложенную) вещь независимо от воли ее
‘собственника-залогодателя. Поэтому сервитут не может заключаться
в обязанности совершения каких-либо действий собственником об-

' Строго говоря, пришедшееиз римского правапонятие «правона чужую вещь»
(ига т ге аЙйепа)не вполне точно, ибо по буквальному смыслу охватывает права любо-
го титульного (законного) владельца вещи, например, арендатора или хранителя. Бо-
‘лееточен поэтомутермин германской цивилистики —«ограниченныевещныеправа»
(Безсйтапе АтейсйеКесше).В дореволюционном русском правевещныеправаиме-
_новались«вотчинными правамив чужом имуществе»или «неполными правамисоб-
ственности», но после их отпадения в советское время специальная терминология для

них исчезла.
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‘ремененного им участка, иначе он стал бы обязательственным, а не
вещным правом.

Ограниченные вещные права имеют тот же самый объект (недви-
жимые вещи, всегдаявляющиеся индивидуально-определенными), что
и право собственности на вещь, ограничивая и тем самым как бы «сжи-
‘мая»его: собственник лишается возможности свободного пользования
‘своей вещью, но, как правило, сохраняет возможность распоряжения
ею, например, продажи или передачи по наследству. С этой точки зре-
ния ограниченные вещные права считаются ограничениемправомочий
‘собственника. Более того, их субъекты могут защищаться от неправо-
мерных посягательств любых третьих лиц, включая и собственника
‘обремененной ими вещи. При прекращении ограниченных вещных
‘прав право собственности восстанавливается в первоначальном объ-
еме без каких-либо дополнительных условий, в чем проявляется, как
говорили еще дореволюционные юристы, «эластичность», упругость
права собственности‘.

Как отмечалось ранее, ограниченные вещные права обеспечивают

экономическинеобходимоеиюридическипрочноеучастие несоб-
ственников в использованииуже присвоенной собственниками
чужой недвижимости, главным образом земельных участков.

Неслучайноосуществленнаяу наснационализацияземлиповлекла
‘ликвидациюзаненадобностьюкатегорийи недвижимогоимущества,
и ограниченных вещных прав. Ограниченные вещныеправа (за ис-
ключениемправзалогодержателей)имеютобъектомлишьнедвижимые
вещи, в то времякак объектомправасобственностиявляютсяи не-
движимые, и движимые вещи. ь

2. Признаки ограниченного вещного права

Ограниченные вещные права как разновидность вещных прав
‘обладают всеми их признаками (см. п. 2 $1 гл. 16учебника). Вместе

' Право собственности, даже обремененное вещными правами («неполная соб-
‘ственность»),«нетеряетсвоего значенияобщего господстванад вещью, в сравнении
с которым вседругиеправанату же вещьустановляюттолькочастноегосподство»;об-
‘условленноеэтим «свойствособственностистягиватьобратновсеотнятыеу собствен-
ника правомочия,лишь только прекратитсяоснование, заставлявшеелишатьего ка-
кого-либо правомочия»становитсяещеодним свидетельствомневозможностисведе-
ния правасобственностик суммеотдельныхправомочий (см.: Хвостовв М. Система
‘римского права.С. 225). =
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_с тем они имеют и собственные характерные черты, совокупность.

которых позволяет выделить их в отдельную категорию гражданского
права.
_ Во-первых, предоставляемые ограниченными вещными правами
возможности всегда ограничены по содержанию в сравнении с право-
‘мочиями собственника, являются более узкими (в частности, в боль-
‘шинстве случаев исключают возможность отчуждения имущества без
согласия собственника).
_ _ Во-вторых, сопоставление содержания прав собственника и рас-
‘сматриваемых прав свидетельствует об их производности, зависимости
от права собственности как основного вещного права. Ограничен-
ные вещные права не могут существовать «самостоятельно», в отрыве
от прав собственников, помимо них. Поэтому при отсутствии или пре-
‘кращении права собственности на вещь невозможно установить или
‚ сохранить на нее ограниченное вещное право (например, в отношении
бесхозяйной недвижимой вещи такое право попросту невозможно
зарегистрировать).

В-третьих, ограниченные вещные права ограничивают и тем самым
как бы обременяют право собственности (иногда неточно говорят
_0б «обременении» ими конкретной недвижимой вещи, например,
земельного участка). Такие обременения сохраняются и при смене
собственника «обремененной вещи», не прекращая своего действия

_ исвязываяеёприобретателя.Иначеговоря,этиправаследуютзапра-
вом собственности на недвижимость, а не за еесобственником. Это их
_свойство принято называть правом следования. В отличие от них обя-
зательственные права изменяют своих субъектов, переходя от одного
к другому в порядке правопреемства.

Однако и перечисленные признаки не всегда дают возможность
четко разграничить вещные и обязательственные права. Так, права
‘арендатора чужой недвижимости на первый взгляд тоже отвечают
им, ибо обеспечивают арендатору ограниченное хозяйственное го-
_сподство над чужой вещью, не прекращаются в связи с изменением
собственника —арендодателя вещи (ст. 617 ГК) и даже защищаются
от всех третьих лиц как права титульного владельца (ст. 305 ГК).
Вместе с тем права арендатора имеют обязательственно-правовой,
а не вещный характер (который, впрочем, оспаривается в совре-
менной российской литературе). Их содержание и объем зависят
от условий конкретного арендного договора и всякий раз могут быть
различными, в связи с чем их невозможно заранее точно определить.
_Ведьв договорных (относительных) правоотношениях, касающихся
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только их участников, последние как собственники обычно вольны
в определении их содержания и условий в соответствии с основопо-
лагающим принципом свободы договора.

Для ограниченных вещных прав, являющихся абсолютными,
т.е. действующими вотношении всехтретьих лиц, такое положение за-
ведомо невозможно. Поэтому их характер и содержание определяются
непосредственнозаконом, а не договором с собственником, который сам
определяет правомочия (содержание) вещных прав и устанавливает все
их разновидности, причем делаетэто исчерпывающимобразом(питегих
с[аизих), т.е. императивно, не допуская никаких отклонений. Следова-
тельно, участники гражданских правоотношений не вправе своими
действиями (сделками) каким-либо образом изменять содержание
установленных законом вещных прав или тем более устанавливать
неизвестные ему «новые вещные права».

Таким образом, в-четвертых, принцип питегиу с1аизизсоставляет
важнейший признак ограниченных вещных прав. Ведь они, будучи
необходимым и полезным гражданско-правовым институтом, одно-
временно несут в себе опасность для права собственности, связывая
и обременяя собственника, ограничивая его хозяйственное господство
над своей вещью, нередко на длительный, а иногда и на неограничен-
ный срок. Как указывал И.А. Покровский, «истинной ценой, которою
покупается каждое подобное ограниченное право на чужую вещь,
является урезанное, морально и экономически подорванное право
собственности». Поэтому такие права допускаются законом лишь при
наличии особых оснований, причем он непосредственно определяет
и их виды, и их конкретное содержание, тогда как «частная автономия
может проявлять себя только в выборе их»'.

В-пятых, о содержании и видах абсолютных по юридической при-
роде ограниченных вещных прав должны быть осведомлены все участ-
ники оборота, тем более что речь идет о подлежащих регистрации
правах на недвижимые веши. Из этого следует принцип публичности
ограниченных вещных прав, предполагающий их государственную
регистрацию. Этому принципу соответствует и вещное право залого-
держателя (ст. 339.1 ГК) —единственное ограниченное вещное право,
которое может иметь объектом не только недвижимость (ипотека),
но и движимые вещи и даже имущественные права.

'’ Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2009. С. 210
(серия «Классика российской цивилистики»).
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Таким образом,

ограниченноевещноеправо- это предусмотренноезакономи за-
регистрированное вгосударственномреестре абсолютное субъ-
ективное гражданскоеправолицавопределенномзакономограни-
ченномотношении использовать чужуюнедвижимуювещьвсвоих
интересах ибезпосредства еесобственника.

3. Виды ограниченных вещных прав

В соответствии с изложенным континентально-европейским право-
порядкам известно весьманебольшоеколичество ограниченных вещных
прав (с незначительными вариациями в конкретных законодатель-
ствах):

сервитуты;
право застройки чужого земельного участка (аналог римского
суперфиция);
узуфрукт («пользовладение», объектом которого могут быть
не только отдельные вещи, но и имущество в целом или его
часть);
право постоянного проживания в чужом жилье (аналог римского
рабйано);
право залогодержателя;
право вещной выдачи;
преимущественное право приобретения недвижимости.

Исходяиз особенностейсодержания,они традиционно подразде-
ляютсяна триосновныегруппы:

1) права пользования чужими вещами (сервитуты, право застройки,
узуфрукт,правопроживания);

2) права на получение известной ценности из чужой вещи (право за-
логодержателяи правовещнойвыдачи);

3) права на приобретениеизвестной вещи (преимущественное
право покупки недвижимой вещи или доли в правесобственности
на нее)'.

Вотечественномгражданскомправепослевынужденногодлитель-
ного отсутствияэтой категориипока осуществляетсялишь попыткаее
возрождения.При этом появилисьискусственно созданныедлянужд
огосударствленнойэкономики «квазивещныеправа»оперативного

' См.: ПокровскийИ.А. Основныепроблемыгражданскогоправа.С. 207—208.
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управления и хозяйственного ведения; некоторые ограниченные вещ-
ные права оказались забытыми в этом качестве (как это произошло
с преимущественным правом покупки недвижимости) либо невостре-
бованными из-за неразвитости оборота земельных участков (например,
право застройки и узуфрукт); залог стал рассматриваться лишь как
способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств, что дало
основания подвергать сомнению его вещную природу. Поэтому состав
ограниченных вещных прав и их система в современном российском
гражданском праве не совпадают с традиционной систематизацией,
а из трех групп отечественному правопорядку пока бесспорно известна
лишь первая.

В результате их систематизация проводится лишь внутри этой
группы и по иным, нежели классические, принципам. Ее основными
критериями стали не содержание, а объекты ограниченных вещных
прав.

С этой точки зрения можно выделить следующие четыреих группы:
1) права на использование чужих земельных участков, в основном

находящихся в публичной собственности (земельные сервитуты, а так-
же право пожизненного наследуемого владения и право постоянного
бессрочного пользования);

2) права на использование чужих жилых помещений (право поль-
зования жильем в силу завещательного отказа или по договору по-
жизненного содержания с иждивением);

3) обеспечительные права, которые действующим законодатель-
ством рассматриваются только как способы обеспечения надлежащего
исполнения обязательств,—залог (включая залог недвижимости —ипо-
теку) и удержание, вещная природа которых в отечественной доктрине
оспаривается;

4) права на хозяйствование с имуществом собственника (хозяй-
ственное ведение и оперативное управление), объектом которых яв-
ляются не недвижимые вещи, а имущественные комплексы унитарных
предприятий и учреждений, за исключением земельных участков,
в связи с чем их вещная природа вызывает серьезные сомнения.

При этом в качестве ограниченных вещных правв п. 1 ст. 216
ГК прямо названы лишь некоторые из этих прав, а преимуществен-
ное право покупки недвижимости или доли в праве на нее вообще
не рассматривается действующим законом в качестве вещного. Но хотя
общий перечень таких прав и выходит за рамки п. 1 ст. 216 ГК, они
остаются прямо предусмотренными законом (в частности, право поль-

127



Раздел М. Вещное право

зования жилым помещением в силу завещательного отказа или на ос-
новании договора пожизненного содержания с иждивением как аналог
римского йаБйайо (от лат. йафйаге—жить) названо вещным правом
вп. 2 ст. 1137 ГК, ст. 3Зи 34ЖК). В этом смысле он продолжает быть
исчерпывающим, ибо создать иные вещные права или изменить со-
держание существующих вещных прав невозможно. Следовательно,
и внашем гражданском праве сохраняется действие принципа питегиз
аизиз (исчерпывающего перечня) видов и содержания ограниченных
вещных прав.

Вместес темразвитиеимущественногооборотанастоятельнотребует
изменений и дополнений этого перечня. Концепцией развития граждан-
ского законодательства РФ и разработанным на ееоснове проектом новой
редакции Раздела П ГК предлагалось ввести в будущее законодательство
такие ограниченные вещные права, как право застройки; право постоян-
ного владения и пользования чужой недвижимой вещью (эмфитевзис);

право личного пользовладения (узуфрукт); право вещных выдач, а также
значительно расширить круг сервитутных прав и прямо квалифицировать
ипотеку в качестве вещного права'. В случае принятия этих предложений
появилась бы и основа для новой, близкой к классической систематизации
ограниченных вещных прав. Однако после его одобрения в 2012 г. в первом
чтении (в составе тогда еще единого законопроекта о новой редакции ГК)
отдельный законопроект о вещном праве был доработан в 2019 г.?, но по
разным причинам пока так и остался непринятым.

Вместе с тем безусловная необходимость развития вещно-правового
регулирования говорит о целесообразности не только скорейшего принятия
нового законодательства о вещном праве, но и его предварительного на-
учного и учебного осмысления. Поэтому учение об ограниченных вещных
правах в настоящем учебнике последовательно освещается на основе как
действующего, так и будущего законодательства (&е[езе/етепаа), поскольку
и то и другое в известной мере воспринимают его основные, устоявшиеся
и ставшие бесспорными положения.

' См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 88—100.

? См.: О проекте федерального закона №47538-6/5 «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации» (во втором чтении) // Эксперт-
ные заключения Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства. 2019 г.: Материалы 1Х Международной научно-прак-
тической конференции «Гражданское право России. Итоги года». 24 декабря 2019 г. М.:
Статут, 2019. С. 543 и сл.
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5 2. Ограниченные вещные права Е |
в действующем законодательстве

1. Земельные сервитуты ‚ же

Сервитуты (сервитутные права) чаще всего обременяют в том или
ином отношении земельные участки, а их правовой режим наряду
с гражданским определяется также земельным законодательством
(ст. 274 ГК и ст. 23 ЗК в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г.
№ 341-ФЗ). Но объектами сервитутов может быть и другая недвижи-
мость —здания, сооружения и иные недвижимые вещи, например
помещения, «ограниченное пользование которыми необходимо вне
связи с пользованием земельным участком» (ст. 277 ГК). з

Сервитут представляет собой вещное право лица в ограниченном
объеме пользоваться чужим земельным участком или другой нене- _
движимой вещью (п.1 ст. 274 ГК).

Субъектом сервитутного права может быть не только собственник =
соседствующего земельного участка или иной недвижимой вещи, нои
субъект ограниченного вещного права (п. 4 ст. 274 ГК).

Сервитут обязывает собственника обремененной им недвижимо-
сти претерпевать определенные ограничения в осуществлении своих
прав. Но он не может выражаться в возможности требования от соб-
ственника «служащего» земельного участка или иной недвижимости
совершения каких-либо положительных действий в пользу сервитуария
(собственника господствующего земельного участка)'. Сервитут может
состоять как в ограниченном праве пользования чужой недвижимостью
(«положительный сервитут»), так и взапрете совершения определенных
действий собственником обремененной недвижимости («отрицатель-
ный сервитут») (например, в запрете возведения на обремененном
сервитутом земельном участке сооружений или заграждений опреде-
ленного типа, размера, высоты ит.п.).

Действующее законодательство предусматривает установление
сервитутов по договору с собственником обременяемой недвижимости
(по требованию заинтересованного лица они могут быть установлены

' По словам римского юриста Секста Помпония (5ехиз Ротроти5), «природа сер-
витутане в том, чтобы кто-либо произвелкакое-либо действие...но в том, чтобыли-
цо допускало что-либо или не делало чего-либо» (р. УШ.1.15.1) (Дигесты Юстиниа-
на.Т. П. С. 305).
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судом в принудительном порядке). Сервитуты, как правило, носят
возмездный характер (безвозмездные сервитуты возможны лишь как
исключение). Они могут быть как срочными, так и постоянными (п. 3
ист. 274 ГК ип. 4 ибст. 23 ЗК). Сервитуты подлежат государственной
регистрации, только после которой они вступают в силу.

Условия сервитута должны быть наименее обременительными для
земельного участка или иной недвижимости, в отношении которой он
‘установлен. Если в результатеобременения сервитутом земельный уча- |
сток не может использоваться собственником в соответствии с его на-
значением, последний вправе требовать по суду прекращения сервитута
(м. 2 ст. 276 ГК). Сервитут не может полностью лишать собственника
‚имеющихся у него возможностей, превращая его право собственности

_впидит 15 («голое право»)'.

Закон пока несодержитисчерпывающегоперечнянужд, длякоторых
могутустанавливатьсясервитуты,атемсамыми исчерпывающегоперечня
(питегизс1аизи5)самихсервитутов.Из этогоследуетвозможностьустанов-
лениявдоговорахразличныхсервитутныхправ,прямонепредусмотренных
законом”. Однако в законопроектах о вещном праве 2012 и 2019 гг. преду-
сматриваетсятакой переченьиз пятивидовсервитутов:

1) сервитуты перемещения;
2) строительныесервитуты; |

_— 3)сервитутымелиорации; — , |
_ 4) горные сервитуты;
° 9) коммунальные сервитуты.

Его принятие законодательно сделаетневозможным установление
иных сервитутныхправ.

Вземельномзаконодательствепоявиласькатегория«публичныесерви- |
туты» (п.2и Зст. 23 ЗК), перешедшая из актов приватизационного законо-
дательства.Их особенностисоставляетотсутствиеконкретных управомо-
ченныхлиц, атакже установлениев публичных,а не вчастныхинтересах |
и порешенияморгановпубличнойвласти(анепо соглашениямс собствен-
никами обременяемойими недвижимости).Фактически такой «сервитут» |
представляетсобой не вещноеправо, а ограничениеправасобственности |

' См. п. 8 и9 Обзора судебной практики по делам об установлении сервитута на зе-
мельный участок, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 г. (Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2017. № 11).

. 2 См.: КопыловА.В. Вещныеправана землювримском, русскомдореволюционном
и современномроссийском гражданскомправе.М.: Статут,2000.С. 62—64.

}у
}
р
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на земельный участок. В настоящее время его разрешено устанавливать
в пользу конкретных лиц (прежде всего крупных компаний —владельцев
«линейных объектов» в виде различных трубопроводов, кабельных и иных
линий связи и электросетей, железных и автомобильных дорог ит.п.)'. Тем
самым он фактически превращен в институт публичного (земельного), а не
частного (гражданского) права.

В условиях существования и развития частной собственности на
землю сервитуты имеют широкую сферу применения —от регулиро-
вания отношений соседствующих землепользователей и оформления
прокладки и эксплуатации линий связи и электропередач, железных
и автомобильных дорог, трубопроводов и иных линейных объектов
до проведения изыскательских работ и использования участков недр
(ст. 39.23 ЗК).

2. Иные вещные права на использование земельных участков,
находящихся в публичной собственности Е

Господство публичной собственности на земельные ресурсы
и острые споры о допустимости и границах частной собственности
на землю (земельные участки) привели отечественного законодателя
к компромиссному решению: в начале 90-х годов прошлого века были
искусственно созданы два новых ограниченных вещных права: пожиз-
ненного наследуемоговладенияи постоянного (бессрочного)пользования,
объектом которых могут быть только земельные участки, находящиеся
в публичной собственности (п. | ст. 216, ст. 265 и п. 1 ст. 268 ГК). Их по-
явление было обусловлено необходимостью предоставления частным
лицам возможности юридически прочного (вещного, а не обязатель-
ственного), но ограниченного использования земли, находящейся
и остающейся в государственной и муниципальной собственности
(в отсутствие ее приватизации).

Поэтому право пожизненного наследуемого владения и право
постоянного (бессрочного) пользования не могут устанавливаться
на земельные участки, находящиеся в частной собственности. Бо-
лее того, последующее признание частной собственности на землю
и некоторых возможностей ее приватизации привело к постепенной
отмене этих вещных прав. Земельный кодекс с момента введения

'_См. ст. 23 ЗК в ред. Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 341-ФЗ (СЗ РФ.
2018. №32(ч. 2). Ст. 5133).
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его в действие (30 октября 2001 г.) исключил появление новых прав
пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного)
пользования.

Вместе с тем эти вещные права предусматриваются ГК, а их право-
вой режим определяется как гражданским, так и земельным законо-
дательством (п. 1ст. 264 ГК). Право постоянного (бессрочного) поль-
зования и право пожизненного наследуемого владения, возникшие
до введенияв действие ЗК, сохраняются‘. Таким образом, эти инсти-
туты, выполнившие свои социально-экономические задачи и ставшие
очевидно устаревшими, пока не получили необходимой замены в виде
других ограниченных вещных прав на земельные участки (которые
предложены законопроектами о вещном праве).

По содержанию оба рассматриваемых права совпадают, различаясь
субъектным составом. Субъектами права пожизненного наследуемого вла-
дения земельными участками, находящимися в публичной собственности,
могут быть только граждане. К субъектам права постоянного (бессрочного)
пользования п. 2 ст. 39.9 ЗК относит исключительно юридических лиц -
несобственников в виде различных учреждений и казенных предприятий,
которые не могут быть собственниками никакого имущества, включая
земельные участки. Право пожизненного наследуемого владения и право
постоянного (бессрочного) пользования предоставляют своим субъектам
возможность владеть и пользоваться земельным участком, находящимся
в публичной собственности, в пределах, установленных законодательством
и целевым характером земельного участка.

В содержание этих прав входит возможность возведения на участке
зданий, сооружений и других объектов недвижимости («правомочие за-
стройки»). Однако собственником построенных объектов по общему правилу
становится пользователь земельного участка, а не его публичный собствен-
ник (п. 2 ст. 266и п. 2 ст. 269 ГК). С одной стороны, это противоречит
принципу 5ире/Псгез5о/осей (и земельно-правовому принципу «единства
судьбы земельного участка и возведенных на нем строений и сооруже-
ний», закрепленному поди. 5 п. 1 ст. 1 ЗК), но с другой —препятствует
национализации возведенных строений. Из этого можно видеть, что такое

' См. п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении
вдействие Земельного кодекса Российской Федерации». В соответствии с п.2 ст. 3 на-
званного Закона гражданевправезарегистрироватьнатакие земельныеучастки право
собственности,большинствоюридическихлиц обязаныпереоформитьправопостоян-
ного (бессрочного)пользованияземельнымиучасткамив правоаренды,а вотдельных
случаях —в сервитут либо приобрести их в собственность.
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положение становится неизбежным следствием публичной собственности
на землю, которая исключает действие классических подходов.

Субъекты права пожизненного наследуемого владения и права посто-
янного (бессрочного) пользования не вправераспоряжаться находящимися _
у них земельными участками, за исключением возможности передачипо на-
следству земельного участка, находящегося в пожизненном наследуемом
владении. Они могут приобрести эти земельные участки в собственность
в порядке, установленном земельным законодательством.

Собственнику здания или сооружения, расположенного на земельном
участке, находящемся в публичной собственности, предоставлено право
требовать передачи ему «в собственность, во временное владение и поль-
зование или только во временное пользование» земельного участка, не-
обходимого для их использования, но лишь в случаях и в порядке, прямо
предусмотренных законом (п. 5 ст. 287.3 ГК). Право временного владения
и пользованиячужим земельнымучастком упоминаетсяи в п. 3 ст. 287.6
ГК (с отсылкой к ЗК). Кроме того, такое право может возникнуть у поль-
зователя помещения или иной части здания и сооружения по договору с его
собственником (п, 2 ст. 287.2 ГК), причем его реализация невозможна без
использования земельного участка под таким зданием или сооружением
хотя бы в объеме, обеспечивающем доступ к такой недвижимой вещи (ср.
п. 2 ст. 287.3ГК, применимый здесьпо аналогии).

Само по себе временное пользование недвижимой вещью следует счи-
тать ееарендой (обязательственным правом), но относительно «права вре-
менного владения и пользования», упоминаемого законом наряду с правом
временного пользования, можно предположить, что законодатель имел
в виду особое вещное право (в пользу этого вывода говорит и заголовок
гл. 17.1 ГК, посвященной «праву собственности и другим вещным правам»
на недвижимые вещи, ибо ни о каких иных правах, кроме названных выше,
в ее нормах не говорится).

В целом же все это свидетельствует о необходимости развития системы
ограниченных вещных прав на недвижимости, в частности, путем зако-
нодательного закрепления принципиальных положений законопроектов _
о вещном праве.

3. Вещные права на использование жилых помещений

Ограниченные вещные правана пользованиежилыми помеще-
ниями в действующемгражданском и жилищном законодательстве
составляютгруппу формальноразличных,ноюридическиоднородных
‘правна пользованиечужой жилой недвижимостью(право прожива-
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ния —аналог римского йарйайо), предоставляемых гражданам или
некоторым некоммерческим организациям.

К ним относится, во-первых, право пожизненного пользования жи-
‚лым помещением (жилым домом, его частью, квартирой или ком-
натой), которое возникает у граждан либо на основании договора.
‘купли-продажи жилой недвижимости под условием пожизненного.
содержания с иждивением (ст. 601, 602 ГК и ст. 34 ЖК), либо в силу
завещательного отказа (п. 2 ст. 1137 ГК и ст. 33ЖК). Содержание дан-
ного права определено законом, а не договором или завещательным
отказом и заключается в возможности проживания вжилом помещении,
принадлежащем другому лицу, иначе говоря, в ограниченном (целевом)
использовании чужой недвижимой вещи«наравне с собственником дан-
ного жилого помещения» (п. 1ст. 33ЖК), исключающем для управо-
_‘моченноголица какие-либо возможности распоряжения ею. Это право
‘сохраняется за пользователем независимо от смены собственника.
недвижимости (т.е. включает в себя характерное для вещных прав
_правомочиеследования) и пользуется абсолютной защитой, в том числе
и вотношении собственника.

Сказанное относится и к праву пожизненного пользованияземельным
участком или иным (кроме жилого помещения) объектом недвижи-
мости, которое может возникнуть у получателя ренты по договору
пожизненного содержания с иждивением в силу правил п. | ст. 601 ГК.

Во-вторых, закон признает за членами семьи собственника жилого
помещения право пользования этим помещением на условиях, преду-
- смотренных жилищным законодательством, и «наравне с его соб-
ственником» (абз. | п. 1ст. 292 ГК ип. 2 ст. 31 ЖК). Это право нельзя
считать вещным, поскольку всилу п.2 ст. 292 ГК и п. 4 ст. 31ЖК оно
не сохраняется при переходе права собственности на жилье к другому
лицу или при прекращении семейных отношений с собственником
жилья (если иное не предусмотрено их соглашением), т.е. лишено
правомочия следования. Но оно может сохраняться в отдельных, ис-
ключительных случаях, применительно к которым возможно говорить
ио вещно-правовой природе права пользования жилым помещением
членом семьи его собственника'.

' Такоеправостановитсявещными, следовательно,независящимотсменысоб-
ственникавещиилиналичиясемейныхотношенийс нимвдвухслучаях:во-первых,для
членовибывшихчленовсемьисобственникаприватизированногожилогопомещения,
которыевмоментприватизацииимелиравныеснимправапользованияжильемидали
согласие на его приватизацию (ст. 19Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-
ФЗ«Овведениив действиеЖилищногокодексаРоссийскойФедерации»);во-вторых,
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В законопроектах о вещном праве все эти вещные права, независимо
от оснований их возникновения, вполне обоснованно предлагается уни-
фицировать ведином институте «праволичного пользовладения»(узуфрукт).

Следует иметь в виду, что к ограниченным вещным правам не отно-
сится право члена жилищного или иного потребительского кооператива
на квартиру, дачу или иной объект недвижимости, принадлежащий коо-
перативу до полной уплаты гражданином паевого взноса. Возникающие
при этом отношения принадлежности недвижимых вещей юридически
оформляются не вещными, а корпоративными правами, основанными
на членстве граждан-пайщиков в соответствующем кооперативе (п. 3
ст. 124ЖК).

Не является вещным и право нанимателя жилого помещения по до-
говору социального найма в домах государственного или муниципального
жилищного фонда, включающее ряд юридических гарантий для него и чле-
нов его семьи. Дело заключается не в отсутствии в этом праве некоторых
признаков вещного права, но прежде всего в том обстоятельстве, что «со-
циальный жилищный наем» представляет собой не столько институт обяза-
тельственного права, сколько юридический способ бесплатного распределения
в пользование граждан дефицитных материальных благ (государственного
или муниципального жилья). В силу этого он в основном регулируется
жилищным законодательством, а гражданско-правовые нормы обязатель-
ственного права применяются к этим отношениям в весьмаограниченном
количестве случаев (п. Зи 4 ст. 672 ГК ип. 1 ст. 61 ЖК).

4. Обеспечительные вещные права ЗА

Вещно-правовую природу имеют некоторые имущественные права,
направленные на обеспечение надлежащего исполнения обязательств,
а именно право залогодержателя и право удержания. В действующем
законодательстве они рассматриваются как институты обязательствен-
ного права, хотя в дореволюционном правеи в ГК 1922 г., а также
в зарубежных правопорядках континентально-европейского типа
права залогового кредитора считались и считаются вещными. Залог
стал институтом обязательственного, а не вещного права в ГК 1964 г.,
впервые отказавшемся от самой категории вещных прав. С тех пор
в отечественном праве как залог, так и появившееся в действующем

для несовершеннолетнихдетейсобственника, проживавших совместнос ним (п. 14
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 14«О некоторых во-
просах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации»).
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_ГК право удержания обычно квалифицируются как обязательственные,
а не вещные права'.

В отличие от большинства вещных прав залог предназначен не для
установления ограниченного хозяйственного господства над чужой
‚ недвижимостью, а для обеспечения потребности в кредите, возврат
которого обеспечен правом на заложенное имущество. Такое обеспе-
чение может заключаться как в вещи, так даже и в имущественномправе.
‚ Но само залоговое право в любом случае остается вещным, поскольку
_«залоговый кредитор приобретает право непосредственно на предмет
залога и не ограничивается обязательственным требованием в отно-
шении залогодателя»?.

В Концепции развития гражданского законодательства РФи в за-
‚ конопроектах о вещшномправе признана вещная природа залоговых
отношений, во всяком случае применительно к такой его разновид-
ности, как ипотека (залог недвижимости):. Это дает основания наде-
яться на возвращение отечественного права к классическим подходам.
_Вместес тем залоговое право обладаетнесомненными особенностями,
позволяющими выделить его в особую, самостоятельную группу вещ-
_ных прав —прав на получение ценности из чужой вещи.

Залогодержателю принадлежит определенное непосредственно за-
коном, а не соглашением сторон

право удовлетворения своих требований из стоимости заложен-
ного имущества преимущественно перед другими кредиторами
(п. 1ст. 334 ГК)".

' Вместестемвещно-правоваяприродазал тучаетпризна-
ниев современнойлитературе(см.: СарбашС.В.Элементарнаядогматикаобязательств:
Учебноепособие.Мим .: Статут,2016.С. 121).Подробнеео залогеи удержаниисм. п. 3
_$3и$ 4 гл. 31учебника.

2 бедиаЬК.-Н., РийииеН, Заспепгесы.Ет $Зшаепбиси.32.Ацй. МипсНеп:С.Н. Веск,
2006.$. 322.

3 См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 95.

* Так, при залоге земли залогодержатель получает вещное право, ибо «сколько бы
владелецэтой землини наделалещедолгов, при удовлетворенииихя иду впередипе-
_ред всеми кредиторами... Никто из них не имеетправавойти в состязаниесо мной,
и покудая небудувполнеудовлетворен,никто не можетиметьни малейшегоучастия
_в ценности земли.Напротив, когда обязаннымв отношении менясостоит только ли-
цо моегодолжника, он может выдавать,сколько емуугодно, ещеобязательстви, хотя
_бы всеони были выданыгораздопозже моего, по времения не имею никакого перед
ними преимущества и, при удовлетворении, должен войти с ними в состязание» (По-
бедоносцевК.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.: Статут,
2002.С. 188—189)(серия«Классикароссийской цивилистики»).
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Это право обременяет предмет залога, следуя за ним вне зависимо-
сти от смены его собственника (т.е. включает в себя правоследования).

Болеетого, залогодатель, остающийся собственником заложенной
вещи, по общему правилу вправе распоряжаться ею только с согласия
залогодержателя (п. 2 ст. 346 ГК), т.е. ограничивается в осуществле-
нии своего права собственности. Залогодержатель вправе защищать-
ся вешными исками от всяких посягательств любых лиц, включая
и собственника-залогодателя, от которого залоговый кредитор при
определенных условиях вправе даже истребовать заложенное имуще-
ство или добиваться устранения препятствий в осуществлении своих
прав (ст. 347 ГК).

Наконец, для отношений залога принципиально важен вещно-
правовой принцип публичности, поскольку при его несоблюдении залог
лишается какого-либо значения для третьих лиц. Поэтому он подле-
жит либо государственной регистрации, либо иному публичному учету
(например, в реестреуведомлений о залоге) (ст. 339.1 ГК РФ). Все это -
говорит о вещно-правовой природе залогового права.

Вместе с тем залог является весьма своеобразным вещным правом.
Во-первых, его объектами могут быть как вещи (в том числе определен-
ные родовыми признаками, например, при залоге товаров в обороте в со-
ответствии со ст. 357 ГК), так и имущественные права (причем не только
обязательственные, но и корпоративные, и исключительные, и даже не-
которые вещные, например, право застройки). Во-вторых, залог обычно
не является самостоятельным правом, а имеет зависимый, дополнитель-
ный, или акцессорный характер (от лат. ассез5ю—присоединение), будучи
связанным с главным (обязательственным) правом, исполнение которо-
го он обеспечивает'. В-третьих, в отличие от других вещных прав залог
не предоставляет возможностей пользования, а при ипотеке —и владения
заложенной вещью, остающейся у залогодателя, но зато предоставляет
залогодержателю «несравненно большее правомочие, чем другие вещные

' Законопроекты о вещном праве предполагают введение для предприниматель-
ских отношений независимой ипотеки, устанавливаемой собственником недвижимо-
сти без указания лица, в пользу которого она возникла. Тогда залогодержатель (банк
или иная кредитная организация) сам определяет, какое обязательство считается обе-
спеченным таким залогом (сама возможность такого залога вытекает из п.4 ст. 341
ГК в ред. Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ). Следует учесть, что
германское право более столетия тому назад отошло от обязательной акцессорности
залога, на что указывали классики отечественной цивилистики (см.: Покровский И.А.
Указ. соч. С. 217—219). $
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права —он может повлечь за собой лишение собственника принадлежащего
ему права собственности»'.

Кроме того, основанная на принципе акцессорности «привязка» залога
к основному, обязательственному праву обычно не учитывает возможно-
сти предоставления предмета залога не должником, а третьим лицом (при
котором между залогодателем и залогодержателем отсутствуют какие-либо
обязательственные отношения), не говоря уже о возможности распро-
странения залога на корпоративные и исключительные права (ст. 358.15
и 358.18 ГК).

Разумеется, договор залога порождает не только вещные, но и обя-
зательственные отношения (например, связанные с содержанием и со-
хранностью заложенного имущества). Но они не превращают залоговое
право ни в «смешанное, вещно-обязательственное», ни тем более в чисто
обязательственное право, как утверждается в современной отечествен-
ной литературе? (подобно тому, как договор купли-продажи вещей также
порождает известные обязательственные и вещные, но не «смешанные
вещно-обязательственные» правоотношения). Залоговое право остается
вещным, а отечественный законодатель постепенно приближается к при-
знанию этой его юридической природы.

По своей юридической природе к залогу близок такой способ обеспе-
чения надлежащего исполнения обязательств, как право удержания вещи,
которая подлежит передаче неисправному контрагенту по договору (ст. 359
ГК). Права кредитора, удерживающего у себя вещь должника до испол-
нения им своих обязательств, аналогичны правам залогодержателя (ст. 360
ГКЮ).Они сохраняются при смене собственника вещи (т.е. включают в себя
право следования) и подлежат абсолютной защите от вмешательства третьих

лиц и самого собственника. Поэтому право удержания, вслед за залогом,
следует отнести к ограниченным вещным правам‘.

Предметом права удержания обычно являются движимые вещи, хотя
не исключено удержание недвижимости (например, при исполнении дого-
вора ееаренды) и движимых вещей, определенных родовыми признаками.
Это затрудняет применение к удержанию характерного для ограничен-
ных вещных прав принципа публичности. Вместе с тем ему присуще право

' Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М.:
Спарк, 1995. С. 240.

? См. особенно: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пер-
вая:Общиеположения.2-е изд.М.: Статут, 1999.С. 501—504.

3 Подробнее о юридической природе права удержания см.: Сарбаш С.В. Право удер-
жания как способ обеспечения исполнения обязательств. М.: Статут, 1998. С. 177—182.
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следования, а его содержание непосредственно и однозначно определено
законом. Оно предполагает владение чужой вещью, но исключает пользо-
вание ею. Права кредитора, удерживающего у себя вещь должника до ис-
полнения им своих обязательств, подлежат абсолютной защите от третьих
лиц, включая собственника удерживаемой вещи. Все это позволяет сделать
вывод о его вещно-правовой природе.

$ 3. Право хозяйственного ведения «я
и право оперативного управления : у”

1.Особенности прав юридических лиц „35:
на хозяйствование с имуществом собственника

Действующий закон относит право хозяйственного ведения и право
оперативного управления к вещным правам (п. 1 ст. 216 ГК). Данный
подход в основном разделяют отечественная доктрина и судебная прак-
тика. С этой точки зрения следуетпрежде всего отметить производность
и зависимость названных прав от прав публичных собственников и не-
возможность их существования в отрыве от основного права собствен-
ности публично-правовых образований, для осуществления которого
они и предназначены.

Но их субъектами могут быть только юридические лица в органи-
зационно-правовых формах унитарных предприятий и учреждений,
которые ни при каких условиях не становятся собственниками своего
имущества. В их число входят и частные учреждения‘. В любом слу-
чае право хозяйственного ведения и право оперативного управления
оформляют имущественную обособленность юридических лиц —не-
собственников, тогда как субъекты обычных ограниченных вещных
прав —граждане и юридические лица одновременно являются соб-

' Возможностьсозданияюридическихлиц —несобственниковвпервыебылапри-
знаназа всемичастнымилицами законами о собственностии о предприятиях 1990г.
как результатреализациидемагогическоголозунга «равенствавсехформсобственно-
сти». Впоследствии эту абсурдную ситуацию удалось локализовать в п. 5 ст. 6 Федераль-
ного закона от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие части первой Граж-
данского кодекса РоссийскойФедерации»,в соответствиис которымсохраненылишь
«частныеучреждения»и упразднены«индивидуальныечастныепредприятия»,нередко
использовавшиеся их учредителями для различных злоупотреблений. В настоящее вре-
мязачастнымиучреждениямипризнаноправооперативногоуправлениянаимущество
их собственников (п. 1ст. 296ГК ип. 1ст. 9 Федеральногозаконаот 12января 1996г.
№ 7-ФЗ «Онекоммерческихорганизациях»(СЗ РФ. 1996.№3.Ст. 145)).
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ственникамисвоегоимущества.Ведьпо общемуправилуневозможно.
участвоватьв гражданских правоотношениях только на основе ис-
пользованиячужого имущества.

Объектамиэтих правявляютсянетолько недвижимости,но идви-
жимые вещи и иное имущество(имущественные комплексы в со-
ответствии со ст. 132 ГК), что не соответствует классическим пред-
ставлениямоб объектахвещныхправ. При этом земельныеучастки,
находившиесяв публичнойсобственности,предоставляютсяунитар-
ным предприятиям и учреждениямна ограниченном вещном праве
постоянного (бессрочного) пользования (п. | ст. 268 ГК ип. 2 ст. 39.9.
ЗК), но не в хозяйственноеведениеили в оперативноеуправление
(такие титулы неизвестны земельномузаконодательству,посколь-
ку возникли в период, когда земля была объектом исключительной
собственностигосударства).Вместес темрезультатыхозяйственного
использованияполученногоимуществав видеплодов,продукцииидо-
ходов,включаявещи,приобретенныеподоговорами иным законным
основаниям,поступаютсоответственновхозяйственноеведениеили
в оперативноеуправлениепредприятияили учреждения(п. 2 ст. 299
ГК), т.е. становятся объектом права собственности учредителей, а не
самихэтихюридическихлиц.

Правохозяйственноговеденияи правооперативногоуправления
возникаюту предприятияилиучреждениясмоментафактическойпере-
дачи им учредителем-собственником соответствующей части своего
имущества,еслииноенеустановленозаконом, иным правовымактом
или решением самого собственника (п. 1 ст. 299 ГК). Для движимых
вещейтаким моментомможно считатьдатуутверждениябалансаюри-
дического лица, а в отношении недвижимости эти прававозникают
уних с моментагосударственнойрегистрации.Прекращениеназванных
прав происходит по основаниям и в порядке, предусмотреннымза-
коном для прекращения права собственности (ст. 235 ГК), а также
в случаяхправомерногоизъятияу них имуществаего собственником-
учредителем(п. 3ст. 299ГК).

Различия в содержании и объеме правомочий, которые обладатели
_этихправполучаютназакрепленноезаними имуществособственника,
_предопределеныхарактеромихдеятельности.Правохозяйственного
веденияпринадлежит унитарному предприятию как коммерческой
организации, будучив силу этого болеешироким,нежелиправоопе-
ративного управления,которое принадлежитлибо некоммерческим
_по характерудеятельностиучреждениям, либо казенным предпри-
ятиям, вограниченноймереучаствующимвимущественномобороте.
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Вместе с тем содержание прав хозяйственного ведения и опера-
тивного управления фактически определяется не только законом,
но и уставом конкретного юридического лица, а потому может варьи-
роваться: для унитарных предприятий -—в части наличия или отсут-
ствия права самостоятельного совершения тех или иных сделок с иму-
ществом собственника без его согласия, а для учреждений —в части
наличия или отсутствия права ведения «деятельности, приносящей
доходы»'. Это не позволяет говорить об определении содержания рас-
сматриваемых прав только законом (по принципу питегиз с1аизиз,
являющемуся одним из необходимых признаков вещных прав).

Публично-правовые образования как собственники имущества
унитарных предприятий, по сути, лишаются возможностей непосред-
ственного использования этого распределенногоимущества и не вправе
ни владеть, ни пользоваться, ни даже распоряжаться им (абз. 3 п. 5
Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22). Вместе с тем пу-
бличные собственники отнюдь не остаются с «голым правом» (йи5
пидит) в отношении имущества, распределенного ими между своими
унитарными предприятиями.

Они вправе давать или не давать согласие на совершение создан-
ными ими унитарными предприятиями сделок по отчуждению иму-
щества (или оспаривать их), т.е. контролировать осуществлениетакими
юридическими лицами принадлежащих их собственникам правомо-
чий. Распоряжение имуществом учреждений и казенных предприятий
возможно лишь в ограниченных пределах и только с согласия соб-
ственника-учредителя. В целом же наделение имуществом унитарных
предприятий и учреждений представляет собой способ осуществления
права собственности, прежде всего для публично-правовых образова-
ний’, а не юридическую форму экономически необходимого участия
одного лица в праве собственности другого на недвижимость.

Перечисленныеособенности заставляютсерьезноусомнитьсяв обо-
снованности отнесения прав хозяйственного ведения и оперативного
управленияк ограниченным вещным правам.При определенииих юри-
дической природыследуетучитывать,что их появлениевотечественном
правесвязанос существованиемогосударствленнойэкономики, в которой

' См.: Козлова Н.В., Биленко А.И. К. вопросу о природе права хозяйственного веде-
ния и праваоперативногоуправления// Законодательство.2016.№2. С. 20—22.

? См.: Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском
кодексе // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: ОБН памя-
ти С.А. Хохлова.М.: МЦФЭР, 1998.С. 243.
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отсутствоваланеобходимостьв самой категории вещныхправ. В течение
более 30 лет за государственными предприятиями и тем более учреждени-
ями вообщене признавалоськаких-либо прав на закрепленноеза ними
государственноеимущество'. Правооперативногоуправленияпоявилось
лишь в ст. 21 Основ гражданского законодательства 1961 г. и вст. 93.1
ГК 1964 г. и было предназначено только для «хозрасчетных» государствен-
ных предприятий.Тогдаоно предоставлялоопределеннуюэкономическую
свободу«государственнымтоваропроизводителям»,неимевшимреального
интересаврезультатахсвоейдеятельностивсистеме«плановогосоциали-
стического хозяйства».

Впоследствии, в союзном и российском законах о собственности

1990г., оно было разделенона болееширокое по содержанию право полного
хозяйственноговедения(предназначенноедляпроизводственныхпредпри-
ятий) и болееузкое правооперативногоуправления(предназначенноедля
госбюджетныхучреждений).Эторазделениебылозатемзакрепленов ст.47
и 48 Основ гражданского законодательства 1991 г. и воспроизведено в ГК.
1994г. Первоначальнозакон исходилиз того, что «к правуполного хозяй-
ственного веденияприменяются правилао правесобственности»,если
иное не предусмотренозаконодательствомили договором предприятия
с собственником его имущества (а6б3.2 п. 2 ст. 5 Закона РСФСР «О соб-
ственности в РСФСР» 1990 г.).

Данноеправо,вотличиеотпредшествовавшегоемувесьмаузкого посо-
держаниюправаоперативногоуправления,нетолькосталоболеешироким
по содержанию,но и получилозащитуот произвольноговмешательства
государственныхорганов (представлявшихсобственника-учредителя),
которым былозапрещеноизыматьу предприятийкакое-либо имущество
помимоих воли(поскольку этим имуществомпредприятиеотвечалоперед
своимикредиторами).Саможе имуществоунитарныхпредприятий,ранее
забронированноеот взыскания кредиторов (кроме денежных средств),
теперьсталообъектомих возможноговзысканиявплотьдо еговключения
в конкурсную массупри банкротстве,немыслимомвплановомхозяйстве.
Забюджетнымиучреждениямибылооставленовесьмаограниченноепосо-
держанию право оперативного управления (в его изначальной «узкой»
трактовке).

' Государственноепредприятиерассматривалосьтогдакак «госорган»,который на-
‘деляетсянекоторыми правомочиямипо использованиюгосударственногоимущества,
но осуществляетих «впорядкенепосредственногооперативногоуправления,а невпо-
‘рядкеприсвоения»,причем«несвоейвластьюи невсвоеминтересе,но властью,предо-
ставленной государствоми в интересахгосударства»(ВенедиктовА.В. Государственная
‘социалистическая собственность. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 591).
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Однако в условиях развития рыночных отношений и появления част-
ного сектора экономики (который в конце 80-х годов прошлого века был
представлен производственными кооперативами и «совместными пред-
приятиями» с иностранным участием) закрепленное за государственными
предприятиями право полного хозяйственного ведения обнаружило недо-
статки, скрытые прежними условиями планового хозяйства. Они заклю-
чались в значительных возможностях злоупотребления предприятиями
(а точнее, их органами) предоставленной им собственником экономиче-
ской свободой, использовавшейся для передачи его имущества в частный
сектор на убыточных для собственника условиях. Поэтому в ГК 1994 г.
содержание права хозяйственного ведения было существенно ограничено
и не только по названию, но и по содержанию перестало быть «полным».
Законом о предприятиях 2002 г. была, в частности, установлена возмож-
ность закрепления в уставе предприятия любых видов сделок, совершение
которых возможно только с согласия собственника имущества, а последнему
предоставлялась возможность судебного оспаривания практически любых
сделок, заключенных его предприятием.

В результате этих и других неизбежных ограничений правовой режим
хозяйственного ведения существенно сблизился с режимом оперативного
управления. Это дало основания для предложений о квалификации права
хозяйственного ведения в качестве разновидности права оперативного
управления и о его упразднении в качестве самостоятельного вещного
права'. Сохранение этих «квазивещных прав» в действующем законода-
тельстве, хотя и в несколько модифицированном виде, свидетельствует
о продолжении существования в современных условиях некоторых эле-
ментов прежней хозяйственной системы, основ: й на огосударствле-
нии экономики. - ь

РР

_2.Право хозяйственного ведения
ь Гу

Право хозяйственного ведения - это право государственного
или муниципального унитарного предприятия владеть, пользо-
ваться и распоряжаться имуществом публичного собственника
в пределах, установленных законом и иными правовыми актами
(ст. 294 ГК).

Субъектамиэтого правамогут бытьтолькоунитарныепредприятия,
кроме казенных (за которыми публичное имущество закрепляется

' См.: Концепция развитиягражданского законодательстваРФ. С. 99—100.
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на правеоперативного управления). Его объектомявляютсядвижи-
мыеи недвижимыевещи,входящиевимущественныйкомплекспред-
приятия (абз.2 п.2 ст. 132 ГК), кроме земельного участка, на котором
оно находится. Публичный собственник (учредитель) предприятия
или уполномоченный им орган невправеизыматьили иным образом
распоряжаться имуществом своего унитарного предприятия (или
его частью), находящимсяу него на правехозяйственного ведения.
Такое изъятие возможно лишьв ходереорганизации или ликвида-
ции предприятия, решение о которых принимает его учредитель
(собственник).

Предприятие как субъект права хозяйственного ведения пользуется
значительной хозяйственной самостоятельностью. Собственник-уч-
редительсохраняетв отношении него лишь следующиеправомочия
(п. 1ст. 295ГК):

1) определение предмета и целей его деятельности (установление
объема его целевой правоспособности), утверждение устава и назна-
чениедиректора —единственного органаэтого юридического лица
(при созданииунитарного предприятия);

2) принятие решенияо реорганизациии ликвидациипредприятия;
3) осуществлениеконтролязаиспользованиемпо назначениюи со-

хранностью принадлежащегопредприятию имущества,в том числе
путемпроверокегодеятельности;

4) получениечастиприбылиот использованияпереданногопред-
приятию имущества.
_ Вместес темтеперьневозможноговоритьо полной самостоятель-
ности предприятия за пределамиперечисленныхвозможностей его
собственника-учредителя. Своим имуществом унитарное предприятие
может распоряжатьсялишь в пределах,не лишающих его возмож-
ности осуществлятьсвою основную деятельность,предусмотренную
уставом.Оно не вправесамостоятельнораспоряжатьсязакрепленной
заним недвижимостью,атакжесовершатьнекоторыесделкибезпред-
варительного согласия собственника (ст. 18 Закона о предприятиях).
Наконец, осуществлениепринадлежащихпредприятию правомочий
можетбытьдополнительноограниченоспециальнымзаконом, иными
правовымиактамии егоуставом.

Правохозяйственноговедениясохраняетсяпри передачегосудар-
ственного или муниципального предприятия от одного публичного
собственника другому (п. 1 ст. 300 ГК и п. 3 ст. 11 Закона о предпри-
ятиях), что говорит о наличиив его составеправомочияследования,
характерногодляограниченных вещныхправ.
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3. Право оперативного управления м

Правооперативного управления- это правоучрежденияилика-
зенного предприятия владеть, пользоваться ираспоряжаться
закрепленнымзанимимуществом собственникавпределах,уста-
новленныхзаконом,всоответствии сцелямиегодеятельности,
заданиями собственника и назначением имущества (п. 1ст.296 ГК).

Субъектами данного права являются учреждения и казенные уни-
тарные предприятия. Собственник-учредитель определяет объем их
правоспособности, утверждает их уставы и назначает их руководи-
телей (органы). Он также вправе реорганизовать или ликвидировать
созданные ими учреждения или казенные предприятия без согласия
последних.

Содержание этого права охватывается «триадой» правомочий, для
которых установлены строгие пределы: они ограничены не только
законом, но и целями деятельности, заданиями собственника и на-
значением имущества. Поэтому право оперативного управления имеет
строго целевойхарактер: собственник устанавливает для его субъектов
прямые задания по целевому использованию выделенного им имуще-
ства и определяет его назначение путем его распределения в учетных
целях на различные специальныефонды, с тем чтобы числящееся в них
имущество не могло быть использовано на цели, для которых предна-
значен другой фонд.

Объектом права оперативного управления являются движимые
и недвижимые вещи (кроме земельных участков), закрепленные соб-
ственником за учреждением или казенным предприятием, атакже при-
обретенные имв результате участия в гражданских правоотношениях.
Собственник-учредитель вправе изъять у субъекта права оперативного
управления без его согласия излишнее, не используемое или исполь-
зуемое не по назначению имущество, которое закреплено за ним или
приобретено на предоставленные собственником средства, и распо-
рядиться им по своему усмотрению (п.2 ст. 296 ГК).

Вместе с тем право оперативного управления казенных предприя-
тий и учреждений не совпадает, фактически распадаясь на две раз-
новидности.

Казенные предприятия вправе не только владетьи пользоваться, но и
распоряжаться закрепленным за ними имуществом собственника, хотя
и сего согласия и в пределах, не лишающих предприятие возможно-
сти осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены
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его уставом, а также самостоятельно реализовать производимую ими
продукцию (п. 1 ст. 297 ГК ип. 2 ст. 19Закона о предприятиях). Соб-
ственник устанавливает порядок распределения доходов казенного
‘предприятия без согласования с ним (п. 2 ст. 297 ГК). Будучи ком-
‘мерческими организациями, казенные предприятия отвечают по сво-
‘им обязательствам всем своим имуществом (п. 6 ст. 113 ГК), которое
нельзя считать забронированным от взыскания их кредиторов (суб-
сидиарная ответственность учредителей исключает их банкротство).

Учреждения в соответствии со ст. 298 ГК либо вообще лишены
права распоряжения имуществом собственника (казенные и частные
учреждения), либо не вправе самостоятельно распоряжаться недвижи-
_мыми особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ними
собственником(автономныеи бюджетныеучреждения).Следовательно,
основная часть их имущества забронированаот взыскания кредиторов.
Казенные и частные учреждения отвечают по своим обязательствам
только находящимися в их распоряжении денежными средствами,
_ абюджетные и автономные учреждения —еще и малоценным дви-
жимым имуществом (п. 3 ст. 123.21 ип. 4—6ст. 123.22 ГК). Учитывая
крайне ограниченный характер субсидиарной ответственности учре-
дителей бюджетных и автономных учреждений, можно говорить об их
привилегированном статусе и вытекающей из него серьезной опасности
для их кредиторов’.

Постоянно испытываемыйгосударственнымии муниципальнымиуч-
режденияминедостатокбюджетногофинансирования,атакжефискальная
потребностьвограничениисубсидиарнойответственностиихучредителей
привелик признанию завсемиучреждениямивозможностиосуществлять
«приносящуюдоходыдеятельность»”.Такаядеятельность,осуществляемая
наосновеимуществасобственника-учредителя(путемсдачиегов аренду,

' Конституционный Суд РФ в Постановлении от 12 мая 2020 г. № 23-П (СЗ РФ.
2020. №20.Ст. 3227)призналп.5 ст. 123.22ГК несоответствующимКонституции РФ
всвязис тем,что он «исключаетвозможностьпривлечьк субсидиарнойответственно-
_сти собственникаимущества(учредителя)ликвидированногомуниципальногобюджет-
ного учрежденияпо егообязательствам,вытекающимиздоговора».

? Такая деятельность является предпринимательской в смысле абз. 1 п. 3 ст. 2 ГК
и первоначально была прямо названа таковой в п. 3 ст. 5 российского Закона о соб-

_ственности 1990 г. Однако в Гражданском кодексе ее обозначение было изменено с це-
лью некоторогоограничения коммерции, осуществлявшейсямногими учреждениями.
Это породилобеспредметнуюс позиции гражданского правадискуссию о соотноше-
нии равнозначныхпо сути понятий «предпринимательскаядеятельность»и «деятель-
ность, приносящаядоходы».

}
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использования для оказания платных услуг и т.п.) и с его обязательного
разрешения, повлекла возникновение у учреждений правасамостоятельного
распоряжения доходами, полученными от такой деятельности, и имуще-
ством, приобретенным за счет этих доходов (п. 1—3ст. 298 ГК). По суще-
ству, названное право определяет правовой режим внебюджетных средств
и приобретенного учреждением за их счет имущества.

Оно не является особым вещным правом, иначе пришлось бы признать
разделение имеющегося у учреждения имущества собственника на двечасти
с разными правовыми режимами‘. В соответствии сдействующим законода-
тельством право самостоятельного распоряжения являетсяоднимиз правомо-
чий права оперативного управления, имеющимся у учреждений, получивших
разрешение учредителя-собственника на такую деятельность. Данную по-
зицию последовательно занимает и арбитражно-судебная практика’.

Таким образом, необходимо признать, что искусственное выделение
«разновидностей» права оперативного управления обусловлено стремлением
переложить на сами учреждения значительную часть расходових учредителей
по финансированию их деятельности и сократить случаи и размер своей
субсидиарной ответственности по их долгам, т.е. интересами казны (фи-
скальными соображениями). Это не способствует развитию имущественного
оборота, а затрудняет его и потому является бесперспективным.

Следует согласиться с унификацией «прав юридических лиц на хо-
зяйствование с имуществом собственника», предложенной в Концепции
развития гражданского законодательства РФ. В новом виде право опера-
тивного управления должно определять правовой режим имущества всех
видов учреждений и унитарных предприятий, включая в него и земельные
участки, находящиеся в их законном владении и пользовании. Этим будет
положен конец искусственной дифференциации этих прав.

8 4. Вещные права в законопроектах о вещном праве

1. Право застройки

В настоящеевремядлязастройкиземельныхучастков,находящих-
ся в государственнойили муниципальнойсобственности,в основном

' Подробнее об этом см.: Суханов Е.А. Вещное право: Научно-познавательный
очерк. М.: Статут, 2017. С. 238—241.

? См. особенно: Витрянский В.В. Некоторые проблемы применения законополо-
жений о правовомстатусегосударственныхи муниципальных учреждений// Законо-
дательство. 2006. № 12.
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‘используется их краткосрочная аренда', которая делает положение
застройщика весьма неустойчивым и порождает злоупотребления
со стороны незаинтересованных в ней должностных лиц арендода-
теля. Кардинальное изменение сложившейся ситуации достигается
путем использования ограниченного вещного права застройки, которое
не требует приватизации земли и значительно укрепляет положение
застройщика, предоставляя ему юридически прочное долгосрочное
право на застраиваемый земельный участок, обычно находящийся
и остающийся в публичной собственности.

При этом от застройщика не требуется затрат на приобретение
земельного участка в собственность, а в будущем он получает компен-
‘сацию своих затрат на строительство, финансирование которого к тому
же можно осуществлять с помощью банковского кредита, полученного
под залог такого права. Введение в закон права застройки давно на-
зрело и представляется очевидно необходимым.

Право застройки определяется как

«право владения и пользования чужим земельным участком в це-
лях возведения на нем здания или сооружения и его последующей
эксплуатации».

Законопроекты о вещном правеисходят из того, что право соб-
ственности на зданияи строения, возведенныена чужом земельном
участкенаоснованииправазастройки,напериодегодействияпринад-
лежитзастройщику,анесобственникуземельногоучастка.Последний
в силу принципа 5ирегйсте5зоо сеййстановится их собственником после
прекращенияправазастройки(что предусматриваетсяв качествеобще-
го правила и действующей ст. 287.1 ГК в ред. Федерального закона
от 21 декабря 2021 г. № 430-ФЗ). За собственником застраиваемого

' Согласно поди. 1 п. 8 ст. 39.8 ЗК ее срок составляет от трех до 10лет. С | января
2019г. государственныеи муниципальныеземлипредоставляютсяварендупод инди-
видуальное жилищное строительство на срок до 20 лет (подп. 3 п.8 ст. 39.8 ЗК в ред.
Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ). Собственникам зданий и сооруже-
ний, ужеимеющихсяназемельныхучастках,находящихсявпубличнойсобственности,
такие участки с 1марта2015г. могут предоставлятьсявдолгосрочнуюарендуна срок
до 49 лет (подп. 17 п. 8 ст. 39.8 ЗК).

? Подробнее о содержании этого права см.: Емелькина И.А. Научно-практический
комментарий к гл. 20.1 «Право застройки» проекта Федерального закона «О внесении
измененийв частипервую,вторую,третьюи четвертуюГражданскогокодексаРоссий-
ской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации» //
Вестник гражданского права. 2015. № 1.

148



Глава19.Ограниченные вещные права

земельного участка сохраняется право распоряжения им, тогда как
правомочия владения и пользования земельным участком фактически
переходят к застройщику.

Право застройки является долгосрочным (не менее 30 и не более
100лет), отчуждаемым (переходящим к иным лицам в порядке право-
преемства) и возмездным. Плата за его использование возможна в раз-
нообразных формах, включая периодические или единовременные
платежи, предоставление собственнику земли в собственность либо
во владение и пользование помещений в возведенном здании и в иных
формах. На застройщика возлагаются обязанности по возведению
зданий или сооружений в установленный договором срок, а также
по строго целевому использованию как земельного участка, так и воз-
веденных на нем зданий и (или) сооружений. Его взаимоотношения
с собственником земельного участка в основном регулируются дого-
вором об установлении права застройки.

Застройщик вправе распоряжаться своим правом как самостоятель-
ным объектом —отчуждать, передавать в залог, устанавливать на него
иные обременения, но лишь одновременно с отчуждением или обре-
менением здания или сооружения, возведенного на основании права
застройки, причем без согласия собственника земли. Собственник
здания или сооружения, возведенного на чужом земельном участке
на основании права застройки, вправе отчуждать третьим лицам на-
ходящиеся в здании жилые и нежилые помещения, собственники кото-
рых признаются субъектами права застройки в долях, соответствующих
долям их помещений в общей площади здания. Таким образом, право
застройки и право собственности на здание (и даже на отдельные по-
мещения в таком здании, отчужденные его собственником) находятся
в неразрывной юридической связи, исключающей их произвольное
разделение. При прекращении права застройки право собственности
на здания и сооружения, возведенные на чужом земельном участке,
прекращается у застройщика и возникает у собственника земельного
участка, если иное не предусмотрено законом или договором.

Право застройки возникло из римского института суперфиция (5ирегй-
се), который был вещным правом владения и пользования зданием, нахо-

дящимся на чужом земельном участке, с возможностью распоряжения им
(передачи по наследству, отчуждения, залога ит.д.). В отличие от него право
застройки представляет собой право строительства здания на чужой земле
с возможностью последующего владения, пользования и распоряжения им,
не будучи его собственником. По современным воззрениям, оно не может
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быть установлено только для пользования уже имеющимся строением
(т.е. для его долгосрочной аренды), хотя это возможно при его передаче
иному субъекту на срок, оставшийся после завершения строительства.

Право застройки используется практически во всех континентально-
европейских правопорядках', кроме российского, которому, однако, оно.
также хорошо известно. В дореволюционной России действовал Закон
о праве застройки от 23 июня 1912 г., в соответствии с которым это право
считалось вещным, срочным, возмездным, отчуждаемым и наследуемымпра-
вом владения и пользования чужим земельным участком для возведения
на нем строения или сооружения, принадлежащего застройщику (который.
становился не собственником, а субъектом ограниченного вещного права
на постройку)?. Право застройки устанавливалось договором застройщика
с собственником земли, заключавшимся на срок не менее 36 и не более
99 лет. По окончании этого срока строение по требованию собственника
земли подлежало либо сносу, либо передаче в его собственность за опре-
деленное законом вознаграждение (компенсацию).

В советское время это право устанавливалось на срок до 65 лет для
каменных и железобетонных строений и до 50 лет для деревянных строе-
ний. Оно могло быть отчуждено и отданов залог. На застройщике лежали
обязанности по возведению строения в предусмотренный договором срок,
уплате арендной платы и других платежей, включая страхование строе-
ния от пожара. При прекращении договора строение подлежало передаче
в собственность государства за определенную компенсацию застройщику
(ст. 74—81ГК 1922 г.).

После ликвидации в 1949 г. права застройки земельные участки для
индивидуального жилищного строительства предоставлялись гражданам.
в бесплатное и бессрочное пользование в порядке административно-право-
вого землеотвода. Это положение стало базой для распространения в об-
щественном сознании представления о том, что «земля» автоматически.
следует задомом (строением), а не наоборот. Принципиальное изменение
этого подхода последовало лишь с возрождением частной собственности.
на землю. Однако при этом право застройки (как, впрочем, и многие иные
вещные права) оказалось незаслуженно забытым.

Между тем и в настоящее время земельные участки, находящиеся в го-
сударственной или муниципальной собственности, могут предоставляться.
в арендусобственникам находящихся на них зданий и сооружений или для

' Подробнеесм.: ЕмелькинаИ.А. Системаограниченных вещных прав на земель-
_ный участок. 2-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2013. С. 210—219.
Е

Подробнее см.: КопыловА.В. Указ. соч. С. 140—155.
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осуществленияна них сельскохозяйственногопроизводства,а такжедля
размещения на них линейных объектов на срок до 49 лет (подп. 17, 11и2
п. 8 ст. 39.8 ЗК). Стоит напомнить, что предшественники вещного права
застройки—римские эмфитевзиси суперфиций—родилисьиздолгосроч-
ной (пожизненной и наследуемой) аренды.

На арендупубличных земельныхучастков распространяютсянормы
ГК об аренде (п. 2 ст. 22 ЗК), включая право следования и вещно-правовую
защитуарендаторатакой недвижимости.Всеэтозаставляетподуматьо воз-
можности прямой трансформациидолгосрочнойарендыземлив вешное
право застройки.

2. Иные ограниченные вещные права

Законопроекты о вещном праве предполагают установление закончен-
ной системы ограниченных вещных прав, которое достигается как путем
совершенствования посвященных им действующих норм, так и с помощью
введения в гражданское законодательство некоторых отсутствующих (недо-
стающих) в нем видов таких прав. Помимо права застройки речь идет о пяти
новых видах вещных прав, известных как дореволюционному российскому
праву, так и большинству зарубежных правопорядков континентально-
европейского типа.

Во-первых, это — право постоянного землевладения, которое яв-

ляется

правом владения и пользования чужим земельным участком, устанав-
ливаемым бессрочно или на определенный срок для ведения сельскохо-
зяйственного производства,

а также для иных предусмотренных законом целей, достижение которых
связано с использованием природных свойств и качеств земельного участ-
ка. По существу речь идет о римском институте эмфитевзиса (етрйуеи-
55) —пожизненной наследуемой аренды, субъектами которой в современных

условиях могут быть как граждане, так и юридические лица. Ее главную
особенность составляет широта содержания, поскольку это право почти
ПОЛНОСТЬЮ«заслоняет» собой право собственности.

Право постоянного землевладения имеет строго целевое назначение,
определяющее характер использования земельного участка (в частности,
не предусматривает возможности его застройки), и является возмездным,
а также бессрочным или долгосрочным (оно может устанавливаться до-
говором на срок не менее 50 лет). Субъект права постоянного землев-
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ладенияпо общему правилувправеотчуждатьэто право, передаватьего
в залог или распоряжатьсяим иным образом, в частности вправесдать
земельный участок в краткосрочную аренду (на срок до пяти лет). Он
становится собственником плодов, продукции и доходов, полученных
от использования земельного участка. За собственником земельного
участкасохраняетсяправораспоряженияим, включающеевозможности
егоотчужденияи передачипо наследству,причемправопостоянногозем-
левладениясохраняетсядажепри продажеобремененногоим земельного
участка с публичных торгов.

Во-вторых, за собственником здания или сооружения, не имеющим
иноговещногоправаназемельныйучасток, признаетсяправоограниченного
владенияземельнымучастком, котороепредоставляетемувозможности

_ _ владеть ипользоватьсячужимземельнымучастком вобъеме,необхо-
димом для обеспечения доступа кего зданию или сооружению.

По сути оно является своеобразным «резервным правом», возника-
ющим в указанной ситуации в силу прямых указаний закона, и потому
даже не подлежит государственной регистрации. В действующем зако-
нодательстве эту роль выполняет право, предусмотренное ст. 271 ип. 2
ст. 287.3 ГК (в ред. Федерального закона от 21 декабря 2021 г. №430-ФЗ).
Поскольку такое право вызвано к жизни исключительно недостатка-
ми действующего законодательства и правоприменительной практики,
по мере их устранения оно должно исчезнуть.

В-третьих, речь идет о праве личного пользовладения, в основе ко-
торого лежит институт узуфрукта (изиз/тис!из), в римском праве долгое
время считавшийся разновидностью личных сервитутов. Узуфрукт как
«право владеть и пользоваться чужим недвижимым или движимым иму-
ществом и извлекать из него всякие выгоды» был известен дореволюци-
онному русскому праву. Он состоял в праве пользования чужой вещью
и ее плодами, предоставлявшемся только (лично) субъекту этого права,
с возложением на него обязанностей по сохранению вещи и ее возврату
по окончании срока действия узуфрукта. За собственником оставалось
право распоряжения вещью, переданной в узуфрукт, но исключалось
право пользования ею наряду с узуфруктуарием, поскольку оно было
неотчуждаемым (личным).

В своем современном виде право личного пользовладения имеет объ-
ектом только недвижимые вещи, в основном жилые помещения, в том числе
в виде одной или нескольких комнат в квартире или жилом доме. Оно
представляет собой
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ограниченноевещноеправо гражданина (илинекоммерческойорга-
низации)лично владеть и пользоваться чужой недвижимойвещью,
главным образом в виде жилого помещения, в соответствии с ее це-
левымназначением.

При этом за пользовладельцами признается право пользования общим
имуществом такого здания наравне с собственниками находящихся в нем
помещений.

Концепция развития гражданского законодательства РФ предполагала.
введение такой разновидности пользовладения, как социальный узуфрукт,
который предлагалось предоставлять членам семей собственников жилых
помещений. Фактически же речь шла о об их праве на проживание в чужом
жилом помещении (известном римскому праву как йабйайо). Законопро-
ект о вещном праве 2019 г. закрепляет унификацию и замену узуфруктом
различных вещных прав пользования жилыми помещениями (возникших
в силу членства в семье собственника жилья, завещательного отказа, до- ^
говора пожизненного содержания с иждивением). Его субъектами могут
быть только граждане или некоммерческиеорганизации. Использование объ-
ектов этого права имеет строго целевойхарактер (в частности, проживание
граждан) и исключается в предпринимательских целях.

Право личного пользовладения неотчуждаемо, а потому прекращается
смертью пользовладельцаили ликвидацией либо реорганизацией некоммер-
ческой организации, но следует за вещью при смене ее собственника. Оно
устанавливается на определенныйсрок либо пожизненно, адля некоммерче-
ской организации срок его действия не может превышать 21 года. Оно может
быть как возмездным, так и безвозмездным.Право личного пользовладения
возникает как по договору с собственником недвижимой вещи (здания или
жилого помещения), так и в силу односторонней сделки —завещания.

Пользовладелец приобретает права владения и пользования чужой не-
движимой вещью, оставляя собственнику лишь правомочие распоряжения
ею. Он обязан нести всерасходы по содержанию полученной им чужой не-
движимой вещи и вправе вносить в нее улучшения с согласия собственника
и без компенсации за понесенные расходы. Невыполнение пользовладель-
цем обязанностей по содержанию и надлежащему использованию вещи,
а также систематическое невнесение платы за пользование ею составляют
основания для прекращения данного права в судебном порядке по иску
собственника вещи.

В-четвертых, предлагается ввести право вещной выдачи, которое не свя-
зано с владением или пользованием чужой недвижимой вещью, а лишь
обеспечивается ею. Оно состоит в возможности

153



РазделМ. Вещное право

периодическогополученияот собственника недвижимойвещиимуще-
э ственного предоставления вформетовара, денег,работ илиуслуг,

априего неполучении- ввозможности обратить взысканиенатакую.
вещь в порядке, предусмотренном для ипотеки.

Имущественное предоставление не может состоять в пользовании не-
движимой вещью, обремененной этим правом, ибо его экономический
смысл заключается в возможности вовлеченияв оборот ценности вещибезее

о отчуждения‘. По сути субъект права вещной выдачи получает право залога.
на обремененную недвижимость, но в отличие от обычного залогодержа-
теля собственник обремененной недвижимости обязан осуществлять в его
пользу различные имущественныепредоставления(«вещные выдачи») за счет
обремененной им недвижимости.

Право вещной выдачи является долгосрочным (для гражданина оно.
р обычно устанавливается пожизненно, а в иных случаях —на срок, не пре-

вышающий 100 лет) и отчуждаемым, так как может переходить к другим
_. Лицам в порядке правопреемства. Главным основанием его возникновения

является договор с собственником недвижимости, который и определяет
объем (размер), периодичность и денежную оценку имущественного предо-
ставления, а также срок действия этого права. Таким договором может стать
и договор ренты или пожизненного содержания с иждивением.

Наконец, в-пятых следует отметить, что действующему законодатель-
ству известно преимущественное право покупки доли в праве собствен-
ности, которое по своей природе пока не является вещными «не позволяет
надежно обеспечивать право лица на приобретение какого-либо имуще-

| ства в будущем, которое заменяют различные договорные обязательства».

ь Между тем оно представляет собой лишь исторически сложившийся «оста-
ток» давно известного права приобретения чужой недвижимой вещи, вещная
природа которого не вызывает сомнений и убедительно обосновывается.
влитературе.

Такое право предоставляет своему субъекту не ограниченное хозяй-
ственное господство над чужой недвижимой вещью, а возможность ее
приобретенияв собственность путем заключения договора еекупли-продажи.

' См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 98; Емельки-
наИ.А. Системаограниченных вещныхправ на земельныйучасток. С. 303—304,315-
320,324—329.

? Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 97.

3 См., например: Синицын С.А. Вещная природа преимушественных прав // Зако-
нодательство.2008. №10.
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преимущественнопереддругимилицами,всвязис чемегоиногданазывают
«правомприсвоения»'.

В Законопроекте о вещном праве оно представляет собой

исключительноепереддругимилицамиправонаприобретение всоб-
ственность чужой недвижимой вещи путем еепокупки на заранее
установленных условиях.

По сути оно является правом лица своим односторонним волеизъявле-
нием определить или изменить субъектный состав договора купли-продажи
недвижимости либо даже создать такой договор. Это право нельзя считать
обязательственным, поскольку оно действует в отношении любых (всех)
возможных покупателей обремененной им недвижимости.

Право приобретения чужой недвижимости является срочным (действует
не более 10лет), отчуждаемым в пользу других лиц, возмезднымили безвоз-
мездным. Условия его осуществления определяются договором об установ-
лении этого права, который следует отличать от договора купли-продажи
недвижимой вещи. Более того, возникшее из договора об установлении
преимущественного права покупки право приобретения недвижимой
вещи распространяется и на будущие недвижимые вещи (отсутствующие
в момент заключения договора об установлении данного права), напри-
мер, на объекты «долевого строительства»’. Собственник обремененной
этим правом недвижимости вправе выкупить право ее приобретения (по
аналогии с возможностью, предусмотренной ст. 592 ГК для плательщика
постоянной ренты).

С точки зрения действующего законодательства преимущественное
(а в будущем исключительное) право покупки чужой недвижимой вещи
возникает по крайней мере в ситуациях приобретения земельного участка
собственником находящегося на нем здания или сооружения (п. 3 ст. 35
ЗК) и продаваемой собственником комнаты в коммунальной квартире соб-
ственниками остальных комнат (п. 6 ст. 42 ЖК), а также при получении
наследником, являющимся индивидуальным предпринимателем, входяще-
го в состав наследства предприятия как имущественного комплекса в счет
своей наследственной доли (ч. 1ст. 1178 ГК).

' См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 272 и сл. (се-
рия «Классика российской цивилистики»).

? Эту возможность призналаарбитражно-судебнаяпрактика (п. 1постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11июля 2011 г. №54 «О некоторых вопро-
сахразрешенияспоров, возникающих издоговоровпо поводунедвижимости,которая
будет создана или приобретена в будущем» (Вестник ВАС РФ. 2011. № 9)).
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Глава 20 . га

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯЗАЩИТАВЕЩНЫХПРАВ

$ 1. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. —$ 2. Виндикаци-

онныйиск.—$3.Негаторныйиск.

п

8 1. Гражданско-правовые способы защиты =
вещных прав

1. Гражданско-правовая охрана и защита вещных прав

Охрана экономических отношений присвоения (собственности)
как материальной основы любого общественного строя составляет
важнейшую задачу всякого правопорядка. Поэтому она в той или
иной форме осуществляется всеми отраслями права. Свои, особые
юридические формы охраны данных отношений предусматривает
и гражданское право, различные нормы и институты которого игра-
ют в этом неодинаковую роль. Одни из них охраняют названные
отношения путем их законодательного признания, тем самым рас-
пространяя на них защиту закона. Таковы, например, нормы о при-
знании собственниками своего имущества хозяйственных обществ
и других частных лиц, неизвестных предшествующему правопорядку.
Другие обеспечивают необходимые условия для реализации вещных
прав и в этом смысле тоже важны для их охраны (например, правила
о государственной регистрации прав на недвижимость). Наконец,
третьи устанавливают неблагоприятные последствия для нарушите-
лей вещных прав, непосредственно защищая их от противоправных
посягательств. На этом основано традиционное различие понятий
охраны прав (в том числе вещных) и защиты прав‘.

Гражданско-правовая охрана вещных прав осуществляется с помо-
щью всей совокупности гражданско-правовых норм, обеспечивающих
нормальное и беспрепятственное развитие рассматриваемых отноше-
ний. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных
прав —более узкое понятие, охватывающее совокупность граждан-

' См.: ИоффеО.С.Советскоегражданскоеправо.М.: Юрид.лит., 1967.С. 472—473.
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‘ско-правовых способов (мер), которые применяются к нарушителям
вещно-правовых отношений.

Она представляет собой часть более широкого понятия защиты
гражданских прав, включающей как специальные вещно-правовые,
так и общие гражданско-правовые способы (меры) защиты. Таковы,
в частности, меры самозащиты вещных прав (ст. 14 ГК), непримене-
ние судом противоречащего закону акта государственного органа или
‘органа местного самоуправления (ст. 12 ГК), нарушающего вещные
‘права, и др. В зависимости от характера нарушения вещных прав и со-
держания предоставляемой защиты в гражданском праве используются
‘различныеправовыеспособы, юридически обеспечивающие соблюдение
‘интересов собственника или субъекта иного вещного права".

2. Вещные и обязательственные иски

При непосредственном нарушении вещного права (например, при
похищении или ином незаконном изъятии вещи, при возникновении
помех в ее использовании) применяются вещно-правовые способы
защиты. Их особенности обусловлены абсолютным характером за-
щищаемых прав, поскольку сами эти меры направлены на защиту ин-
тересов субъектов вещных прав от непосредственного неправомерного

_ воздействия со стороны третьих лиц. Поэтому вещно-правовая защита
‘осуществляется с помощью абсолютных исков, т.е. исков, которые
могут быть предъявлены к любым нарушившим вещное право лицам.

_ _ Объектами этих исков являются сохранившиеся в натуре инди-
видуально-определенные вещи (объекты вещных прав), ибо при их
отсутствии (уничтожении, существенном повреждении или перера-
‘ботке и т.п.) вещные отношения прекращаются, а речь может идти
о защите иных имущественных интересов потерпевшего с помощью
‘предъявляемых к непосредственному причинителю вредаделиктных
исков (п. 1 ст. 1064 ГК)’. Это обусловлено самим существом вещно-
правовой защиты, которая направлена на восстановление господства
‘управомоченного лица над принадлежащей ему вещью, а не на при-
‘суждение (обязание) должника к определенному поведению (как обя-
зательственно-правовая защита). =.

' См.$ 1гл.13учебника.
? Деликтными, или деликтами (4ейсшт), называются требования о возмещении вре-

‚да,причиненноголичностиили имуществу(отлат.аеЙтдиеге—провиниться,совершить
‘недозволенное действие). Подробнее о деликтах см. гл. 51 учебника.
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Российское гражданское право, следуя пандектной традиции, за-
крепляет два основных вещно-правовых иска: виндикационный (06 -
истребовании вещи управомоченным лицом от еефактического, неза-
конного владельца) и негаторный (об устранении нарушений вещного
права, препятствующих использованию вещи ее законным владель-
цем, но нелишающих его владения вещью). По мысли пандектистов,
гражданско-правовая защита с помощью этих двух исков полностью
исчерпывает все возможные случаи непосредственного нарушения
вещных прав.

Однако последующее развитие, в частности появление категории
недвижимости, привело к появлению наряду с указанными иных исков:

1) опризнании вещного права;
2) об установлении сервитута; }
3) об установлении границ земельного участка;
4) об освобождении имущества (вещей) от ареста;
5) об исправлении записи в государственном реестре прав на не-

движимость (абз. 3 п. 2 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ
№ 10/22).

Концепцией развития гражданского законодательства РФ боль-
шинство этих исков предлагаетсяотнести к вещно-правовым способам
защиты вещных прав', с чем вряд ли можно согласиться. С перечис-
ленными требованиями (исками) вещные иски сближает лишь то об-
стоятельство, что между сторонами спора отсутствуют договорные
(обязательственные) отношения, а объектом спора чаще всего является
индивидуально-определенная вещь.

Вместе с тем все они, по сути, представляют собой разновидности
такого общего способа защиты гражданских прав, как признание права
(ст. 12ГК), распространяющегося не только на вещные права. Рядиз них
связан с необоснованными действиями публичной власти, наруша-
ющими вещные права (ошибочным включением имущества в опись,
неправильными записями в государственном реестре, отказом в при-
знании вещного права и т.п.), а некоторые могут иметь своим объектом
не только индивидуально-определенные вещи, но и иное имущество
(иск об освобождении имущества от ареста). Все это не позволяет вклю-
чить их в единую группу вещных исков, но позволяет говорить о по-
явлении группы новых исков, предназначенных для защиты вещных
прав, —исков о признаниивещногоправа, к которым можно отнести иски
об оспаривании записей в ЕГРНи иски об исключении вещей из описи,

' Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 78.
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Вещные права могут быть нарушены и косвенным образом, чаще
всего в результате нарушения обязательства (например, при отка-
зе лица, которому собственник передал свою вещь во временное
пользование или на хранение, вернуть ее собственнику либо при
ее возврате с повреждениями). В этом случае защита от действий
неисправного контрагента по договору осуществляется с помощью
иных (договорных) исков. Это же касается и случаев уничтожения
или повреждения вещи собственника третьим лицом, когда речь идет
о защите его законного имущественного интереса (а не права, объект
которого отсутствует) путем предъявления деликтного (обязатель-
ственно-правового) иска.

Названные обязательственно-правовые способы защиты, в отличие
от вещных, имеют относительный характер и могут иметь объектом
любое имущество, в том числе вещи, определенные родовыми при-
знаками (например, подлежащие передаче потерпевшему в порядке
компенсации понесенных им убытков аналогичные товары), и различ-
ные права (например, безналичные деньги). К числу таких способов
защиты вещных прав относятся также иски, вытекающие из приме-
нения последствий недействительности сделок, нарушающих вещные
права («реституция владения» в соответствии с п. 2 ст. 167 ГК и др.)
(подп. 2 п. 3 ст. 307.1 ГК).

В тех случаях, когда ограниченные вещные права возникают по до-
говору с собственником вещи (например, при установлении сервитута
или залога), они защищаются их субъектами в отношении всехдругих
лиц с помощью вещно-правовых (абсолютных) исков. Собственник
же вещи связан с субъектом ограниченного вещного права обязатель-
ствами, возникшими из договора, а потому во взаимоотношениях
с последним не может прибегать к вещно-правовым способам защиты
своих интересов.

3.Вещно-правовая защита титульного владения

Важную особенность отечественного права составляет то обстоя-
тельство, что классические вещные иски вправе предъявлять не только
собственники и субъекты иных вещных прав (хозяйственного ведения
и оперативного управления, сервитуарии, залогодержатели, субъекты
прав пожизненного наследуемого владенияи др.), но и субъекты обя-
зательственных прав, связанных с владениемчужими вещами (аренда-
торы, хранители, перевозчики, доверительные управляющие и т.д.),
т.е. любые законные (титульные) владельцы вещей (ст. 305 ГК).
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Такая вещно-правовая защита правомочиявладения(которое входит
в содержание как вещных, так и обязательственных прав) может ис-
пользоватьсялишь вотношении третьих лиц, но не контрагентов по до-
говору, с которыми титульный владелец находится в относительных
(обязательственных), а не в вещных (абсолютных) правоотношениях.
Поэтому, например, при создании арендодателем арендатору помех
в использовании арендованного им помещения последний должен
защищаться исками из договора аренды (ст. 620 ГК), а при создании
таких помех другими владельцами, в том числе арендаторами иных
помещений, находящихся в этом же здании, арендатор в силу ст. 305
ГК вправе прибегнуть к вещно-правовым искам. Вещно-правовую за-
щиту арендатор (как и хранитель, перевозчик и иной владелецчужих
вещей в силу договора) вправе также использовать при похищении
у него арендованной вещи третьим лицом.

Вместе с тем титульные владельцы чужих вещей в соответствии со
ст. 305 ГК могут защищать свое право владения вещью даже против ее
собственника. Не вызывает сомнений, что такую защиту вправе использо-
вать субъекты ограниченных вещных прав (например, отказополучатели,
субъекты сервитутного права или унитарные предприятия). Однако до-
говорные владельцы чужих вещей, например арендаторы, состоят с их
собственниками в обязательственных взаимоотношениях, в силу чего
должны использовать обязательственные, а не вещно-правовые способы за-
щиты своих прав. Если, например, арендодатель-собственник в нарушение
договора не передает арендатору в установленный срок арендованное по-
мещение, последний должен использовать не виндикационный (вещный),

а обязательственный иск (п. 3 ст. 611 ГК), равно как и арендодатель вправе
требовать от арендатора использования переданной ему вещи в строгом
соответствии с условиями договора по обязательственному (ст. 619 ГК),
а не по негаторному иску'.

Предоставление вещно-правовой защиты против собственника субъек-
там «квази-вещных» прав хозяйственного ведения и оперативного управ-
ления было обусловлено необходимостью их защиты от необоснованного
вмешательства органов государства-собственника в период становления
и развития рыночных начал. В настоящее время эта необходимость отпала
и появилась возможность возврата к классическим подходам —предостав-
лению вещно-правовой защиты исключительно субъектам вещных прав’.

См. п. 2ОбзораВАСРФ№153.
? См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 77—78.
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Вещную защиту титульного владения не следует смешивать с традици-
онной владельческой (посессорной) защитой, которая предполагает защиту
владения вещью, опирающегося только на факт, а не на право (и потому
не требующего доказательств титула владения, как это имеет место при
петиторной защите с помощью виндикационного или негаторного иска).
В отечественном праве поссессорная защита пока предоставляется лишь
такому фактическому (беститульному) владельцу вещи, у которого течет
срок приобретательной давности (п.2 ст. 234 ГК). Но ион вправе защищать
свое владение вещно-правовыми исками в отношении не всех третьих лиц,
а только тех, которые также не имеют никакого титула на данную вещь,
т.е, от их самоуправных посягательств.

4. Защита вещных прав от действий публичной власти

Самостоятельную группу гражданско-правовых способов защиты
_вещных прав, прежде всего права собственности, составляют иски
к публичной власти —требования о защите вещных прав, предъявля-
емые к государственным органам или органам местного самоуправ-
ления. Наличие у таких органов властных полномочий предполагает
подчинение их действиям с возможностью их одновременного судеб-
ного оспаривания, ибо речь здесь идет о публично-правовых отноше-

_ниях (а не о равноправном участии публично-правовых образований
_ вимущественном обороте в соответствии с п.1 ст. 124 ГК).

При исполнении своих функций публичная власть может нарушить
_ _или ущемить вещные права частных лиц, причем как неправомерными,

так и правомерными действиями. Но защита от таких действий может
осуществляться и гражданско-правовыми способами, главным образом
с помощью деликтных (обязательственных) исков о возмещении иму-
шественного вреда,причиненного частным лицам публичной властью,
в том числе и при нарушении их вещных прав’,

Для защиты от неправомерных действий публичной власти, на-
рушающих вещные права частных лиц, предусмотрено требование
© полном возмещении убытков, причиненных частным лицам в ре-
зультате незаконных действий (или бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц,
в том числе путем издания подзаконных нормативных и индивиду-
альных правовых актов, не соответствующих федеральному закону,

' Подробнее о защите владения см. п. 2 $ 2 гл. 1бип. 3 $ 3 гл. 17 учебника.

?Подробнееобэтомсм.п.5$3гл.51учебника.
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президентскомууказу или правительственномупостановлению(ст. 16
и 1069ГК)".

Они предъявляются также к налоговым и таможенным органам в слу-
чаях необоснованного обращения ими взыскания на имущество частных
владельцев. Разумеется, сами налоговые или таможенные отношения яв-
ляются публично-правовыми, но требования (иски) в защиту имуществен-
ных прав, нарушенных деятельностью в сфере публичного управления, -
гражданско-правовыми. Поэтому на них распространяют действие общие
нормы гражданского права, например, об объеме возмещаемых убытков
(ст. 15ГК).

Предусмотренное ст. 16 ГК судебное признание недействитель-
ными незаконных актов публичной власти в соответствии сч. 2 ст. 13
ГК влечет либо восстановление нарушенного права, либо его защиту
одним из предусмотренных ст. 12 ГК гражданско-правовых способов.
Они используются и в случаях нарушения указанными актами права
собственности или иных вещных прав либо незаконного ограничения
ими возможности осуществления принадлежащих частным лицам
вещных прав.

Кроме того, ст. 16.1 ГК установила общее правило о необходи-
мости компенсации ущерба, причиненного имуществу гражданина
или юридического лица правомерными действиями государственных
органов, органов местного самоуправления или их должностных лиц
(а также иных лиц, которым государством делегированы властные
полномочия), в случае, когда специальный закон прямо предусма-
тривает такую компенсацию". Речь, в частности, идет о компенсации
ущерба в случаях изъятия у частного собственника принадлежащего
ему земельного участка для государственных или муниципальных
нужд (ст. 279 и 281 ГК в ред. Федерального закона от 31декабря 2014 г.
№ 499-ФЗ и гл. УП.1 ЗК.

' См. также п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от | июля 1996 г. № 6/8 ип. 1—3Постановления Пленума Вер-
ховного СудаРФ от 25декабря2018г. №49.

? Так, п. 2 ст. 18 Федерального закона от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодей-
ствии терроризму» (СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146) предусматривает возмещение за счет
средствфедеральногобюджетавреда,причиненного правомернымидействиями при
пресечениитеррористическогоакта. При этомречьможетидти и обуничтожении или
о повреждениивещей,принадлежавшихпотерпевшим.

* См. также п. 2 $ 4 гл. 17 учебника.
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Собственнику возмещаются убытки, вызванные прекращением его пра-
ва собственности на вещь в связи с ее национализацией, проведенной
на основании федерального закона (абз. 3 п. 2 ст. 235 и ст. 306 ГК), а также
в связи с ее реквизицией в общественных (публичных) интересах (ст. 242
ГК). Право на компенсацию убытков в этих случаях принадлежит собствен-
нику, но не субъекту иного (ограниченного) вещного права. Исключение
составляют ограниченные вещные права пожизненного наследуемого
владения и постоянного бессрочного пользования земельными участками,
находящимися в публичной собственности, субъекты которых вправе пре-
тендоватьна компенсацию всоответствиис п. 3ст. 56.8ЗК.

| 5. Иск об освобождении имущества от ареста
(об исключении вещей из описи)

К числу исков по защите права собственности и других вещных
прав частных лиц от неправомерных действий публичной власти может
быть отнесен также иск об освобождении вещей (имущества) от ареста.

Арест имущества, т.е. включение его в опись и запрет им распоря-
жаться и пользоваться (а в необходимых случаях —изъятие у владель-
ца и передача на хранение иным лицам), допускается процессуальным
законодательством в качестве меры, обеспечивающей возможное

_ удовлетворение заявленного иска или исполнение приговора в ча-
сти гражданского иска или последующей конфискации имущества
(подп. 1 п. 1ст. 140 ГПК, подп. 1 п. 1 ст. 91 АПК, подп. 4 п. 1 ст. 111
и ст. 115 УПК).

При этом в опись могут быть ошибочно включены вещи, при-
‘надлежащие иным лицам, которые вправе обратиться в суд с иском
‘об освобождении этих вещей от наложенного на них ареста или об их
‘исключении из описи'. Его предметом может стать освобождение
отареста не только вещей, но и иного имущества—безналичных денеж-
ных средств, бездокументарных акций и т.п. (являющихся объектами
обязательственных, а не вещных прав).

В качестве истцов по такому иску выступают как собственни-
ки ошибочно включенных в опись вещей (например, вещи, нахо-
дившейся и описанной у ее арендатора), так и их иные законные
владельцы —субъекты вещных прав (пожизненного наследуемого
_ владения, хозяйственного ведения и т.д.), в том числе залогодер-

' См. п. 1ст. 119Федеральногозаконаот 2октября 2007г. №229-ФЗ «Обисполни-
тельномпроизводстве»(СЗ РФ. 2007. №41.Ст. 4849).
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жатели, не владевшие включенным в опись предметом залога (п. 50
Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22), а также «владель-
цы» (управомоченные лица) числящихся на соответствующих счетах
безналичных денежных средств, «бездокументарных акций» и тому
подобного имущества.

Ответчиками по нему являются как должники, у которых произведен
арест имущества (и которые заинтересованы в исключении из описи
максимального количества вещей и иного имущества, а потому не воз-
ражают против удовлетворения таких исков), так и взыскатели —лица,
в интересах которых был наложен арест. Осуществивший подобный
арест судебный пристав-исполнитель (должностное лицо) выступает
в качестве третьего лица без самостоятельных исковых требований
(абз. 2 п. 51 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22). Если
имущество арестовано в связи с его предполагаемой конфискацией,
ответчиками по иску становятся осужденный (подозреваемый, обви-
няемый), а также федеральноегосударство в лице уполномоченного
органа (по управлению публичным имуществом, финансового ит.п.),
ибо конфискованное имущество первоначально поступает в его соб-
ственность.

Относительно юридической природы рассматриваемого иска и его места =
в системе гражданско-правовых способов защиты вещных прав единое.
мнение отсутствует. Такие иски предъявляются истцами, считающими
нарушенными свои вещные права, к лицам, в интересах которых произве-
ден арест спорных вещей. Однако арест может стать результатом действий
только органов публичной власти и их должностных лиц, будучи необосно-
ванным в части конкретной вещи (вещей), ошибочно включенной в опись.
Он является актом публичной власти, а иск об исключении имущества
из-под ареста напоминает иск о признании частично недействительным
ненормативного акта публичной власти (ст. 13 ГК).

При этом спорная вещь (вещи) может как оставаться у владельца,
которому запрещено распоряжаться и пользоваться ею, так и изымать-
ся у него и передаваться на хранение иному (третьему) лицу. С этой
точки зрения рассматриваемый иск может содержать элементы не-
гаторного или виндикационного требования. Арест вещи может быть
‘произведен и с целью ее последующей конфискации вдоход государ-
‘ства (ст. 104.1УК). Поскольку объектом требования об освобождении
вещи от ареста и ее возвращении (передаче) собственнику является
‘индивидуально-определенная вещь (вещи), его иногда считают вещно-
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правовым и отождествляют с виндикационным либо с негаторным
иском.

Но рассматриваемый иск относится к освобождению от ареста как
вещей, так и иного имущества (в частности, безналичных денежных
средств), а его существо состоит в требовании о признании права соб-
ственности или иного вещного либо обязательственного права истца
на включенные в опись и необоснованно арестованные вещи (которые
в ряде случаев остаются во владении ответчиков). Его удовлетворение
подтверждает незаконность включения вещи (имущества) в опись,
но далеко не всегда ведет к ее физической передаче истцу. Поэтому
данный иск следуетрассматривать в качестве разновидностииска о при-
знании права (ст. 12 ГК)?.

ие. с. 5 2. Виндикационный иск

1. Понятие и условия виндикационного и

Виндикационный иск’ предусмотрен для случаев утраты вещи соб-
ственником вследствие ее незаконного выбытия из его фактического
владения и заключается в |

_ принудительном истребовании собственником своей вещи из чу-
жого незаконного владения (ст. 301 ГК).

В силу ст. 305 ГК этот иск принадлежит также субъектам иных
(ограниченных) вещных прав и любым другим законным (титульным)
владельцамвещей. Под «имуществом» в смысле норм гл. 20 ГК следует
понимать индивидуально-определенные вещи, поскольку принадлеж-

'См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части пер-
вой (постатейный)/ Под ред.О.Н. Садикова.2-еизд.М.: Норма, Инфра-М; Контракт,
2002.С. 659 (авторкомментария—В.В. Чубаров); Гражданскоеправо:Учебник / Под
ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 6-е изд. Т. 1. М.: Проспект; ТК Велби, 2002. С. 565
(автор главы —А.П. Сергеев).

2 Впервые этот вывод обосновал выдающийся отечественный цивилист Д.М. Ген-
кин (см.: ГенкинД.М. ПравособственностивСССР. М.: Госюриздат,1961.С. 195).

3 Виндикационный иск (от лат. ге ут@ксайо —истребование вещи) происходит
от лат. уйи@сеге—объявляюо применении силы, т.е. принудительноистребуювещь
(отлат.ума —жезлили прут, которым стороны судебногопроцессакасалисьспор-
ной вещи, настаивая на ее принадлежности им).
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ность иных объектов гражданских прав не может стать предметом
вешно-правовой защиты. Виндикационный иск представляет собой
способ петиторной защиты, т.е. защиты вещного права собственника
‘или иного законного (титульного) владельца вещи.

Поэтому субъектом права на виндикацию может стать только упра-.
вомоченное лицо —титульный, а не фактический владелецвещи, утра-
тивший свое владение ею. Следовательно, при предъявлении данного
иска истец должен прежде всего доказать свое право (юридический
титул) на истребуемую им вещь, в частности, представить выписку
‘из государственного реестра о своем праве на недвижимое имущество
(п. 36ПостановленияПленумовВС и ВАС РФ № 10/22).

Ответчиком по виндикационному иску всегдаявляется незаконный
владелец вещи, фактически обладающий ею на момент предъявления
требования. Если к этому моменту вещи у ответчика не окажется,
то виндикационный иск не подлежит удовлетворению из-за отсутствия
‘предмета виндикации. В этом случае возможен лишь обязательствен-
ный (деликтный) иск о возмещении убытков, причиненных собствен-
нику или иному титульному владельцу вещи (ст. 15и 1064 ГК).

Объект виндикации во всех без исключения случаях составляет
индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в натуре. При ее
отсутствии (например, в случае, когда спорное строение капитально
перестроено или реконструировано, а не просто отремонтировано
фактическим владельцем и, по сути, стало иной, новой недвижимой
вещью) виндикационный иск также не подлежит удовлетворению.
Ведь его содержание составляет требование возврата конкретной
вещи, а не ее замены другой вещью. Исключена виндикация буду-
щих вещей, отсутствующих в момент предъявления иска (например,
‘будущих жилых квартир как объектов «долевого строительства»).
Также невозможно виндицировать вещи, определенные родовыми
признаками (поскольку они могут смешаться с другими однородными
‘объектами, принадлежащими тому же владельцу), а также безналич-
ные денежные средства, «бездокументарные ценные бумаги» (в том
числе акции)', доли в уставном капитале хозяйственных обществ,
которые являются объектами обязательственных и корпоративных,
а не вещных прав.

' Иное мнение (см., например: Степанов Д.И. Защита прав владельца ценных бу-
маг, учитываемых записью на счете. М.: Статут, 2004) не соответствует юридической
‘природеэтих нематериальныхобъектовгражданскихправ,неявляющихсявещами(см.
.0б этом п. 4 $3 гл. 8 учебника). _ .
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ь 2. Ограничения виндикации

Истребование титульным владельцемвещи, обнаруженной у непо-
средственного нарушителя (например, ее похитителя), не представля-
ет собой формально-юридических сложностей. Но дело осложняется
в тех практически наиболее значимых случаях, когда такая вешь
‚обнаруживается у иного фактического владельца, который сам при-
обрел ее у третьих лиц (например, угнанный автомобиль обнаружен
‘улица, находящегося в конце целой «цепочки» отчуждателей и не
подозревающего о том, что его автомобиль находится в угоне). Чьи
интересы —собственника или такого приобретателя заслуживают
‚предпочтения? С одной стороны, истребование собственником своей
_вещи во всех без исключения случаях могло бы серьезно осложнить
гражданский оборот, ибо многие честные приобретатели оказались
бы под угрозой лишения полученного ими имущества. С другой сто-
‚роны, не могут быть оставлены без правовой защиты и законные
интересы собственника.

С этой точки зрения различаются два вида незаконного (беституль-
ного, т.е. фактического) владения чужой вещью, которые порождают
различные гражданско-правовые последствия.

При добросовестном владении фактический владелец вещи незнал
и немог знать о незаконности своего владения (о том, что передав-
ший ему вещь отчуждатель не имел права на ее отчуждение).

Речьпри этом идето добросовестности приобретателявещи всмысле
его фактического незнания об обстоятельствах, препятствующих ее за-
конному отчуждению. В конкретной ситуации незнание приобретателя
можно считать извинительным, поскольку он не только фактически
не знал, нои не мог знать (был не в состоянии узнать) о приобретении
_имвещи у неуправомоченного отчуждателя (п. 1ст. 302 ГК).
_ Это предполагает принятие добросовестным приобретателем всех
разумных мер для выяснения правомочий отчуждателя вещи (п. 38
‚.Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22). Лишь тогда его
поведение свидетельствует об отсутствии его вины в возникшей фак-
_тическойошибке при приобретении вещи (ибо допущенная им юриди-
‘ческая ошибка повлекла бы недействительность сделки по приобрете-
нию вещи). Такую ошибку (извинительное незнание) можно назвать
«субъективной добросовестностью» в отличие от добросовестности как
этической, нравственной категории, служащей критерием оценки
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поведения субъектов гражданских правоотношений («объективной
добросовестности») согласно п. 3 ст. 1 ГК'.

При этом приобретатели,как и другие участники гражданскогообо-
рота, должны предполагаться добросовестными (п. 5 ст. 10 ГК). Однако,
например, при учреждении юридического лица исключительно с целью
создания видимости добросовестного приобретения недвижимости бремя
доказывания своей добросовестности (т.е. знания или незнания об отсут-
ствии у отчуждателявещинеобходимыхправомочий)возлагаетсянатакое
юридическоелицо —приобретателя.Последнее,в частности,можетбыть
обязанораскрытьинформациюо своемконечном выгодоприобретателе,
который можетоказатьсяаффилированнымилидажесовпадатьс неупра-
вомоченнымотчуждателем(что, всвоюочередь,можетсвидетельствовать
о злоупотребленииправом, влекущим отказ в его защитена основании
абз. 1и 2ст. 10ГК)?.

При недобросовестном владении фактический владелецзнаетлибо
по обстоятельствам дела должен знать о незаконности своего
владения (ч. 1 ст.303 ГК).

Недобросовестным владельцем является, например, похититель
вещи или ее приобретатель «с рук» по заведомо низкой цене, причем
«К знанию приравнивается незнание по грубой небрежности. Такое
виновное незнание равносильно знанию. Добросовестный ротозей,
простак, с точки зрения закона рассматривается как недобросовестный
приобретатель».

Недобросовестным владельцем вещи считается, в частности, ее при-
обретатель, которому было известно о судебном споре по поводу данной
вещи или о других притязаниях третьих лиц на данную вещь либо в силу
иных обстоятельств дела он должен был усомниться в наличии у продавца
права на отчуждение имущества. Так, по одному из дел было установлено,
что спорная вещь (квартира) в течение полутора месяцев трижды являлась

' Подробнее о различиях объективного и субъективного понимания добросовест-
ности в гражданскомправесм. п.3 $2 гл. 11учебника.

? См. п. 8 ОбзораВАС РФ № 126.Сказанное относится также к случаямотчуж-
дения вещеймежду «материнским»и дочерними хозяйственными обществами(п. 1
ст. 67.3 ГК).

ь Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Труды по гражданско-
му праву.М.: Статут,2001.С. 178—179(серия«Классикароссийской цивилистики»).
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предметом договоров купли-продажи и дарения и продавалась по цене
существенно ниже ее рыночной стоимости. Суд обоснованно решил, что
такая ситуация должна была вызвать у ее конечного приобретателя разум-
ные сомнения в праве продавца на отчуждение имущества (Обзор ВС РФ

_ от1 октября 2014 г.).

Очевидно, что у недобросовестногоприобретателяимущество может
быть истребовано собственником (титульным владельцем) во всех
случаях и без каких бы то ни было ограничений. Добросовестный при-
обретательолицетворяет интересы имущественного оборота, в защиту
которых установлен запрет на истребование у него наличных денег
и предъявительских ценных бумаг (п. 3 ст. 302 ГК): деньги обычно
не индивидуализируются и могут быть в той же сумме компенсирова-
ны правонарушителем; предъявительские ценные бумаги исключают
виндикацию по своей юридической природе.

Поэтому у добросовестного владельца вещь может быть истребо-
вана лишь в тех случаях, когда интересы собственника (титульного
владельца) предпочтительнее интересов добросовестного владель-
ца (т.е. имущественного оборота). В этих случаях принято говорить
об ограничении виндикации в отношении добросовестного приобрета-
теля чужой вещи, которое в том или ином виде известно большинству
современных правопорядков'.

Во-первых, истребование вещи у еедобросовестного приобретателя
во всяком случае возможно, если она была получена им безвозмездно
(п. 2 ст. 302 ГК), поскольку он при этом не несет убытков, но восста-
навливается нарушенный законный интерес собственника (титульного
владельца). Безвозмездным приобретением вещи считается не только
ееполучение по договору дарения, в порядке наследования ит.п., но и
ситуация, в которой отчуждатель «не получил в полном объеме плату
или иное встречное предоставление за передачу спорного имущества
к тому моменту, когда приобретатель узнал или должен был узнать
о неправомерности отчуждения».

' В римском и в дореволюционном российском праве виндикация не знала ограни-
чений и была абсолютной: истребование вещи собственником у незаконного владель-
ца допускалось при любых условиях, но в пределах коротких сроков исковой давности
(см.: Ширвиндт А.М. К. вопросу о выбытии вещи из владения собственника помимо его
воли в контексте ограничения виндикации // О собственности: Сборник статей к юби-
лею К.И. Скловского / Сост. М.А. Ерохова. М.: Статут, 2015. С. 341-348).

? Абзац 2 п. 37 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22 ип. 4 и 5 Обзо-
раВАС РФ № 126.
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Во-вторых, в случае возмездного приобретения вещи добросовест-
ным приобретателемимеетзначениеспособвыбытиявещиу собствен-
ника (титульного владельца). Если имущество первоначально выбыло
у собственника по его воле (например, отдано им в аренду, а затем
незаконно продано арендатором третьему лицу), он не вправе истре-
бовать его у добросовестного приобретателя, поскольку последний
‘действовал субъективно безупречно в отличие от самого собственника,
допустившего неосмотрительность в выборе контрагента. Разумеется,
собственник не лишается возможности требовать возмещения убытков,
причиненных ему недобросовестным партнером.

Ограничение виндикации у добросовестного приобретателя вещи
исторически сложилось в германском праве на основе выработанно-
го еще в Средние века принципа Напа тизз Нап4 майгеп(«рукадолжна
поддерживать руку», а не противодействовать ей). Иначе говоря, если
собственник «одной рукой» передал свою вещь какому-либо лицу в поль-
зование, на хранение ит.п., а этот владелец затем неправомерно произвел
ее отчуждение третьему лицу, то последующий иск («другой рукой») он
должен предъявлять не к приобретателю, а к своему первоначально-
му контрагенту. Такое правило также направлено на защиту интересов
участников оборота.

Если же вещь первоначально была утеряна собственником (титуль-
ным владельцем), похищена у него либо выбыла из его владения иным
путем помимоего воли (например, в результатесовершения сделки по ее
отчуждению лицом, действовавшим под влиянием заблуждения, обма-
на, насилия, угрозы и тому подобных обстоятельств, предусмотренных
ст. 178 и 179 ГК), она может быть виндицирована у добросовестного
владельца, даже получившего ее возмездно (п. 1 ст. 302 ГК). Таковы,
например, и ситуации приобретения вещи по подложным (фиктив-
ным) документам либо на основании отмененного впоследствии су-
‘дебного решения'. При этом субъективно безупречно поведение как
‘собственника вещи, так и еедобросовестного приобретателя. Но по-
‘следний является незаконным (беститульным) владельцем, к тому же
‘сохраняющим право на возмешение убытков, причиненных ему не-_
‘управомоченным отчуждателем вещи, поэтому нарушенные интересы
‘собственника выглядят предпочтительнее.

' См.: Обзор ВС РФ от 1октября 2014 г. и п. 11Обзора ВАС РФ № 126.
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Вещь считается выбывшей из владения собственника по его воле
(а следовательно, и не подлежит виндикации) при ее передаче контр-

о агенту по недействительной сделке, например, в результате совершения
органом юридического лица крупной сделки и (или) сделки с заинтере-
сованностью в отсутствие необходимого согласия коллегиального органа.

_ _ Также считаются выбывшими из владения собственника по его воле вещи,
отчужденные поверенными, агентами, комиссионерами, доверительными
управляющими и другими лицами, действовавшими по просьбе или с ве-
дома их законного владельца'. Во всех этих случаях собственники несут.
последствия допущенной ими неосмотрительности в выборе лиц, во вла-
дение которых они передали свои вещи.

Вместе с тем в силу ст. 305 ГК. вещь может быть истребована у ее до-
бросовестного возмездного приобретателя не только собственником, но и
субъектом ограниченного вещного права и даже титульным владельцем

_ _ По договору (например, арендатором), если она выбыла из их владения
помимо их воли (а не помимо воли не владевшего ею собственника). Этим.
защищаются интересы таких владельцев, получающих самостоятельную.
вещную защиту своих титулов. Ведь в отсутствие указанного правила соб-
ственник не смог бы истребовать свои вещи от добросовестного возмезд-

‚ _ ного приобретателя, поскольку первоначально онсам отдал их названным
лицам в титульное владение”.

_ Таким образом, при виндикации вещи необходимо последовательно
‘устанавливать:

1)знал ли приобретатель (или не знали не должен был знать) о том,
что вещь приобретена им у лица, не имевшего права на ее отчуждение;

2) приобретена ли вещь возмездно или безвозмездно;
3) выбыла ли вещь из владения собственника (или лица, которому.

вещь была передана собственником во владение), по его воле или по-
мимо его воли.

См. абз. 2 п. 39 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22; п. 10и5 0б-.
зора ВАС РФ № 126; п. 2 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ, утв. Пре-
_зидиумом Верховного Суда РФ4 марта 2015 г. (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015.
№5).

2 Собственникимуществаунитарного предприятияможетсамостоятельновинди-
цировать свое имущество помимо субъекта права хозяйственного ведения (п. 4 ст. 20.
Законао предприятиях). Нов рядеслучаеввещно-правоваязащитадоговорных вла-
дельцев (в том числе арендаторов) представляется избыточной (см.: Концепция разви-
тия гражданского законодательства РФ. С. 77-78).
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3. Последствия удовлетворения виндикационного иска
или отказа в его удовлетворении У

По виндикационному иску собственник вправе потребовать от не-
добросовестного владельцавозврата конкретной вещии всех доходов,
которые этот владелец извлек или должен был извлечь из нее за все
время своего владения (либо их компенсации). На добросовестного.
владельца вещи такая обязанность ложится лишь за время, когда
он узнал или должен был узнать о незаконности своего владения.
За ним признается право оставить за собой отделимые улучшения.
чужой вещи, а также требовать от собственника возмещения про-
‘изведенных им затрат на ее неотделимые улучшения, которые при
‘оставлении их собственнику вещи стали бы его неосновательным
‘обогащением (ст. 303 ГК).

Как добросовестный, так и недобросовестный владелецвправе по-
‘требовать от собственника возмещения необходимых затрат на поддер-
жание вещи в должном состоянии за то время, с какого собственнику
причитаются доходы от нее. Ведь он вправе вернуть себе вещь в над-
‘лежащем состоянии и с доходами (или их компенсацией), сэкономив
на необходимых расходах.

При отказе в удовлетворении виндикационного иска возникает
вопрос о юридической судьбе вещи, оставшейся у добросовестного
приобретателя. Формально рассуждая, такая вещь, как не имеющая
‘собственника, остается в фактическом владениидобросовестного при-.
‘обретателя, который может приобрести на нее право собственности
по правилам о приобретательнойдавности (п. | ст. 234 ГК)'. Но при этом
вещь выбывает из имущественного оборота на достаточно длительный
‘срок, что не соответствует интересам ни ее приобретателя (добросо-
вестного владельца), ни третьих лиц. В связи с этим указывается, что
в интересах гражданского оборота добросовестного приобретателя:
вещи при отказе в еевиндикации следуетпризнавать еесобственником‘.

' См.п.3$Згл.17учебника. о
* См.: ПокровскийИ.А. Основныепроблемыгражданского права.М.: Статут,2009.

_С. 198 и сл. (серия «Классика российской цивилистики»); Черепахин Б.Б. Юридическая.
природаи обоснованиеприобретенияправасобственностиот неуправомоченногоот-
‘чуждателя// Труды по гражданскомуправу.С. 233и сл. (серия«Классикароссийской
цивилистики»); РахмиловичВ.А.О правесобственностина вещь,отчужденнуюнеупра-
вомоченным лицомдобросовестномуприобретателю(к вопросуо приобретенииправа
‘отнеуправомоченноголица) // Проблемысовременногогражданскогоправа:Сборник
‘статей.М.: Городец,2000.С. 136—141.Аналогичноеправилоимелосьв ст. 183ГК. 1922г.
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Действующее законодательство и правоприменительная практика
также приближаются к этому решению. В соответствии с абз. 2 п. 2
ст. 223 ГК недвижимая вещь признается принадлежащей добросовест-
ному приобретателю с момента государственной регистрации пере-
хода к нему права собственности, за исключением случаев, когда она
может быть виндицирована у него по правилам ст. 302 ГК. Из этого
следует, что невозможность виндикации недвижимости превращает
еедобросовестного приобретателя в законного (титульного) владельца
(чаще всего в собственника), разумеется, при условии государственной
регистрации этого права. Такая же ситуация возникает и в случае,
«когда прежний собственник в суд не обращался и основания для
удовлетворения такого иска отсутствуют» (абз. 2 п. 13Постановления
Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22).

По аналогии закона этот подход распространен и надвижимые вещи,
добросовестных владельцевкоторых следуетсчитать их собственника-
ми с момента возмездного приобретения (абз. 3 п. 13 Постановления
Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22). Необходимо прямо закрепить его
законом, что и предложено в Концепции развития гражданского за-
конодательства РФ.

4. Особенности виндикации недвижимости

Общие нормы Гражданского кодекса о виндикационном иске
не устанавливают особенностей защиты вещных прав на недвижимость,
споры о которой предопределяются содержанием соответствующих
записей в государственном реестре и возможностями их оспаривания.
В таких спорах не должна иметь значения ни «добросовестность» вла-
дельца, ни способ выбытия вещи из владения собственника. В Концеп-
ции развития гражданского законодательства РФ указано, что защита
вещного права на недвижимую вещь, зарегистрированную за другим
лицом, должна осуществляться «посредством иска о признании права
и отмены государственной регистрации», а не с помощью виндикаци-
онного иска, хотя «лицо, считающее себя собственником, вправе сразу
предъявить виндикационный иск к лицу, чье право зарегистрировано
в реестре». =

Современная судебная практика испытывает во многом обоснованное
недоверие к достоверности данных реестра (ЕГРН), не считая государ-

' Концепция развитиягражданского законодательстваРФ. С. 78.

174



Глава20.Гражданско-правоваязащитавещныхправ_

ственную регистрацию бесспорным и тем более единственным доказатель-
ством существования права собственности‘. Поэтому при установлении
добросовестности приобретателя недвижимости суды обычно учитывают
принятие им «разумных мердля выяснения правомочий продавца на отчуж-
дение» вещи и проявление «разумной осмотрительности при заключении
сделки». В частности, выясняется, знакомился ли приобретатель со всеми
правоустанавливающими документами на недвижимость и выяснял ли
основания возникновения права собственности у еепродавца; производил
ли он предварительный осмотр приобретаемой вещи; не является ли цена
ее отчуждения явно заниженной и несоразмерной рыночной стоимости;
не отчуждается ли вещь в слишком короткий срок после ее приобретения
предшествующим владельцем и т.д.?

Вместе с тем при отсутствии зарегистрированного в государственном
реестретитула на истребуемую недвижимую вещь истец не вправе предъяв-
лять виндикационный иск, адолжен требовать признания своего вещного
права или оспаривать запись в ЕГРН и лишь потом требовать виндикации
вещи (с точки зрения принципа «процессуальной экономии» возможно
объединение этих исков в одном процессе), что закреплено п. 58 Поста-
новления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22.

Но при этом необходимо учитывать, что иск о признании права
и виндикационный иск представляют собой разные способы защиты
гражданских прав с различными условиями их удовлетворения. Так, для
иска о признании права не имеет значения добросовестность или недо-
бросовестность приобретателя вещи. Споры об истребовании недвижи-
мых вещей должны сводиться к спорам о достоверности записей в ЕГРН,
поскольку они имеют правоустанавливающее значение (а лицо, не яв-.
ляющееся зарегистрированным в реестре правообладателем, лишено
возможности виндикации).

Так, в одном из споров о недвижимости суд установил, что принад-.
лежавшее индивидуальному предпринимателю здание было им продано, _
а затем отчуждено новым приобретателем по договору мены, хотя в дей-_
ствительности оставалось в его фактическом владении и не передавалось.
новым приобретателям (менялись «только» записи о праве собственности
в ЕГРН, которые и не оспаривались истцом, заявившим, что они «не соот-
ветствуют действительности»). В результате суд посчитал, что приобрета-

' См. также п. 3 $ 2 гл. 8учебника.
? См. абз. 2 п. 38 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22 и Обзор ВС РФ

от 1октября 2014 г. Такой подход поддержан Конституционным Судом РФ вп. 2 резо-
лютивной части Постановленияот 22 июня 2017г. № 16-П (Вестник Конституцион-
‘ного СудаРФ. 2017.№5).
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тели здания не стали его владельцами, а потому и не вправе рассчитывать
на защиту своего «добросовестного владения» (п. 6 Обзора ВАС РФ № 126).

Между тем законное владение является не основанием, а результатом
приобретения владельцем права собственности, поскольку «владение
в данном случае становится правомерным потому, что владелец приобрел
право собственности на вещь, а не наоборот»'. Иначе говоря, получение
вещи в фактическое владение следует считать не условием, а следствием
положения добросовестного владельца. Поэтому при оценке оснований
государственной регистрации добросовестность приобретателя не имеет
значения (аесли вещь не выбывала из владения собственника, отсутствует
главное условие виндикационного иска).

Точно так же при оспаривании сделки купли-продажи здания кон-
курсным управляющим имуществом бывшего собственника-банкрота
суд справедливо указал, что здание подлежит возврату в конкурсную

_ массу не в порядке удовлетворения виндикационного иска, а в качестве
последствия признания недействительной сделки по его отчуждению,

_ которое «не ставится в зависимость от добросовестности сторон такой
сделки»(п. 2ОбзораВАС РФ №126).Иначеговоря,требованиедобросо-
вестности приобретателя имеет значение только для виндикационного иска,
а сам по себе «субъективно добросовестный приобретатель» не является
общей фигурой гражданского права (в отличие от участников граждан-
ского оборота, «объективная добросовестность» которых определяется
по другим критериям).

Следует иметьв виду, что запись в ЕГРН в силу своего правоуста-
навливающего значения создает презумпцию права (титула) за ука-
занным в ней лицом, освобождая его от необходимости доказывания
своего титула. Более того, лицо, оспаривающее запись, не вправе тре-
бовать ее аннулирования со ссылками на отсутствие или порочность
положенных в ееоснову юридических фактов: истцу необходимо в су-
дебном порядке доказать наличие у него предусмотренных законом
оснований возникновения права (титула) на спорную вещь’. При ином

' `ЧерепахинБ.Б.Указ.соч.С.223.
? См.: СкловскийК.И. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Су-

даРФ и ПленумаВысшегоАрбитражногоСудаРФ от 29апреля2010г. №10/22«Оне-
которых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешенииспоров, свя-
занных с защитой права собственности и других вещных прав». М.: Статут, 2011. С. 64.
Аналогичную позицию см. также: Иеяегтапи Н.Р, СигзкуК.-Н., Есктапп О. Заспеп-
тес. 8.АиЯ.НееЬеге; Мопсвеп, 2011.$. 615—617;5сйма6К.Н., РийитвН. Заспепгесви.
Ет Зшаепбиск. 32.АиЯ.Мбпспеп, 2006.5. 81.
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подходе государственный реестр прав на недвижимость лишается
своего значения, создавая лишь препятствия развитию оборота не-
движимых вещей. не АМ

5. Соотношение виндикации, реституции и кондикции

Субъект вещного права, в том числе собственник, может использо-
ватьдля защиты своих интересов требование о признании недействи-
тельной сделки по отчуждению веши (оспоримой) либо о применении
последствий недействительности (ничтожной) сделки, т.е. примене-
нии реституции в виде возврата вещи ее первоначальному владель-
цу («реституция владения»), на основании п. 2 ст. 167 ГК'. К таким
требованиям подлежат применению положения обязательственного,
а не вещного права (подп. 2 п. 3 ст. 307.1 ГК, п. 1 и 3Обзора ВАС РФ
№ 126). Но если контрагент собственника по недействительной сделке
произвел отчуждение приобретенной им вещи третьемулицу, по отно-
шению к последнему собственник может использовать только вещно-
правовые способы защиты, т.е. виндикацию, поскольку он не состоял
в договорных отношениях с приобретателем (п. 35 Постановления
Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22).

Вещь может быть истребована собственником у ее владельца и по
правилам о неосновательном обогащении (п. 1ст. 1102ГК). При этом
в силу ст. 1103 ГК нормы о неосновательном обогащении (0 кон-
дикционных требованиях, или кондикциях)? подлежат применению
к требованиям и о возврате исполненного по недействительной сдел-
ке, и об истребовании собственником вещи из чужого незаконного
владения.

Наконец, в случае повреждения вещи (при сохранении еесубстан-
ции) интересы ее владельцазащищаются деликтным (обязательствен-
ным, а не вещным) иском, который одновременно может сочетаться
с виндикационным иском о возврате поврежденной вещи после ее
ремонта. Такое деликтное требование является дополнительным, со-
путствующим виндикационному иску, который ни при каких условиях
не может стать субсидиарным, или «сопутствующим». Деликтные обя-
зательствавозникают также при уничтожении вещи или приведении ее
в негодность. Однако они имеют иной объект, нежели виндикацион-

' Подробнее о реституции см. п. 2 $ 6 гл. 10учебника.

? Отлат. сопеге —объявлять, предъявлять иск. Подробнее об обязательствах из не-
основательного обогащения (кондикционных) см. гл. 52 учебника. .
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ные требования, —денежную компенсацию вредаили замену утрачен-
ной вещи иной, новой вещью (ст. 1082 ГК). Вместе с тем требование
возврата вещи от ее похитителя является виндикационным (вещным),
‚ане деликтным (обязательственным) иском (абз. 3 п. 34 Постановле-
ния Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22), поскольку похищенная вещь
‘сохранилась в натуре.

Возникает вопрос о соотношении правил о виндикации, реституции
и кондикции вещи в пользу ее собственника (титульного владельца),
или о так называемой

конкуренции исков, подкоторой понимаетсяпринадлежность од-
номулицунесколькихпритязаний, преследующихзащиту одного
итого же интереса,

‘причем при удовлетворении одного из них остальные погашаются'.
При его разрешении следует исходить из того, что перечисленные

тражданско-правовые способы защиты вещных прав (иски) различа-
ются по основаниям и условиям своего применения, что в действитель-
ности исключает для управомоченного лица возможность их произ-
вольного выбора («конкуренцию»):

а) виндикационный (вещный) иск и иск о применении последствий
_ недействительности сделки (реституции владения) не только являются
разными по юридической природе исками, но и рассчитаны на при-
менение в различных ситуациях, а потому и не могут «конкурировать»
_между собой (хотя в практике можно встретить случаи их необосно-
ванного смешения). Реституция используется в отношениях между
сторонами (бывшими сторонами) сделки, а виндикация применяется
клицам, которые не состояли с титульным владельцемвещи ни в каких
_(договорных) отношениях;
_ б) требование из неосновательного обогащения (кондикционное)
является субсидиарным (восполнительным), или «сопутствующим»,
в отношении того и другого иска. Оно может дополнительно приме-
няться кним обоим (например, при предъявлении собственником
требования о возврате плодов и доходов, извлеченных беституль-
ным владельцем из его вещи за время ее неправомерного исполь-
зования, либо при возникновении спора о судьбе улучшений вещи)
_(п. 2 ст. 1103 ГК), но не может стать основным в отношении одного
(ИЗНИХ.

' См.: Хвостов В.М. Система римского права. С. 87.
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Иногда собственник, получив отказ в удовлетворении виндикационного
иска, пытается использовать реституцию владения, оспаривая «цепочку»
сделок по добросовестному приобретению вещи, утраченной им как по его
воле (в результате заключения недействительной сделки с его участием
в качестве отчуждателя), так и против его воли (например, в результате
продажи угнанного автомобиля). Ведь для реституции не имеет значе-
ния способ первоначального выбытия вещи из владения собственника,
а ее последовательное применение имеет конечным результатом возврат
вещи собственнику. Разрешение этой проблемы должно основываться
на установлении и поддержании баланса интересов собственника и добро-
совестного владельца(приобретателя) вещи, содействующего стабильности
и развитию имущественного оборота.

Основываясь на этом, Конституционный Суд РФ указал на недо-
пустимость смешения различных способов защиты прав собственника
(реституции владения и виндикационного иска), подчеркнув, что «права
лица, считающего себя собственником имущества, не подлежат защите...
с использованием правового механизма, установленного пунктами 1
и 2 ст. 167 ГК», поскольку «такая защита возможна лишь путем удов-
летворения виндикационного иска», а признание всех совершенных
сделок по отчуждению его имущества недействительными нарушало бы
права и интересы добросовестных приобретателей‘. Если же дело каса-
ется недвижимой вещи, предварительно необходимо добиться изменения
правоустанавливающей записи в ЕГРН с помощью иска о признании
права. Иными словами, собственник вправе истребовать свою вещь у ее
приобретателя по сделке, в которой собственник не участвовал, только
по виндикационному иску и не может одновременно оспаривать такую
сделку, добиваясь применения реституции владения. При ином подходе
появляется возможность истребовать вещь от любого приобретателя
с помощью реституции, которая нарушает баланс интересов приобре-
тателя и собственника вещи и не соответствует потребностям развития
гражданского оборота.

Таким образом, различия требований о реституциии о виндикации _
‘вещи, имеющих различную (обязательственную и вещно-правовую)
юридическую природу, состоят в:

' См. п. 3.1 постановления Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П
«По делу о проверке конституционности пунктов | и 2 статьи 167 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немиро-
_вской, 3.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева» (СЗ РФ. 2003. №17.Ст. 1657).
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а) субъектномсоставеспора—стороны сделки в реституционных
отношениях и собственник вещии ее незаконный владелец в винди-
кационном требовании;

6) предметедоказывания —факт передачи вещи по недействитель-
ной сделке при реституции и наличие титула (вещного права) при
виндикации;

в) условияхудовлетворения—для реституции не имеетзначения
ни добросовестностьфактического владельца,ни возмездностьили
безвозмездность отчуждения вещи, ни способ еевыбытия из владения
собственника,ни даженаличиеу истцакакого-либо юридическоготи-
тулана вещь,посколькуонаподлежитвозвратуконтрагентупо сделке;

Г) последствияхутраты спорной вещи —при реституции вместо
вещиможетбытьвзысканаденежнаякомпенсация,апри виндикации
последуетотказв иске.

Следовательно,реституция владенияне исключает виндикацию
(и наоборот), поскольку они должны применяться в различных ситуа-
циях,априменениеконкретного способазащитынарушенногоправа
определяетсяне усмотрениемуправомоченноголица, а юридической
природой способа его защиты.

$ 3. Негаторный иск

1. Понятие и условия негаторного иска

Негаторный иск (от лат. асйо пезаюта —отрицающий иск)

предоставляет собственнику вещи возможность требовать
устранения всякихнарушенийегоправа,хотя быи несоединенных

_ слишениемвладениявещью(ст.304ГК).

Это иск об устранении препятствийв осуществленииправасоб-
ственности, которыенесвязаныслишениемсобственника владения
вещью.

Такие препятствия могут выражаться, например, в возведении
строений или сооружений, препятствующих доступу света в окна
соседнегодомаили создающихиные помехи в нормальномисполь-
зованиисоседнегоземельногоучасткаили помещения (в частности,
путем затруднениядоступа к ним ит.п.). Так, на здании узласвязи
без согласия его собственника по заданию хозяйственного обще-

180



Глава20. Гражданско-правовая защита вещных прав

ства был размещен оптико-волоконный кабель с целью обеспечения
жителей района возможностью доступа к сети «Интернет». Компа-
ния —собственник здания предъявила негаторный иск о демонтаже
указанного кабеля, который был удовлетворен судом (п. 6 Обзора
ВАС РФ № 153).

Вместе с тем в современных условиях следует признать возмож-
ность использования негаторного иска для устранения препятствий
в пользовании вещами не только их собственников, и субъектов иных
(ограниченных) вещных прав (а в силу действующей редакции ст. 305
ГК - и всех иных титульных владельцев вещи). Так, собственник
здания, одновременно являющийся обладателем сервитутного пра-
ва проезда через земельный участок, на котором расположено это
здание, обратился с иском к арендатору данного участка, который
установил на нем забор со шлагбаумом и отказался безвозмездно
пропускать автотранспорт истца. Данный негаторный иск был обо-
снованно удовлетворен судом, хотя обремененный сервитутом зе- `
мельный участок в целом и не находился во владении истца (п. 4
Обзора ВАС РФ № 153).

Субъектом негаторного иска (истцом) является собственник или
иной титульный владелец,сохраняющий вещьв своем владении, но ис-
пытывающий препятствия в ее нормальном использовании. Следова-
тельно, и в этом случае речь идет о разновидности петиторной защиты,
опирающейся на юридический титул владельцавещи (запись в государ-
ственном реестре —для субъекта вещного права на недвижимость).

Субъектом обязанности (ответчиком по иску) считается непо-
средственный нарушитель вещного права, действующий незаконно
и создающий препятствия в осуществлении правомочий пользо-
вания и (или) владения вещью. Если помехи созданы законными
действиями, например, разрешенной в установленном порядке про-
кладкой трубопровода или ремонтом дороги, проходящей возле
дома собственника, использованием сервитутного права прохода
или проезда через чужой земельный участок, выполнением соот-
ветствующих распоряжений публичной власти и т.д., их следует
либо претерпевать, либо оспаривать их законность, что невозможно
в рамках негаторного иска.

Основанием предъявления негаторного иска может стать не только
действие, но и противоправное бездействиенарушителя вещного права,
например, неосуществление им необходимого ремонта оборудования,
работа которого загрязняет соседний земельный участок. Негаторный
иск подлежит удовлетворению и при наличии реальной угрозы на-
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‘рушения вещного права со стороны ответчика‘. Вместе с тем для его
‘удовлетворения не требуетсядоказательств вины ответчика, достаточно
установления волевого характера его поведения. Этим негаторный иск
‘принципиально отличается от деликтного.

Объект требований по негаторному иску составляет устранение для-
щегосяправонарушения(противоправногосостояния),сохраняющего-
‘сяк моментупредъявленияиска. Поэтомуотношенияпо негаторному
иску, в отличиеот виндикационных требований,не подверженыдей-
ствию исковойдавности,а негаторноетребованиеможно предъявить
в любой момент,пока сохраняетсяправонарушение.

Последствием удовлетворения негаторного иска может стать судеб-

ный запретсовершенияопределенныхдействий и (или) возложение
‘на ответчика обязанностиустраненияпоследствийсовершенного им
‘правонарушения (например, демонтаж неправомерновозведенных
сооружений, вывознеправомерноразмещенныхматериалов,уборка
‘мусораит.п.). Вместестемречьпри этомнеможетидтио возмещении
‘вреда,причиненного собственникувещи,ееремонте,предоставлении
‘аналогичнойвещиит.п., что характернодляделиктного,а недляне-
таторного иска.

Так, по недосмотру владельцацистерны с горючим часть еесодержимого
вылиласьна соседний земельный участок, повредив находящиеся на нем рас-
тения. В этом случае собственник участка в рамках негаторного иска вправе
потребовать устранения остатков горючего, но не замены поврежденных
растений или возмещения их стоимости, которое возможно на основании
деликтного иска. Если же собственник сам или за свой счет устранит послед-
ствия такого правонарушения, то возмещения расходов от их причинителя
он вправе будет потребовать путем предъявления к нему кондикционного
требования, т.е. на основании норм о неосновательном обогащении (ст. 1102
ГК), поскольку такие расходы должен нести правонарушитель.

р о. 2. Соотношениенегаторного иска и иска
о признании вещного права

При предъявлении негаторного требования, относящегося к числу
петиторных исков, предварительно необходимо доказать наличие титула
(вещного права).

' Абзац 3 п. 45 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 10/22 ип. 9 Обзора
ВАС РФ №153.
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Это положение породило в современной судебной практике «иск
о признании права или обременения отсутствующими» (абз. 4 п. 52 По-
становления Пленумов ВСи ВАС РФ № 10/22), который по сути является
разновидностью иска об оспаривании правильности записи в реестре
(т.е. иском о признании права). Такой иск, например, был заявлен владе-
ющим и зарегистрированным (титульным) собственником здания к лицу,
выигравшемупубличныеторгии наэтомоснованиизарегистрировавшему_
свое право собственности на здание, которое годом ранее было при-
обретено истцом на таких же публичных торгах (т.е. фактически было
дважды продано его первоначальным собственником —муниципальным
образованием).

Удовлетворяя этот иск, суд признал его негаторным, опровергнув
этим довод ответчика об истечении исковой давности (п. 12 Обзора
ВАС РФ № 153). Следует, однако, отметить, что вопреки этому речь
должна была бы идти о применении ст. 398 ГК (устанавливающей очеред-
ность исполнения обязательства по передаче индивидуально-определен-
ной вещи) в сочетании с иском об оспаривании записи в государствен-
ном реестре о праве собственности второго приобретателя (т.е. с иском
о признании права), а не о негаторном иске, ибо в действительности
требовалось подтвердить или опровергнуть существование права лица
на спорную вещь, а не устранять физические препятствия в пользова-
нии ею.

Такая позиция судебной практики основывается на широком понима-
нии негаторного иска, который в классическом (пандектном) понимании
являлся универсальным способом защиты вещных прав во всех случаях,
когда их нарушения не были связаны с лишением управомоченного лица
владения вещью'. Однако этот подход не соответствует петиторной при-
роде негаторного иска, который в соответствии со ст. 304 ГК. охраняет.
собственника от «всяких нарушений его права» (титула), предполагаемого
существующим, а не оспариваемым или подтверждаемым с помощью.

этого иска.
Иначе говоря,негаторныйиск служитустранениюпрепятствийв осу-

ществлении существующего вещного права, которое не оспаривается.

нарушителем, в отличие от иска о признании права, в котором объ-
ектом спора становится наличие права, а не устранение препятствий
в его осуществлении. Поэтому иск о признании праваследуетсчитать.
не разновидностьювещного негаторногоиска, аособымискомпо защите.

' См.: УсачеваК.А. Негаторныйиск висторическойи сравнительно-правовойпер-
спективе (часть вторая) // Вестник гражданского права. 2013. №6.
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вещных прав, что в большинстве случаевпризнаетсяи в отечественной
доктрине".

Дополнительнаялитература

Гордон В.М. Иски о признании // Вестник гражданского права.
2013. №6; 2014. №1-3.

Ерохова М.А., Усачева К.А. Комментарий к Обзору судебной прак-
тики по некоторым вопросамзащитыправсобственникаот наруше-
ний, не связанных с лишением владения // Вестник ВАС РФ. 2013.
№8.

Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве. Теория. Пробле-
мы. Практика. М.: Статут, 2006.

Подшивалов Т.П. Негаторный иск: проблемы теории и практики:
Монография. М.: Инфотропик Медиа, 2019.

Рахмилович В.А. О праве собственности на вещь, отчужденную
неуправомоченным лицом добросовестному приобретателю(к во-
просу о приобретении права от неуправомоченного лица) // Про-
блемы современного гражданского права: Сборник статей. М.: Го-
родец, 2000.

СиницынС.А.Исковая защитавещных прав в российском и зару-
бежном гражданском праве: актуальные проблемы. М.: Инфотропик
Медиа, 2015.

Скловский К.И. Комментарий к Постановлению Пленума Верховно-
го Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля
2010 г. №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с защитой права соб-
ственности и других вещных прав». М.: Статут, 2011.

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Юрайт,
2010.Гл. 19—23.

Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.:
Статут, 2017.

' См.: Право собственности: актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин,
Е.А,Суханов,В.В.Чубаров.М.: Статут,2008.С.652и сл.(авторраздела—С.В.Моргунов).

Иное дело,что вразвитыхправопорядкахнегаторный иск применяетсядлязащи-
ты нетолько вещныхправ, но по аналогииидлязащитыиных имущественныхи даже
неимущественныхправ (так называемая«квазинегаторнаязащита»)(см., например:
дспиаЬК.Н., РпиипеН. Ор.си. $. 228,234).

184



Глава21. Наследственное право и приобретение наследства

УсачеваК.А. Негаторныйискв историческойи сравнительно-пра-
вовой перспективе // Вестник гражданского права. 2013. № 5, 6.

ЧерепахинБ.Б. Виндикационные иски в советском праве.Юри-
дическаяприродаи обоснованиеприобретенияправасобственности
от неуправомоченногоотчуждателя// Трудыпо гражданскомуправу.
М.: Статут, 2001 (серия «Классика российской цивилистики»).

Ширвиндт А.М. К вопросу о выбытии вещи из владения соб-
ственника помимо его воли в контексте ограничения виндикации //
О собственности: Сборник статей к юбилею К.И. Скловского / Сост.
М.А. Ерохова.М.: Статут,2015.



—— РАЗДЕЛУ —-
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

\. Вы.! >. Глава 21

ПОНЯТИЕНАСЛЕДСТВЕННОГОПРАВА
ИПРИОБРЕТЕНИЕНАСЛЕДСТВА

$ 1. Понятие и субъекты наследственного правопреемства. - $ 2. Наслед-
ство. —$3. Принятие наследства. —$4. Отказ от наследства. —$ 5. Охрана
наследственногоимуществаиуправлениеим.

8 1.Понятие и субъекты наследственного
правопреемства

1.Понятие наследственного права и наследования
(наследственного правопреемства)

Правонаследованиявобъективномсмысле- этосовокупностьнорм,
регулирующихпроцесспереходаправ и обязанностей умершего
гражданинак другимлицам.

В этом качестве наследственное право является особой, самостоя-
‘тельной подотраслью гражданского права. В субъективном смысле под
правом наследования понимают право лица быть призваннымк насле-
дованию, а также его правомочия после принятия наследства.

Наследственное право тесно связано с правом собственности граж-
дан, так как по наследству может переходить только то имущество,
которое находится в собственности граждан. С одной стороны, насле-
дование позволяет собственнику реализовать правомочиераспоряжения
своим имуществом на случай смерти, а с другой —является одним
из оснований возникновения права собственности у правопреемников
наследодателя.
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Наследственноеправоявляетсяпроизводнымпо отношениюк пра-
вусобственностиграждан,так как возможностьпередатьимущество
по наследствусвоим близким и получить наследствоот близких по-
зволяетфизическомулицу увереннееи стабильнееЧувотРонинесебя
в имущественномобороте.

Наследование- это переходимуществаумершего(егонаследства,
наследственногоимущества)к другимлицамвпорядкеуниверсаль-
ного правопреемства,

т.е. в неизменном виде, как единоецелоеи в один и тот же момент, если
из правил ГК не следует иное (п. 1ст. 1110ГК).

Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в циви-
листической доктрине определение наследования как правопреемства,
причем универсального. Смерть прекращает лишь те отношения, ко-
торые обусловлены личными качествами умершего: право на имя,
обязанности автора по договору авторского заказа, а также тесно
связанные с личностью умершего права и обязанности алиментно-
го характера, по возмещению вреда, причиненного жизни и здоро-
вью гражданина, по исполнению фидуциарных сделок и ряд других.
Большинство же имущественных (гражданских) прав и обязанностей
умершего гражданина переходит к другим лицам.

Особенностями наследственного правопреемства, закрепленными
законом (п. 1ст. 1110 ГК), являются:

во-первых, переход имущества от умершего к другим лицам в не-
изменном виде. Это означает, что характер, содержание и объем соот-
ветствующих прав и обязанностей не меняются.

Из этого положения есть некоторые исключения. Так, наследник
умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, сам не вхо-
дивший в его состав, имеет право лишь на получение компенсации,
соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей
совместной собственности членов хозяйства (п. 2 ст. 1179ГК). Наслед-
ник умершего участника полного товарищества, если он сам не принят
в это товарищество, также имеет право только на получение денежной
компенсации в размередействительной стоимости унаследованной доли
в складочном капитале соответствующего товарищества (а63.1 п. 2 ст. 78
ип. 1ст. 1176ГК). Такая конструкция рассматриваетсявлитературев ка-
чествеправопреемства, связанного с модификациейпереходящегоправа';

' См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юристь, 2002. С. ЗА 36 ‘(автор ком-
ментария —А.А. Рубанов).
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во-вторых, наследство переходит как единое целое, поскольку на-
следственное имущество представляет собой определенный комплекс,
совокупность имущественных и необходимых для их осуществления
неимущественных прав и обязанностей', называемый наследственной
массой;

в-третьих, универсальное правопреемство совершается в один и тот
же момент, т.е. весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит
кего наследникам одновременно. Нельзя принять одни права раньше,
адругие позже. Именно поэтому наследник, который принял какое-то
отдельное право, входящее в состав наследства, считается автомати-
чески принявшим и все остальные (как известные, так и неизвестные
ему) права умершего.

2.Основания наследования

__ Наследование—это такой производный способ возникновения права
‘собственности,при котором правопреемствонаступаеттолько при
наличии определенногосоставаюридическихфактов, включающего
в себя смерть гражданина (или объявление гражданина умершим),
принятие наследстваи др. При этом независимо от основания на-
следованияважнейшим юридическимфактомв каждом конкретном
составеявляетсясмертьфизическоголица (объявлениеегоумершим).

Со временримского праваизвестныдваоснованиянаследования:
закон и завещание.Российскоезаконодательстводлительноевремя
следовалоримской правовойтрадиции, не предусматриваяникаких
иныхоснованийнаследования.Однаков2018г. отечественноенаслед-
ственноеправоподверглосьзначительнымизменениям»,врезультате
которых в настоящеевремязакон предусматриваеттриоснованияна-
следования: завещание, наследственный договор и закон (Ч. | ст. 1111
ГК). Институт наследственного договора является абсолютно новым
для отечественногоправопорядка,хотя он давно известенграждан-
скому законодательствурядаевропейскихгосударств°.

' См.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Тру-
ды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 398 (серия «Классика российской ци-
вилистики»).

? См.: Федеральныйзакон от 19июля 2018г. № 217-ФЗ «О внесении изменений
в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федера-
ции» // СЗРФ. 2018. №30.Ст. 4552.

3 См., например:$ 602, 1249—1254австрийского Общего гражданского уложения
181 Г. (АЦретете Вигеетсйеу Сезегфисй,АВСВ) (Общее гражданское уложение Австрий-
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В ГК наследование по завещанию и по наследственному догово-
ру предшествует наследованию по закону, поскольку они основаны
на прямом волеизъявлении собственника, распорядившегося в заве-
щании или в наследственном договоре своим имуществом на случай
смерти. Приоритетность наследования по завещанию и по наслед-
ственному договору закреплена нормой ч.2 ст. 1111 ГК, согласно
которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно
не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных
ГК (например, в предусмотренном абз.1 п. 1ст. 1158ГК случае отказа
наследника по завещанию от наследства в пользу наследника по за-
кону любой очереди).

Вместе с тем в действующем законодательстве прямо не решен во-
прос о соотношении завещания и наследственного договора. С одной
стороны, к наследственному договору применяются правила о завеща-
нии, если иное не вытекает из его существа (п. 1 ст. 1118 ГК). Кроме того,
в ст. 1140.1 ГК отсутствуют прямые указания на то, что наследственный
договор отменяет ранее составленное завещание, если оно ущемляет права
наследников по договору'. Согласно п. 12ст. 1140.1 ГК после заключения
наследственного договора наследодатель сохраняет право совершать лю-
бые сделки в отношении принадлежащего ему имущества, следовательно,
и завещать его (даже если завещание лишает наследников по договору прав
на имущество наследодателя).

С другой стороны, наследственный договор, в котором участвуют су-
пруги, отменяет действие совершенного до его заключения совместного
завещания супругов (абз. 3 п. 5 ст. 1140.1 ГК). Учитывая специальный
характер данного положения, которое касается только лиц, состоящих
в браке, можно сделать вывод о том, что в российском праве наследствен-
ный договор по общему правилу не имеет приоритета перед завещанием.

ГК не предусматривает иных оснований наследования, кроме закона,
завещания и наследственного договора. В частности, он не допускает из-
вестного некоторым зарубежным правопорядкам дарения на случай смерти
(лат. тотё5 саизадопаНо) под отлагательным условием’, которое делает воз-
можным обход правил наследственного права и нарушение интересов как

ской Республики: Пер. с нем. / Под ред.Л. Шарингера и Л. Шпехта. М.: Статут,2013.
С. 162, 275—276) и $ 1941, 2274—2300 ВСВ.

' Такое правило закреплено абз. 1 $ 2289 ВСВ. я

См. $ 603австрийского АВСВи ст. 1082и 1092Французского гражданского ко-
декса 1804 г. (Соде сй) (Французский гражданский кодекс: Учебно-практический ком-
ментарий.М.: Проспект, 2008.С. 426,428).
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необходимыхнаследников,так и кредиторовумершегодарителя.Пункт 3
ст. 572 ГК. прямо устанавливает, что договор, предусматривающий пере-
дачудараодаряемомупослесмертидарителя,ничтожен. К такого рода
дарениюприменяютсяправилагражданскогозаконодательствао наследо-
вании.Наэтойпозициистоити судебнаяпрактика,считающая,что«всилу
прямого указания закона к ничтожным сделкам,в частности, относится
и договор, предусматривающийпередачудараодаряемомупослесмерти
дарителя» (абз. 2 п. 73 Постановления Пленума ВС РФ № 25). Этот под-
ход поддерживаетсяи отечественнойдоктриной, представителикоторой
традиционносчиталитакой договорнедействительным.

3. Субъекты наследственного правопреемства

Субъектами наследственного правопреемства являются наследо-

датель и наследники.

Наследодатель- этогражданин,послесмерти (илипослепризнания
умершим)которого наступает наследственноеправопреемство.

В литературе, однако, отмечается, что наследодательне становится
субъектом наследственного правопреемства, поскольку само правоот-
ношение возникает лишь после его смерти’. Против этого утверждения
трудно возразить. В роли такого субъекта не может выступать и непри-
нятое наследниками наследство («лежачеенаследство»—лат. регейЙах
дасеп5),что, по сути, имело место в римском частном праве. Вместе
с тем данные, относящиеся к фигуре наследодателя, важны для опре-
деления условий возникновения наследственных правоотношений‘.

Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане,
атакже лица без гражданства (апатриды), проживающие на территории
нашей страны. Юридические лица не могут оставлять наследство: при
их прекращении путем реорганизации имущество переходит к другим
лицам в установленном законом порядке (ст. 58 ГК), а при ихликвида-
ции универсального правопреемства вообще не возникает (п. | ст. 61

' Подробнее см.: КопыловА.В. Дарение на случай смерти: Гражданско-правовое ис-
следование. М.: Статут, 2019. С. 31, 37—38.

? См., например: Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс.
Кишинев: Штиинца, 1973. С. 49.

3 См.: ИоффеО.С.Советскоегражданскоеправо:Курс лекций. В Зч. Ч. 3: Право-
отношения, связанныес продуктами творческойдеятельности.Семейноеправо. На-
следственное право. Л.: ЛГУ, 1965. С. 288.
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ГК). Прекращение же деятельности публично-правовых образований
происходит по нормам публичного, а не частного права.

Для того чтобы считать конкретное лицо наследодателем, необ-
ходима констатация его смерти, а в случаях, указанных в ст. 45 ГК, -
вступление в законную силу решения судаоб объявлении его умершим.

Наследники- этолица,указанныев законе,завещаниииливнаслед-
ственном договорев качестве правопреемниковнаследодателя.

Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин,
юридическое лицо, публично-правовое образование.

В перечень наследников входят (ст. 1116 ГК):
‚ граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства,

а также зачатые при жизни наследодателяи родившиеся живыми
после открытия наследства. По сложившейся в римском праве
традиции их называют «насцитурусы» (от лат. пазсйигих —плод
в чреве матери). Возможность гражданина наследовать никоим
образом не зависит от объема его дееспособности. При этом
граждане могут наследовать как по закону, так и по завещанию
и всилу наследственного договора;

. юридические лица, указанные в завещании и существующие
на день открытия наследства, включая наследственные фонды,
учрежденные во исполнение последней воли завещателя, вы-
раженной в завещании (Т.е. возникшие после открытия наслед-
ства). Очевидно, что такого рода субъекты могут наследовать
только по завещанию;

‚ пПублично-правовые образования: Российская Федерация, ее
субъекты и муниципальные образования, которые могут быть
наследниками как по закону, так и по завещанию.По общему пра-
_вилу выморочное имущество (не имеющее иных наследников)
наследует по закону Российская Федерация, а входящие в его
состав недвижимость (жилые помещения, земельные участки
и расположенное на них недвижимое имущество), а также доли
_вправе общей долевой собственности на эти объекты по закону
наследуют муниципальные образования. Если же указанные
объекты расположены в Москве, Санкт-Петербурге или Сева-
стополе, то они переходят в собственность соответствующего
субъекта РФ (п. 2 ст. 1151 ГК);

‚ иностранные государства и международные организации, кото-
рые могут призываться только к наследованию по завещанию.
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4. Недостойные наследники

С цельюзащитыинтересовучастниковнаследственныхотношений за-
кон установилправила,препятствующиенаследоватьнедостойнымлицам.

Во-первых, ненаследуютни по закону,ни по завещанию,ни по наслед-
ственномудоговоруграждане,которыесвоимиумышленнымипротивоправ-
нымидействиями,направленнымипротивнаследодателя,кого-либоизего

_ наследниковили против осуществленияпоследнейволи наследодателя,
выраженной в завещанииили наследственномдоговоре,способствовали
или пыталисьспособствоватьпризванию их самих или других лиц к на-
следованиюлибоувеличениюпричитающейсяим илидругимлицамдоли
наследства (а63.| п. 1ст. 1117иабз. 1 п. 6 ст. 1140.1ГК). Эти обстоятельства
должны быть подтвержденыв судебномпорядке(приговором по уголов-

_ ному делуили решениемпо гражданскомуделу). При этом специально-
го решения судао признании таких лиц недостойными наследниками

_ не требуется:гражданин исключаетсяиз числанаследниковнотариусом,
_ в производствекоторого находитсядело,при предоставленииему соот-

ветствующего приговора или решения суда (п. 19Постановления Пленума
ВСРФ № 9). Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими
праванаследованиязавещалимуществолибо заключил наследственный
договор (т.е., по сути, простилих), вправеего наследовать.

Во-вторых,ненаследуютпозаконуродителипоследетей,в отношении
которыхонибыли лишеныродительскихправи невосстановленыв них ко
дню открытия наследства (абз. 2 п.1 ст. 1117ГК). В этих случаях отдельного
решениясудао признании наследниканедостойнымтакже не требуется.
Нотариусвправесамостоятельноотказатьтаким лицамввыдачесвидетель-
ствао правенанаследствопри наличиидоказательствлишениянаследника

_ родительскихправв отношении наследодателя.
В-третьих,по требованиюзаинтересованноголицасудотстраняетот на-

_ следованияпозаконуграждан,злостноуклонявшихсяот выполнениялежав-
ших наних в силузаконаобязанностейпо содержаниюнаследодателя(п. 2

_ ст. ИИ ГК)". Иск об отстранении гражданина от наследования по данному

' Этообстоятельствоможетбытьподтвержденоприговоромсудаобосуждениина-
следниказа злостноеуклонение от уплатысредствна содержаниедетейили нетрудо-
способныхродителей,решениемсудаоб ответственностиза несвоевременнуюуплату
алиментов,справкой судебныхприставов-исполнителейо задолженностипо алимен-
там,другими доказательствами.Злостнымуклонением можетпризнаватьсяне только
непредоставлениесодержаниябез уважительныхпричин, но и сокрытие лицом дей-
ствительного размера своего заработка или дохода, смена им места работы или места
жительства с целью уклонения от уплаты таких сумм (а6б3.3 п. 20 Постановления Пле-
нума ВС РФ № 9).
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основанию может быть подан любым лицом, на права и законные интересы
которого может повлиять переход наследственного имущества (например,
другим наследником или отказополучателем).

Правила о недостойных наследниках распространяются и на наследни-
ков, имеющих право на обязательную долюв наследстве,а также на отказо-
получателей (п. 4, 5 ст. 1117ГК). Если недостойный наследник каким-либо
образом все же получит определенное имущество из состава наследства,
он должен будет возвратить его как неосновательно полученное в соот-
ветствии с правилами гл. 60 ГК. _ ди

$ 2. Наследство. Ея

1. Понятие и состав наследства В:

Одной из важнейших категорий наследственного права является
наследство («наследственнаямасса»). В его состав в соответствии сч. 1
ст. 1112 ГК входят:

а) принадлежавшие наследодателювещи, включая деньги и ценные
бумаги, а также имущественные комплексы (предприятия в смысле
ст. 132 ГК);

6) его имущественныеправа (в том числе права из договоров, заклю-
ченных наследодателем, и его исключительные права на результаты
интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации,
а также права на получение присужденных наследодателю, но не полу-
ченных им денежных сумм);

в) имущественныеобязанности наследодателя, в том числе его долги
в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного
имущества.

Таким образом, закон закрепил максимально широкое понимание
наследственного имущества, которое находит подтверждение и в су-
дебной практике (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ № 9).

В доктрине существуют различные позиции по этому вопросу. Так,
одни авторы трактуют эту категорию весьма узко, утверждая, что иму-
щество, переходящее по наследству, —это совокупность только мате-
риальных и нематериальных объектов, ценностей'. Другие полагают,
что долги не входят в состав имущества, а следовательно, и в состав

'См.: Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений:
единствои дифференциация.Л.: ЛГУ, 1988.С. 30—32.
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наследства'. Однако долги «привязаны» к наследству и это находит
свое выражение в том, что между наследниками по долям делится
не только актив, но и пассив’.

Иное дело, что наследник, принявший наследство, отвечает лишь
в пределахстоимости перешедшего к нему наследственного имущества
(п. 1 ст. 1175 ГК), но не своим личным имуществом. Поэтому чаще
всего наследственное имущество рассматривается как совокупность
прав и обязанностей наследодателя‘.При этом обычно подчеркивается,
что права составляют актив наследства, а обязанности —его пассив".

Состав наследственного имущества чрезвычайно разнообразен.
Прежде всего, это —предметы обихода, личного потребления, жилой
дом, квартира и другие виды недвижимых вещей, атакже принадлежав-
шие наследодателюценные бумаги и денежные вклады, корпоративные
и исключительные праваи др. В состав наследства включаются также
средства транспорта и другое имущество, предоставленное наследо-
дателю государством или муниципальным образованием на льготных
условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными об-
стоятельствами (ст. 1184 ГК). В настоящее время отсутствуют какие-
либо ‘количественные и качественные ограничения по наследованию
имущества (за исключением имущества, изъятого из гражданского
оборота или ограниченного в нем).

В состав наследства не входят суммы страховых выплат (возмеще-
ний), причитающиеся выгодоприобретателям по договору страхова-
ния жизни в пользу третьего лица при наступлении страхового случая
_(смерти страхователя). Эти суммы выплачиваются страховщиком вы-
годоприобретателю (бенефициару), указанному в договоре страхования
(п. 1ст. 934 ГК), переходя к нему в порядке частичного (договорного),
‚а не универсального (наследственного) правопреемства.

В состав наследственного имущества не входят банковские вклады
граждан, если до введения в действие части третьей ГК. (до 1марта 2002 г.)

' См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Избранные
труды.М.: Статут, 1997.С. 55(серия«Классикароссийской цивилистики»).

?См.тамже.С.294.
3 См.:Антимонов Б.С., ГравеК.А. Советскоенаследственноеправо. М.: Госюриз-

дат, 1955.С. 70; ГордонМ.В. Наследованиепо закону и по завещанию.М.: Юрид. лит.,
_1967.С. 8.

“ См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2009.
С. 297 (серия «Классика российской цивилистики»).

$ См.: Крашенинников П.В. Наследственное право. М.: Статут, 2015. С. 42.
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вкладчик сделалписьменное распоряжение банку о выдаче вклада в случае
своей смерти определенному лицу'. В отношении таких вкладов сохранен
ранее действовавший особый порядок их перехода после смерти вклад-
чика — не наследникам, а лицам, указанным в распоряжении вкладчика

банку (причем эти вклады не обременены ни обязательствами вкладчика
перед кредиторами, ни правами необходимых наследников на обязатель-
ную долю). Если в отношении вклада гражданина отсутствует письменное
распоряжение банку, сделанное до указанной даты (или имеется обычное
завещание), такой вклад входит в состав наследства и переходит к наслед-
никам умершего вкладчика по нормам наследственного права.

Кроме того, в состав наследства не входят имущественные права
и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя,
в частности его право на алименты, на возмещение вреда, причинен-
ного его жизни или здоровью, а также права и обязанности, переход
которых в порядке наследования не допускается законом (Ч.2 ст. 1112
ГК). Так, договор поручения прекращается смертью любой из его
сторон (п. 1 ст. 977 ГК), а следовательно, права и обязанности, воз-
никшие в таком договоре, не переходят по наследству. Аналогичные
последствия наступают в случае смерти гражданина-ссудополучателя
в договоре безвозмездного пользования (ст. 701 ГК), комиссионера
в договоре комиссии (Ч. 1 ст. 1002 ГК), агента в агентском договоре
(ст. 1010 ГК) идр.

Всоставнаследстване входяттакже государственныенаграды,которых
былудостоеннаследодатель.Вслучаесмертинагражденногоони хранятся
у членовего семьи и иных близких родственников, а при их отсутствии
подлежат возврату в Администрацию Президента РФ. Награды, почетные,
памятныеи иныезнаки, которыене входятв государственнуюнаградную
системуРоссийскойФедерации,включаютсяв составнаследстваи насле- .
дуются на общих основаниях (п. 72 Постановления Пленума ВС РФ №9).

В состав наследства не входят личные неимущественные права

и другие нематериальные блага наследодателя, поскольку они нераз-

рывно связаны с личностью их обладателя, а потому неотчуждаемы

и непередаваемы никаким способом, хотя и могут защищаться наслед-

' См, ст. 8.1Федеральногозаконаот 26ноября2001г. №147-ФЗ«Овведениивдей-
ствиечаститретьейГражданскогокодексаРоссийскойФедерации»(СЗ РФ. 2001. №49.
Ст. 4553)(в ред.Федеральногозакона от 11ноября 2003г. № 145-ФЗ// СЗ РФ. 2003.
№ 46 (ч. |). Ст. 4441).
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никами умершего. В частности, это касаетсявозможностей защиты
егочести,достоинстваиделовойрепутации,егодоброгоимени ит.п.
(Ч. 3 ст. 1112 ГК).

2.Особенности наследования отдельных видов имущества.

Напринадлежавшиенаследодателюпредметыобычнойдомяшнейобста-
__ вювкииобиходапреимущественноеправоимеетнаследник,проживавший

совместнос ним надень открытия наследства,вне зависимостиот про-
должительности совместного проживания'. Однако в настоящеевремя
он наследуетэти предметыне сверх,а в счетсвоей наследственнойдоли
(ст. 1169 ГК).

К наследнику участника полного товарищества или полного това-
рища в товариществена вере,участника обществас ограниченной от-
ветственностью,членапроизводственного кооператива переходитдоля
(пай) умершего гражданина (аб3. 1 п. 1 ст. 1176 ГК), т.е., по сути, его

__ корпоративные и обязательственныеправав отношении соответствую-
щего юридического лица.

Однако законодательствомили учредительнымидокументами пере-
численных коммерческихорганизаций можетбыть предусмотренанеоб-
ходимостьполучениясогласияостальныхучастников на переходк наслед-
нику долив уставномкапиталелибона вступлениеегов соответствующее
хозяйственное товарищество или кооператив. Если в таком согласии на-
следнику отказано, он вправеполучить от юридического лица действи-

_ тельную стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую
ей часть имущества (а6б3.2 п. 1 ст. 1176 ГК), т.е. только имущественную
компенсацию.В потребительских кооперативах (жилищных, гаражных,
дачных ит.д.) наследникупая не можетбытьотказано в приемев члены

_ кооператива (аб. 2 п. 1ст. 1177 ГК).
Лицо, которое унаследовалодолю вкладчика товариществана вере

в складочном капитале, в соответствии с п. 2 ст. 1176 ГК становится
вкладчиком такого товарищества.Точно так же лица, унаследовавшие
акции участника акционерного общества,становятся его акционерами

* Спороботнесенииконкретных вещейк предметамобычнойдомашнейобстанов-
ки и обихода решается судом с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, их
использованиядляповседневныхбытовыхнужд исходяиз уровняжизни наследодате-
ля), а также местных обычаев. Антикварные предметы, а также предметы, имеющие ху-
дожественную,историческуюили иную культурнуюценность, независимоот их целе-
вого назначения не могут считаться предметами обычной домашней обстановки и оби-
хода(п. 53ПостановленияПленумаВС РФ№ 9).
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(п. 3 ст. 1176 ГК), поскольку в этом случае для общества в целом и других
акционеров имеет значение не личность участника, а сделанный им вклад
в имущество юридического лица.

Объектом наследования также является предприятиекак имушественный
комплекс (ст. 132 ГК). Чтобы обеспечить продолжение его функциониро-
вания, закон предоставляет преимущественное право на получение тако-
го объекта в счет своей наследственной доли тому наследнику, который

на день открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя. Такое же право принадлежит коммерческой организа-
ции, унаследовавшей предприятие по завещанию (ч. 1 ст. 1178 ГК), по-
скольку именно эти наследники смогут наилучшим образом продолжить
дело, начатое наследодателем.

Если же никто из наследников не имеет такого преимущественного пра-
ва или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства,
разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследни-
ков в соответствии с причитающимися им наследственными долями (ч. 2
ст. 1178 ГК)'. Это правило призвано способствовать сохранению единства
предприятия как имущественного комплекса. Однако оно является диспо- .

зитивным и действует только в том случае, если наследники, принявшие
наследство, не заключили соглашение, с помощью которого они так или
иначе решили юридическую судьбу предприятия.

После смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства открыва-
ется наследство и наследование осуществляется на общих основаниях (п. 1
ст. 1179ГК). Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского)
хозяйства не является членом этого хозяйства, он имеет право на получение
компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящем-
ся в общей совместной собственности членов хозяйства. При отсутствии
соглашения между членами хозяйства и наследником доля наследодателя
в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства. В то же
время указанная компенсация не выплачивается вообще, если наследник
принят в члены хозяйства (п. 2 ст. 1179 ГК).

Возможна ситуация, когда после смерти члена крестьянского (фер-
мерского) хозяйства оно прекращается. Например, это может произойти
в связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства,
а среди его наследников нет лиц, желающих продолжить ведение кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. В этом случае имущество хозяйства

' Как отмечено выше (см. п. 4 $ 2 гл. 8 учебника), в действительности такие сона-
следники становятсянесособственниками,ауправомоченнымилицами вотношении
входящегов этот комплекс юридически разнородногоимущества.
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_ Подлежит разделу между его наследниками по общим правилам ст. 258
ГК ([. 3 ст. 1179 ГК).

Согласно п. 1ст. 1180 ГК ограниченно оборотоспособные вещи входят
в состав наследства и наследуются на общих основаниях. К ним относятся
принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядови-
тые вещества, наркотические и психотропные средства и др. Следует

_ заметить, что для принятия наследства, в состав которого входят такие
вещи, не требуется специального разрешения. Однако для реализации

_ _ права собственности на них наследник должен получить специальное
разрешение. При отказе в его выдаче право собственности наследника
на соответствующее имущество прекращается, а само оно, как следует
из п. 3 ст. 238 ГК, подлежит отчуждению. Суммы, вырученные от реали-
зации такого имущества, передаются наследнику, за вычетом связанных
с ней расходов (п. 2 ст. 1180 ГК).

В состав наследства входит земельныйучасток, принадлежавший насле-
_ _ Додателю на праве собственности, или право пожизненного наследуемого

владения земельным участком. Такое имущество наследуется на общих
основаниях и на его принятие специального разрешения не требуется. При
наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого
владения им к наследнику также переходят находящиеся в границах этого
участка поверхностный (почвенный) слой, водные объекты и растения

(ст. 1181 ГК).
Если земельный участок переходит к нескольким наследникам на праве

общей собственности, его раздел осуществляется с учетом минимального
размера земельного участка, установленного для участков соответствую-
щего целевого назначения законодательством субъектов РФ и норматив-

_ ными актами органов местного самоуправления (п. 1 ст. 1182 ГК). Если
выделение такого минимума невозможно из-за незначительного общего
размера участка, он целиком переходит к наследнику, имеющему преиму-

_ _ Щщественноеправо на его получение, в счет своей наследственной доли,
а остальным наследникам предоставляется соответствующая компенсация
(абз. 1 п. 2 ст. 1182 ГК). Если никто из наследников не имеет преимуще-
ственного права на получение участка или не воспользовался им, владение,

_ _ пользование и распоряжение земельным участком наследники осуществля-
ют по правилам об использовании объекта общей долевой собственности
(абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК).

Возможна ситуация, когда наследодатель умирает, не успев по какой-
либо причине получить денежные суммы, причитающиеся емув качестве

_ средств к существованию. Это, в частности, заработная плата и при-
равненные к ней платежи, пенсии, стипендии, пособия по социальному
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страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью,
алименты (п. 1 ст. 1183 ГК). С целью защиты имущественных интере-.
сов близких наследодателю лиц закон закрепляет право на получение
таких сумм за проживавшими совместно с умершим членами его семьи,
а также за его нетрудоспособными иждивенцами —в последнем случае
независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет (п. 1
ст. 1183 ГК).

При этом указанные лица не наследуют перечисленные суммы, а при-
обретают возможность как бы заместить умершего, обладавшего правом
на получение этих сумм при жизни, но не реализовавшего его. Таким
образом, в отношении них действует не универсальное (наследственное),
а сингулярное (частичное) правопреемство.ГК. устанавливает четырехмесяч-
ный срок для предъявления требований о выплате таких сумм, который на-
чинает течение со дня открытия наследства. В случае пропуска этого срока,
а также при отсутствии лиц, имеющих право на получение перечисленных
сумм, они включаются в состав наследства и наследуются на общих осно-
ваниях (п. 3 ст. 1183 ГК), т.е. в порядке универсального правопреемства.

3. Открытие наследства |

Открытием наследстваназывается возникновение наследственного
правоотношения. Юридическими фактами, или основаниями, при-
водящими к открытию наследства, являются смерть гражданина или
объявление его умершим (ст. 1113 ГК).

Открытие наследства происходит в определенное времяи в опре-
‘деленном месте, имеющими важное правовое значение. Временем
открытия наследства является момент смерти гражданина, а при объ-
явлении его умершим —день вступления в законную силу решения суда.
об объявлении гражданина умершим'. В случае объявления умершим
гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших.
смертью или дающих основание предполагать его гибель от опреде-
‘ленного несчастного случая, суд может признать днем смерти такого.
*

' Так, сыни его матьпослесмерти отца (мужа) владелижилым домом. Сын без-
вестно отсутствовалс 1940г., и его единственной наследницей по закону былаего.
мать. По ее требованию 20 июня 1960 г. он был объявлен умершим. В тот же день
умерлаи мать,оставивзавещание,по которомудом переходилвсобственностьграж-
‘данки Д., ухаживавшейзаней. Но днем смерти гражданина,объявленногоумершим,
следовало считать день вступления решения суда в законную силу, т.е. 30 июня 1962 г.
В связи с этим мать не могла наследоватьдолю умершегосына и статьсобственни-
цей всегодома, а потому еезавещаниев соответствующейчасти было признано не-
‘действительным.
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тражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 ГК). В этом
случае днем открытия наследства является день и момент смерти,
указанный в решении суда (п. 1ст. 1114 ГК).

Именно на день открытия наследства определяются:
» состав наследственного имущества;
» сроки принятия или отказа от наследства;
» срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;

срок осуществления нотариусом мер по охране наследства
: и управлению им ит.д.
_ Фактсмерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством
о смерти, выдаваемым органами ЗАГСа‘. При их отказе в регистрации
события смерти факт смерти в определенное время и при определен-
ных обстоятельствах может быть установлен судом в порядке особого
производства (п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК).

Граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), в целях наслед-
ственного правопреемства считаются умершими одновременно и потому
не наследуют друг после друга, если точный момент смерти каждого из них
установить невозможно. Одновременной считается смерть наследодателей,
наступившая в пределах одних календарных суток. В этом случае к на-
следованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК).

Но если момент смерти можно установить точно, то правило о ком-
мориентах не применяется. Например, супруги погибли в автомобиль-
ной аварии, а их смерть наступила в пределах одних календарных суток,
но с разницей в несколько часов или даже в один час (один из них скон-
чался в момент аварии, адругой чуть позже, в больнице). В такой ситуации
супруг, умерший позднее, будет считаться наследником супруга, скончав-

_ _ Шегося несколько ранее.

Местом открытия наследстваявляется последнее место жительства
наследодателя (ч. | ст. 1115 ГК), которое может подтверждаться до-
‚ кументами, удостоверяющими его соответствующую регистрацию
в органах регистрационного учета граждан Российской Федерации
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
_Федерации’. В исключительных случаях место открытия наследства

' Подробнее об актах гражданского состояния и регистрирующих их органах см.
п.35 1гл. 4 учебника.

2 Подробнее о понятии и значении места жительства гражданина см. п. 2 8 1 гл. 4
‘учебника.
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может быть установлено судом с учетом длительности проживания
лица в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождения
в этом месте наследственного имущества и других обстоятельств (п. 17
Постановления Пленума ВС РФ №9).

Еслипоследнееместожительстванаследодателя,обладающегоимуще-
ством на территории Российской Федерации,неизвестноили находится
заее пределами,местомоткрытия наследствав Российской Федерации
признаетсяместонахождениятакого имущества.Если же оно находится
вразныхместах,то местомоткрытия наследстваявляетсяместонахожде-
ния входящейв его составнедвижимостиили еенаиболееценной части,
а при отсутствиинедвижимости—местонахождениядвижимости или ее
наиболее ценной части (ч. 2 ст. 1115 ГК).

Правильноеопределениеместаоткрытия наследстваимеетваж-
ноезначениедлярешениярядапроцедурныхвопросов.В частности,
именнопо местуоткрытия наследствавыясняется,к какому нотариусу
необходимообратитьсяс заявлениемо его принятии и выдачесвиде-
тельствао правенанаследство.По местуоткрытия наследстваприни-
маютсямерыпо охранеи управлениюнаследственнымимуществом,
атакже предъявляютсяпретензиикредиторами.

5 3. Принятие наследства

1.Понятиепринятиянаследства

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Толь-
ко публично-правовые образования в качестве наследников вымороч-
ного имущества освобождены законом от необходимости принимать
наследство (абз. 2 п. 1ст. 1152ГК). По юридической природе принятие
наследства представляет собой одностороннюю сделку, для совершения
которой необходимо и достаточно волеизъявления одного лица —на-
следника (п. 2 ст. 154 ГК).

Принятие наследства действует ©обратной силой во времени. Это
означает, что принятое наследство признается принадлежащим на-
следнику со дня открытия наследства независимо от времени его фак-
тического принятия, а также независимо от момента государственной
регистрации права наследника на имущество, если оно подлежит го-
сударственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК). ;
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Для принятия наследствахарактерна универсальность,означающая,
что наследник может принять наследство только как единоецелое(п. |
ст. 1110 ГК). Если наследник принял какую-то часть наследства, это
означает, что он принял все причитающееся ему наследство, в чем бы
оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (абз. 1п. 2 ст. 1152ГК).

Если наследник призывается к наследованию одновременно по не-
скольким основаниям (например, по завещанию, по закону илив по-
рядке наследственной трансмиссии), он вправе принять наследство,
причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким
из них или по всем основаниям сразу (абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК). При
этом принцил универсальности будет действовать в пределах любого
отдельного основания наследования, по которому наследник принял
наследственное имущество.

Не допускается принятие наследства под условием или с оговор-
ками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК). Такая сделка будет ничтожной. Сле-
довательно, на принятие наследства не распространяются правила
ст. 157 ГК. о возможности совершения сделки под отлагательным или
отменительным условием.

_ Принятие наследстване являетсябесповоротнойсделкой, поскольку
наследник, принявший наследство, вправе отказаться от него в течение

срока, установленного для принятия наследства (абз. | п. 2 ст. 1157 ГК).
Сделкапо принятию наследстваможетбытьсовершенакак самимна-

следником,так и егопредставителем.При этомвдоверенности,выданной
добровольному представителю,наследник должен специально указать
на полномочие по принятию наследства.Для принятия наследстваза-
конным представителем доверенность не требуется (абз.3 п. 1ст. 1153 ГК).

Если к наследованиюпризываются нескольконаследников,то каж-
дый из них сам или черезпредставителяполучает причитающееся ему

. имущество.При этом принятие наследстваодним или несколькими на-
_‚ ` следникамине означаетпринятия наследстваостальныминаследниками
(п; 3ст. 1152 ГК).

Принятие наследства оформляется свидетельством о праве на на-
следство (ст. 1162 ГК). Получение такого свидетельства —право, а не
обязанность наследника. Само по себе свидетельство только фикси-
рует определенные факты и не может создать или прекратить право
наследования. Оно выдается по месту открытия наследстванотариусом
или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законом
совершать такое нотариальное действие.
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К ним и должен обратиться с соответствующим заявлениемнаследник,
желающий получить свидетельство о праве на наследство. Оно выдается
всем наследникам вместе или каждому из них в отдельности в зависимости
от их желания, причем как на все наследственное имущество в целом, так.
и на его отдельные части. В таком же порядке выдается свидетельство и при
переходе выморочного имущества к публично-правовому образованию
(для которого его получение является обязательным).

При выдаче свидетельства нотариус проверяет факт смерти насле-
додателя, время и место открытия наследства, наличие родственных
или иных отношений с наследодателем (например, нахождение на его
иждивении), состав и место нахождения наследственного имущества.
Если после получения свидетельства о праве на наследство выявляется
наследственное имущество, на которое такое свидетельство не было
выдано, в таком же порядке оформляется дополнительное свидетельство
о праве на наследство.

Как правило, нотариус не выдаетсвидетельстводо истечения шести
месяцев со дня открытия наследства. Данная процедура может быть
совершена ранее истечения шести месяцев, если у нотариуса имеются
достоверные сведения об отсутствии других наследников, кроме об-
ратившихся к нему за выдачей свидетельства. Вместе с тем по решению
суда, атакже при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника
(насцитуруса) в соответствии с п. 3 ст. 1163 ГК допускается приоста-
новление выдачи свидетельства о праве на наследство.

2. Способы и сроки принятия наследства

Закон предусматриваетдваспособапринятия наследства:формаль-
ный, при котором имеетместо подачасоответствующегозаявления
по местуоткрытия наследстванотариусу или иному должностному
лицу, уполномоченномувыдаватьсвидетельствао правенанаследство,
и фактическийспособ принятия наследственногоимущества.

Вслучаеформальногопринятиянаследстванотариусуилиупомяну-
томудолжностномулицу подаетсяодноиздвухзаявлений:о принятии
наследствалибоо выдачесвидетельствао правенанаследство.Подача.
такого родазаявленийслужит неоспоримымдоказательствомнаме-
рения наследникастатьсобственником наследственногоимущества.

Под фактическимпринятиемнаследствапонимаетсясовершение
наследникомконклюдентныхдействий,дающих основаниеполагать,
что он относится к наследственномуимуществукак к своему.
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В соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК к таким действиям, в частности, от-
_ носятся:

. вступление во владение или в управление наследственным имуще-
- ством;

’ _ * принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите
его от посягательств или притязаний третьих лиц;

‚ оплата за свой счет расходов на содержание наследственного иму-
з" щества;

_ __ ® уплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих
км лиц причитавшихся наследодателю денежных средств‘.
! Во всех перечисленных и аналогичных случаях применяется презумп-
°_ щияпринятия наследства, действующая до тех пор, пока не доказано иное.

Опровергнуть такое предположение вправе сам наследник, совершивший
такие действия. Следует заметить, что в случае его смерти это право пере-
ходит к другим наследникам, принявшим наследство (п. 37 Постановления
Пленума ВС РФ № 9).

#41

7$ На принятиенаследстваустановленшестимесячныйсрок, который
начинаеттечьсодня открытия наследства.В случаеобъявленияграж-
данинаумершимнаследствоможно принять втечениешестимесяцев
содня вступленияв законную силурешениясудаоб объявленииего
умершим.

Если же право наследования возникает для определенных лиц вслед-
ствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника как
недостойного, они могут принять наследство в течение шести месяцев
со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК). Лица,
для которых право наследования возникает только вследствие непринятия
наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех

‚__ Месяцевсо дня окончания шестимесячного срока, текущего со дня откры-
тия наследства (п. 3 ст. 1154 ГК).

' Такими действиямиявляютсятакже: вселениенаследникав принадлежавшеена-
следодателю жилое помещение (в том числе без регистрации по месту жительства); обра-
ботканаследникомземельногоучастканаследодателя;подачав судзаявленияо защите
своихнаследственныхправ;обращениес требованиемо проведенииописи имущества
наследодателя;оплатакоммунальныхуслуги иныедействияпо владению,пользованию
и распоряжениюнаследственнымимуществом.Такиедействиямогутбытьсовершены
как самим наследником, так и по его поручению другими лицами (абз. 2 п. 36 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 9).
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Срок на принятие наследстваявляется пресекательным(преклюзив-
ным) сроком', истечение которого по общему правилу влечетпрекраше-
ние права на принятие наследства. Однако по заявлению наследника,
пропустившего этот срок, суд может восстановить его и признать такое
лицо принявшим наследство. Восстановление указанного срока воз-
можно при соблюдении двух условий:

1) причины пропуска срока были уважительными (например, на-
следник не знал и не должен был знать об открытии наследства);

2) наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того,
как причины пропуска этого срока отпали (абз.1 п. 1ст. 1155 ГК).

Послепризнания такого наследникапринявшим наследствосудопре-
деляетдоли всехнаследниковв наследственномимуществеи при необхо-
димостиопределяетмерыпо защитеправновогонаследниканаполучение
причитающейсяемудолинаследства.Ранеевыданныесвидетельстваоправе
на наследство признаются судом недействительными(аб3. 2 п. 1ст. 1155ГК).
Имущество,причитающеесятакому«опоздавшему»наследнику,должнобыть
возвращеноемунаследниками,ранеепринявшиминаследство,апри невоз-
можностиэтого они должны возместитьемустоимостьтакого имущества,
атакжевседоходы,которыеони извлеклиилидолжныбылиизвлечьиз на-
следственногоимущества,по правиламо неосновательномобогащении.

Наследство может быть принято после истечения установленного
законом срока и без обращения в суд при условии письменногосогласия
на это всех остальных наследников, принявших наследство, данного
в присутствии нотариуса (последний, согласно абз. 1 п.2 ст. 1155 ГК,
может также засвидетельствовать их подписи на документах о согла-
сии). Согласие наследников является основанием для аннулирования
нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство
и основанием для выдачи нового свидетельства. Перечисленные меры
защиты прав нового наследника установлены диспозитивными нор-
мами закона и применяются постольку, поскольку в письменном со-
глашении наследников не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1155 ГК).

3. Наследственная трансмиссия

Если наследник, призванный к наследованию, умер после от-

крытия наследства, не успев его принять в установленный срок,

' Подробнее о пресекательных сроках см. п.2 $ | гл. 15учебника.
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право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его
наследникам по закону, а если все наследственное имущество было
завещано —кего наследникам по завещанию (п. 1 ст. 1156 ГК). Та-
кой переход права на принятие наследства называется наследственной
трансмиссией (гап5ут/55о йегеййай$, от лат. тапутё5;о —пересылка,
доставка). При этом умерший наследник, не успевший принять на-
следство, именуется трансмитентом, а его собственные наследники -
трансмиссарами.

Право на принятие наследства в порядке наследственной транс-
миссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти
трансмитента —наследника, обладавшего этим правом (п. 1 ст. 1156
ГК). Это означает, что его наследник (трансмиссар) не будет отвечать
имуществом, полученным в порядке наследственной трансмиссии,
по долгам трансмитента. Например, внук наследодателя(трансмиссар)
не будет отвечать имуществом, полученным по такому основанию,
по долгам своего умершего отца (трансмитента).

Право умершего наследника может быть осуществлено его наслед-
никами на общих основаниях в течение оставшейся части срока для
принятия наследства. Если же она меньше трех месяцев, то срок уд-
линяется до трех месяцев. После истечения срока, установленного для
принятия наследства, те, кто наследует после умершего наследника,
могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии
сп. 1 ст. 1155 ГК, если суд посчитает уважительными причины про-
пуска ими этого срока.

Из общего правила о наследственной трансмиссии закон делает одно
исключение,касающеесянаследованияобязательнойдоли'.Сутьегозаклю-
чаетсявследующем:правонаследникапринятьчастьнаследствавкачестве
обязательной доли не переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156 ГК). Дело
в том, что правонаобязательнуюдолюв наследстве-—это имущественное

_ право,тесносвязанноесличностьюегообладателя.Поэтомуоно неможет
переходитьк другим лицамни по какому основанию, в том числеи в по-
рядке наследственной трансмиссии. Со смертью необходимого наследника

правона обязательнуюдолюпрекращается’.

' Подробнее об обязательной доле см. п. 2 $ 2 гл. 22 учебника.

? См.: Комментарийк части третьейГражданского кодекса Российской Федера-
ции / Под ред.А.Л. Маковского, Е.А. Суханова.М.: Юристь, 2002.С. 226(авторком-
ментария—К.Б. Ярошенко).
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4. Ответственностьнаследников по долгам
наследодателя

Поскольку с принятием наследства к наследникам переходит не
только актив, но и пассив наследственного имущества, они несут от-
ветственность по долгам наследодателя. С целью защиты интересов
кредиторов наследодателя установлено правило, в силу которого на-.
‘следники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя
солидарно (абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК). Вместе с тем объем ответственно-
сти наследников ограничен, поскольку каждый из них отвечает лишь
в пределахстоимости перешедшего к нему наследственного имущества
`(абз. 2 п. 1ст. 1175 ГК). |

Особое правило установлено в отношении наследника, принявшего
наследство в порядке наследственной трансмиссии. Такое лицо отвечает
в пределах стоимости этого наследственного имущества лишь по долгам
наследодателя, которому такое имущество принадлежало, и не отвечает.
им по долгам наследника (трансмитента), от которого к нему и пере-
шло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 ГК), поскольку это
право не включается в состав наследства, оставшегося после такого
наследника.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования
к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой
давности, установленных для соответствующих требований, которые
не подлежат перерыву, приостановлению и восстановлению (абз. 2
п. 3 ст. 1175 ГК). Указанная особенность позволяет говорить о пре-
‘секательном характере этих сроков’.

До принятия наследства наследниками требования кредиторов
могут быть предъявлены к самому наследственному имуществу («ле-
жачему наследству»), в целях сохранения которого к участию в деле
привлекается исполнитель завещания или нотариус. В таком случае
‘суд приостанавливает рассмотрение деладо принятия наследства на-
‘следниками или перехода выморочного имущества в порядке наследо-
вания к соответствующему публично-правовому образованию (абз. 1
п. 3 ст. 1175 ГК).

' См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции / Подред.А.Л. Маковского, Е.А.Суханова.С. 277(авторкомментария—А.Л. Ма-
_КовСкКиЙ). . "

207



Раздел\. Наследственное право

5. Раздел наследства

При наследовании по закону наследственное имущество может
перейти к двум или нескольким наследникам. При наследовании
по завещанию оно также может быть завещано двум или нескольким
наследникам безуказания конкретного имущества, наследуемого каж-
дым из них. Это возможно и при заключении наследственного дого-
вора (абз.1 п.8 ст. 1140.1 ГК). В подобных ситуациях наследственное
имущество со дня открытия наследства поступает в общую долевую
собственность наследников (ч. 1ст. 1164 ГК).

После этого оно может быть разделено по соглашению между на-
следниками (п. 1 ст. 1165 ГК). Соглашение о разделе наследства,
в состав которого входят недвижимые вещи, а также соглашение
о выделении из наследства доли одного или нескольких наследни-
ков могут быть заключены наследниками только после выдачи им
свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК). Иными
словами, разделить такое имущество можно только после надле-
жащего оформления наследственных прав. Возможность раздела
движимого наследственного имущества допускается и до получения
свидетельства о праве на наследство (абз. 4 п. 51 Постановления
Пленума ВС РФ №9).

| Следуя принципу свободы договора, наследники вправе заключить
соглашение о разделе наследства, не учитывая те доли, которые указаны
в свидетельстве о праве на наследство. Такое несоответствие не может
повлечь отказ в государственной регистрации их прав на недвижимое
имущество, полученное в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК).

При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (насцитуру-
са) раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения
(ст. 1166 ГК) под страхом признания соглашения о разделе наследства
ничтожной сделкой.

Если среди наследников имеются несовершеннолетние, недееспо-
собные или ограниченно дееспособные граждане, раздел наследства
осуществляется с соблюдением требований ст. 37 ГК о том, что закон-
ные представители должны распоряжаться имуществом подопечного
исключительно в его интересах (а ряд юридических действий опекуны
и попечители не могут совершать без предварительного согласия органов
опеки и попечительства)'. С целью охраны законных интересов наслед-

' Подробнее об опеке и попечительстве см. п. 1-4 $ 5 гл. 4 учебника.
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ников, необладающихполной дееспособностью,орган опеки и попечи-
тельствадолжен быть уведомленотносительнозаключения соглашения
о разделенаследстваи о рассмотрениив судеделао разделенаследства
(ч. 2 ст. 1167ГК).

Разделнаследстваосложняется,есливегосоставеимеетсянеделимая
вещь(вещи), ибопри этомнеобходимоопределитьнаследника,имеющего
преимущественноеправона ееполучение.Здесьвозможнытри различные
ситуации.

Во-первых,наследник,обладавшийсовместнос наследодателемправом
общейсобственностина неделимуювещь,доляв правенакоторуювходит
всоставнаследства,имеетпри разделенаследствапреимущественноеправо
на получение в счет своей наследственной доли вещи, находившейся в 0б-
щейсобственности,передтеминаследниками,которыеранеенеявлялись
участниками общей собственности (п. 1ст. 1168ГК). Это правило действует
независимооттого, пользовалисьли они этойвещьюилинет.По существу,
речь идет о разновидности преимущественного права сособственника,
предусмотренного ст. 250 ГК.

Во-вторых, наследник,который постояннопользовалсянеделимойве-
щью, входящейвсоставнаследства,имеетпри егоразделепреимуществен-
ноеправона получениеэтой вещив счетсвоейнаследственнойдолиперед
наследниками, не пользовавшимисяданной вещью и не являвшимися
ранее участниками общей собственности на нее (п. 2 ст. 1168 ГК).

В-третьих, если дело касается разделанаследства, включающего
в себя жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого
в натуреневозможен, преимущественноеправона получениетакого по-
мещения в счет своей наследственной доли в соответствии с п. 3 ст. 1168
ГК имеют те наследники, которые проживали в нем ко дню открытия
наследстваи неимеют иного жилья (это правонедействуетв отношении
тех наследников, которые являются сособственниками такого жилого
помещения).

Наследник, проживавший на день открытия наследствасовместно
с наследодателем,имеетпреимущественноеправонаполучениепредметов
обычной домашней обстановки и обихода, входящих в состав имущества на-
следодателя (ст. 1169 ГК). Однако их стоимость засчитывается в счет его
наследственной доли.

Реализация кем-либо из наследников преимущественного права
на получение определенного имущества из составанаследстваможет
привести к несоразмерностиэтого имуществатойдоле,котораяпричита-
етсяуказанномунаследнику.Такая несоразмерностьвсоответствиис п. 1
ст. 1170 ГК устраняется либо передачей этим лицом остальным наследни-
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камдругого имуществаизсоставанаследства,либопредоставлениеминой
компенсации,в том числе выплатой соответствующейденежной суммы.
Более того, по общему правилу п.2 ст. 1170 ГК если соглашением между
всеми наследниками не установлено иное, осуществление кем-либо
из них преимущественного прававозможно только после предоставле-
ния соответствующейкомпенсациидругим наследникам.При обращении
в суд с иском о защите своего нарушенного преимущественного права
необходимаясуммадолжна быть внесенана депозитный счет судаеще
доразрешенияделапо существу.В противном случаепреимущественное
правонаследникане подлежитзащитеи недолжно учитыватьсяпри раз-
деленаследства'.

_ _ Приэтом наследник может реализовать указанное преимуществен-
ное право лишь в течение трех лет со дня открытия наследства (ч. 2
ст. 1164 ГК). Указанный срок является пресекательным, поскольку
его истечение влечет прекращение самого преимущественного права".

«РЕГ №, 8 4. Отказ от наследства

м' 1. Понятие и условия отказа от наследства

_ Наследник вправе отказаться от наследства. Лишь при наследова-
нии выморочного имущества публично-правовым образованием отказ
_от наследства не допускается, поскольку считается, что оно заранее,
в силу прямого указания закона дало свое согласие на его принятие.
Подобно принятию наследства, отказ от него также является односто-
ронней сделкой, которая не может быть совершена с оговорками или
под условием (п. 2 ст. 1158ГК). Однако в отличие от принятия наслед-
ства отказ от наследства бесповоротен и не может быть впоследствии
изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК).

Отказ от наследства —это сделка, которую закон разрешает совершать
наследнику как лично, так и через представителя (п. 3 ст. 1159 ГК). На-

' Подробнее см.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 257 (автор комментария -
А.Ф. Ефимов).

* См.: Комментарий к Гражданскомукодексу Российской Федерации (постатей-
ный). Часть третья / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2011. С. 142
(автор комментария —Ю.К. Толстой).
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следник может совершить отказ от наследства, подав соответствующее
заявление по месту его открытия нотариусу или должностному лицу, упол-
номоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве
на наследство. Если заявление об отказе от наследства подано не самим
наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наслед-
ника на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом,
должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия,
или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. Если же отказ
от наследства совершается через добровольного представителя, доверен-
ность должна содержать специальное полномочие на такой отказ. Для
законного представителя доверенность не требуется.

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершен-
нолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин,
возможен только с предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства (п. 4 ст. 1157ГК), поскольку и по общему правилу опекун не может
без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совер-
шать, а попечитель —давать согласие на совершение ряда сделок, в том
числе влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав (п. 2 ст. 37 ГК).
Возможность отказа от наследства не ограничена для несовершеннолет-
них, обладающих полной дееспособностью в результате эмансипации
вступления в брак до достижения 18лет.

Право отказа от наследстваможет быть реализовано в течение шести
месяцевсо дня открытия наследства. Вместе с тем возможна ситуация,
когда наследник совершил действия, свидетельствующие о фактиче-
ском принятии наследства, но затем его намерения изменились. В этом
случаесуд вправе по заявлению такого лица признать его отказавшимся
от наследства и по истечении шестимесячного срока, если найдет при-
чины пропуска упомянутого срока уважительными.

Отказ от наследства является универсальным. Это означает, что на-
следник не вправе отказаться от одной части наследства, адругую его
часть принять. Такой отказ будет считаться отказом от всего наследства
в целом. Однако если наследник призывается к наследованию одно-
временно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону либо
в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия на-
следства и т.п.), он вправе по своему выбору отказаться от наследства,
причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким
из них или по всем основаниям сразу (п. 3 ст. 1158 ГК).

От отказа от наследства следует отличать непринятие наследства,
которое является односторонней сделкой, выраженной в форме без-
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действия (молчания)'. Непринятие наследстваимеет место, когда
наследникв пределахсрокадля принятия наследстване подалзаяв-
ления о принятии или об отказеот наследства,а также не совершил
действий, свидетельствующихо фактическом принятии наследства.
Длялиц, у которых правонаследованиявозникаеттолько вследствие
непринятиянаследствадругимнаследником,установленсокращенный
срок принятия наследства—три месяца,исчислениекоторого начи-
нается после истеченияшести месяцевсо дня открытия наследства
(п. 3 ст. 1154 ГК).

2. Способы (виды) отказа от наследства

Отказ от наследстваможет быть сделан как в пользу конкретных лиц
из числа наследников по закону, по завещанию или наследственному
договору (ваправленный отказ), так и без указания тех лиц, в пользу
которых наследник отказывается от наследственного имущества (не-
направленный отказ).

Отказаться от наследства можно в пользу других лиц из числа на-
следников по завещанию или наследственному договору, а также
наследников по закону любой очереди независимо от призвания их
к наследованию, кроме лишенных права наследования путем указа-
ния на это в тексте завещания. Более того, в силу абз.| п. | ст. 1158
ГК можно совершить направленный отказ от наследстваи в пользу тех
лиц, которые призываются к наследованию по праву представления
. или в порядке наследственной трансмиссии.

Вместес тем не допускается направленный отказ:
1) отимущества, наследуемого по завещанию, если все имущество

наследодателя завещано назначенным им наследникам;
2) от обязательной доли в наследстве;
3) если наследнику по завещанию подназначен другой наследник

(субститут).
Таким образом, перечень лиц, в пользу которых допускается на-

правленный отказ от наследства, является исчерпывающим, поскольку
отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в п.1 ст. 1158 ГК, п. 2
ст. 1158ГК недопускает.

' См.: Комментарийк ГражданскомукодексуРоссийскойФедерациичаститретьей
(постатейный) / Отв. ред. Н.И. Марышева, К.Б. Ярошенко. М.: Инфра-М, 2010. С. 219
(автор комментария —К.Б. Ярошенко).

? Судебнаяпрактика ограничительно толкует п. 1ст. 1158ГК, указывая, что на-
правленныйотказ можетбыть совершентолько в отношении тех наследников, кото-
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Поскольку отказ от наследства допускается в пользу как одного,

так и нескольких наследников, отказывающийся наследник вправе

указать доли, причитающиеся тем, в чью пользу он решил отказаться.

Если же наследник не указал, в чью пользу он отказался (нена-

правленный отказ), его доля переходит к тем наследникам, которые

‚уже приняли наследство, по правилам о приращении наследственных

долей.

3. Приращение наследственныхдолей

Приращение наследственных долей (йи5ассгезсеп) означает пере-
ход доли отпавшего по определенным причинам наследника к другим
наследникам.

Если наследник:
. не примет наследство;
‚ откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается

в пользу другого наследника;
, не будет иметь права наследовать;
‚ будет отстранен от наследования как недостойный наследник;
. будетотстранен от наследования вследствиенедействительности

завещания, -
то часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему

наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к на-
‘следованию, пропорционально их наследственным долям (абз. | п. 1
ст. 1161 ГК).

В том случае, когда наследодатель завещал все свое имущество
‘назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся на-
‘следнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным ос-
нованиям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропор-
‘ционально их наследственным долям. Это правило абз.2 п. 1ст. 1161
ГК диспозитивно и действует в том случае, если завещанием не пред-
‘усмотрено иное распределение этой части наследства.

Кроме того, эти правила не применяются, если наследнику, отка-
завшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, под-
назначен другой наследник (п. 2 ст. 1161 ГК).

рые призваны к наследованию (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ № 9). См. так-
же: ПостановлениеКонституционного СудаРФ от 23декабря2013г. № 29-П «Поде-
лу о проверке конституционности абзацапервого пункта 1статьи 1158Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» //
(СЗРФ. 2014. №1.Ст. 79. ' ,
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8 5. Охрана наследственного имущества
и управление им

бе 1.Порядок охраны и управления наследственным
| имуществом

Между открытием наследства, выявлением круга наследников
и принятием ими наследства всегда проходит некоторое время («ле-
жачее наследство»). В связи с этим возникает необходимость принятия
мер по обеспечению его сохранности и устранению возможностей
его порчи, гибели и расхищения. Для защиты прав наследников, от-
казополучателей и других заинтересованных лиц душеприказчик или
нотариус по месту открытия наследства принимает меры по охране
наследства и управлению им (ст. 1171, 1172 ГК).

Нотариус совершает указанные действия по заявлению одного или
нескольких наследников, душеприказчика, органа местного само-
управления, органа опеки и попечительства или других лиц, действую-
щих в интересах сохранения наследственного имущества. В том случае,
когда в завещании или наследственном договоре назначен душеприказ-
чик, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им
по согласованию с ним. Банки, другие кредитные организации и иные
юридические лица с целью выявления состава наследстваи его охра-
ны обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у них
сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Нотариус,
стремясь сохранить банковскую и коммерческую тайну, может сооб-
щать полученные сведения только душеприказчику и наследникам.

Нотариус сам определяет срок, в течение которого он будет осущест-
_ влять меры по охране наследственного имущества и управлению им. Про-

должительность этого срока зависит от характера и ценности наследства,
а также от того времени, которое необходимо наследникам для вступления
во владение наследством (абз. | п. 4 ст. 1171ГК). Душеприказчик принимает
меры по охране наследства и управлению им втечение срока, необходимого
для исполнения завещания или наследственного договора, продолжитель-
ность которого законом не ограничена.

Наследственное имущество может находиться в разных местах. В этом
случае нотариус по месту открытия наследства направляет через террито-
риальные органы Министерства юстиции РФ, осуществляющего функции
по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту нахождения
соответствующей части наследственного имущества обязательное для
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исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им. Если
нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть при-
няты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответ-
ствующему нотариусу или должностному лицу (п. 5 ст. 1171 ГК).

Необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть
приняты должностными лицами органов местного самоуправления и кон-
сульских учреждений Российской Федерации в том случае, когда закон
предоставляет им право совершения нотариальных действий.

2. Меры охраны наследственного имущества

и управления им

Одной из важнейших мер по охраненаследственногоимущества
являетсяегоопись,котораяпроизводитсянотариусомв присутствии
двух свидетелей.При производствеописи могут присутствоватьис-
полнитель завещания или наследственногодоговора, наследники,
а в соответствующихслучаяхи представителиоргана опеки и попе-
чительства (п. 1ст. 1172 ГК).

По заявлениюэтих лиц должнабыть использованатакаямераох-
ранынаследства,как оценканаследственногоимущества.Она произ-
водитсяпо соглашениюмеждунаследниками,апри егоотсутствии-
независимымоценщиком засчетлица, потребовавшегооценки. Впо-
следствииэти расходыраспределяютсямеждунаследникамипропор-
циональностоимости полученного каждым из них наследства.

Имеются и иные меры, с помощью которых осуществляется охрана
отдельных объектов, входящих в состав наследственного имущества. Так,
входящие в состав наследства деньги вносятся в депозит нотариуса. Ва-
лютные ценности, драгоценные металлыи камни, изделия из них, а также
не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение
по договору в соответствии со ст. 921 ГК. В случае, если нотариусу стало
известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об этом
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере
оборота оружия, или его территориальный орган (п. 3 ст. 1172 ГК).

Остальное имущество, входящее в состав наследства, если оно не тре-
бует управления, передается нотариусом по договору на хранение ко-
му-либо из наследников, а при невозможности передать его наследни-
кам —другому лицу по усмотрению нотариуса. Если же наследование
осуществляется по завещанию или наследственному договору, в котором
назначен его исполнитель (душеприказчик), хранение указанного имуще-
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ства обеспечивается им самостоятельно либо путем заключения договора
хранения с кем-либо из наследников или с другим лицом по его усмотре-
нию (аб3.2 п. 4 ст. 1172).

В состав наследства может входить имущество, которое требует
не только охраны, но и управления. Это может быть предприятие,
доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества
или общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п. В по-
добной ситуации нотариус в соответствии со ст. 1026 ГК выступает
учредителем доверительного управления, заключая договор довери-
тельного управления таким имуществом с управляющим в интересах
наследников. Если же наследование осуществляется по завещанию
или по наследственному договору, в котором назначен исполнитель,
он считается доверительным управляющим имуществом с момента
выражения им согласия быть душеприказчиком (абз. | п. 1 ип. 2
ст. 1173 ГК).

Доверительное управление наследственным имуществом осуществля-
ется в целях его сохранения и увеличения стоимости. Нотариус, заключив-
ший договор доверительного управления в качестве его учредителя, обязан
контролировать исполнение такого договора доверительным управляющим
не реже одного раза в два месяца. В случае нарушения исполнителем своих
обязанностей нотариус вправе в одностороннем порядке расторгнуть до-
говор, потребовать предоставления отчета о его исполнении и назначить
нового доверительного управляющего (п. 5 ст. 1173 ГК).

Предельный размер вознаграждения по договору доверительного
управления наследственным имуществом (как и по договору его хране-
ния) не может превышать 3% от оценочной стоимости такого имущества,
определяемой в соответствии п. 1 ст. 1172 ГК'.

Договор доверительного управления наследственным имуществом
может быть заключен на срок не более пяти лет (п. 2 ст. 1016 ГК). Полу-
чение свидетельства о праве на наследство, которое касается имущества,
являющегося предметом доверительного управления, хотя бы одним из на-
следников влечет переход к нему прав и обязанностей учредителя довери-
тельного управления, ранее принадлежавших нотариусу. Такой наследник
вправе прекратить доверительное управление и потребовать от доверитель-

' См.: Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. №350 «Об утверждении
предельногоразмеравознагражденияпо договорухранения наследственногоимуще-
стваи договорудоверительногоуправлениянаследственнымимуществом»// СЗ РФ.
2002.№ 22.Ст. 2096.
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ного управляющего передачи наследственного имущества, находившегося
вего управлении, а также представления отчета о его использовании. При
непредъявлении такого требования договор доверительного управления
считается продленным еще на пять лет (п. 8 ст. 1173 ГК).

Перечисленные меры охраны наследственного имущества не пред-
ставляют собой исчерпывающего перечня. Так, в п. 1ст. 1171 ГК ука-
зывается, что наряду с ними душеприказчик или нотариус по месту
открытия наследства принимают и другие необходимыемеры по охране
наследства и управлению им.

3. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя,

и расходов на охрану наследства и управление им

В пределахстоимости наследства и за его счет возмещаются:
1) необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью на- `

следодателя;
2) расходы на его достойные похороны, включая необходимые рас-

ходы на оплату места погребения;
3) расходы на охрану наследства и управление им;
4) расходы, связанные с исполнением завещания или наследствен-

ного договора.
Требования о возмещении перечисленных расходов могут быть

предъявленык наследникам, принявшим наследство, адо его приня-
тия —кдушеприказчику или к наследственному имуществу. Перечис-
ленные расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследода-
теля и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников
наследственного имущества.

Поскольку размеры наследственного имущества не всегда соответству-
ют величине необходимых расходов, законом установлена очередность их
возмещения: в первую очередьвозмещаются расходы, вызванные болезнью
и похоронами наследодателя, во вторую —расходы на охрану наследства
и управление ими втретью —расходы, связанные с исполнением завеща-
ния или наследственного договора (а63.2 п. 2 ст. 1174 ГК).

Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя
могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства,
в том числе находящиеся во вкладах или на счетах в банках. Последние
обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному
в постановлении, для оплаты таких расходов.

217



РазделУ. Наследственное право _

Наследник,которомузавещаныденежныесредства,внесенныевовклад
или находящиесяна любыхдругих счетахнаследодателяв банках, в том
числевслучае,когда они завещаныпутемзавещательногораспоряжения
в банке, вправевлюбоевремядо истеченияшестимесяцевсо дня откры-
тия наследстваполучитьиз вкладаили со счетанаследодателяденежные

_ средства,необходимыедляего похорон. Однако размерсредств,выдава-
_ _ емыхбанком на похороны наследникуили указанному в постановлении
___ нотариуса лицу, не может превышать 100тыс. руб. (аб3. 4 п.3 ст. 1174 ГК).
ИА
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НАСЛЕДОВАНИЕПОЗАВЕЩАНИЮ,
НАСЛЕДСТВЕННОМУДОГОВОРУИПОЗАКОНУ

$ 1.Наследованиепо завещанию.—$ 2. Содержание завещания.—$3. Измене-
ние, отмена и исполнениезавещания.—$4. Наследованиепо наследственному
договору. —$ 5. Наследованиепо закону. я. -

$ 1. Наследование по завещанию

1. Понятие и гражданско-правовая природа завещания

Наследодательвправераспорядитьсясвоимимуществомнаслучай
смертитолько путемсовершениязавещанияили заключениянаслед-
ственногодоговора.Иные способыраспоряженияимуществомна слу-
чай смерти,вчастностидарение7075 саиза,законом недопускаются.

Завещание(лат.{еатепшт) - личноераспоряжениегражданина
принадлежащимему имуществом на случайсмерти, сделанное
в предусмотренной законом форме.

По своей гражданско-правовой природе завещание представляет
собой одностороннюю сделку (п. 5 ст. 1118 ГК). По общему правилу
не допускается совершение завещания двумя или более гражданами.

Исключение составляет совместное завещаниесупругов, состоящих
в браке на момент его совершения (абз. | п. 4 ст. 1118 ГК). Такое за-
вещание состоит из двух волеизъявленийкаждого из супругов, посред-
ством которых они распоряжаются своим имуществом на случай смерти
с целью установления единого порядка наследования их имущества.
Таким образом, совместное завещание супругов —это единая сделка,
включающая в себядва согласованных между собой волеизъявления со-
стоящих вбраке лиц по поводу судьбы принадлежащего им имущества:'.

' Подробнеео правовойприродесовместногозавещаниясупругов см.: Путинце-
ва Е.П. Распоряжения на случай смерти по законодательству Российской Федерации
и Федеративной Республики Германия. М.: Статут, 2016. С. 67—70.
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Особенность завещания как сделки заключается в том, что само
по себе оно не порождает правового результата, ибо наследственное
правоотношение возникает на основе совокупности юридических фак-
тов (юридического состава), важнейшим из которых является смерть
гражданина (либо объявление его умершим). Поэтому завещание яв-
ляется односторонней сделкой, которая создает права и обязанности
лишь после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК)".

Вместе с тем ошибочно отнесение завещания к числу сделок, со-
‘вершаемых под отлагательным условием. Ведьусловие является таким
обстоятельством, относительно которого неизвестно, наступит оно или
не наступит (п. 1 ст. 157 ГК), тогда как смерть человека неизбежна,
‘неизвестен только сам момент смерти. Поэтому смерть завещателя,
в зависимости от которой реализуются правовые последствия заве-
щания, не придает ему характер условной сделки‘.

Распоряжение имуществом на случай смерти —акт, требующий
достаточной социальной зрелости завещателя. Поэтому завещание
может быть совершено только гражданином, полностью дееспособным
в момент его совершения (п. 2 ст. 1118 ГК), т.е. совершеннолетним
‘либо получившим полную дееспособность в результате вступления
_вбрак до достижения совершеннолетия или в результатеэмансипации.
Поскольку дееспособный гражданин может быть ограничен вдееспо-
собности или лишен ее, лицо, удостоверяющее завещание, должно
установить дееспособность завещателя.

Завещание представляет собой выражение воли завещателя,
непосредственно связанное с его личностью. Вследствие этого за-
кон не допускает совершение завещания через представителя (п. 3
‘ст. 1118 ГК).

й

' Именно по этой причине завещаниеможетбытьоспоренов судетолько послеот-
_крытиянаследства.Еслижетребованиео его недействительностипредъявленодо это-
го момента, суд отказывает в принятии такого заявления (см. абз. 5 п. 27 Постановле-
ния Пленума ВС РФ №9).

. 2 См.: Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. С. 114.

3 Таким образом,мнение о возможности предоставлениянесовершеннолетним
права завещатьимущество, приобретенное на свой заработок, стипендию, автор-
‘ское вознаграждениеи иные доходы, которыми они вправесамостоятельнораспо-
ряжаться, ранее высказывавшееся в научной литературе (см.: Мозжухина 3.И. На-
следование по завещанию в СССР. М.: Госюриздат, 1955. С. 24; Барщевский М.Ю.
Если открылось наследство.М.: Юриздат, 1989.С. 67—68),в настоящеевремя про-
тиворечит закону.
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2. Формы завещания ан:

С точки зрения формы завещания разделяются на три вида:
1) нотариально удостоверенные;
2) приравненные к нотариально удостоверенным;
3) составленные в простой письменной форме.
По общему правилу завещание должно быть составлено в пись-

менной формеи удостоверено нотариусом. Несоблюдение этой нормы
влечет ничтожность завещания (п. 1 ст. 1124 ГК). Право совершения
нотариальных действий в установленных законом случаях предостав-
ляется также должностным лицам органов местного самоуправления,
а также консульских учреждений Российской Федерации, которые
вправе удостоверять завещания вместо нотариуса (п. 7 ст. 1125 ГК).

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано
самимзавещателемили записано с его слов нотариусом. В обоих случаях
могут быть использованы различные технические средства, напри-
мер, пишущая машинка или компьютер. Если завещание записано
нотариусом со слов завещателя, оно до его подписания должно быть
полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если же
завещатель по каким-либо причинам не в состоянии лично прочитать
завещание, его текст оглашается для него нотариусом. На завещании
делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым
завещатель не смог лично прочитать завещание (п. 2 ст. 1125 ГК).

Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя,
поэтому оно должно быть собственноручноим подписано. Если же заве-
щательв силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмот-
ности не может собственноручно подписать завещание, по его просьбе
оно может быть подписано в присутствии нотариуса (или другого
должностного лица, обладающего правом совершения нотариальных
действий) иным гражданином (рукоприкладчиком) с обязательным
указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать соб-
ственноручно, а также фамилии, имени, отчества и места жительства
гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соот-
ветствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина
(абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК).

По желанию завещателяпри составлениии нотариальномудостове-
рении завещанияможетприсутствоватьсвидетель,которыйв этомслучае
долженподписатьзавещаниес указаниемсвоихфамилии,имени,отчества
и местажительствав соответствии с документом, удостоверяющимего

221



Раздел У. Наследственное право

личность (п. 4 ст. 1125 ГК). При этом в качестве свидетелей и рукопри-
кладчиков не могут выступать следующие лица (п. 2 ст. 1124 ГК):

х нотариус или другое должностное лицо, удостоверяющее завещание;
‚ Лицо, в ПОЛЬЗУкоторого составлено завещание или сделан завеща-

. тельный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
. граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
. неграмотные граждане;

о * Гражданестакими физическими недостатками, которые явно не по-
зволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

о ®_ Лица, не владеющие вдостаточной степени языком, на котором со-
ставлено завещание (за исключением случаев составления закрытых

1" завещаний);
супруг при совершении совместного завещания супругов;

_ $ стороны наследственного договора.
_ _ Несоответствие свидетеля или рукоприкладчика перечисленным требо-
ваниям влечет не ничтожность, а только оспоримость совершенного заве-
щания (п. 3 ст. 1124ГК и абз. 3 п. 27 Постановления Пленума ВС РФ №9).

Завещание считается совершенным в день его удостоверения. По-
этому на нем должны быть указаны не только место, нои дата его удо-
стоверения нотариусом или иным должностным лицом, обладающим
правом совершения нотариальных действий (п. 4 ст. 1124 ГК).

При нотариальном удостоверении совместного завещания супругов
такое завещание, во-первых, должно быть либо передано нотариусу

_ обоими супругами, либо записано нотариусомс их слов в присутствии
обоих супругов. Совместное завещание, написанное одним из супру-
гов, до его подписания должно быть прочитано другим супругом в при-
сутствии нотариуса. Во-вторых, при удостоверении такого завещания.
нотариус обязан осуществлять видеофиксацию этой процедуры, если
супруги не возражают против этого (п. 5.1 ст. 1125 ГК).

Сведения об удостоверении завещания вносятся нотариусом в ре-
естр нотариальных действий единой информационной системы нота-
риата.

К нотариально удостоверенным относится закрытое завещание,
содержание которого вплоть до открытия наследства известно лишь
завещателю(п. 1ст. 1126ГК). Такое завещание исключает возможность.
ознакомления с его содержанием любых лиц, включая нотариуса. Оно.
должно быть собственноручно написано и подписано завещателемпод
страхом его недействительности (п. 2 ст. 1126ГК), причем использова-
ние рукоприкладчика для подписи такого завещания не допускается.
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Закрытое завещание, помещенное в заклеенный конверт, передается
завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят
на конверте свои подписи. Этот конверт запечатывается нотариусом
в их присутствии вдругой конверт, на котором нотариус делаетзапись,
содержащую информацию о завещателе,о месте и дате принятия заве-
щания, атакже об имени, отчестве,фамилиии местежительства каждого
свидетеля. При этом у нотариуса отсутствует возможность проверить,
имеетсяли в конверте на самом делезавещание. Поэтому нотариус, при-
нимая конверт, строго говоря, удостоверяет не содержание завещания,
а лишь факт передачи ему должным образом оформленного конверта
с предположением, что там находится завещание.

Принимая от завещателяконверт с закрытым завещанием, нотариус
обязан разъяснить завещателю содержание п. 2 ст. 1126 ГК (о необ-
ходимости собственноручного написания и подписания завещателем
закрытого завещанияи о последствиях нарушения этого требования),
а также положения ст. 1149 ГК (об обязательной доле в наследстве),
сделавоб этом соответствующую надпись на втором конверте, а также
выдать завещателю документ (свидетельство), подтверждающий при-
нятие закрытого завещания.

Конверт с завещанием вскрывается нотариусом не позднее чем
через 15дней с момента представления свидетельства о смерти лица,
совершившего закрытое завещание. Эта процедура совершается в при-
сутствии не менее чем двух свидетелей, а также заинтересованных лиц
из числа наследников по закону, пожелавших присутствовать при
этом. После того, как конверт вскрыт, завещание сразу же оглаша-
ется нотариусом. Затем нотариус составляет и вместе со свидетелями
подписывает протокол, содержащий полный текст завещания. Целью
составления протокола является удостоверение факта вскрытия кон-
верта с завещанием. Наследникам выдается нотариально заверенная
копия протокола, а подлинник завещания хранится у нотариуса (п. 4
ст. 1126ГК). Если же завещание в конверте отсутствует, нотариус со-
ставляет протокол, в котором должно быть указано, что в конверте
ничего не обнаружено.

Закон ограничивает возможность использования закрытого завеща-
ния. Так, согласно п. 5 ст. 1126ГК немогут быть закрытыми совместные
завещания супругов, а также завещания, содержащие решение об уч-
реждении наследственного фонда. Нарушение этого правила влечет
ничтожность перечисленных сделок.

Возможно также совершать завещания, приравненныек нотариально
удостоверенным.Их исчерпывающийпереченьустановлен п.1 ст. 1127ГК.
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Он включает в себя:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпи-

талях, других медицинских организациях в стационарных условиях или
проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные глав-
ными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными
врачами, а также начальниками госпиталей, директорами или главными
врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, пла-
вающих под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами
этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, ан-
тарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные на-
чальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или
сезонных полевых баз;

4) завещания военнослужащих (а в пунктах дислокации воинских ча-
стей, где нет нотариусов, —также завещания работающих в этих частях
гражданских лиц и членов их семей) и членов семей военнослужащих,

удостоверенные командирами воинских частей;
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удо-

стоверенные начальниками мест лишения свободы.
Перечисленные завещания в основном оформляются по тем же пра-

вилам, что и нотариальные. Однако между ними имеются два различия:
во-первых, в абз.1 п.2 ст. 1127ГК императивно закреплена необходимость
подписывать завещания такого рода в присутствии лица, удостоверяющего
завещание, и свидетеля, также подписывающего этот документ. Несоблю-
дение этого правила влечет ничтожность завещания; во-вторых, прирав-
ненная к нотариальной форма не может использоваться при совершении
совместного завещания супругов (п. 5 ст. 1127 ГК).

Приоритетность нотариальной формы завещаний проявляется в за-
креплении законом обязанности вышеуказанных лиц, обладающих правом
удостоверять завещания, принимать всемеры для приглашения к завещате-
лю нотариуса, если гражданин высказывает такое желание и имеется разум-
ная возможность его исполнить. Кроме того, если лицу, удостоверившему
такое завещание, известно место жительства завещателя, то завещание
направляется им непосредственно соответствующему нотариусу. Если же
место жительства такого гражданина неизвестно, то завещание направ-
ляется в территориальные органы федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции
по контролю и надзору в сфере нотариата для последующей передачи
завещания нотариусу по месту жительства завещателя (п. 3 ст. 1127 ГК).
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Гражданин может оказаться в положении, явно угрожающем его
жизни, причем в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств он
может быть лишен возможности совершить завещание в нотариаль-
ной или приравненной к ней форме. В подобной ситуации гражданин
может изложить последнюю волю относительно своего имущества
в простой письменной форме (абз. 1 п. 1 ст. 1129 ГК). Из содержания
такого документа должно явно следовать, что он представляет собой
завещание, которое должно быть собственноручно написано и под-
писано самим завещателемв присутствии двух свидетелей.Нарушение
этих правил влечет за собой ничтожность завещания.

Данное завещание утрачивает силу, если завещательв течениемеся-
ца после прекращения чрезвычайной ситуации не совершит завещания
в какой-либо иной форме, предусмотренной ГК (п. 2 ст. 1129 ГК).
Такой срок является пресекательным и не может быть восстановлен
в судебном порядке.

Завещание, совершенное в простой письменной форме при чрез-
вычайных обстоятельствах, исполняется только при условии, если
по требованию заинтересованных лиц суд подтвердит факт его совер-
шения при таких обстоятельствах (п. 3 ст. 1129 ГК). При этом такое
требование необходимо заявить до истечения шестимесячного срока,
установленного для принятия наследства.

Простая письменная форма для волеизъявления наследодателя
в чрезвычайных обстоятельствах не может быть использована при
составлении совместных завещаний супругов, а также завещаний,
содержащих решение об учреждении наследственного фонда, под
страхом их ничтожности (п. 4 ст. 1129 ГК).

Самостоятельным видом завещания, которое совершается в про-
стой письменной форме, является завещательноераспоряжениеправами
на денежные средства в банке'. В соответствии с п. 1ст. 1128 ГК права
на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или нахо-
дящиеся на любом другом его банковском счете, могут быть по его
усмотрению завещаны либо в обычном порядке, либо посредством
совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том
филиале банка, в котором находится этот счет’. В отношении средств,

' Высказано мнение о том, что такие завещательные распоряжения составляют са-
мостоятельный вид распоряжений на случай смерти (см.: Путинцева Е.П. Распоряже-
ния на случай смерти по законодательству Российской Федерации и Федеративной Рес-
публики Германия.М.: Статут,2016.С. 52).

? Подробнее о гражданско-правовом режиме банковских счетов см. $ 1 гл. 46 учеб-
ника.
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находящихся на этом счете, такое завещательное распоряжение имеет

силу нотариально удостоверенного завещания.

Порядок совершения завещательных распоряжений денежными сред-
ствами регулируется Правилами совершения завещательных распоряжений
правами на денежные средства в банках'. Завещательное распоряжение
должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты
его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право при-
нимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его
счете. Оно составляется в двух экземплярах, один из которых передается
завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоря-
жений и хранится в банке. Такое удостоверение совершается бесплатно,
а о составлении завещательного распоряжения делается отметка на счете
завещателя (п. 3, 10и 11указанных Правил).

В силу п. З ст. 1128 ГК права на денежные средства, в отношении
которыхбылосовершенозавещательноераспоряжение,входятвсостав
наследстваи наследуютсяна общих основаниях’. Эти средства выдаются
наследникамнаоснованиисвидетельствао правенанаследствои всо-
ответствиис ним (за исключениемслучаевоплатызасчетуказанных
средстврасходов,связанныхсдостойными похоронаминаследодате-
ля). Эти же правилаприменяютсяи к денежным средствамграждан,
находящимся`уиных кредитныхорганизаций,которымпредоставлено
правопривлекатьих вовкладыили надругиесчета.

3. Тайна завещания

Завещатель,доверяяудостоверениезавещанияуказанным в законе
лицам,долженбытьуверен,что они никому неразгласятсодержаниеэтой
крайневажнойдлянегосделки.Поэтомунотариус,другоеудостоверяющее
завещаниелицо, переводчик,исполнительзавещания,свидетели,супруг,
участвующий в совершении совместного завещания супругов, супруг,
присутствующий при удостоверениизавещаниядругого супруга, сторо-
на наследственногодоговора,нотариусы, имеющиедоступ к сведениям,

' Утверждены Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. №351 (СЗ РФ.
2002. №22.Ст. 2097).

? До введения в действие части третьей ГК денежные средства граждан, находив-
шиесянаих банковских вкладах,невходилив составнаследственногоимуществаи вы-
давалисьлицам, указанным в завещательныхраспоряжениях,наосновании докумен-
тов, удостоверявшихфактсмертивкладчика,безучетаправнеобходимыхнаследников.
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содержащимся в единой информационной системе нотариата, и лица,
осуществляющиеобработкуданныхэтойсистемы,атакжегражданин,под-
писывающий завещаниеили наследственныйдоговорвместозавещателя
илинаследодателя,невправедооткрытиянаследстваразглашатьсведения,
касающиесясодержаниязавещанияили наследственногодоговора,их со-
вершения, заключения, изменения или отмены (ч. | ст. 1123 ГК).

Несчитаетсяразглашениемтайны завещанияпредоставлениенотари-
усомилидругимудостоверяющимзавещаниелицомсведенийо немведи-
ную информационнуюсистемунотариата.Послесмертиодногоиз супру-
гов, составившихсовместноезавещание,душеприказчик и нотариусмогут
разглашатьвсвязис исполнениемсвоихобязанностейтолькотесведения,
которые касаются последствий смерти этого супруга (ч. 5 ст. 1123 ГК).

Еслитайна завещаниявсеже будетнарушена,завещательвправепо-
требоватькомпенсацииморальноговреда,атакжевоспользоватьсядругими
способамизащиты гражданских прав, предусмотреннымизаконом.

$ 2. Содержание завещания | о

1.Назначение наследников -

Содержание завещания состоит из завещательных распоряжений,
к которым прежде всего относится назначение наследников с указа-
нием имущества, передаваемого им в порядке наследования. Закон
закрепляет принцип свободы завещания (п. | ст. 1119 ГК), в соответ-
ствии с которым завещатель как собственник своего имущества может
по своему усмотрению: ,

‚ завещать имущество любым лицам;
‚ Любым образом определять доли наследников в наследстве;
‚ лишить наследства одного, нескольких или всех наследников

по закону, не указывая причин такого лишения;
. ВКЛЮЧИТЬВЗавещание иные распоряжения, предусмотренные

правилами ГК о наследовании.
Завещатель вправе в любое время отменить или изменить уже со-

вершенное им завещание. Свобода завещания проявляетсяи в том, что
завещательне обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении,
об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК).

Отечественное законодательство последовательно расширяет дей-
ствие принципа свободы завещания, что следует считать позитивной
тенденцией. Свободно выражая свою волю, завещатель определяет
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судьбу принадлежащего ему наследственного имущества с учетом
отношений, фактически сложившихся между ним и близкими ему
людьми, причем круг последних может и не совпадать с перечнем за-
конных наследников'.

Отражением свободы завещания является также право завещателя
распорядиться в завещании любым своим имуществом или его частью,
в том числе и тем, которое он собирается приобрести в будущем. При
этом закон предоставляет ему возможность совершить одно или не-
сколько завещаний (ст. 1120 ГК).

Свои особенности имеет содержание совместного завещания супру-
гов, в рамках которого они вправе (абз.2 п. 4 ст. 1118 ГК):

. завещать как общее, так и личное имущество каждого из них
определенным лицам;

‚ По своему усмотрению определить доли наследников в соот-
ветствующей наследственной массе;

‚ определить имущество, входящее в наследственную массу каж-
дого из супругов, если это не нарушает права третьих лиц;

. ЛИШИТЬнаследства одного, нескольких или всех наследников
по закону;

‚ совершить иные распоряжения (например, завещательный отказ
или возложение).

2. Необходимые наследники

Свободазавещанияограниченаустановлениемв законе круга на-
следников(их принято называтьнеобходимыми),которые вправепо-
лучить

обязательную долю в наследстве независимо от содержания за-
вещания,составляющую неменееполовины той доли,которая
причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1
ст.1149ГК)>.

' Справедливоотмечено,что лица, не входящиев число законных наследников,
которым завещательпредоставилправонаследования,лишь условномогут считаться
«посторонними»,ибозавещательнетольконесчитаетихтаковыми, а, напротив,отдает
им предпочтениепередсвоимиродственниками,частоблизкими емулишьформально
(см.: Ершова Н.М. Вопросы семьи в гражданском праве. М.: Юрид. лит., 1977. С. 159).

? Ранее эта доля составляла не менее 17.от той доли, которая причиталась бы каж-
дому из необходимых наследников при наследовании по закону. Уменьшение размера
обязательной доли также свидетельствует о расширении свободы завещания.
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К числу необходимых наследников п. | ст. 1149 ГК относит:
‚ несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследода-

теля;
‚ его нетрудоспособного супруга; |
. нетрудоспособных родителей; о
. нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
Этот перечень является исчерпывающим и не подлежит расши-

рительному толкованию. Необходимые наследники, как правило,
социально уязвимы, а их материальная обеспеченность проблематич-
на. Поэтому они нуждаются в особой защите, осуществляемой путем
предоставления таким лицам правана обязательнуюдолю в наследстве.

Для определения размера обязательной доли, причитающейся не-
обходимому наследнику, необходимо разделить стоимость всего на-
следственного имущества, включая стоимость предметов обычной
домашней обстановки и обихода, на число наследников, которые были
бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания.
Установив размер законной доли каждого из них, его уменьшают на-
половину, что и составляет величину обязательной доли в наследстве.

В соответствии с п.2 ст. 1149 ГК право на обязательную долюв наслед-
ствеудовлетворяетсяпреждевсегоиз той части наследственногоимуще-
ства,котораяосталасьнезавещанной.Этоправилодействуети втом случае,
если его реализация приведет к уменьшению прав других наследников
по закону на указанную частьимущества.Если же незавещаннойчасти
имуществанедостаточнодляреализацииправанаобязательнуюдолю,оно
осуществляетсяиз той частиимущества,котораязавещана.

Необходимыйнаследникпризываетсяк наследованиюв качествена-
следникапо закону,а невсилукакого-либо иногооснованиянаследования.
Поэтому при осуществленииправа на обязательнуюдолю в наследстве
он неможетотказатьсяот наследованиянезавещаннойчасти имущества
(подп. «а» п. 46 Постановления Пленума ВС РФ №9).

Суд вправеуменьшитьразмеробязательнойдоли или вовсеотказать
в ее присуждении с учетом имущественного положения необходимых
наследников.Однако это возможнолишьв случае,когда осуществление
правана обязательнуюдолю повлечетза собой невозможностьпередать
наследникупо завещаниюто имущество,которымнеобходимыйнаследник
при жизни наследодателяне пользовался,тогдакак наследникпо завеща-
нию использовалегодляпроживания(например,жилойдом, квартируили
иноежилоепомещение),либов качествеосновного источника получения
средствк существованию(орудиятруда,творческаямастерскаяит.п.).
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Если завещанием предусмотрено создание наследственного фонда,
то необходимый наследник, одновременно являющийся выгодопри-
‘обретателемтакого фонда, утрачиваетправона обязательную долюв на-
‘следстве.Для восстановления этого права он должен в течение срока
для принятия наследствазаявить нотариусу, ведущему наследственное
дело, об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного
фонда. Однако в этом случае суд вправе уменьшить размер обязатель-
ной доли такого наследника, если стоимость причитающегося ему
в результате наследования имущества существенно превышает размер
‘средств, необходимых на его содержание, с учетом его разумных по-
требностей, наличия долгов перед третьими лицами, а также уровня
его жизни до смерти наследодателя (п. 5 ст. 1149 ГК).

Н о 3.Завещательный отказ

_ Завещатель вправе предусмотреть в своем распоряжении имуще-
ством на случай смерти завещательный отказ (легат), т.е.

обязать одного или нескольких наследников по завещанию или
по закону исполнить за счет наследства какие-либо обязанности
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц
(отказополучателей),

которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности
_(абз. 1п. 1ст. 1137ГК)'.

Легат (завещательныйотказ) может бытьустановлентольков за-
_вещании.Болеетого, всесодержаниезавещанияможетисчерпываться
завещательным отказом (п. 1ст. 1137 ГК). Его сущность заключается
в том, что из всейсовокупности имущества,составляющегонаслед-
‘ство,определенномулицу или лицам передаетсяпо общемуправилу
какая-либо отдельная вещь или право. Иначе говоря, отказополучатель
(легатарий) становится частичным (сингулярным) правопреемником
наследодателя.

р Предметзавещательногоотказав соответствиис а6з. | п. 2ст. 1137ГК,
вчастности,могут составлять:

ь Ранее действовавшее законодательство позволяло обременять легатом только на-
следников по завещанию; в настоящее время соответствующая обязанность может быть
_возложена как на наследников по завещанию, так и на наследников по закону.
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‚ Передачаотказополучателю в собственность, во владение на ином
вещном праве или в пользование вещи, входящейв состав наследства;

. Передачаему входящего в состав наследства имущественного права;

. приобретение для него и передача ему иного имущества; ый
‚ выполнение для него определенной работы; _
‚ оказание ему определенной услуги;
. осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей

ит. п.
Завещатель вправе возложить на наследника, к которому переходит

дом, квартира или иное помещение, обязанность предоставить другому
лицу право пользования указанным помещением или его определенной
частью на период жизни этого лица либо на иной срок. Такое право яв-
ляется вещным'.

Предмет завещательного отказа имеет обязательственно-правовую
природу,что прямо следуетиз п.3 ст. 1137ГК, согласно которому между
отказополучателем и наследником, обремененным завещательным
отказом, возникает обязательственное правоотношение, в котором на-
следник является должником, а отказополучатель —кредитором, если
из правил закона о наследовании и существа завещательного отказа
не следует иное?.

Требование о предоставлении завещательного отказа может быть
предъявлено в течение трех лет со дня открытия наследства (п. 4
ст. 1137 ГК). Данный срок по своей правовой природе является пре-
секательным и не может быть восстановлен. Его истечение влечет
прекращение права на завещательный отказ, за исключением случая
подназначения легатария (п. 3 ст. 1138 ГК). Право на получение за-
вещательного отказа имеет личный характер, оно не входит в состав
наследства, открывшегося после смерти легатария, и не переходит
к другим лицам (п. 25 Постановления Пленума ВС РФ №9).

Отказополучателями могут быть только физические лица, как вхо-
дящие, так и не входящие в число наследников по закону. Такое огра-
ничение вытекает из личной природы права на получение отказа (п. 4
ст. 1137 ГК). При этом в качестве легатария может выступать лицо,
одновременно являющееся одним из наследников по завещанию или
по закону (п. 2 ст. 1160 ГК).

' Подробнее о нем см. п. 3 $ 2 гл. 19учебника.

? Подробнееоб этомсм.: КопыловА.В. Эволюция институталегатав гражданском
праве // Московский юрист. 2012. №3 (7). С. 61-62. :
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Не могут быть отказополучателями лица, которые своими умыш-
ленными противоправными действиями, направленными против за-
вещателя, кого-либо из его наследников или против осуществления
последней воли завещателя, способствовали назначению их отказо-
получателями (недостойные отказополучатели).

Наследник, на которого завещателем возложено исполнение за-
вещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределахдействи-
тельной стоимости перешедшего к нему имущества, за вычетом па-
дающей на него части долгов наследодателя (аб3.1 п. 1 ст. 1138 ГК).
_Следовательно, погашение требований кредиторов наследодателя
осуществляется наследником преимущественно перед исполнением
завещательного отказа.

Иных ограничений размера легата закон не предусматривает. Такая
практически полная свобода завещательного отказа создает угрозу иму-
щественным интересам наследников, поскольку весь актив наследства,
оставшийся после расчетов с кредиторами завещателя, может быть рас-
пределен между легатариями.

Единственное исключение из этого правила касается необходимого
наследника, который исполняет завещательный отказ лишь в пределах той
части перешедшего к нему имущества, которая превышаетего обязательную
долю в наследстве (абз. 2 п. 1 ст. 1138 ГК). Таким образом, ему гарантиро-
вано получение части наследства, соответствующей его обязательной доле,
независимо от размера завещательного отказа.

Если завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то он
обременяет каждого из них соразмерно его доле в наследстве, если завеща-
нием не установлено иное (п. 2 ст. 1138 ГК).

Наследник, обремененный завещательным отказом, освобождается
от обязанности исполнить его в случаях, если отказополучатель:

умер до открытия наследства или одновременно с завещателем;
отказался от получения легата;

_ _ ® Невоспользовался своим правом на получение завещательного от-
# каза в течение трех лет со дня открытия наследства;

лишился права на получение завещательного отказа как недостой-
у ный отказополучатель.

Однако обязанность исполнить завещательный отказ сохраняется и в
перечисленных случаях, если отказополучателю в завещании подназначен
другой отказополучатель (п. 3 ст. 1138 ГК).

Возможна ситуация, когда отказополучатель одновременно является
наследником. В этом случае его право отказаться от легата не зависит
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отего же права принять наследство или отказаться от него. Это объясня-
ется различной юридической природой права легатария (которое суще-
ствует в рамках обязательства) и права наследника принять наследство
или отказаться от него (которое существует в рамках наследственного
правоотношения)`'.

Подобно наследникам, отказополучатель (легатарий) также вправе
отказаться от получения завещательного отказа (п. 1 ст. 1160 ГК), по-
скольку он является кредитором в обязательственном отношении между
наследником, обремененным легатом, и легатарием. Но не допускается
отказ от легата в пользу другого лица, а также отказ от легата с оговорками
или под условием.

4. Завещательное возложение

От завещательного отказа следует отличать особый вид завеща-

тельного распоряжения — завещательное возложение. Оно заключается

в том, что завещатель может возложить на одного или нескольких на-

следников по завещанию или по закону

обязанность совершить какое-либо действие имущественного или
неимущественного характера, направленное на осуществление
какой-либо общеполезной или иной не противоречащей закону
цели (абз. 1п. 1 ст. 1139 ГК).

Такая же обязанность может быть возложена и на исполнителя заве-
щания, но лишьв том случае, когда в завещанииспециально выделена
определеннаячасть наследственного имущества, необходимаядля ис-›
полнения возложения.

Завещателюпредоставленатакже возможностьвозложенияна одного.
или нескольких наследников обязанности содержатьпринадлежавших
завещателюдомашних животных, а также осуществлятьнеобходимый
надзор и уход за ними (аб3.2 п. 1ст. 1139 ГК).

Втехслучаях,когда предметомзавещательноговозложенияявляются
действия имущественногохарактера, на них распространяютсяправила
об исполнении завещательного отказа (п. 2 ст. 1139 ГК).

' См.: Комментарий к Гражданскомукодексу Российской Федерации(постатей-
ный). Часть третья/ Под ред.А.П. Сергеева,Ю.К. Толстого. С. 131—132(автор ком-
ментария—Ю.К. Толстой); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе-
дерациичаститретьей(постатейный) / Отв. ред.Н.И. Марышева,К.Б. Ярошенко. М.:
Инфра-М, 2010.С. 220—221(авторкомментария—К.Б. Ярошенко).
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Поскольку завещательное возложение —это действие, совершаемое
_ для общеполезной или иной не противоречащей закону цели, правом

требовать его исполнения в судебном порядке обладает широкий круг
лиц, в частности любые заинтересованные в его исполнении лица, лю-

’. бой из наследников, исполнитель завещания. Это правило диспозитивно
и действует лишь в случае, если завещанием не предусмотрено иное

_ . (п. З ст. 1139 ГК). Например, в силу завещания может прекращаться
_ исполнение завещательного возложения лицом, которое злоупотребило

доверием завещателя.
Возможна ситуация, когда доля наследства, причитающаяся лицу, об-

ремененному завещательным отказом или завещательным возложением,
переходит к другим наследникам (например, из-за смерти наследника, по-
следовавшей одновременно с наследодателем; отказа принять наследство;

_ отстранения лица от наследования в качестве недостойного наследника).
В этом случае исполнить завещательный отказ либо завещательное возло-
жение обязано лицо, к которому перешладоля отпавшего наследника (ст. 1140
ГК). Данное правило также диспозитивно и действует только в случае,
если завещанием не установлено иное. Так, из текста завещания может

‚ ‚ следовать, что завещатель доверяет исполнение завещательного отказа
_ ‚ Либо завещательного возложения исключительно одному определенному

им лицу. В случае смерти этого лица, наступления иных обстоятельств,
в силу которых оно не сможет выполнить данные распоряжения, действие
завещательного легата или завещательного возложения прекращается.

4

5. Подназначение наследника

Завещатель вправе не только назначить наследника по своему ус-
мотрению, но и указать в завещании другого наследника (субститу-
та, от лат. зибуШиеге—заменять, назначать на чье-либо место) на тот
случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник
завещателя по закону по тем или иным причинам не будет наследо-
вать. Такая возможность называется подназначением наследника, или
наследственной субституцией (п. 2 ст. 1121 ГК).

Она используется в следующих случаях:
» если основной наследник умрет до открытия наследства либо

одновременно с завещателем;
‚ если основной наследник умрет после открытия наследства,

_ Не успев его принять, либо не примет наследство по другим
причинам;
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. еслиосновной наследникоткажетсяот наследства;
‚ еслиосновной наследникнебудетиметьправонаследоватьили

будетотстраненот наследованиякак недостойный.

6. Учреждение наследственного фонда

По воле наследодателя, выраженной в завещании, возможно созда-
ние после его смерти на базе принадлежавшего ему имущества особого
юридического лица —наследственного фонда‘. Признание законом
такой возможности вызвано интересами крупных предпринимателей,
‘стремящихся обеспечить сохранение своего капитала после смерти,
предотвратив его дробление между наследниками. Завещание в поль-
зу наследственного фонда, с одной стороны, позволяет сохранить.
‘бизнес-активы умершего наследодателя в одних руках, а с другой -
‘распределить доходы от их использования между различными вы-
годоприобретателями.

Завещание, предусматривающее создание наследственного фонда,
‘должно включать в себя в качестве составных частей:

. решение завещателя об учреждении наследственного фонда;
» устав этого фонда;
‚ условия управления им, оформленные в виде отдельных прило-

жений к нему.
Такое завещание составляется в трех экземплярах, каждый из ко-

торых подлежит нотариальному удостоверению. При этом один из них
передается завещателю, а два других хранятся у нотариуса, удостове-
‘рившего это завещание (абз. | п. 5 ст. 1124 ГК).

Обязанности по созданию наследственного фонда по общему пра-
вилу возлагаются на нотариуса, ведущего наследственное дело после
смерти завещателя (хотя в соответствии с п. 2.1 ст. 1135ГК создание
наследственного фонда завещанием может быть возложено и на ду-
‘шеприказчика). После государственной регистрации наследственного
фонда в качестве юридического лица и принятия им наследства нота-
риус обязан выдать фонду свидетельство о праве на наследство в срок,
указанный в решении завещателя об учреждении наследственного
фонда, но не позднее шестимесячного срока на принятие наследства
(ст. 1154 ГК). Важно отметить, что наследственный фонд не имеет
права на отказ от принятия наследства.

' Подробнее о гражданско-правовом статусе наследственного фонда см. п. 4 $6
гл. 6 учебника.
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Выгодоприобретатели(бенефициары)наследственного фонда имеют
следующие права (ст. 123.20-6 ГК):

1) на получение всего или части имущества наследственного фонда,
втом числе доходов от его деятельности;

2) на получениеинформацииодеятельностифонда,еслиэто пред-
усмотренов уставефонда;

3) на требования проведения аудита деятельности фонда выбран-
‚ными ими аудиторами;
° 4) на возмещениеубытков, возникших вследствиенарушения ус-
‘ловий управления фондом, если это предусмотрено в уставе фонда.

Перечисленныеправавыгодоприобретателейявляютсянеотчуж-
даемымии не переходят к другим лицам ни по наследству,ни при
_реорганизации. Поэтому в случаесмерти гражданина-выгодоприо-
бретателяили ликвидации либо реорганизации юридического лица
новые бенефициарыопределяютсяв порядке, предусмотренномв ус-
ловиях управленияфондом, в частности путем подназначения(п. 2
ст. 123.20-6 ГК).

5 3. Изменение, отмена и исполнение завещания

1.Отменаи изменение завещания

Завещание может быть в любое время отменено или изменено за-
_ вещателем без указания причин его отмены или изменения. При этом
принцип свободы завещания проявляется в том, что для совершения
‘указанных действий не требуется чье-либо согласие, в том числе илиц,
‘которые назначены в завещании наследниками (п. 1 ст. 1130 ГК).
› . Завещательвправе отменить нотариально удостоверенное или при-
-равненное к нему завещание следующими способами:
_. . [) посредством совершения нового завещания, в котором прямо
указывается, что оно отменяет прежнее;

2) посредством совершения нового завещания, которое хотя и не
содержит прямого указания об отмене прежнего завещания, но по
своему содержанию полностью ему противоречит;

3) посредством распоряжения об отмене завещания. Такое рас-
‘поряжение является односторонней сделкой и должно быть соверше-
но в форме, установленной для завещания, сведения о нем вносятся
_вреестр нотариальных действий единой информационной системы
нотариата.

236

ЕИИ



Глава22.Наследованиепо завещанию,наследственномудоговору,закону

Изменениенотариально удостоверенного или приравненного к нему
завещания производится путем составления нового завещания, в кото-
ром завещатель прямо указывает, какие изменения он вносит в преж-
нее завещание. При отсутствии такого указания следует руководство-
ваться правилом, согласно которому завещание, составленное позднее,
отменяет прежнее завещаниев той части, в которой оно противоречит
новому завещанию (абз.2 п. 2 ст. 1130 ГК).

Если завещатель отменит или изменит новое завещание, прежнее
завещание тем не менее не восстанавливается. Это возможно только
в том случае, когда новое завещание по каким-либо причинам ока-
жется недействительным (п. 3 ст. 1130 ГК).

Особые правила предусматриваются относительно совместного
завещания супругов. Во-первых, такое завещание автоматически утра-
чивает силу в случае расторжения брака, атакже признания его недей-
ствительным как до, так и после смерти одного из супругов (абз. 3 п. 4
ст. 1118ГК). Во-вторых, каждый из супругов как до, так и после смерти
другого супруга вправе распорядиться об отмене совместного завеща-
ния или совершить последующее завещание, в котором будет прямо
указано, что оно отменяет совместное завещание. Если эти действия
совершаются при жизни обоих супругов, нотариус обязан отправить
другому супругу уведомление об этих фактах (аб3. 6 п. 4 ст. 1118ГК).

В-третьих, наследственный договор, в котором участвуют супруги,
отменяет действие совместного завещания супругов, совершенного
до его заключения (аб3. 3 п. 5 ст. 1140.1 ГК).

Специальные правила отмены и изменения действуют также в отноше-
нии завещания, совершаемого в простой письменной формев чрезвычайных
обстоятельствах. Ими может быть отменено или изменено только такое
же завещание (п. 5 ст. 1130 ГК). Завещательное распоряжение правами
на денежные средства в банке может быть отменено или изменено как
нотариально удостоверенным или приравненным к нему завещанием (из
содержания которого следует, что его предметом являются и права на со-
ответствующие денежные средства), так и новым завещательным распо-
ряжением правами на денежные средства в этом же банке (п. 6 ст. 1130ГК,
а также п. 23 Постановления Пленума ВС РФ №9).

2. Исполнение завещания ы

По общему правилу исполнение завещания возлагается на назна-

ченных в завещании наследников. Вместе с тем завещатель может

237



Раздел\. Наследственное право

‘поручить исполнение завещания исполнителю своей воли (душеприказ-
чику) (ст. 1133ГК), причем не только полностью, но и в определенной
части. Исполнителем завещания может быть назначено любое лицо
независимо от того, является ли оно наследником. Это может быть как
гражданин, так и юридическое лицо (абз. 1 п. 1 ст. 1134 ГК).

От исполнителя завещания в любом случае требуется его согласие,
выраженное одним из следующих способов:

» всобственноручной надписи на самом завещании, а в случае, если
исполнителем завещания назначается юридическое лицо, -

° в собственноручной надписи лица, которое имеет право дей-
ствовать от его имени без доверенности;

‚ взаявлении, приложенном к завещанию;
‚ в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня от-

крытия наследства.

° Согласие лица быть душеприказчиком может быть отозвано им как до,
_так и послеоткрытия наследства.В первомслучаеоно обязаноуведомить
об этом завещателя и нотариуса, удостоверившего завещание, а во вто-
ром —только нотариуса (а6б3.4 п. 1 ст. 1134 ГК). Кроме того, исполнитель
завещанияможетбытьосвобожденот исполнениясвоихобязанностейв су-
дебномпорядкепо требованиюнаследников,еслиимеютсяобстоятельства,
свидетельствующиео ненадлежащемисполнении им своихобязанностей
или об угрозе нарушения интересов наследников в результате его действий
или бездействия (п. 2 ст. 1134 ГК).

Основаниемвозникновения полномочий исполнителяявляетсязаве-
щание, в котором лицо назначаетсяисполнителем.Они удостоверяются
свидетельством, выдаваемым нотариусом (п. 1ст. 1135 ГК).

Душеприказчикдолженпринятьопределенныемеры,необходимыедля
исполнения завещания, на тот случай, если в самом завещании не преду-

смотрено иное. К числу таких мер в соответствии с п.2 ст. 1135 ГК, в част-
ности, относятся:

1) обеспечениепереходак наследникампричитающегося им наслед-
ственного имуществав соответствиис выраженной в завещании волей
наследодателяи законом;

2) совершениевинтересахнаследниковот своегоименивсехнеобходи-
мых юридических и иных действий в целях охраны наследства и управления
им. При совершениитаких действий исполнительзавещаниявыступает
в качестведоверительногоуправляющегонаследственнымимуществом
(п. 4 ст. 1135 ГК);
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3) получение причитающихся наследодателюденежных средств и иного
имущества для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит
передаче другим лицам;

4) исполнение завещательного возложения либо требование от наслед-
ников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

Завещатель вправе также предусмотреть в завещании определенные
действия, которые обязан совершать душеприказчик (например, голосовать
определенным образом в высших органах корпораций или совершить фак-
тические и юридические действия, связанные с созданием наследственного
фонда), либо действия, от совершения которых он, напротив, должен воз-
держаться (п. 2.1 ст. 1135 ГК).

Выполняя данное ему поручение, исполнитель завещания вправе
от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том
числе в суде, других государственных органах и учреждениях (п. 3 ст, 1135
ГК).

Гражданско-правовое положение душеприказчика является пред-
метом дискуссий. В основе большинства подходов так или иначе лежит
идея представительства, которое вместе с тем понимается по-разному:
душеприказчик рассматривается как представитель завещателя, или
как представитель наследников, или даже как представитель самого
наследства как особого юридического лица'. В рамках этой позиции
деятельность исполнителя завещания рассматривается также как особая
разновидность представительства?, в рамках которого душеприказчик
представляет интересы наследников завещателя. Основная особен-
ность такого представительства состоит в том, что невозможно сразу
определить тех, кого будет представлять душеприказчик, поскольку
он выступает в интересах лишь тех наследников, которые приняли на-
следство. Кроме того, основанием возникновения прав и обязанностей
душеприказчика становится одностороннее волеизъявление завещате-
ля («поручение об исполнении его воли»), с которым закон связывает
определенныеправовые последствия‘.

Вместе с тем юридическая квалификация исполнителя завещания
в рамках института представительства подвергается сомнению со ссыл-
кой на то, что представительство возможно лишь между живыми (ег

' Обзор мнений см.: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 161—162.

?См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. М.: Юрист, 2002. С. 130 (автор ком-
ментария —О.М. Козырь).

`См.: СеребровскийВ.И. Указ. соч. С. 162.
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уй705),а душеприказчиком лицо становится только послеоткрытия на-
следства,т.е. послесмерти завещателя'.Кроме того, исполнитель заве-
щания не может рассматриватьсяв качествепредставителя,поскольку
он действует хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (п. 2
ст. 182 ГК). В связи с этим утверждается, что нормы, определяющие
правовоеположениедушеприказчика,образуютсамостоятельныйинститут
наследственногоправа’.

Представляетсянеобходимымисходитьиз того, что при соверше-
нии действий по охране наследстваи управлению им исполнитель
завещаниявыступаетв качестведоверительногоуправляющего(п. 4
ст. 1135ГК). Он не является представителем наследников, поскольку,
действуя в чужом интересе, выступает от своего имени. Таким об-
разом,деятельностьдушеприказчика в целомможно рассматривать
как особуюразновидностьдоверительногоуправления,существующую
врамкахнаследственногоправа.

Исполнитель завещанияимеетправо на возмещениеза счет на-
следстванеобходимыхрасходов(в частности,по охранеи управлению
наследственнымимуществом), которые он понес при исполнении
завещания,подлежащихвозмещениювчиследругихпервоочередных
расходов.Этоозначает,что они возмещаютсядоуплатыдолговкреди-
торам наследодателя (п. 2 ст. 1174 ГК). Кроме того, душеприказчику
предоставленоправона получениесверхуказанных расходоввозна-
граждениязасчет наследства,но только в том случае,если это было
предусмотрено завещанием (ст. 1136 ГК).

Исполнение завещанияпредполагаетчеткое уяснениеего содер-
жания. Еслиу нотариуса,исполнителязавещанияили судавозникает
необходимостьтолковатьзавещание,они должны принимать во вни-
мание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений (ч. 1
ст. 1132 ГК). В случае неясности буквального смысла какого-либо
положениязавещанияоно устанавливаетсяпутемсопоставленияего
со смысломдругихположенийи сосмысломзавещанияв целом.Цель
толкования —обеспечитьнаиболееполное осуществлениепредпо-
лагаемой воли завещателя (ч. 2 ст. 1132 ГК).

' См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части тре-
тьей(постатейный)/ Отв.ред.Н.И. Марышева,К.Б. Ярошенко. С. 105(авторкоммен-
тария—Н.В. Сучкова).

2 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть тре-
тья (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. М.: Проспект, 2016. С. 93 (автор коммен-
тария —С.В. Тычинин).
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5 4. Наследованиепо наследственномудоговору

1. Понятие наследственного договора

Институт наследственного договора является новым для оте-
чественного правопорядка, хотя он уже достаточно давно известен
гражданскому законодательству ряда европейских государств'. Одной
из причин его появления стало намерение законодателя связать насле-
додателясделанными им распоряжениями в отношении наследников,
поскольку в рамках обычного завещания, основанного на принципе
свободы завещательной воли, добиться этой цели невозможно. Ведь
завещательвправе влюбой момент безмотивно отменить или изменить
свое завещание, никого не информируя об этом и не получая чьего-
либо согласия (п. 1ст. 1130 и п. 2 ст. 1119ГК).

Наследственный договор - это соглашение, заключаемое наследо-
дателем соднимилинесколькимилицами из числатех, которые
могут призываться к наследованию, по поводу определения круга
наследников и порядка перехода к ним имущества после смерти
наследодателя (п.1 ст. 1140.1 ГК).

Такой договор имеет двойственную правовую природу: с одной
стороны, он является двусторонней сделкой, к которой применяются
общие нормы о сделках и договорах; с другой стороны, это особый
вид распоряжения на случай смерти, влекущий наступление правовых
последствий, связанных с переходом наследственной массы, только
после смерти наследодателя.

Исполнение наследственного договора происходит после смер-
ти наследодателя. Требовать его исполнения могут как наследники
и пережившие наследодателястороны договора, так и душеприказчик
и нотариус, ведущий наследственное дело. Если одна из сторон такого
договора отказывается от принятия наследства, он сохраняет силу для
других его участников, но при условии, что можно предположить его
заключение и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся
стороны (п. 3 ст. 1140.1 ГК). ' т

' Подробнее об этом см.: Наследственное право: Постатейный комментарий
к статьям 1110—1185,1224Гражданского кодекса Российской Федерации/ Отв. ред.
Е.Ю. Петров. М.: Статут, 2018. С. 469—470 (авторы комментария —С.Л. Будылин,
Е.Ю. Петров).
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Поскольку права и обязанности сторон наследственного договора
в силу п.4 ст. 1140.1 ГК неотчуждаемы и непередаваемы, они не пере-
ходят к наследникам сторон этого договора, которые умерли до его
исполнения (отсутствует наследственная трансмиссия).

2. Наследственный договор и завещание

Наследственный договор имеет ряд важных отличий от завещания:
во-первых, он является договором, т.е. двусторонней, а не одно-

_сторонней сделкой. Поэтому для его заключения недостаточно воли
одного наследодателя, а требуется также и волеизъявлениедругой сто-
роны (сторон) договора —лица или лиц, которые будут призываться
к наследованию;

во-вторых, завещание вступает в силу только после смерти насле-
додателя, а наследственный договор начинает действовать с момента
его заключения. Поэтому завещание может быть оспорено в судебном
порядке только после открытия наследства, а наследственный договор
может быть оспорен и при жизни наследодателяпо иску стороны такого
‘соглашения (п. 11ст. 1140.1 ГК);

в-третьих, завещание является безусловнойсделкой, а последствия,
‘предусмотренные наследственным договором, могут быть поставле-
ны в зависимость от обстоятельств, наступивших ко дню открытия

_наследства, относительно которых в момент заключения такого до-
товора не было известно, наступят они или нет (абз.2 п. 1ст. 1140.1
_ГК). Следовательно, законодатель разрешает заключение договора
о наследовании под отлагательным или отменительным условием
(ст. 157 ГК);

в-четвертых, завещание не может возлагать на наследников обя-
занность совершения каких-либо действий в пользу наследодателя,
поскольку оно начинает действовать только после его смерти. Наслед-
ственный договор в соответствии с абз.1 п. 1ст. 1140.1 ГК, напротив,
не запрещает возлагать на участвующих в таком договоре наследников
‘обязанность совершения действий имущественного или неимуще-
ственного характера, в том числе в пользу самого наследодателя, еще
‘до открытия наследства (например, периодически выплачивать ему
определенные денежные суммы или оказывать какие-либо услуги);

в-пятых, если завещатель составит несколько завещаний в пользу
‘разных лиц, которые будут противоречить друг другу, то приоритет
будет иметь распоряжение на случай смерти, совершенное позднее.
Наследодатель также вправе заключить несколько наследственных до-
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говоров с разными лицами по поводу одного и того же имущества.
В случае принятия ими наследства применению подлежиттот договор,
который был заключен ранееостальных (п. 8 ст. 1140.1 ГК);

в-шестых, в соответствии с принципом свободы завещания на-
следодатель вправе отменить или изменить его в любое время после
совершения по своему усмотрению. Изменение же наследственного
договора допускается только по соглашениюегосторон либо по решению
суда в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых
исходили стороны при его заключении. Кроме того, хотя наследодатель
и имеет право на односторонний отказ от наследственного договора,
но при этом он обязан возместить убытки, возникшие у другой стороны
договора в связи с его исполнением (п. 9и 10ст. 1140.1 ГК);

в-седьмых, закон предъявляет к форме наследственного договора
более строгие требования по сравнению с завещанием. Так, договор
о наследовании может быть совершен не просто в нотариальнойформе,
но и с соблюдением требования о видеофиксации процедуры его заклю-
чения нотариусом, если стороны договора не заявят возражения против
этого (п. 7 ст. 1140.1ГК). В отличие от завещания наследственный до-
говор не может заключаться в форме, приравненной к нотариальной,
в чрезвычайных обстоятельствах, а также быть закрытым.

Тем не менеедля наследственного договора и завещания характер-
ны и некоторые общие черты:

. наследственный договор, как и завещание, может содержать
условие о душеприказчике, а также завещательные отказыи за-
вещательные возложения;

. на него распространяются правила об обязательной доле в на-
следствеи о запрете наследования недостойными наследниками;

. каки вслучае с завещанием, после заключения наследственного
‘договора наследодатель сохраняет право распоряжения принад-
‘лежащим ему имуществом, даже если это нарушает права лиц,
которые указаны в таком договоре и будут призваны к наследо-
ванию (п. 12ст. 1140.1 ГК).

Отдельный вопрос составляет соотношение наследственного договора,
заключенного между супругами (абз. | п. 5 ст. 1140.1 ГК), и составленного
ими же совместного завещания (а6б3.| п. 4 ст. 1118ГК). Совместное завеща-
ние супругов и заключенный между ними же договор о наследовании имеют
схожее содержание (а6б3.2 п. 4 ст. 1118 и абз. 1 п. 5 ст. 1140.1 ГК). Кроме
того, для них характерны однотипные требования к порядку оформления
(п. 5.1 ст. 1125 ип. 7 ст. 1140.1 ГК), а также общие правовые последствия,

243



РазделУ.Наследственноеправо

наступающие в связи с расторжением брака или признанием его недействи-
тельным (абз. 3 п. 4 ст. 1118 иабз. 2 п. 5 ст. 1140.1 ГК).

Вместе с тем наследственный договор с участием супругов имеет ббль-
шую юридическую силу, поскольку отменяет действие совместного завеща-
ния супругов, совершенного до его заключения (абз. 3 п. 5 ст. 1140.1 ГК).

Совместное завещание может быть совершено только лицами, со-
стоящими в браке, а наследственный договор вправе заключить не только
супруги, но и любые другие лица. Завещание супругов вступает в силу
только после смерти одного из них, а договор о наследовании -—с мо-
мента его заключения. Совместное завещание должно включать в себя
распоряжения на случай смерти каждого из супругов, а в наследственном
договоре достаточно, чтобы хотя бы один из супругов совершил такое
распоряжение.

Всеэтодаетоснованиядлявыводао том, что распоряжениясупру-
гов на случайсмерти,совершенныевформесовместногозавещания
или наследственногодоговора,являютсясамостоятельнымиправо-
выми институтами, обладающими различной правовой природой:
завещаниесупруговявляетсярезультатомдвуходностороннихсделок,
тогдакак их наследственныйдоговорпредставляетсобойединуюдву-
стороннююсделку.

8 5. Наследованиепо закону

1. Понятие и принципы наследования по закону

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не из-
менено завещанием или наследственным договором (Ч. 1ст. 1111 ГК)
либо в случаях, если завещание или наследственный договор:

» Не касаются всего наследства;
признаны недействительными полностью илив части;

‚ наследники отстранены от наследования в силу их признания
недостойными;

‚ наследники отказались от принятия наследства.
Наследниками по закону являются лица, прямо названные таковыми

в законе. В п. 1 ст. 1141 ГК они разделены на определенные очереди,
причем наследники каждой последующей очереди призываются к на-
следованиюв случае,если нет наследников предшествующих очередей.
Это означает, что имеет место одна из следующих ситуаций:
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‚ наследники предшествующих очередей отсутствуют;
. НИКТОИЗних Не имеет права наследовать; РИ
. все они отстранены от наследования как недостойные; в 43
‚ всеони лишены наследства по указанию наследодателя;
е Никто ИЗних Не принял наследства; | :
‚ все они отказались от наследства. р
Наследники одной очереди по общему правилу наследуют в рав-

ных долях (п. 2 ст. 1141 ГК). В этом заключается принцип поголовного
равенства (лат. 7 сарйа) при наследовании по закону, установленный
еще в римском частном праве.

Исключение составляют только те наследники одной очереди, ко-
торые наследуют не на общих основаниях, а по праву представления
(лат. 15 гергаезетаноп!5) (ст. 1146 ГК). Такие лица призываются к на-
следованию

только тогда, когданепосредственныйнаследниксоответствую-
щей очереди умирает раньше наследодателя или одновременно
сним.

Например, внуки наследуют имущество деда только в том случае,
если их отец умирает раньше деда или одновременно с ним.

При этом они поровну делят между собой долю умершегонаследни-
ка, которого они представляют в соответствующей очереди (п. 1ст. 1146
ГК). В этом проявляется также известный со времен римского частного
права принцип поколенного равенства (т 5йтрех,от лат. 5йгру—ствол,
род)', означающий, что доли наследников, призываемых по праву
представления, равны между собой в пределах доли, причитавшейся
умершему наследнику. В силу этого принципа защищаются права
тех наследников по закону, которые призываются к наследованию
на общих основаниях, поскольку размеры долей, причитающихся им
в наследстве, сохраняются неизменными независимо от того, сколько
лиц в рамках одной с ними очереди будут наследовать по праву пред-
ставления.

Наследование по закону «основано на предположении, что за-
кон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания
к наследству... соответствует воле наследодателя, не пожелавшего
или не смогшего выразить свою волю иначе —путем завещательного

' Подробнеесм.: Хвостов В.М. Системаримского права.С. 457—458;ГриммД.Д.
Лекции по догме римского права. М.: Зерцало, 2003. С. 462.
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распоряжения»'. Иными словами, оно как бы восполняет отсутству-
ющую волю наследодателя, исходя из презумпции (предположения)
о том, что если бы он пожелал прямо выразить свою волю и имел бы
возможность это сделать, то распорядился бы о передаче своего иму-
щества наиболее близким ему людям. В этом прослеживается связь
наследственных и семейных отношений, поскольку наследниками
по закону как раз и объявлены ближайшие родственники или иные
близкие наследодателя.

Поэтому одной из тенденций развития отечественного наслед-
ственного права следует считать расширение круга наследников по за-
кону. Действующий закон устанавливает восемьочередейнаследников
по закону (ст. 1142—1145и 1148 ГК). Такое законодательное решение
позволяет наследованию наилучшим образом выполнить свою основ-
ную —обеспечительную функцию, оставив имущество умершего в его
семье и таким образом поддержав близких наследодателю лиц.

2. Наследники первой очереди

К числу наследников по закону первой очереди относятся дети,
супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК).

В основе призвания детей к наследованию после смерти родите-
лей лежит кровное родство. Однако при этом имеются в виду лишь
сыновья и дочери наследодателя, родившиеся в зарегистрированном
браке, либо если наследодатель признан отцом наследника в порядке,
установленном семейным законодательством (п. 2—4ст. 48 СК). Дети,
рожденные вне брака, всегданаследуют после матери. Признание брака
недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком бра-
ке, в том числеи на их наследственные права. Дети наследуют и после
родителей, которые были лишены родительских прав.

Усыновленные и их потомство по отношению к усыновителям и их
родственникам приравниваются к родственникам по происхождению (п. |
ст. 1147 ГК) и входят в число наследников первой очереди вместе с родны-
ми детьми наследодателя. Но усыновленные и их потомство утрачивают
право наследовать по закону после смерти своих биологических родителей
и других кровных родственников, последние не наследуют по закону после
смерти усыновленного и его потомства (п. 2 ст. 1147 ГК).

' Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: Госюриз-
дат, 1963.С. 69.

246



Глава22.Наследованиепо завещанию,наследственномудоговору,закону

Исключения предусмотрены для тех случаев, когда в соответствии с се-
мейным правом родственные отношения между перечисленными лицами
сохраняются и после усыновления. Во-первых, если ребенка усыновляет
только одно лицо, суд может вынести решение о сохранении отношений
между усыновленным и одним из его родителей, если последний просит
об этом, а такой родитель и усыновитель являются лицами разного пола
(п. 3 ст. 137СК). Во-вторых, если один из родителей умер, то по просьбе
родителей умершего (дедушки и бабушки усыновленного) суд может со-
хранить правовую связь ребенка и родственников умершего родителя (п. 4
ст. 137СК).

Переживший супруг относится к наследникам первой очереди в том
случае, если он состоял с наследодателемв зарегистрированном браке.
Помимо доли в наследствеон получает и так называемую супружескую
долю, равную определенной части общего имущества супругов (ст. 256
ГК), поскольку в случае смерти одного из супругов эта общность пре-
кращается. При этом переживший супруг не может отказаться от супру-
жеской доли в пользу кого-либо из наследников, так как она не входит
в наследственную массу. Получив свою часть совместного имущества,
переживший супруг затемпринимает участие вразделеоставшейсячасти
имущества наравне с другими наследниками (ст. 1150ГК).

Бывший супруг не имеет права наследования по закону с момента пре-
кращения брака. Этим моментом является либо день государственной ре-
гистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского
состояния (если брак расторгнут в органах ЗАГС), либо день вступления
в законную силу решения суда о расторжении брака, которые в обоих
случаях наступили до дня открытия наследства. Если же брак признан
недействительным, переживший супруг (в том числе и добросовестный)
исключается из числа наследников первой очереди независимо от того,
когда решение суда вступило в силу: до или после открытия наследства
(абз. 3 п. 28 Постановления Пленума ВС РФ №9).

Излиц, охватываемых понятием «родителиумершего», мать насле-
дует всегда, а отец в тех случаях, когда он состоял с матерьюв зареги-
стрированном браке (либо его отцовство было установлено в преду-
смотренном законом порядке). От наследования по закону устранены
те, кто был лишен родительских прав или злостно уклонялся от вы-
полнения обязанностей по содержанию наследодателя (абз. 2 п. 1
ип. 2 ст. 1117 ГК).
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Усыновителинаследуютпри техжеусловиях,что и усыновленные.
Внуки наследодателяи их потомки не являются наследниками

по закону прижизнисвоихродителей.Они призываютсяк наследова-
нию только по праву представления (п. 2 ст. 1142 ГК), т.е. получают ту
долюнаследственногоимущества,которая причиталасьбы их роди-
телю, если бы он был жив в момент открытия наследства (п. | ст. 1146
ГЮ). Если же внуков несколько, то на основе принципа поколенного
равенстваони делятпоровну ту долю наследственногоимущества,
которую получилбы их умерший родитель.

Возможностьнаследованияпо закону внукамии их потомкамисвязана
только с одним фактом—смертьюих родителейдо открытия наследства
или одновременнос наследодателем.Поэтому еслиродителиживы, но,
например, не приняли наследствалибо были лишены этого праваиз-за
недостойногоповедения,наследованиепо правупредставлениянепроис-
ходит. Также не наследуютпо правупредставленияпотомки наследника
по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 2 ст. 1146 ГК).

3. Наследники иных (последующих) очередей

При отсутствии наследников первой очереди наследниками второй
очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья
и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца,
так и со стороны матери (п. 1ст. 1143 ГК).

Братья и сестры наследуют друг после друга, если между ними суще-
ствует кровное родство, т.е. происхождение от общего предка. Поэтому
не наследуют друг последруга так называемые сводные братья и сестры
(не имеющие общих родителей). Наследниками являются не только
полнородные (имеющие общих родителей), но и неполнородныебратья
и сестры. Последние могут быть как единокровными (у них общий
только отец), так и единоутробными (у них общая только мать).

Дедушка и бабушка как наследники второй очереди со стороны ма-
тери наследуют всегда, а со стороны отца —только тогда, когда юриди-
ческая связь ребенка с отцом установлена предусмотренным законом
способом.

Дети полнородных и неполнородных братьеви сестернаследодателя
(его племянники и племянницы) наследуют во второй очереди по праву
представления (п. 2 ст. 1143 ГК). Это означает, что они будут призы-
ваться к наследованию только втом случае, если тот из их родителей,
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кто являлся бы непосредственным наследником, умер до момента
открытия наследства или одновременно с наследодателем.

При отсутствии наследников первой и второй очереди наследни-
ками третьей очереди по закону являются полнородные и неполно-
родные братья и сестры родителей наследодателя, т.е. его дяди и тети
(п. 1ст. 1144 ГЮ). В том случае, если кто-либо из наследников третьей
очереди умрет до открытия наследства или одновременно с наследо-
дателем, к наследованию по праву представления призываются двою-
родные братья и сестры наследодателя, т.е. дети братьев и сестер его
родителей (п. 2 ст. 1144 ГК).

Родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени
родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей,
получают право наследовать по закону, если нет наследников первой,
второй и третьей очереди (п. 1ст. 1145ГК). Понятие «степеньродства»
традиционно используется в семейных и наследственных отношени-
ях —еще в римском праве утверждалось: «сколько поколений, столь-
ко степеней родства» (лат. дио! вепегайопу, 101ста4и5). В соответствии
с этим ст. 1145 ГК установлено, что степень родства определяется
числом рождений, отделяющих родственников друг от друга, причем
рождение самого наследодателя в указанное число не входит.

Исходя из этого, к наследованию по закону призываются (п. 2 ст. 1145
ГК):

. вкачестве наследников четвертой очереди—родственники третьей
степени родства (прадедушки и прабабушки наследодателя);

. в качестве наследников пятой очереди —родственники четвертой
степени родства (дети родных племянников и племянниц насле-
додателя —двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры
его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

. вкачестве наследников шестой очереди—родственники пятой сте-
пени родства (дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, т.е.
двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев
и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его дво-
юродных дедушек и бабушек (двоюродные дядии тети).

При отсутствии наследников всех предшествующих очередейк насле-
дованию в качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки
и падчерицы независимо от их возраста, а также отчим и мачеха наследода-
теля (п. 3 ст. 1145 ГК). Перечисленные лица призываются к наследованию
и вслучае, если брак родителя пасынка или падчерицы с наследодателем,
а равно брак отчима или мачехи с родителем наследодателябыл прекращен
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до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим
того супруга, который являлся либо родителем пасынка или падчери-
цы, либо родителем наследодателя. Если же такой брак был прекращен
разводом, а также признан недействительным, указанные в п.3 ст. 1145

_ ГК лица к наследованию не призываются (п. 29 Постановления Пленума
__ ВСРФ№9).

Следует отметить, что это достаточно редкий для российского права
пример юридического значения отношений свойства'. Отчим и мачеха с од-

ной стороны, а также пасынок и падчерица с другой стороны, достаточно
давно связаны алиментными обязательствами. Однако алименты далеко

_ _ Не всегда позволяют оптимальным образом обеспечить управомоченное
лицо. Поэтому закон придает правовое значение связи указанных лиц
и внаследственных отношениях.

4. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя

К числу наследников по закону относятся и нетрудоспособныелица,
состоявшие на иждивении умершего не менееодного года до его смер-
ти (ст. 1148 ГК). В этой роли могут выступать как родственники или
свойственники наследодателя, так и посторонние лица.

К нетрудоспособным относятся:
. несовершеннолетние;
‚ Лица, достигшие пенсионного возраста; |
. инвалиды [, П, Ш группы.
Юридическое значение здесь имеет сам факт достижения пен-

сионного возраста или получения инвалидности, а не состоявшееся
назначение пенсии. Продолжение трудовой деятельности после до-
стижения пенсионного возраста не лишает лицо права считаться не-
‘трудоспособным.

Состоящими на иждивении наследодателя признаются лица, кото-
рые получали от него полное содержание или такую систематическую
помощь, которая была для них постоянным и основным источником
средств к существованию, независимо от получения ими собственного
заработка, пенсии, стипендии или иных выплат. Следовательно, не-
регулярная, эпизодическая материальная помощь не может являться
основанием для признания лица иждивенцем.

' Свойственники — это члены одной семьи, не связанные кровным родством,
т.е. общностью происхождения от одного предка (например, родственники другого су-
_пруга или муж родной сестры).
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Нетрудоспособныеиждивенцы, выступающиев роли наследников,
делятсянадвекатегории.

Первую категорию образуют те из них, которые в принципе являются
наследникамипо закону, но не входятв число наследниковтой очереди,
котораявданныймоментпризванак наследованию.Они наследуютпо за-
кону вместеи наравнес лицами, образующимиэту очередь,независимо
оттого, проживалилиони совместнос наследодателемилинет.Таким 0б-
разом,очередьтаких нетрудоспособныхиждивенцевстановится«скользя-
щей»,поскольку присоединяетсяк той очереди,котораяпризываетсяк на-
следованиюпо закону по правиламочередности'.Однако обязательным
условиемпризванияих к наследованиюявляетсянахождениенаиждивении
наследодателя не менеегодя до его смерти (п. 1ст. 1148 ГК).

Вторую категорию образуют граждане, которые вообще не входят
ни водну из семиочередейнаследниковпо закону, но одновременно(п. 2
ст. 1148 ГК):

1)являютсянетрудоспособнымико дню открытия наследства;
2) находятсяна иждивении наследодателянеменеегодадо егосмерти;
3) проживают совместнос ним не менеегодадо его смерти.
При наличиидругих наследниковпо закону этилицатакже наследуют

вместеи наравнес теми, кто входитвочередь,котораяпризываетсявдан-
ный момент к наследованию,т.е. в качестве«скользящей»очереди.При
отсутствиидругих наследниковпо закону эти лица наследуютсамостоя-
тельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 3 ст. 1148 ГК).

5. Наследованиевыморочного имущества

При отсутствии наследников имущество умершего считается вы-
‘морочным и переходит в порядке наследования по закону в публичную
‘собственность (ст. 1151 ГК).

Законом предусмотрен исчерпывающий переченьтаких ситуаций:
1) отсутствуют наследники по завещанию, по наследственному.

договору и по закону;
2) никто из наследников не имеет права наследовать;
3) все наследники отстранены от наследования как недостойные;
4) никто из наследников не принял наследства;
5) все наследники отказались от наследства и при этом никто из них.

не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

' Подробнеесм.: Основы наследственногоправа России, Германии, Франции /
Под общ. ред.Е.Ю. Петрова.М.: Статут,2015.С. 145—146(авторы раздела—К.А. Ми-
халев, Е.Ю. Петров).
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_ Выморочное имущество в виде расположенного на территории
Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке насле-
дования по закону в собственность муниципального образования, в ко-
тором данное жилое помещение расположено, а если оно находится
в городах Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе —в собствен-

_ность этих субъектов Российской Федерации. Такие жилые помещения
включаются в жилищный фонд социального использования (абз. 3
п. 2 ст. 1151 ГК). Иное выморочное имущество переходит в порядке
‘наследования по закону в собственность Российской Федерации (абз. 4
п. 2 ст. 1151 ГК).
_ Следует подчеркнуть, что российское право (как и большинство
континентально-европейских правопорядков) рассматривает переход
‘к государству выморочного имущества именно как наследование'. По-
этому право собственности публично-правовых образований на соот-
ветствующее имущество является производнымот права собственности
‘умершего гражданина.

Наследование выморочного имущества имеет некоторые особен-
ности по сравнению с общими правилами о наследовании. Так, для
‘приобретения выморочного имущества не требуется принятия наслед-
ства (абз. 2 п. 1 ст. 1152 ГК). Вместе с тем не допускается отказ пуб-
лично-правового образования от принятия такого имущества (абз. 2
п. 1ст. 1157 ГК).

Порядок наследования и учета выморочного имущества должен
‘определяться специальным законом (п. 3 ст. 1151 ГК), до принятия
` которого функции публичной власти при наследовании выморочного
‘имущества осуществляют от имени Российской Федерации —Феде-
‘ральное агентство по управлению государственным имуществом (Ро-
симущество) в лице его территориальных органов; от имени городов
федерального значения —их органы власти (например, в Москве -
Департамент городского имущества); от имени муниципальных о0б-
разований —их органы (глава муниципального образования или его
администрация).

3 ' См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации /
Под ред.А.Л. Маковского, Е.А.Суханова.С. 197—198(авторкомментария—А.А. Руба-
нов). В некоторых зарубежныхправопорядкахвыморочноеимуществосчитаетсяраз-
_новидностьюбесхозяйногоимущества,поэтомугосударствоприобретаетего путемза-
владения (лат.оссирайо—захват),т.е. первоначальным,а не производным способом
(см. п. 2 $ 3 гл. 17 учебника).
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$ 1.Гражданско-правовойрежимрезультатов творчества и средствинди-
видуализации. —$ 2. Понятие и виды интеллектуальных прав. —$ 3. Граж-
данско-правоваязащита интеллектуальныхправ.

5 1.Гражданско-правовой режим результатовтворчества
и средств индивидуализации

. 1. «Интеллектуальная собственность» как совокупность
и! объектов интеллектуальных прав

К объектам развитого гражданского оборота относятся не только.
вещи и связанные с ними имущественные права, но и приобретшие.
экономические свойства товара некоторые результаты творческой.
(интеллектуальной) деятельности, получившие правовое закрепление.
и охрану. Этому содействовало развитие научно-технического про-
гресса, которое сделаловозможным «отделение», обособление интел-
лектуального продукта от его материального носителя с последующим.
самостоятельным массовым использованием в качестве особого това-
ра (книгопечатание —для литературных произведений, фотография’
и другие технические средства репродуцирования —для произведений.
изобразительного искусства и т.д.)'.

' См.: МаковскийА.Л. Исключительныеправаи концепция частичетвертойГраж-
_данского кодекса // Гражданское право современной России / Сост. О.М. Козырь
иА.Л. Маковский. М.: Статут,2008.С. 107—108.
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Правовой режим таких объектов традиционно принято обозначать
термином «интеллектуальная собственность» (ст. 128 ГК). В действи-
тельности это понятие условно, поскольку оно никак не характеризует
их юридическую природу, ибо речь при этом идет не о вещах как объ-
ектах вещного права собственности, а о разнообразных художествен-
ных образах и символах, научно-технических идеях и решениях и тому
подобных нематериальных объектах. Однако, будучи товарами, они
имеют материальную ценность, а потому вовлекаются в гражданский
(имущественный) оборот и приобретают самостоятельный граждан-
ско-правовой режим.

Более того, по мере развития экономических отношений матери-
альную (денежную) ценность приобрели еще и такие объекты, как
символические обозначения производителей товаров (товарные знаки)
и их фирменные наименования. Высокое качество обозначаемых ими
вещей (товаров) и услуг обеспечивает повышенный спрос потребите-
лей, а сами эти символы также становятся товаром, не являясь резуль-
татом какого-либо творчества. Они получают гражданско-правовое
признание и охрану в качестве особых объектов гражданского права,
которые юридически (по своему правовому режиму) приравненык не-
материальным результатам творческой деятельности и также вклю-
чаются в понятие «интеллектуальная собственность». В результате
это понятие оказывается дважды условным: оно не имеет отношения
к вещному праву собственности, но охватывает не только результаты
‘интеллектуальной деятельности.

Термин «интеллектуальная собственность» используется в россий-
ском законодательстве (в том числе в п. 1 ст. 44 и в ПОДЦП.«о» ст. 71 Кон-
ституции РФ), хотя ни отечественное, ни зарубежное законодательство,
ни международные конвенции не определяют и не раскрывают его содер-
жания (см., например, ст. 2 Конвенции о создании Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) (Стокгольм, 14 июля 1967 г.,
в ред. от 2 октября 1979 г.), далее—Конвенция ВОИС)'.

В Конвенции ВОИС указано, что интеллектуальная собственность
включает права, относящиеся к литературным, художественным и научным
произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи,
радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях чело-
веческой деятельности; научным открытиям; промышленным образцам;

' См.: Сборник законов, международныхдоговоров,правилРоспатентас коммен-
тариями / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц; Науч. ред. В.М. Жуйков. М.: Контракт, 2005.

255



Раздел М!.Интеллектуальные права

товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям
и коммерческимобозначениям;защитепротивнедобросовестнойконку-
ренции; вседругиеправа,относящиесяк интеллектуальнойдеятельности
в производственной,научной, литературнойи художественнойобластях.
Этотпримерныйпереченьможно признатьлишьобщимориентиром,но ни-
как не определениемданного понятия.

Статья 1225 ГК относит к интеллектуальной собственности 16 ви-
дов нематериальных объектов гражданских прав, представляющих
собой результаты интеллектуальной (творческой) деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется
правовая охрана:

» произведения науки, литературы и искусства;
‚ программы для ЭВМ и базы данных;
‚ исполнения, фонограммы, сообщения в эфир или по кабелю

радио- и телепередач;
. изобретения, полезные модели и промышленные образцы;
‚ селекционные достижения;
‚ топологии интегральных микросхем;
» секреты производства (ноу-хау);
‚ фирменные наименования;
. товарные знаки и знаки обслуживания;
‚ географические указания';
‚ наименования мест происхождения товаров;
‚ коммерческие обозначения.
Этот перечень является исчерпывающим (питегиу с[аизиз).
Следовательно, не упомянутые в нем объекты неохраноспособны

и не получают гражданско-правовую защиту, даже будучи результатами
творческой деятельности. Например, научные открытия неохрано-
‘способны, поскольку на них невозможно установить чью-либо моно-
полию и сделать их товарами —объектами имущественного оборота.
В будущем, по мере возникновения новых результатов интеллекту-

!' Со времени подписания Российской Федерацией Соглашения ТРИПС, содер-
жащего раздел, посвященный географическим указаниям (ГУ), Россия была обязана
ввести указанный объект в свое национальное законодательство. ГУ как самостоятель-
ный объектинтеллектуальнойсобственностипоявилисьврезультатевведениянового
‘подп. 1вп. 14ст. 1225ГК.Федеральнымзаконом от 26июля 2019г. №230-ФЗ (СЗ РФ.
2019. № 30. Ст. 4132), действующим с 27 июля 2020 г.
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альной деятельности и их коммерциализации, возможны уточнения

и дополнения этого перечня‘.

Происхождение категории «интеллектуальная собственность» обычно
связывается с французской правовой доктриной конца ХУШ в., ставшей
основой проприетарной теории (от лат. ргорпегау —собственность, при-
своение) авторских и патентных прав. Она исходила из развивавшихся
французскими философами-просветителями идей о существовании есте-
ственных (прирожденных) прав человека, включающих право собствен-
ности. Поскольку любой труд создает собственность, в том числе собствен-
ность на изобретения и на другие нематериальные (бестелесные) объекты,
постольку и право творца на созданный им результат аналогично праву
собственности, также обеспечивая ему исключительную возможность
распоряжаться этим результатом по своему усмотрению. Эта теория нашла
широкое применение в законодательстве и судебной практике европейских
правопорядков романского типа.

Однако германская доктрина выступила против приравнивания автор-
ского права к праву собственности, отмечая важную роль нематериальных
(моральных) аспектов этих прав’. Поэтому в противоположность пропри-
етарному подходу была обоснована теория исключительных прав, согласно
которой речь должна идти не о разновидности вещных прав, а о правах
«особого рода» (5 вепет5). Эта теория признавалась в дореволюционной
отечественной литературе“. Исключительное право означает запрет исполь-
зования охраняемого им объекта кем-либо без согласия правообладателя,

' Так, развитие глобальной компьютерной сети «Интернет» привело к появлению
таких объектов, как облачные технологии, пиринговые файлообменные сети, блокчейн-
технологиии др., которыетребуютправовойохраны.Облачныетехнологии-—техноло-
гии распределеннойобработкиданных, предоставляющиепользователямкомпьютер-
ные ресурсыи мощности в качествеинтернет-сервиса;пиринговая сеть,функциони-
руя как распределеннаябазаданных, позволяеткаждомупользователюпредоставлять
частьсобственногодискового пространствадлясовместногодоступак файламдругих
пользователей;информация,хранящаясявблокчейне, существуеткак общаяи посто-
янно сверяемаябазаданных, котораянехранитсяв каком-то одномместе,чтопозволя-
етлегко проверятьзаписи, сохраняяих публичность(поскольку копии хранятсяодно-
временнонамиллионахкомпьютеровидоступныдлявсехпользователейИнтернета).

* См.: Дюма Р. Литературная и художественная собственность. Авторское право
Франции. М.., 1989.

$ Подробнеесм., например:5{афегеС.С.Отпебетесв ип тогайзсве ВесиЧегиеиие.
Вейш: Оипскег & НитЫоь, 2006.

* См. особенно:ШершеневичГ.Ф.Авторское правоналитературныепроизведения.
Казань, 1891. С. 72.
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который, однако, вправе разрешить его использование третьим лицам,
передав (уступив) им свое право или некоторые из его правомочий. Вместе
с тем для введения результатов интеллектуальной деятельности в граждан-
ский оборот охраняющее их право должно иметь функции, аналогичные
функциям (задачам) абсолютного права собственности.

При этом объекты интеллектуальной деятельности представляют собой
нематериальные блага, которые не могут иметь правовой режим, уста-
новленный для вещей. Было бы ошибкой отождествление изобретения
с механизмом или прибором, в котором оно воплощено, а литературно-
го произведения —с рукописью или книгой. Поэтому исключительное
право и есть абсолютное право на нематериальные объекты, использующее
в соответствии с их свойствами другие правовые средства, нежели право
собственности.

Вместе с тем возник спор относительно того, следует ли рассматривать
это право в качестве имущественного права на нематериальные ценности
либо оно относится к категории личных неимущественных прав. Господ-
ствующим в континентально-европейском праве (в том числе в отече-
ственном законодательстве и доктрине советского периода) стал «дуали-
стический» подход, в соответствии с которым право создателя творческого
результатаохватывает как имущественные, так и личные неимущественные
правомочия. Последние получили наименование «моральные права» (4той
тога/), которые отражают интересы автора прежде всего как творческой
личности, тогда как имущественные правомочия позволяют ему извлекать
материальную выгоду от использования и распоряжения правом на объект
интеллектуальной собственности. Но эти две названные группы правомо-
чий не следует разделять и противопоставлять, поскольку они составляют
два аспекта целостного, единого права.

Наконец, появилась теория особых, интеллектуальных прав, находя-
щихся за рамками традиционного деления гражданских прав на имуще-
ственные (вещные и обязательственные) и личные (неимущественные)
права?.Они представляют собой новую юридическую категорию (вид
гражданских прав), состоящую из двух элементов: 1) личного, или
неимущественного, и 2) имущественного, или экономического. Этот
подход восприняла и современная отечественная доктрина, также при-

'См.: ДозорцевВ.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи кодифи-
кации: Сборник статей. М.: Статут, 2003. С. 112—115.

2 н-Ееродоначальникомявляетсябельгийский ученый Э. Пикар, который с целью
избежатьиспользованиятермина«собственность»предложилновый термин—«интел-
лектуальныеправа».
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знающая двойственную природуавторского и патентного права‘. Интел-
лектуальное право, с одной стороны, аналогично праву собственности,
позволяя своему субъекту (автору) свободнораспоряжаться созданным
результатом и предоставлять возможность его использования другим
лицам, а с другой стороны, признает за автором ряд личных неимуще-
ственных правомочий, которые неотчуждаемы и непередаваемы в силу
самой их природы. . а :

Ш‘

2. Гражданско-правовой режим результатов творчества
и средств индивидуализации

Главным отличием объектов интеллектуальной собственности
от иных объектов гражданских прав является их идеальная природа,
отсутствие материального характера, что роднит их с нематериальны-
ми благами —честью, достоинством, деловой репутацией. Подобно
нематериальным благам, объекты интеллектуальной собственности
необоротоспособныи неотчуждаемы, они не могут переходить от одного
лица к другому. Однако права на такие объекты и их материальные
носители могут отчуждаться и иными способами переходить от одного
лица к другому в случаях и порядке, установленных законом (ГК).

Вместе с тем интеллектуальные права на результаты творческой
деятельности и средства индивидуализации не зависят от права соб-
ственности и иных вещных прав на материальныйноситель (вещь), в ко-
тором они выражены. Поэтому переход права собственности на такую
вещь не влечет перехода или предоставления интеллектуальных прав
на выраженный в ней творческий результат или средство индивидуа-
лизации. Так, приобретая программный продукт на диске в магазине,
покупатель становится собственником материального носителя, ко-
торый теперь можно свободно продать, подарить, сломать, но не при-
обретает какие-либо интеллектуальные права на выраженный в диске
программный продукт.

При отчуждении автором оригинала своего произведения (рукопи-
си, картины, скульптуры и т.п.) он сохраняет за собой исключительное
право на произведение (если договором об отчуждении не предусмо-
трено иное). Но если собственник оригинала произведения, также
имеющий на него исключительное право (но не являющийся его ав-
тором, например, его наследник), отчуждает оригинал (материальный

' См.: Дозорцев В.А. Комментарий к схеме «Система исключительных прав» // Дело
и право. 1996.№ 4; Маковский А.Л. Указ. соч. С. 107 и сл.; Калятин В.О. Интеллектуаль-
ная собственность (Исключительные права): Учебник для вузов. М.: Норма, 2000 и др.
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носитель произведения), предполагается, что он утратил интерес к ис-
пользованию произведения. Поэтому в таком случае к приобретателю
оригинала произведения переходит и исключительное право на про-
изведение (если договором об отчуждении не предусмотрено иное)
(п. | ст. 1291 ГК).

В гражданском праве установлены признаки объектов интеллекту-
альной собственности:

‚ нематериальный характер;
‚ действительная или потенциальная коммерческая ценность;
. возможность многократного использования (неисчерпаемость

при потреблении)';
‚ эстетическое или информационное содержание;
‚ способность к сохранению, накапливанию, интегрированию ин-

формации’;
‚ обособленность от смежных объектов.
При этом для объектов авторского права и некоторых иных ре-

зультатов интеллектуальной деятельности приоритетное значение
имеет их форма, а не содержание произведения (результата творче-
ства). Они являются неповторимыми и потому охраняются законом
в силу самого факта их создания и выражения в объективной форме
(фактологическая, или созидательская, система охраны).

Объекты промышленной собственности —изобретения, полезные
модели, промышленные образцы принципиально повторимы. Здесь
возможно, работая параллельно, прийти к одному и тому же резуль-
тату (свидетельством чего являются многочисленные случаи создания

_ разными лицами независимо друг от друга одинаковых по сути изо-
бретений). Поэтому для получения правовой охраны результата на-
учно-технического творчества недостаточно одного факта создания
такого объекта.

Необходимо подтвердить его создание ранее других разработчи-
ков (закрепив свой приоритет) и доказать его новизну в сравнении
с аналогичными объектами. Для этого следует зарегистрировать этот
объект и право на него в специальном государственном ведомстве,

' По справедливомузамечаниюВ.А.Дозорцева,данныеобъекты, в отличиеот ве-
щей, не изнашиваются при использовании, т.е. не имеютфизической амортизации,
аих «моральнаяамортизация»непредсказуема(см.:ДозорцевВ.А.О мерахпо развитию.
рынка интеллектуальных продуктов // Законодательство и экономика. 1998. №7. С. 4).

? См.: Смирнов Г.И. Тесно под одной крышей // Вопросы изобретательства. 1991.
№1. С. 45—48.

3Подробнееобэтомсм.гл.24учебника.
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оформив на него охранный документ —патент (регистрационная си-
стема охраны)'. В отсутствие такой регистрации невозможно стать
правообладателем и получить правовую охрану созданного объекта.

Наряду с этим гражданско-правовая охрана предоставляется также
средствам индивидуализации товаров и их производителей, которые
не являются результатами творческой деятельности. Для индивиду-
ализации в обороте коммерческих юридических лиц предназначены
фирменные наименования; товарные знаки и наименования мест
происхождения товаров индивидуализируют товары, а знаки обслу-
живания —работы и услуги юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей; коммерческие обозначения используются для
индивидуализации предприятий как имущественных комплексов.
Их гражданско-правовой режим в основном приравнен к правовому
режиму результатов творчества, если, разумеется, это не противоречит
существу таких объектов (подробнее об этом см. гл. 27 учебника).

При использовании сети «Интернет» потенциальную коммерческую
ценность приобретают адреса (домены), по которым можно найти инте-
ресующую информацию (доменные имена)*. Массовый захват доменных
имен, совпадающих или схожих с известными средствами индивидуализа-
ции («киберсквоттинг»), стал одной из острых проблем. Законодательство

рассматривает доменное имя не как самостоятельное средство индивидуа-
лизации, а как особый способ использования товарного знака (подп. 5 п. 2
ст. 1484ГК). Однако резкий рост конфликтных ситуаций и судебных споров
свидетельствует о необходимости корректировки этого подхода, возможно,
путем признания доменного имени самостоятельным объектом правовой
охраны в рамках интеллектуальной собственности.

3. Интеллектуальные права как подотрасль
гражданского права

Нормы о правахна результатытворческой деятельностии средства
индивидуализации образуютсамостоятельнуюподотрасльгражданского
праванарядус вещным,обязательственными корпоративнымправом.Она
состоит из рядаинститутов и субинститутов, регулирующих отношения
по использованиюоднородныхпо правовомурежимуобъектов.

' Подробнееоб этомсм. гл. 25учебника.
* См.: СергоА.Г. Использованиесредствиндивидуализациии результатовинтел-

лектуальнойдеятельностивдоменныхименах.М., 2011.
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Авторское право и смежные права —институт интеллектуальных прав,
регулирующий отношения, связанные с созданием и использовани-
ем произведений науки, литературы и искусства, а также различных
объектов смежных прав. В данный институт включаются нормы граж-
данского права, определяющие понятие и признаки охраноспособных
произведений, а также особенности правового режима отдельных видов
произведений (производные произведения, составные произведения,
аудиовизуальные произведения, программы для ЭВМ ит.д.). Сюда же
относятся нормы, устанавливающие виды и содержание интеллектуаль-
ных авторских прав.

Смежные права входят в данный институт по признаку связанности
с правами на авторские произведения. Так или иначе объекты смежных
прав служат доведению произведений до публики. Например, с помощью
вещания осуществляется доведение до зрителей и слушателей аудиови-
зуальных произведений, а с помощью фонограмм —песен и иных музы-
кальных произведений. При этом деятельность артистов-исполнителей
и режиссеров, несомненно, имеет творческий характер, а деятельность
вещательных организаций и производителей фонограмм по воспроизведе-
нию объектов авторского права в известной мере становится интеллекту-
альной и нуждается в правовой охране. Поэтому права на результаты такой
деятельности выделяются в самостоятельную категорию.

В настоящее время перечень объектов смежных прав включает в себя
исполнение, фонограммы, эфирное и кабельное вещание организаций,
базы данных, а также произведения науки, литературы и искусства, об-
народованные после их перехода в общественное достояние (как объекты
прав публикаторов). Права, которые возникают на указанные объекты,
включают в себя исключительное право как возможность получать выгоду
от их использования (подробнее о них см. 8 6 гл. 24 учебника).

Промышленная собственность — институт интеллектуальных прав,
с помощью которого получают правовую охрану изобретения, полезные
модели, промышленные образцы и ноу-хау (секреты производства). Тер-
мин «промышленная собственность» —условный. Он возник в ХИХ в. как
результат противопоставления этой части интеллектуальной собствен-
ности другой ее части — «литературной» и «художественной (в том числе

музыкальной) собственности», в качестве которой тогда воспринималось
авторское право. Если последнее касалось произведений литературы, науки
и искусства, то промышленная собственность имела целью предоставление
правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности, использу-
емым в научно-технической деятельности в виде различных технических
усовершенствований и тому подобных результатов.

262



Глава23. Общие положения об интеллектуальных правах

Данным институтом устанавливаются условия получения правовой
охраны изобретений, полезных моделейи промышленных образцов; порядок
их государственной регистрации и получения патентов; содержание и виды
прав, возникающих в отношении таких объектов; способы и порядок их
использования.

К этому институту теперь необходимо относить и нормы о ноу-хау.
Речь идет о различных технических и иных сведениях, имеющих коммер-
ческую ценность в силу их неизвестности иным лицам, осуществляющим
деятельность, в которой такие секреты производства могут быть использо-
ваны (подробнее о них см. 8 3 гл. 26 учебника). Сведения, составляющие
ноу-хау, могут быть запатентованы в качестве изобретения или полезной
модели, а могут и не патентоваться их создателями (обладателями). Таким
образом, по своему содержанию к секретам производства могут быть от-
несены и патентоспособные сведения.

Права на средстваиндивидуализации—институт интеллектуальных прав,
с помощью которого осуществляется регулирование использования 060-
значений юридических лиц, предприятий как имущественных комплексов,
а также их товаров, работ и услуг. Нормы, входящие в данный институт,
определяют такие средства индивидуализации, которым предоставляется
правовая охрана (фирменные наименования, товарные знаки и знаки об-
служивания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие
обозначения), порядок ее возникновения и прекращения, использова-
ние средств индивидуализации и распоряжение исключительным правом
на них, а также устанавливают защиту охраняемых обозначений от недо-
бросовестного использования другими лицами.

Интеллектуальные права устанавливаются и в отношении некоторых
иных результатов творческой деятельности, не охваченных институтами
авторского права и смежных прав, патентного права и права на средства
индивидуализации. К. их числу относятся права на селекционные дости-
жения и топологии интегральных микросхем'. Глава 77 ГК.о праве ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии в результате реформы гражданского законодательства? была
отменена. Вместо нее гл. 69 ГК была дополнена ст. 1240.1«Результатинтел-

' Подробнее об этих объектах интеллектуальной собственности см. $ 9 гл. 25 и $2
гл. 26 учебника.

? Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. №456-ФЗ «О внесении изменений вча-
сти вторую и четвертуюГражданского кодекса Российской Федерации и признании
утратившимисилузаконодательныхактов (отдельныхположенийзаконодательныхак-
тов) РоссийскойФедерации»// СЗ РФ. 2020.№ 52(ч. 1).Ст. 8602(эти изменениявсту-
пили в силус | января 2022 г.).
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лектуальнойдеятельности,созданныйпри выполнении государственного
или муниципального контракта», в которой закрепленыобщие правила,
регламентирующиепринадлежностьисключительногоправана объекты,
созданныепо государственномуили муниципальному контракту.

р 8 2. Понятие и виды интеллектуальных прав

_ _1.Юридическая природа и система интеллектуальных прав

Интеллектуальные права являются обобщающей категорией для
обозначения прав на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации. В российское право этот термин ввел
в употребление В.А. Дозорцев'. Интеллектуальные права имеют двой-
ственную (имущественную и неимущественную) природу, что отража-
ется в особенностях создаваемого ими правового режима, но все они
относятся к категории абсолютных субъективных гражданских прав.

В соответствии со ст. 1226 ГК.они состоят из:
. исключительного (имущественного) права;

Личных неимущественных прав;
» иных прав (право следования, право доступа и др.), имеющих

смешанную (имущественную и неимущественную) природу.

2. Исключительное (имущественное) право

Исключительноеправонаохраняемыйрезультаттворческойдея-
тельностиили средствоиндивидуализацииявляетсяимущественным
и позволяетизвлекатьиз его использованияматериальныевыгоды.

Его содержаниесоставляютдваправомочия—использованияи рас-
поряжения".При этомобъектомиспользованияявляетсясамохраняе-
мыйрезультат,аобъектомраспоряжения—правонанего, правонаего
использование".

' См.:ДозорцевВ.А.Системазаконодательстваобинтеллектуальныхправах// Юри-
дический мир. 2001.№9и 11.

* Вроссийской цивилистикеневыработаноединоеи непротиворечивоепонимание
конструкции субъективного исключительного права. Обзор мнений по этой проблеме см.:
СпиридоноваН.Б.Структураисключительногоавторскогоправа// ЖурналСудапоинтел-
лектуальным правам. 2022. №38; Она же. Структура исключительного права на ноу-хау
(секретпроизводства)// ЖурналСудапо интеллектуальнымправам.2022. №37.

3 См.: ДозорцевВ.А.Интеллектуальныеправа.Понятие.Система.Задачикодифика-
ции. С. 121. Разнородный характер названных объектов и возможность распоряжения
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Таким образом, по общему правилу исключительное право предо-
‘ставляетсвоему субъекту (правообладателю) возможности использовать
охраняемый результат (или средство индивидуализации) по своему
усмотрению любым не противоречащим закону способом и распоря-
жаться своим исключительным правом', а также по своему усмотрению
‘разрешать или запрещать другим лицам использование такого резуль-
тата (причем отсутствие запрета не считается разрешением).

Использование объектов авторского права осуществляется в форме их
воспроизведения и распространения (тиражирования), проката и др. (так
называемые вещественныеспособы), атакже путем публичного исполнения,
сообщения в эфир или по кабелю, ретрансляции, доведения до всеобщего
сведения через сеть «Интернет» и др. (так называемые невещественныеспо-
собы). Кроме того, возможно создание на базе охраняемых произведений
различных производныхобъектов —переводов, экранизаций, инсценировок,
аранжировок, оркестровок и т.д. (так называемые зависимые способы).
Использование объектов «промышленной собственности» —изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов осуществляется, в частности,
путем изготовления, применения, продажи продуктов (изделий), в которых
использованы эти объекты (п. 2 ст. 1358 ГК).

Исключительноеправовозникаеттолько вотношенииохраноспо-
собных объектов, указанных в ст. 1225 ГК. Оно ограничено по сроку
действия и по территории. Вместес тем законом предусмотренза-
крытый перечень случаев свободного использования этих объектов без
‘согласия правообладателя.

Относительно таких исключений и с целью соблюдения баланса инте-
ресов правообладателей и пользователей Бернской конвенцией об охране
литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (да-
лее—Бернскаяконвенция)! для государств-участников(в числекоторых

правомкак объектомправсталипредметомдискуссии (см., например: 7ТретьяковС.В.
О проблемедогматической квалификации «правомочияраспоряжения»// Основные
‘проблемычастногоправа:Сборник статейк юбилеюА.Л. Маковского. М.: Статут,2010).

' Недопускаетсяраспоряжениеисключительнымправомнафирменноенаимено-
вание (п. 2 ст. 1474 ГК), на коллективный товарный знак (п. 2 ст. 1510 ГК) и на наиме-
нование места происхождения товара (п. 4 ст. 1519 ГК), а распоряжение исключитель-
ным правомна коммерческоеобозначениеограничено (п.4 ст. 1539ГК).

? Действуетвредакцииот 28сентября1979г. (Бюллетеньмеждународныхдогово-
‘ров. 2003. №9). |
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находится и Россия) предусмотрен так называемый трехступенчатый тест,
_ _ Который в настоящее время закреплен и другими международными согла-

шениями в области интеллектуальной собственности, а также п.5 ст. 1229
_ _ ТК. Он означает, что законодательство может предусматривать ограниче-
_ _ ния исключительного права при соблюдении трех условий:

1) исключения должны касаться только строго определенных и особых
случаев;

2) исключения не должны наносить ущерб нормальному использова-
нию объекта;

3) исключения не должны необоснованным образом ущемлять закон-
ные интересы автора.

При этом свободное использование произведения может осущест-
вляться как с выплатой вознаграждения правообладателю, так и без-
возмездно. Но, разумеется, оно не затрагивает личных неимуществен-
ных прав авторов, которые и в этих случаях действуют без каких-либо
ИЗЪЯТиЙ.

Субъектами исключительного права являются создатели результатов
‘интеллектуальной деятельности (авторы), а также их правопреемники,
работодатели и другие лица, приобретшие это право по закону или
по договору. В зависимости от этого иногда различают первоначальные
и производные исключительные права. Первые принадлежат авторам

_результатов интеллектуальной деятельности и возникают в силу их
создания («первое правообладание»), тогда как «производные права»
_принадлежат правопреемникамавторов(их наследникам, работодателям
авторов служебных произведений и др.).

Если результат интеллектуальной деятельности создан творческим
трудом не одного, а нескольких авторов совместно, в дальнейшем он
может использоваться ими как совместно, так и каждым в отдельности
(абз. 1 п. 3 ст. 1229 ГК). Иными словами, правообладатели вправе са-
мостоятельно использовать результаты интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации и самостоятельно распоряжаться ис-
‘ключительным правом на них.
_ Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принад-
‘лежит совместно, определяются соглашением между ними, а доходы
отсовместного использования результатаинтеллектуальной деятельно-
сти или средства индивидуализации принадлежат субъектам в равных
долях, если их соглашением не определено иное. В таком соглашении
правообладателейможет быть предусмотрен механизм выхода из числа
‘обладателейисключительного права, выделения долей в исключитель-
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ном правевцеляхотчужденияилибезвозмезднойпередачисвоейдоли
другим правообладателям или третьим лицам‘.

При этомразнымлицаммогутпринадлежатьидентичныеисключитель-
ныеправана один и тот же объект, причем право каждого правооблада-
теляимеетсамостоятельныйхарактер.Таковы, например, коллективные
товарныезнаки, наименования мест происхождения товара,топологии
интегральныхмикросхем,некоторыесекретыпроизводства(ноу-хау).

Возникающиеотносительноэтихобъектовисключительныеправаза-
ранеепредусматриваютвозможностьмножественностиих правообладателей
(в то времякак классическоеабсолютноеисключительноеправопринад-
лежитодномусубъекту)’.Следовательно,ихюридическуюмонополию(«ис-
ключительность»)в этом отношении следуетпризнатьослабленной,по-
скольку она недействуетвотношенияхмеждутакими правообладателями.

Автор (правообладатель)имеет возможность распорядиться принад-
лежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности любым не противоречащим закону и существу такого
исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения
по договору другому лицу или предоставления другому лицу права
на использование соответствующего результата интеллектуальной дея-
тельности в установленных договором пределах.

В частности, правообладатель имеет возможность самостоятельно
распорядиться принадлежащим ему исключительным правом путем
составления завещания, внесения его в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал юридического лица, залога, отказа от исклю-
чительного права и т.д. Способы распоряжения исключительными
правами могут быть сведены к полной передаче исключительных прав
(договор об отчуждении исключительного права) или к их частичной
передаче (лицензионный договор).

3.Личные неимущественные права | . -

Всоответствиисо ст. 6-55 Бернской конвенции авторыпроизведе-
ний имеют нетолько имущественные,но и личныенеимущественные

' Подробнее о дискуссии относительно выделения долей в исключительном праве
см.: Щербак Н.В. Идеальная доля в исключительном авторском праве: утопия или ре-
альность? // Вестник гражданского права. 2021. №5.

? Такие исключительныеправапредложеноименовать«квазиабсолютнымипра-
вами» (см.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие. Система. Задачи коди-
фикации. С. 64—67).
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(моральные) права, которые не зависят от их имущественных прав
и сохраняются у авторов даже после уступки этих прав.

Так, автор вправе требовать признания своего авторства на произ-
ведениеи противодействовать его извращению, искажению или иному
изменению, а также любому другому посягательству на произведение,
способному нанести ущерб чести или репутации автора. Более того,
такие права сохраняют свою силу и после смерти автора, по крайней
мере до прекращения срока действия имущественных прав.

Вотличиеот этогоконтинентально-европейскогоподходаСоглашение
ТРИПС исходит из того, что концепция моральныхправ несовместима
с коммерческой сущностью правовогорежима праваинтеллектуальной
собственности, основной задачей которого является облегчение свобод-
ного перемещенияинформации, знаний и культурных ценностей через
государственныеграницы в экономических целях.

Личные неимущественные права в соответствии со ст. 150 ГК яв-
ляютсянеотчуждаемымии непередаваемыми',аотказ от этих правни-
чтожен (п. 2 ст. 1228ГК). Право авторства и право на имя’ охраняются
бессрочно(послесмертиавторазащиту его авторстваи имени может
осуществлятьлюбоезаинтересованноелицо).

Право авторстваи правона имя призваны индивидуализировать
первоначальногоправообладателя.

Право авторства - это основанное на факте создания произведения
право признаваться его автором.

В отличие от него право на имя означает, что только автор волен
выбирать, как будет обозначено его имя на переплете издания, в вы-

' Всовременнойлитературевысказаномнениео том, что положениеоботсутствии
возможностираспоряженияличными неимущественнымиправаминуждаетсяв коррек-
тировке, и говорято существованиираспорядительныхэлементоввличных неимуще-
ственныхправах.Подробнееобэтомсм.: ТретьяковС.В.Распоряжениеправомначужое
поведение:юридическаяприродаидогматическаяквалификация// Вестник граждан-
ского права.2019. №2; Онже. Субъективноеправокак «последняяабстракция»циви-
листики: генезис и структурные компоненты классической волевой теории // Вестник
гражданского права. 2020. №2.

? Авторское право на имя несовпадаетс общегражданским правомна имя, при-
надлежащим любому физическому лицу. Имя физического лица или его псевдоним
в соответствии с п. 5 ст. 19 ГК могут быть использованы с его согласия другими лица-
мив их творческой или предпринимательской деятельности (подробнее об этом см.
п. 2$ 1 гл. 29 учебника).
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ходныхданных,в титрахи т.д. По желаниюавтораможетбытьисполь-
зованегопсевдоним(вымышленноеимя), который издательне вправе
раскрыватьбезсогласияавтора,либопроизведениеможетбытьиздано
безуказания имени автора,анонимно.

Личные неимущественные права во многом определяются природой
охраняемых объектов. Например, исполнителю как субъекту смежных
прав принадлежит право авторства, право автора на имя и право на непри-
косновенность исполнения (п. | ст. 1315 ГК); изготовителю базы данных
предоставляется право на указание на экземплярах базы данных и (или)
упаковках своего имени или наименования (п. 2 ст. 1333ГК), аза автором
ноу-хау признается только право авторства на секрет производства.

Личные неимущественные права не могут возникнуть в отношении
средств индивидуализации, поскольку их функция состоит только в ин-
формировании потенциального потребителя о товарах, работах, услугах
соответствующих коммерческих организаций.

4. Иные интеллектуальные права

Интеллектуальные права, которые нельзя отнести кличным неиму-
щественным правам, но которые в то же время не входят в содержание
исключительного имущественного права, составляют группу иных
интеллектуальных прав. Они разнородны и могут как принадлежать
определенной категории авторов (например, право следования), так
и касаться определенного момента возникновения прав на результат
(например, право на получение патента).

Согласно ст. 1293 ГК авторы произведений изобразительного ис-
кусства, а также авторы литературных и музыкальных произведений
в отношении авторских рукописей и автографов при каждой публич-
ной перепродаже оригинала своего произведения вправе потребовать
от продавца вознаграждение в виде процентных отчислений от пере-
продажной цены.

Данное право следования установлено в связи с тем, что талант
многих художников не всегда может быть оценен сразу, в момент соз-

' Авторыпроизведенийизобразительногоискусства получаюттакоеправопри каж-
дой перепродажеоригиналапроизведения,в которойв качествепосредника,покупате-
ля или продавцаучаствуетюридическоелицо или индивидуальныйпредприниматель,
в частности аукционный дом, галереяизобразительногоискусства, художественный
салон, магазин (абз. | п. 1ст. 1293ГК в ред.Федеральногозаконаот 5декабря2017г.
№ 381-ФЗ (СЗ РФ. 2017.№50(ч. 3). Ст. 7552)).
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дания произведения. Приобретенные порой за бесценок полотна,
впоследствии получившие признание и высокую оценку публики,

перепродаютсязабольшиеденьги, от которых при отсутствии права
следованияавторамнедоставалосьбы ничего, что серьезноущемля-
ло бы их интересы.Правоследованияпо темже соображениямрас-
пространяетсяи на авторские рукописи (автографы)литературных
и музыкальныхпроизведений.

В соответствии со ст. 1292ГК автор произведения изобразительного.
искусства вправе требовать от собственника оригинала произведения
предоставления возможности осуществить воспроизведение (копиро-
вание) своего произведения, а автор произведения архитектуры вправе
требовать от собственника оригинала произведения предоставления
возможности осуществленияфото- и видеосъемки произведения (право
доступа).

В связи с необходимостью регистрации прав на изобретение, по-
лезную модель, промышленный образецу их разработчиков возникает
право на получение патента (ст. 1357 ГК). Оно может перейти к дру-
гим, помимо автора, лицам в порядке универсального или частичного
правопреемства (по наследству или по договору).

Право на вознаграждениепо общему правилу составляет элемент
исключительного права', поскольку признание его самостоятельности
означалобы возможность требоватьсоответствующих выплат и после
отчуждения исключительного права, что не соответствуетего существу.
Нов отдельных случаях законом или международным договором до-
пускается возможность для определеннойкатегории правообладателей
требоватьвыплаты вознаграждения дажетогда, когда исключительное
правоотчуждено.

Так, ст. 1245 ГК предусмотрено, что авторам, исполнителям, изгото-
вителямфонограмми аудиовизуальныхпроизведенийпринадлежитправо.
навознаграждениезасвободноевоспроизведениефонограмми аудиовизу-
альных произведений исключительно в личных целях. Такое вознагражде-

ние имеет компенсационный характер и выплачивается правообладателям

за счет средств,которые подлежатуплатеизготовителямии импортерами_
оборудованияи материальныхносителей,используемыхдля такого вос-
произведения. Право на вознаграждениетакже признается за автором
музыкальногопроизведенияпри публичномисполнении или сообщении
в эфир аудиовизуального произведения (п. 3 ст. 1263 ГК).

См. п. 36ПостановленияПленумаВС РФ № 10.

“
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8 3. Гражданско-правовая защита Е
интеллектуальных прав Фа

1. Содержание и особенности гражданско-правовой защиты
интеллектуальных прав ты йе

Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав осуществля-
ется как с помощью общих, универсальных способов защиты граждан-
ских, в том числе имущественных, прав, так и с помощью специальных
гражданско-правовых мер, используемых для защиты только интеллек-
туальных прав (ст. 1250, 1252и 1253 ГК).

Так, для защиты личных неимущественных прав автора илив со-
ответствии со ст. 1251 ГК применяются такие общие способы защиты
гражданских прав, как признание права; восстановление положения,
существовавшего до его нарушения; пресечение действий, нарушаю-
щих право или создающих угрозу его нарушения; компенсация мо-
рального вреда; публикация решения суда о допущенном нарушении.
Аналогичные меры могут быть предприняты и для защиты смежного
права изготовителя базы данных.

Исключительные права нередко защищаются с помощью предъ-
явления иска о признании права к лицам, нарушающим это право или
оспаривающим само его существование. Иск о пресечении действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, предъявля-
ется к лицам, совершающим правонарушения или осуществляющим
необходимые приготовления к ним. Обычно он заявляется одновре-
менно с требованием о выплате компенсации, которую не следует сме-
шивать с убытками'.

При этом отсутствие вины нарушителя в соответствиис п.3 ст. 1250
ГК не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интел-
лектуальных прав и не исключает применение к нему мер по пре-
сечению допущенных им нарушений или угрозы их возникновения,
которые осуществляются не только независимо от вины нарушителя,
но и за его счет. Иначе говоря, гражданско-правовая ответственность
за такие нарушения может наступать независимо от вины правона-
рушителя, а при их совершении несколькими лицами они отвечают
перед правообладателем солидарно.

В связи с применением этого способа защиты допускается также
изъятие материальных носителей, оборудования и прочих устройств,

' Подробнее о соотношении этих требований см. п. 1 $ З гл. 14 учебника.
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используемыхдля нарушения исключительных прав. Материальные
носители представляютсобой контрафактныематериалы,а потому
их изъятиеявляетсяодним из путей восстановленияположения, су-
ществовавшегодо нарушенияправа.Материальныйносительможет.
быть признан контрафактным только по решению суда. Оборудование
и контрафактныематериалыизымаютсяне в пользуправообладателя.
или государства,а для их последующегоуничтоженияза счет право-
нарушителя (п. 4 ст. 1252 ГК), если только законом не предусмотрена.
их конфискация (п. 5 ст. 1252 ГК), что соответствует ст. 16 Бернской.
конвенции.

С признаниемправаи восстановлениемположения, существовав-
шегодонарушенияправа,связантакой способзащиты,как признание.
недействительнойправовойохраны, предоставленной соответствующему
результату(средству).Он применяетсяв техслучаях,когда результат.
интеллектуальнойдеятельностиилисредствоиндивидуализациипод-
лежит государственнойрегистрации, но это нарушаетправадругих.
лиц. Например,недействительнойможетбытьпризнанарегистрация.
в качестветоварногознакаобозначения,котороетождественнотовар-
ному знаку другого лица, заявленногона регистрацию в отношении
однородных товаров и имеющего приоритет (подг. 1 п. 2 ст. 1512 ГК).

От случаевпризнанияправаэтаситуацияотличаетсятем,что права
правообладателяздесь,как правило,никто неотрицает,но нарушение

_ порядка предоставленияправовой охраны результатуили средству,
которые неподлежатправовойохране,может нарушитьправадругих
_лиц. От восстановленияположения, существовавшегодо нарушения
права,данный способ гражданско-правовойзащитыотличаетсятем,
что требованиео признании недействительностиобращенонек на-
рушителю права,а к государственномуоргану,осуществившемугосу-
_дарственнуюрегистрациюсоответствующегорезультата(средства).

Обладательисключительного праватакже может заявитьтребо-
вание о полном или частичном запретеиспользованияфирменного
наименования иликоммерческогообозначениявопределенныхвидах
деятельностии в пределахопределеннойтерритории.

Нарушение исключительного авторского, смежного или патентного
права может быть признано недобросовестной конкуренцией', а защита
интеллектуальных (исключительных) прав может осуществляться также

' См.: МеМапё СИ.В.НиеПестла!Ргорепуапа паи Сотренноп. ТВошазВешеге,
2009. Р. 36—41.
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и в соответствии с антимонопольным законодательством(ст. 2 Закона
о защите конкуренции). Следует обратить внимание на то обстоятельство,
что подчинениедействийпо осуществлениюисключительныхправанти-
монопольномурегулированиючастокритикуетсявлитературеи признается
нецелесообразным..

Юридическоелицо, неоднократно или грубо нарушающееисключи-
тельныеправанарезультатытворческойдеятельностии насредстваинди-
видуализации,при наличииеговины всовершениитакихдействийможет
бытьликвидированов судебномпорядке(п.2 ст. 61 ГК). Также в судебном
порядкеможетбытьпрекращенааналогичнаяпротивоправнаядеятельность
гражданина,являющегосяиндивидуальнымпредпринимателем,

2. Особенноститехнической защиты интеллектуальных прав.
и ответственность информационных посредников

В настоящее время разработаны и успешно применяются разно-
образные технические средства защиты, ограничивающие незаконное
использование объектов авторского права и смежных прав и пре-
пятствующие распространению пиратской продукции. Их следует
рассматривать в качестве способов самозащиты гражданских (в данном
случае интеллектуальных) прав (ст. 14 ГК). В качестве таких техни-
ческих средств защиты, например, авторских прав могут выступать
технологии, наделяющие электронный документ возможностью са-
моразрушения в случае его незаконного использования. Имеются
также средства самозащиты правообладателей в цифровой среде
(п. 1 ст. 1299и ст. 1309 ГК). Их применение ограничивается лишь
случаями свободного использования произведений, исполнений,
фонограмм и др.

Доступ пользователя к информационному ресурсу в сети «Интер-
нет» осуществляется путем обращения к информационному посредни-
ку, который осуществляет передачуматериалав информационно-теле-
коммуникационной сети, в том числев сети «Интернет» (интернет-про-
вайдер). Такими же посредниками являются лицо, предоставляющее
возможность размещения материала или информации, необходимой
для его получения, с использованием информационно-телекомму-
никационной сети (контент-провайдер), и лицо, предоставляющее
возможность доступа к материалу в этой сети (хостинг-провайдер).

' Подробнеесм.: ВорожевичА.С. Границы и пределыосуществленияавторских
и смежных прав.М.: Статут,2020.С. 199.
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Перечисленные информационные посредники несут ответствен-
ность за предоставляемые ими услуги на условиях, установленных
ст. 1253.1ГК. Вместе с тем они освобождаются от гражданско-правовой
ответственности в случаях, предусмотренных законом.

Так, интернет-провайдер, осуществляющий передачу материала в ин-
формационно-телекоммуникационной сети, не несет ответственности
за нарушение интеллектуальных прав, происшедшее в результате этой
передачи, при одновременном наличии следующих условий:

1) он не является инициатором передачи и не определяет получателя
этого материала;

2) он не изменяет указанный материал при оказании своих услуг, за ис-
ключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического
процесса передачи материала;

3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответ-
ствующих результатов интеллектуальной деятельности или средств инди-
видуализации лицом, инициировавшим передачу материала, содержащего
эти объекты, является неправомерным.

Контент-провайдер, предоставляющий возможность размещения мате-
риала в информационно-телекоммуникационной сети, не несет ответствен-
ности за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате
размещения в этой сети материала третьим лицом или по его указанию,
при одновременном наличии следующих условий:

Т)он незнал и не должен был знать о том, что использование охраняе-
мых объектов, содержащихся в таком материале, является неправомерным;

2) при получении письменного заявления правообладателяо нарушении
его интеллектуальных прав (с указанием страницы сайта и (или) сетевого
адреса в сети «Интернет», на которых размещен такой материал) он сво-
евременно принял установленные законом необходимые и достаточные
меры для прекращения их нарушения.

При таких же условиях от гражданско-правовой ответственности за на-
рушение интеллектуальных прав освобождаются и хостинг-провайдеры,
предоставляющие возможность доступа к материалу или информации,
необходимой для его получения, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети'.

К информационному посреднику, который не несетответствен-
ности за нарушениеинтеллектуальныхправ,могутбыть предъявлены

' См.: Журнал Суда по интеллектуальным правам. 2017. № 16. С. 13—29.
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требования об их защите, не связанные с применением мер граждан-
ско-правовой ответственности, в частности об удалении информации,
нарушающей исключительные права, или об ограничении доступак ней.
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торского права. —$ 3. Субъекты авторского права. —$4. Содержание и осу-
ществление авторских прав. —$ 5. Ограничения исключительного авторского
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5 1. Понятие, принципы и источники авторского права

1.Понятие авторского права В

Авторские права по своей юридической природе являются абсолют-
ными, поскольку им соответствует имеющая форму запрета всеобщая
обязанность воздерживаться от действий, не согласованных с автором.
Вместе с тем закон исчерпывающим образом определяет содержание
каждого вида интеллектуальных прав и даже порядок их осуществле-
ния. В этом состоит исключительность авторских прав —другая сторона
их абсолютности. Поэтому исключительное авторское право по сути
выполняет для нематериальных объектов ту же функцию, что и право
собственности для материальных (вещественных) объектов.

Авторские права имеют экономическую ценность и вовлекаются
в имущественный оборот, сохраняя связь с личностью автора, которая
всегда отражается в произведении, неотделимом от своего создате-
ля'. К ним даже по аналогии неприменимы никакие нормы о вещных
правах. В отличие от последних и других абсолютных прав авторские
права имеют территориальный и временныйхарактер. Произведение как
нематериальный объект не имеет жесткой привязки к определенному

' Подробнее см.: Еременко В.И. Содержание и природа исключительных прав (ин-
теллектуальной собственности) // ИС. Авторское право и смежные права. 2000. № 4.
С. 36; Калятин В.О. Сущность права на результаты интеллектуальной деятельности (на
примере авторского права) // Журнал российского права. 1999. №9; Кашанин А.В. Раз-
витиеученияо формеи содержаниипроизведениявдоктрине авторскогоправа.Про-
блемаохраноспособностисодержаниянаучныхпроизведений// Вестник гражданско-
го права. 2010. №2. .
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пространству.Возможно одновременноесуществованиенескольких
вариантовего охраны, что исключаетсяв отношении материального
объекта.Болеетого, имеетсявозможностьпараллельногоиспользова-
ния объектаавторского правав однои то же времянеограниченным
кругом лиц.

Авторскоеправосоставляетотдельный,самостоятельныйинститут
интеллектуальныхправ как подотраслигражданского права. В объ-
ективномсмыслеоно представляетсобой

совокупностьгражданско-правовыхнорм,регулирующихотношения
по исключительномуи независимомуот третьих лиц господству
надобъективнонеповторимымрезультатом творческойдеятель-
ности ивведениюэтого результата вэкономическийоборот.

Субъективное авторское право состоит из различных имуществен-
ных, личных неимущественных и иных прав автора: права на опубли-
кование или доведение до всеобщего сведения созданного им произ-
ведения; права на его переработку; права на вознаграждение за ис-
пользование произведения третьими лицами; права доступа; права
следования и др., которые составляют исключительное право автора
или иного правообладателя.

Оно является частным исключительным правом, содержание кото-
рого составляет возможность совершения управомоченным лицом -
автором или иным правообладателем

действий по исключительному и независимому от посторонних
лиц использованию произведения ираспоряжению им, а также воз-
можность требования отлюбыхлиц воздержания от использова-
ния произведения без его согласия и устранения препятствий кего
использованию управомоченным лицом.

И 2. Принципы авторского права

Сущность авторского права проявляется в его общих принципах,
которые предопределяют основные направления его развития, при-
чем как в континентально-европейских, так и в англо-американских
правопорядках'.

' См., например: СоёлюпС. Риперез о! ИиеНесша! Ргорепу Га\. Гопдоп; бу4пеу,
1999.Р. 193—201.
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Прежде всего следует подчеркнуть, что объекты авторского права
охраняются в части их формы, причем эта гражданско-правовая охрана
возникает с момента их создания в силу самого этого юридического
факта, без соблюдения каких-либо дополнительных требований и фор-
мальностей. Иначе говоря, в их отношении действует созидательская,
или фактологическая, система охраны.

Поэтому первым принципом авторского права является его возник-
новение и защита безформальностей (а6б3.| п. 4 ст. 1259 ГК).

Несмотря на действие принципа автоматической охраны авторских
прав, их субъект для оповещения о своих правах вправе использовать знак
охраны авторского права, который помещается на каждом экземпляре про-
изведения и состоит из латинской буквы «С» в окружности с указанием
имени (наименования) правообладателя и года первого опубликования
произведения. Знак охраны выполняет двойную функцию: предупреди-
тельную и информационную. Он оповещает потенциальных пользователей
произведения о его законодательной охране, а всех заинтересованных
лиц информирует о том, кто является обладателем прав на произведение
(в частности, и для того, чтобы обратиться к нему с предложением о заклю-

чении договора о передаче авторских прав). Вместе с тем этот знак не име-
ет правоустанавливающего значения, а лишь свидетельствует о том, что
проставившее его лицо считает себя обладателем исключительных прав’.

Произведение как объект авторско-правовой охраны представляет
собой результат творческой деятельности автора, выраженный в объ-
ективной форме. Творчество связано с созданием какого-либо нового,
ранее неизвестного результата —идеального объекта, отличающегося
оригинальностью и уникальностью.

При этом в советском авторском праве различали субъективную и объ-
ективную новизну творческого результата. Субъективная новизна —это
неожиданность, неизвестность полученного результата для его создателя.
Объективная новизна—это неизвестность полученного творческого резуль-

' В соответствии со Всемирной конвенцией об авторском праве (Женева, 6 сентяб-
ря 1952г.) всеформальности,требуемыедля предоставленияохраныавторских прав,
считаютсявыполненными,есливсеэкземплярыпроизведениявышливсвет с надлежа-
щим знакомохраны.Женевскаяконвенция действуетв Парижской редакции24июля
1971 г., вступившей в силу для СССР 20 января 1989 г., поэтому Российская Федера-
ция как правопреемник СССР является ее участником (Бюллетень международных до-
говоров. 2014. № 1. С. 16-31). .
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тата не только для его создателя, но и для остальных лиц'. Авторское право
охраняло лишь те творческие результаты, которые обладали объективной
новизной, что составляло его второй принцип.

_ Современная судебная практика исходит из того, что объективная
абонтютния) новизна произведения недостижима, используя катего-
рию существенной новизны, под которой понимается проявление твор-
ческой самостоятельности автора, использование им значительного
количества новых (оригинальных) элементов в произведении, в его
части’. Невозможно требовать от автора, чтобы содержание произве-
дения было совершенно новым, так как на каждого писателя большое
влияние оказывают и среда, в которой он живет, и ранее созданные
работы аналогичной тематики. Многие объективно новые творческие
результаты, особенно в сфере научно-технического творчества, могут
быть достигнуты, получены разными лицами, работающими парал-
лельно, независимо друг от друга".

Вместе с тем авторское право распространяется на произведения
независимо от их достоинств и художественного уровня, ибо сами эти
понятия достаточно субъективны. Ведь достоинства произведения
составляют такие его качества, которые могут относиться не только
кего форме, но и ксодержанию, например, актуальность темы, худо-
жественные образы, научная глубина, достоверность и т.д. Поэтому
авторским правом охраняются как высокохудожественные и глубо-
ко научные произведения, так и произведения, слабые в научном
или в художественном отношении. Третий принцип авторского права
и составляет охраноспособность любого оригинального, творческого
результата независимо от его достоинств или недостатков.

Поскольку произведение нематериально, без закрепления вобъек-
тивной формеоно не может быть воспринято другими людьми и при-
знаваться объективно существующим. Чтобы творческие замыслы
авторасталидоступны обществу, они должны выразиться вовне, объек-

' См.: ГавриловЭ.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах.
М.: Экзамен, 2005.С. 44—45.

? Информационная справка по вопросам, возникающим при применении п. 7
ст. 1259 ГК. РФ (части произведения). ОВГ: Вир://1рстаза2пе.ги/оЯс1а1-стопе/Ллт-
опо{е-155ие5-аррИсаНоп-о{-рагазгарн-7-о{-агиве-1259-слу|-соде-Н-рап.

®Подробнее о проблеме параллельного творчества см.: Довгалюк А., [лонина В. Пе-
реработкапроизведенияУ5.«параллельное»творчество:понятие, критерии разграни-
чения. ОВГ: ВИрз://таКоп.ги/08/2019/1/17/регегабо{Ка_рго12уеЧетуа_у$_рагаЙе!пое_
{уогсНе$о_ропуайе_Кгеги!_га7егапсветуа.
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тивироваться. Поэтому необходимость объективной формывыражения
произведения составляет четвертый принцип авторского права.

Объективная форма выражения произведения во многом совпадает
с понятием материальной формы, но в действительности является более
широким. Объективная форма произведения считается соблюденной не-
зависимо от того, может ли она восприниматься органами чувств (зрение,
слух) непосредственно или только с помощью каких-либо технических
средств. Таким образом, объективная форма выражения не совпадает
с вещественной формой, объективная форма является более широким
и правильным условием, особенно с учетом цифровой формы современных
результатов интеллектуальной деятельности‘.

В отличие от ранеедействовавшего законодательствадля признания про-
изведения объектом авторского права нетребуется наличия возможности его
воспроизведения. Авторско-правовой охраной пользуются такие уникаль-
ные объекты, которые вообще невоспроизводимы или невоспроизводимы
в настоящее времяв связи с отсутствием необходимых технических средств.

Форма объективного существования произведения обычно связана
‘с каким-либо материальным носителем (вещью), тогда как объект ав-
торского права нематериален. Это порождает вопрос о соотношении
прав на произведение и прав на вещь, являющуюся его материальным
носителем. Речь идет о различных по своейюридической природеправах,
‘субъекты которых могут не совпадать. Так, собственник вещи (напри-
мер, картины) может и не иметь авторского права на материализован-
ное в ней произведение.

Согласно ст. 1227 ГК авторское право не зависит от права собствен-
ности на материальный носитель (вещь), в котором выражен резуль-
тат творческой деятельности, а переход права собственности на вещь
не влечет перехода или предоставления интеллектуальных прав на вы-
раженный в ней результат интеллектуальной деятельности. Отме-
ченный дуализм авторского и вещного права заключает в себе пятый _
принцип авторского права.

При этом не имеет юридического значения, было ли завершено
произведение или нет. Авторское право охраняет не только закончен-
ные произведения, но и выраженные в объективной форме эскизы,
наброски, черновые записи и т.п. Поэтому произведение признается

' См.: Калятин В.О. Проблема ослабления имущественных прав в цифровой сре-
де // Вестник гражданского права. 2018. №6.
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объектом авторского права независимо от его обнародования, что со-
ставляет еще один, шестой принцип авторского права.

Авторское право охраняет произведение как единство формыи со-
держания. Обособленное от формы содержание, в частности идею,
тему, сюжет произведения, оно не охраняет. Не охраняются также
концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, пред-
лагаемыерешения, открытия, факты. Отдельные элементы содержания.
произведения пользуются лишь косвенной охраной, если они выражены.
в какой-либо оригинальной форме (принцип дихотомии).
_ Поскольку создание и использование объектов авторского права
‚может осуществляться за пределами национальных государственных
границ, их правовой режим приобретает международный характер. По-
этому в сфереавторского правадействует ряд международно-правовых
принципов, закрепленных прежде всего в правилах Бернской конвен-
ции, которая относит к ним:

1) национальный режим охраны авторского права на литературные
и художественные произведения (в соответствии с которым любому.
произведению, созданному в одной из стран —участниц этой Конвен-
ции, в другой стране-участнице предоставляется такая же охрана, как
и созданным в ней произведениям);
_ 2) предоставление охраны в странах —участницах Конвенции не-
зависимо от наличия охраны или срока ее действия в стране проис-
_хожденияпроизведения;

3) возникновение авторского права независимо от выполнения ка-
ких-либо формальностей.

3. Источники авторского права

В сфереавторского праваи смежных прав важнейшуюрольигра-
ют многосторонниемеждународныедоговоры(конвенции)с участием.
Российской Федерации,которыев соответствиис п.4 ст. 15Консти-

_ туцииРФ и ст. 7 ГК являются составной частью ее правовой системы.
_Кним относятсяв том числеранееупоминавшиеся:

‚ Бернская конвенция 1886г. (в ред. 1979г.), участниками которой
неявляютсяСШАи другиеамериканские государства;

. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.
р (в ред. 1971 г.), участником которой стали США и которая тем

самымобеспечилавсемирнуюохрануавторскихправ';

1 В настоящеевремявсеучастники этой Конвенции одновременноявляютсячле-
нами или Бернского союза, или Всемирной торговой организации (ВТО), в связи с чем.
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‚ Конвенция ВОИС (Стокгольм, 1967 г., в ред. 1979 г.);
‚ Римская конвенция —Международная конвенция об охране прав
‘исполнителей,изготовителейфонограмми вещательныхорга-
низаций (Рим, 26 октября 1961 г.)'; |

‚ Конвенция об охране фонограмм—Конвенция об охране интере-
совпроизводителейфонограммот незаконноговоспроизводства
их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.)?;

. Соглащение ТРИПС 1994г. (участником которого Россия стала
врезультатеприсоединенияк ВТО);
Соглашения ДАП и ДИФ —Договор ВОИС по авторскому пра-
ву (ДАП) и Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам
(ДИФ), разработанные и принятые ВОИС (Женева, 20декабря
1996г.): с цельюавторско-правовогорегулированияэкстерри-
ториальных отношений, возникающихв связи с широким ис-
пользованиемсети«Интернет»(и поэтому иногда называемые
также интернет-договорами).

Национальное правовоерегулирование авторских и смежных прав
в современных условиях подвергается гармонизации(согласованию),
а иногда и унификации,которыеоказываютзначительноевлияниенаего
развитие. Государствами —участниками СНГ принят Модельный ко-
декс интеллектуальной собственности’, а в странах Евросоюзапринят
ряддиректив по различным аспектамавторского праваи смежных прав
(директивы Евросоюза о правовой охране компьютерных программ
от 23 апреля 2009 г., о смежных правах от 12 декабря 2006 г., о сроках
охраны авторского права и смежных прав от 12декабря 2006 г., о право-
вой охране баз данных от 11 марта 1996 г., о гармонизации отдельных
аспектов авторского права и смежных прав в информационном обще-
стве от 27 сентября 2001 г., об обеспечении прав на интеллектуальную
собственностьот 29апреля2004г., об авторскомправеи смежныхправах
на едином цифровом рынке от 17 апреля 2019 г.:, а также об изменении

еедействие«перекрывается»соглашениями, обеспечивающимиболеевысокий уро-
веньохраны.

' См.:Бюллетеньмеждународныхдоговоров.2005.№7.С. 11-20.
? См.: Бюллетень международныхдоговоров. 1999.№8. С. 3—7.
3 См.: Бюллетеньмеждународныхдоговоров.2016.№12.С. 4—22.
* См.: Постановление Межпарламентской ассамблеи государств —участников СНГ

от 7 апреля 2010 г. № 34-6.

° Директива об авторском правена едином цифровомрынке ввелановый объект
исключительных прав в интересахиздательскогобизнеса—праваиздателейпрессы
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директив 96/9/ЕС и 2001/29/ЕС и др.)'. Так, под влиянием директивы
_ _ от25 октября 2012г. № 2012/28/ЕЦ «Онекоторых случаяхразрешенного

использованияпроизведений-сирот»в Россиибылиразработанызаконо-
проекты о переходенекоторых произведенийв общественноедостояние.

В соответствии с п. «о»ст. 71 Конституции РФ правовое регулиро-
вание интеллектуальной собственности отнесено к исключительному
ведениюРоссийской Федерации. Поэтому авторское право и смежные
права могут устанавливаться и осуществляться только в соответствии
с актами федеральногозаконодательства.

Принципиальная особенность российского законодательства об ав-
торском праве и смежных правах состоит в том, что оно полностью,
исчерпывающим образом кодифицированов части четвертой ГК. В свя-
зи с этим принятие специальных федеральных законов в этой области
не предусматривается?.

По отдельным вопросам реализации авторских и смежных прав
принимаются иные правовые акты (п. 6 ст. 3 ГК) и нормативные право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти‘.

Важную роль в развитии авторского и смежного праваи в охране
интеллектуальных прав играет судебная практика, прежде всего в виде
обязательных постановлений Пленума Верховного Суда РФ\, а также
его обзоров и разъяснений, не являющихся источниками права’. По-

на онлайн-использование их публикаций (ргезурибЙсайоп5). Положения Директивы,
признающиеисключительныеправавотношении использованияпубликацийв прес-
се, противники новеллы назвали «налогом на ссылки» ([иЁ {ах). Текст Директивы опу-
бликованв ОфициальномжурналеМИ,130от 17мая2019г. С. 82.

' См.: Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Евро-
пейского Союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой. М.: Статут, 2016.

2 Основныенаправленияразвития этой законодательнойсферыбыли предусмо-
трены Концепцией развития гражданского законодательства РФ (с. 143—149).См. так-
же:ПавловаЕ.А.АктуальныепроблемысовершенствованиячастичетвертойГК РФ //
Вестник гражданскогоправа.2011.№5.

3 См., например: Типовой уставаккредитованной организации по управлению
правамина коллективной основе(утв. Приказом Министерствакультурыи массовых
коммуникаций РФ от 19февраля2008г. №30)// Бюллетеньнормативныхактовфеде-
ральных органов исполнительной власти. 2008. № 23.

* См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10
«Оприменении части четвертойГражданского кодекса Российской Федерации»(да-
лее —Постановление Пленума ВС РФ № 10).

$ См.: Обзор судебнойпрактики поделам,связаннымс разрешениемспорово за-
щите интеллектуальных прав, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября
2015г. // БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2015. №11(далее—ОбзорВС РФ от 23сен-
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следнееотносится и к практике Судапо интеллектуальнымправам
(созданного в 2012 г. в качестве специализированного арбитражного
суда)', которые, не будучи источниками права, тем не менеесодейству-
ют уяснению смыслаи порядка применения норм авторского права
и смежных прав. |

8 2.Объекты авторского права

1.Понятие объекта авторского права |
и критерии его охраноспособности |

Объектами авторского права являются произведениянауки, литера-
туры и искусства как результаты творческойдеятельности,отлича-
ющиесяформамисвоеговыражения’.

Форма любого творческого произведения всегда уникальна, не-
повторима, ибо невозможно независимодруг от друга создатьдва
абсолютноодинаковыхпроизведения,совпадающихпоформевыра-
жениявложенноговних содержания.Поэтомуоригинальностьявляется
основным критерием, позволяющимвыявлятьподлинно творческие
произведениядляпредоставленияим авторско-правовойохраны.

В абз. 3 п. 80 Постановления Пленума ВС РФ № 10 отмечается, что
«самопо себеотсутствиеновизны, уникальностии (или) оригинальности
результатаинтеллектуальнойдеятельностине может свидетельствовать
о том, что такой результатсозданне творческим трудоми, следователь-
но, не являетсяобъектомавторского права...Пока недоказаноиное, ре-
зультатыинтеллектуальнойдеятельностипредполагаютсясозданными
творческим трудом».Из этого можно сделатьвыводо том, что новизна,
уникальность и оригинальностьсоставляютлишь некоторыеизкритериев
творчества,список которых можетбытьрасширен.

тября 2015 г.); п. 20 и 21 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ №3 (2017),
утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г. (Бюллетень Верховного Су-
даРФ. 2018.№ 9).

' См.: Федеральный конституционный закон от 6 декабря 2011 г. № 4-ФКЗ //
СЗ РФ. 2011.№50.Ст. 7334.

? См.: Кашанин А.В. Творческий характер как условие охраноспособности произ-
ведения в российском и иностранном авторском праве // Вестник гражданского пра-
ва. 2007. №2.
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Вместес тем,как прямоследуетиз указанногоправила,судебнаяпрак-
тика исходит из презумпциисозданияпроизведениятворческим трудом.
Поэтомуонаобычнонетребуетспециальногообоснованиятворческогоха-
рактератакихобъектовавторскогоправа,как литературныеи музыкальные
произведенияилипроизведенияизобразительногоискусства.Соответствие
произведенияособомууровнютворческихусилий требуетсяпри наличии
внем«нетворческойсоставляющей»,например,при оценкеиспользования
информацииврекламныхбуклетахи слоганах,расположенияматериалов
в театральныхпрограммах,названияхпроизведенийит.п.'

Наряду с творческим характером деятельности по созданию про-
изведений науки, литературы и искусства объекты авторского права
должны иметь объективную форму выражения, которая делает твор-
ческий замысел автора доступным для восприятия другими лицами.
Такая форма может быть письменной, устной (публичное произне-
сение или исполнение), в виде изображения, звуко- или видеозапи-
си, объемно-пространственной (например, архитектурный проект)
ит.п. (п. 3 ст. 1259 ГК). В случае с произведением в цифровой форме
материальный носитель необязателен. Пользователь получает доступ
к произведению в режиме ол [ме в окне браузера, посредством загрузки
данного произведения в память технического устройства. Запись про-
изведения в память устройства в свою очередь представляет собой акт
его воспроизведения (подг. 2 п. 1ст. 1270ГК).

В качестве объекта авторского права произведение может быть как
обнародованным, так и необнародованным, завершенным или неза-
конченным (эскиз, набросок и т.п.), а его форма может быть связана
или не связана с его материальным носителем. Материальный носитель
произведения (вещь —картина, скульптура, электронный носитель
ит.п.) может не совпадать с его объективной формой, а право на про-
изведение и право на выражающий его материальный носитель имеют
разную юридическую природу (п. 1 ст. 1227 ГК) и во многих случаях
не совпадают по субъектам.

' В литературе отмечаются значительные колебания судебной практики при
оценке соответствия критериям оригинальности, уникальности, неповторимости
произведений дизайна, фотографий, программ для ЭВМ, архитектурных проектов
(см.: КашанинА.В. Уровень требований к творческому характерупроизведенияв от-
ечественном юридическом дискурсе // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012.
№ 9-10; Он же. Актуальные требования к творческому характеру произведений в рос-
сийской доктрине и судебной практике // Законы России: опыт, анализ и практи-
ка. 2016.№ 7-8).
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Авторское правораспространяетсяналюбуюоригинальнуючасть
произведения, его название и персонажи (п. 7 ст. 1259 ГК), если они
могутбытьпризнанысамостоятельнымрезультатомтворческоготруда
автораи отвечаютдругимпризнакамобъектовавторскогоправа'.Часть
произведения(фрагмент картины, отрывок фильма, название произве-
дения)подлежитправовойзащитенетольковсилуеетворческогопро-
исхождения,но и при наличииу нееспособностик самостоятельному
использованию (которой, например, лишены несколько произвольно
взятых из текста слов). Для защиты названия произведениянеобходимо
обретениеэтим произведениемизвестностиподданным названием.
Персонажпроизведенияпризнаетсяобъектомавторского права,если
он являетсярезультатомтворчестваи выраженвобъективнойформе.
В этомслучаедляегоиспользованиянеобходимосогласиеавтораили
его правопреемника(особеннопри его использованиив предприни-
мательскойдеятельности:длявыпуска сувениров,в рекламеит,п.).

Объектыавторскогоправаподлежатправовойохранев силусамо-
го факта их создания, без регистрации произведения или соблюдения.
каких-либо иных формальностей (абз.1 п.4 ст. 1259 ГК).

2. Виды объектов авторского права

Статья 1259 ГК. содержит открытый, не исчерпывающий перечень
произведений, охраняемыхавторским правом. К ним, в частности,
относятся: |

‚ литературныепроизведения; о ан
‚ программы для ЭВМ; | пан1

Драматические и музыкально-драматические произведения,
сценарныепроизведения;

. хореографическиепроизведенияи пантомимы; и
‚ музыкальныепроизведенияс текстом или безтекста; в т,

‘

' С персонажамисопряжен ещеодин сложный вопрос:надоли их рассматривать.
в качествечасти произведенияили они представляютсобой самостоятельныйобъект
авторских прав? (см.: Ворожевич А.С. Концепция существенной части произведения
как инструмент установления объектных границ исключительных авторских прав //
Законодательство. 2021. №6). р

1

? В соответствии с абз. 2 п. 4 ст. 1259 ГК по желанию правообладателя возможна ре-
гистрация программ для ЭВМ и баз данных. Для усиления защиты прав авторов, глав-
ным образом на случай судебного спора, в некоторых зарубежных правопорядках (на-
пример, в США) используется факультативная (необязательная) государственная ре-
гистрациялюбыхобъектовавторскогоправа.
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аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,
| слайд-фильмы, диафильмыи другие кино- и телепроизведения);

. произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, гра-
: фические рассказы, комиксы и другие произведения изобра-
| зительного искусства;

‚ произведения декоративно-прикладного и сценографического
искусства;

_ + произведения архитектуры, градостроительства и садово-парко-
вого искусства, в том числе в виде проектов, чертежей и макетов;

‚ фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии;

‚ географические и другие карты, планы, эскизы и пластические
произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим
наукам.

Произведения могут быть созданы на основе уже существующих про-
изведений путем их перевода', инсценировки, обработки, аннотации,
реферирования, составления резюме, обзоров, аранжировки ит.гп. (п. 1
ст. 1260ГК). Такие произведения именуются производными. В отличие
от оригинальных произведений, в которых все их охраняемые элемен-
ты создаются самим автором, производные произведения включают
элементы уже существующих произведений, хотя их обработка имеет
творческий характер. Более того, значительный объем творческого
вклада обработчика может привести к созданию нового произведения,
например, произведения «по мотивам». Таким образом, производные
произведения создаются их авторами на основе иного (основного) про-
изведения путем его творческой переработки (перевода на иностранный
язык’, инсценировки, экранизации ит.л.).

К объектам авторских прав относятся составныепроизведения(абз. |
п. 2 ст. 1260 ГК) —сборники, словари, энциклопедии и т.п., а также
газеты, журналы и другие периодические издания, которые включают
в себя несколько произведений, как охраняемых, так и не охраняемых
авторским правом (например, сборник материалов судебной практи-
ки по какому-либо вопросу). Творчество составителей сборника про-

' «В переводесодержаниепроизведенияостаетсятаким, каким его создалавтор
оригинала, а переводчикупринадлежиттолько словеснаяткань перевода»(АзовЛ.М.
Правовые вопросы литературного перевода // Советское государство и право. 1954.
№8).

2 Буквальный (механический, или «подстрочный») перевод, в современных усло-

виях нередко выполняемый с помошью различных технических средств, в силу отсут-
ствия творчества переводчика не является объектом авторского права.
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является в подборе и расположении его материалов. При отсутствии
такого творчества сборник не является объектом авторского права.
Так, не охраняются авторским правом телефонные справочники, со-
ставленные в алфавитном порядке, или сборники правовых актов,
расположенных по времени их издания.

Произведение, помещенное в сборнике либо в ином составном
произведении, остается самостоятельным объектом авторского права,
а его автор вправе использовать свое произведение независимо от со-
ставного произведения (если иное не предусмотрено договором с с03-
дателем такого произведения). Авторские права на производное или
составное произведение не препятствуют другим лицам переводить или
перерабатыватьто же оригинальное (основное) произведение, создавая
новые составные или производные произведения путем иного перевода
или подбора или расположения тех же материалов (п. 6 ст. 1260ГК).

Самостоятельными объектами авторского права являются аудио-
визуальные произведения. Такое произведение состоит из зафиксиро-
ванной серии связанных между собой изображений (с сопровождением
или без сопровождения звуком), предназначенных для зрительного
и слухового (при сопровождении звуком) восприятия с помощью со-
ответствующих технических устройств (п. 1 ст. 1263ГК). Они охваты-
вают кинематографические и другие произведения, выраженные сред-
ствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы
ит.п.), независимо от способа их первоначальной и последующей
фиксации. Их создание становится результатом сложного процес-
са, в котором одни лица своей творческой деятельностью создают
элементы, используемые на следующем этапе другими лицами для
создания единого, комплексного объекта. Каждый из участников
такого творческого процесса творит свое произведение, на которое
он имеет авторское или смежное право, а все вместе они создают
новый сложныйобъект".

Авторами аудиовизуального произведения в целом признаются ре-
жиссер-постановщик, сценарист и композитор (п. 2 ст. 1263), а лицо,
организовавшее творческое взаимодействие авторов аудиовизуального
произведения (изготовитель, продюсер), даже при отсутствии творче-
ского вклада вего создание приобретает на него особое исключительное
(«продюсерское»)право на его использование (п. 1 ст. 1240и п.4 ст. 1263
ГК). При этом авторы произведений, ставших составными частями

' См. об этом: Дозорцев В.А. Право на фильм как сложное многослойное произве-
дение // Вестник ВАС РФ. 2000. № 3—4.
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единого аудиовизуального произведения, существовавших ранее (на-
пример, сценарист или автор произведения, положенного в основу
сценария) либо созданных в процессе работы над ним (оператор-по-
становщик, художник-постановщик и др.), сохраняют авторские права
каждый на свое произведение (п. 5 ст. 1263 ГК).

Авторское право не охраняет обособленное от формы содержание
произведения, а также его идею, тему, сюжет. Им также не охраняют-
ся концепции, принципы, методы, процессы, открытия, факты, языки
программирования, геологическая информация и т.д. (п. 5 ст. 1259 ГК).
Для предоставления таким результатам творчества правовой охраны они
должны быть строго формализованы (в том числе путем проведения раз-
личных экспертиз и аналогичных им процедур), что невозможно в рамках
авторского права.

Закон (п. 6 ст. 1259 ГК) прямо исключает из числа объектов авторского
права:

‚ официальные документы органов публичной власти, в том числе
нормативные и судебные акты, иные материалы законодательного,

а административного и судебного характера, официальные документы
}} международных организаций и их официальные переводы;

ыя . Государственныесимволы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные
= знаки и т.п.), а также символы и знаки муниципальных образова-

ний; _
_ + произведения народного творчества;

‚ сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно инфор-
Ч“ мационный характер (сообщения о новостях дня, программы теле-

передач, расписания движения транспортных средств и т.п.)'.
_ _ Такие объекты используются неопределенным кругом лиц и в неопреде-
ленно большом количестве случаев, а также в публичных интересах, в связи
с чем невозможно испрашивать согласие их создателей на каждый акт их
использования. Невозможно установить авторов произведений народного
творчества (сказок, поговорок, песен и др.).

Вместе с тем возможно установление авторского права на проекты
официальныхдокументов, символов и знаков, разработчики которых вправе
опубликовать такой проект, если это не запрещено органом публичной

; Авторы такой информации могут претендовать лишь на указание другими лица-
МИ, сообщающими данную информацию позднее, на источник ее первоначального 0б-

народования (опубликования). Но если изложение фактов сопровождается авторским
| комментарием, оценками, анализом и т.д., то информация приобретает правовой ре-
жим объекта авторского права.
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власти или международной организацией, по заказу которых разработан
проект, и указать при этом свое имя. Однако при подготовке официального
документа, разработке официального символа или знака на основе соот-
ветствующего проекта в него могут вноситься дополнения и изменения
по усмотрению органа публичной власти или международной организации,
осуществляющих их подготовку, а после их официального принятия к рас-
смотрению такие проекты могут использоваться от имени этих органов или
организаций без указания имени разработчика (автора).

8 3. Субъекты авторского права

1. Понятие и виды субъектов авторского права =

Права на результат интеллектуальной деятельности закрепляются
за его автором. В авторском праве существует презумпция авторства:
автором произведения считается лицо, указанное в этом качестве
на оригинале или экземпляре произведения, а авторство считается
установленным, пока не будет представлен более ранний по времени
экземпляр того же произведения, содержащий упоминание о другом
авторе, или иным образом доказана недобросовестность лица, претен-
дующего на авторство. Автором произведения признается гражданин
(физическое лицо), творческим трудом которого оно создано и кото-
рый становится первым правообладателем в отношении созданного
им произведения (так называемое первое правообладание).

Вместе с тем исключительное (имущественное) авторское право
может быть передано автором другому лицу по договору. В этом случае
правообладателями (правопреемниками автора) обычно становятся
юридические лица (издательства, литературные агентства, театры
и киностудии, работодатели авторов служебных произведений, го-
сударственные и муниципальные заказчики и др.), которые также
могут быть субъектами авторского права. Авторские права могут
перейти к другим лицам и в силу закона, например, в порядке на-
следственного преемства.

Нередко произведения создаются не одним, а несколькими авто-
рами совместно. В этом случае речь идет о соавторстве.

Соавторами признаются физические лица, создавшие охраняе-
мое авторским правом произведениесовместным творческим
трудом.
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Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный
совместным творческим трудом двух или более лиц (в соавторстве),
принадлежат соавторам совместно, а вопросы его использования также
решаются соавторами совместно по соглашению между ними'.

Содержание частей произведения, созданного в соавторстве, мо-
жет позволять использовать их как самостоятельные произведения
(раздельное соавторство). Ему противопоставляется соавторство не-
раздельное,когда произведение соавторов образует одно неразрывное
целое. Эти два вида соавторства отличаются режимом использования
произведений. При нераздельном соавторстве ни один из соавторов
не вправе без достаточных оснований запретить использование про-
изведения, а при раздельном соавторстве каждый из соавторов вправе
использовать созданную им часть произведения по своему усмотрению.
Иное может быть установлено соглашением соавторов, которое, на-
пример, может предусмотреть, что распоряжение исключительным
правом на общее произведение осуществляется лишь одним или не-
которыми из соавторов (абз.2 п.3 ст. 1229ГК).

Наличие соавторства определяется совместно полученным результатом,
а не процессом работы по его созданию: само по себе участие в ней какого-
то лица не ведет к появлению соавторства, если творческий результат его

_ _ труда не нашел отражения в произведении. Решающим здесь является факт
творческого участия в создании произведения.

4 Однако с этой точки зрения претендовать на соавторство могут, на-
пример, редакторы или «литературные обработчики» текста мемуаров,
придавшие ему литературную форму; интервьюеры, создавшие текст ин-
тервью, и т.д. Поэтому одним из важных критериев установления соавтор-
ства является мотивированное и целенаправленноежелание (воля) авторов

_ на создание совместного произведения. Так, абз. 3 п. 83 Постановления
Пленума ВС РФ № 10 указывает на необходимость установления факта
признания соавторства на составляющее неразрывное целое произведение

_ намоментего обнародования, например, в виде совместного волеизъявле-
_ ния соавторов, выраженного в договоре о передаче прав, в их публичных

заявлениях ит.п.
Таким образом, не дает оснований к признанию соавторства оказание

автору или соавторам технической и иной помощи, не носящей творческого

' Соглашение соавторов определяет порядок, способы, сроки, объемы использо-
вания совместно созданного ими произведения, включая порядок проставления их фа-
милий на экземплярах произведения (при отсутствии такого соглашения по умолчанию
применяется алфавитный принцип).
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характера (подбор материалов, вычерчивание схем, графиков, выполнение
расчетов, оформление документации и т.п.). Соавторами не признаются
лица, осуществлявшие лишь руководство деятельностью автора, но не при-
нимавшие творческого участия в создании результата интеллектуальной
деятельности (например, научный руководитель и студент по курсовому
проекту).

2. Субъекты авторского права на служебные произведения
и на произведения, созданные по государственному =.

или муниципальному контракту

Произведениянауки, литературыи искусства могут создаваться.
авторамипотрудовомудоговору,врамкахустановленныхдляработника
(автора) трудовых обязанностей (служебное произведение).В этом слу-
чае личные неимущественныеправа(правона имя, правоавторства,
правоназащитуегорепутациии назащитупроизведенияот искажений
и др.) также принадлежаттолько авторуи никому другому.

Однако имущественное (исключительное) право на служебное
произведениепо общему правилу принадлежит работодателю,если
‘трудовым или гражданско-правовым договором не предусмотрено
иное (п. 2 ст. 1295ГК). Работодательвправеиспользоватьслужебное
произведениеспособами,обусловленнымицельюслужебногозадания,
иввытекающих из заданияпределах,атакжеобнародоватьтакоепро-
‘изведение,еслидоговороммеждуними работникомнепредусмотрено
‘иное.Работодательможетпредоставитьпринадлежащееемуправоис-_
‘пользованияслужебногопроизведениядругомулицу, атакже вправе
‘указыватьна служебномпроизведениисвое имя или наименование
либо требовать такого указания.

Вместес темавторслужебногопроизведениянеограниченв праве
‘использоватьегоспособом,необусловленнымцельюслужебногозада-
ния, илизапределами,вытекающимииззаданияработодателя,но ра-
‘ботодательпри этом сохраняетза собойнеисключительнуюлицензию.
(п. 106ПостановленияПленумаВС РФ № 10).Автору принадлежит
‘правонавознаграждениезасозданиеи использованиеслужебногопро-
изведения(размер,условияи порядоквыплатыкоторогоопределяются
договором междуработодателеми работником), причем независимо
от того, самли работодательбудетиспользоватьтакое произведение
‘или передастсвоеправодругомулицу.

При этом исключительное право на результатинтеллектуальной
деятельности,созданный творческим трудом, первоначальновсегда
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возникает у автора (п. 3 ст. 1228 ГК). Следует поэтому считать не-
обоснованными требования работодателей к авторам о том, чтобы
последние в течение определенного времени после увольнения не ис-
пользовали конкретные темы, наработки, разработки и т.д. Более
того; если работодатель в течение трех лет с момента получения права
на служебное произведение не начнет его осуществление или не пре-
‘доставит его другому лицу либо не сообщит автору о сохранении его
произведения в тайне, то он утрачивает это право и оно возвращается
автору (ст. 1295 ГК).

Исключительное авторское право на произведения, созданные
по государственному или муниципальному контракту (т.е. профинанси-
_рованные из бюджетов публично-правовых образований), по общему
‘правилу принадлежит исполнителю, являющемуся авторомлибо иным
выполняющим такой контракт лицом. Однако контрактом может быть
предусмотрено, что оно принадлежит публично-правовому образова-
_нию (в лице государственного или муниципального заказчика) либо
совместно исполнителю и публично-правовому образованию (п. Зи 4
ст. 1240.1 ГК).
р

р | | 3. Иные правообладатели

Издателям энциклопедий, сборников научных трудов, газет, жур-
налов и других периодических изданий принадлежит исключительное
‘право на использование таких изданий. При любом их использовании
_ издатель вправе указывать свое наименование либо требовать его ука-
зания (п. 7 ст. 1260 ГК). Авторы произведений, включенных в такие
‘издания, сохраняют исключительные права на использование своих
произведений независимо от издания в целом.

При создании аудиовизуальных произведений, театрально-зрелищ-
ных представлений, иных мультимедийных продуктов (представляю-
щих собой сложные объекты авторского права в соответствии с п. 1
ст. 1240ГК) ключевая роль принадлежит лицам, которые организовали
создание такого объекта и взаимодействие авторов входящих в его
состав творческих результатов, хотя сами при этом не внесли в него
какой-либо творческий вклад (изготовители, продюсеры). Они приоб-
`ретают исключительное право на использованиетаких комплексных ре-
‘зультатов их деятельности (на основании договоров об отчуждении их
авторами своих исключительных прав) и вправе при их использовании
указывать свое имя (наименование) либо требовать такого указания
(п. 4 ст. 1240 ГК) (так называемые продюсерские права). За авторами
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результатовтворческой деятельности, находящихся в составе сложного
объекта, сохраняется право авторства и другие личные неимуществен-
ные права на свой результат.

Таким образом, издатели периодических изданий и продюсеры (из-
готовители) сложных аудиовизуальных и мультимедийных объектов
также относятся к числу субъектов авторского права.

Носителями производных авторских прав являются наследники
авторов произведений науки, литературы и искусства. Их права воз-
никают не в силу создания произведения, а на основе юридических
фактов наследственного права (т.е. в силу указания закона).

Если исключительное право принадлежит одновременно несколь-
ким наследникам, они могут совместно использовать его и распоря-
жаться им в соответствии с заключенным между ними соглашением.
Вознаграждение за использование авторских и смежных прав распреде-
ляется между ними соответственно наследственным долям‘. В случаях
выморочности входящее в состав наследственной массы исключитель-
ное право на произведение прекращается, а произведение переходит
в общественноедостояние (п. 2 ст. 1283 ГК).

5 4. Содержание иосуществление авторских прав

1. Личные неимущественные авторские права

Личные неимущественные авторские права неотчуждаемы и не-
передаваемы, а также имеют абсолютный характер. К ним относятся
(ст. 1255 ГК): р ы

‚ право авторства; . о
» Право автора на имя;
‚ Право на обнародование произведения;
‚ Право на неприкосновенность произведения.

Правоавторства- это основанноенафакте созданияпроизведения
правопризнаваться автором произведения,

' При получениинесколькими наследникамипо законулибо по завещаниюавтор-
ского праваи или) смежных правнаследодателябезвыделенияих конкретных объек-
тов у них возникают правомочияпо совместномуиспользованиюэтих объектоввобъ-
еме, аналогичном правам соавторов (см. п. 87 постановления Пленума ВС РФ от 29 мая
2012г. № 9 «Осудебнойпрактике по деламо наследовании»).
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иначе говоря, правотребоватьпризнаниясебяв качествеавтора.При
таком понимании иные личные неимущественныеправаявляются
формамипроявленияправаавторства.Ведьдля возникновения права
авторстванеобходимаиндивидуализациякак самогоавтора(оформляе-
маяпредоставлениемемуправанаимя), так и объектаохраны—произ-
ведения(котораявлечетпоявлениеправанаегонеприкосновенность).
Будетли авторскоепроизведениедоступно обществуили нет, может
решить только автор (реализуясвое право на обнародованиеи его
противоположность—правона отзывпроизведения).

р

Право на имя - это право автора использовать или разрешать
использованиепроизведенияпод своимподлинным именем,под
псевдонимомилибезобозначениясвоегоимени.

Оно означает,что толькоавторволенвыбирать,как будетобозна-
чено его имя на переплете издания, в выходных данных, в титрах и т.д.

По желанию автора может быть использован его псевдоним (вымыш-
ленное имя), в качестве которого может быть использовано и другое имя.
Также по желанию автора произведение может быть издано (опубликовано)
без указания его имени (анонимно). Во всех случаях без его согласия из-
датель или продюсер не вправе раскрывать избранный автором псевдоним
либо его аноним. Все эти условия должны быть зафиксированы в договоре
с автором, который определяет конкретный способ указания его имени
и который после его заключения не может быть изменен в одностороннем
порядке.

Автор имеет право противодействовать ложной атрибуции (принадлеж-
ности) произведения. Оно позволяет гражданину противодействовать
публично приписываемому ему авторству на не созданное им произ-
ведение, например, с целью причинения ущерба репутации известного
лица либо получения материальной или нематериальной выгоды за счет
популярности чужого имени. Такое право вытекает из п. 5 ст. 19 ГК,
защищающего использование имени гражданина с искажением либо
способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или
деловую репутацию.

Вместе с тем авторское право на имя не совпадает с общегражданским
правомна имя, принадлежащим любому физическому лицу и защищаемым
в качестве самостоятельного личного неимущественного права'.

' Подробнееоправенаимя иегозащитесм.п. 1$ 1гл.4ип. 2$ 1гл.29учебника.
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Право на обнародование представляет собой право автора само-
му обнародовать или разрешать обнародование произведения
влюбой форме.

Обнародованиепроизведения состоит в обеспечении доступа к про-
изведению любых третьих лиц. При этом автор вправе не давать согла-
сия на обнародование своего произведения, считая его недостаточно
готовым, незрелым для представления на суд публики.

Право на обнародование произведения реализуется автором при
заключении договора о его первом использовании или при передаче
работодателю служебного произведения. Произведение, состоящее
из отдельных частей, может быть обнародовано лишь частично. Вместе
с тем обнародование элементов содержания произведения (его темы,
сюжета, аннотации, упоминания о нем в интервью ит.п.) не является
обнародованием самого произведения.

Произведение, не обнародованное при жизни автора, может быть обна-
родованопослеего смертилицом, обладающимисключительнымправом
напроизведение(еслиэтонепротиворечитволеавтора,определенновыра-
женной им вписьменнойформе—взавещании,письмах,дневникахит.п.).
Передаваемость права на обнародование после смерти автора (ст. 1268ГК)
позволяетприйти к выводуобимущественномхарактереэтогоправа'и рас-
ширитьсферупримененияпринципа свободыдоговора:предметомавтор-
ского договора могут быть действия, направленные на передачувозможности
решать,достойноли произведениебытьвыпущеннымв свет.Вместес тем
право на обнародованиезаключаетв себеи неимущественный интерес
автора,что позволяетговоритьи о еголичномнеимущественномхарактере,
отличающемегоот исключительных(имущественных)прававтора".

До моментафактического обнародованияпроизведенияавторможет
отказатьсяот своего решения о его обнародовании(правона отзывпро-
изведения),но при условиивозмещениялицу, которомубылоотчуждено
исключительноеправона произведениеили предоставленоправоего ис-
пользования, причиненных таким решением убытков (п. 1 ст. 1269 ГК.
в ред. Федерального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ?). Право на от-

'См.: Телюкина М.В. Право на обнародование произведения —личное или имуще-
ственное? // ИС. Авторское право и смежные права. 2007. №8. С. 6-7.

? См.: Матвеев А.Г. Система авторских прав в России: нормативные и теоретиче-
ские модели: Дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 399.

3СЗРФ.2014.№1. Ст.1100.
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зыв не применяетсяк программамдляЭВМ, служебнымпроизведениям
‚ ._ ипроизведениям,вошедшимвсложныйобъект,однакоим теперьнаделен

изготовитель базы данных (абз. 4 п. 2 ст. 1333 ГК).

Правоавтора нанеприкосновенностьпроизведенияиегозащиту
__ отискажения носитличный характер и направленонаохранупро-

изведениявего первоначальном,оригинальном виде.

В соответствиисо ст. 1266ГК. недопускаетсябезсогласияавтора
внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений,
снабжение произведения иллюстрациями, предисловием, послесло-
вием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.

я В 2014г. в ходереформыгражданскогозаконодательствабыливнесены
измененияв п. 3ст. 1266ГК, всоответствиис которымиавтордаетсогласие
нанарушениецелостностисвоегопроизведениявбудущем(внесениесокра-

_ щенийи дополнений,наснабжениепроизведенияпри использованииил-
_ _ Люстрациями и пояснениями), если это вызвано необходимостью исправ-

ления ошибок, уточнения или дополненияфактических сведенийи т.п.,
но при условии, что этим не искажаетсязамыселавтораи не нарушается

°® целостностьвосприятия произведения.Такое согласиеможет бытьдано
авторомв случаях,еслиим сделанопубличнозаявлениео предоставлении

-.. Любымлицам возможности безвозмездноиспользоватьпринадлежащие
емупроизведениелибообъектсмежныхправнаопределенныхимусловиях
и в течение указанного срока (п. 5 ст. 1233 ГК), а также предоставления
авторомправана использованиепринадлежащегоемупроизведениядля
создания нового результатаинтеллектуальнойдеятельностив пределах
и на условиях открытой лицензии (п. 2 ст. 1286.1 ГК)'.

Вместес тем право на неприкосновенность произведения касается
таких его изменений, которыенесвязаныс созданиемновогопроизведения
наосновеимеющегося,тогдакак переработкапроизведенияпредполагает

1 Исследователизадаютсявопросом о том, можно ли теперьрассуждатьо праве
на неприкосновенность как о праве, передаваемомпосредствомодносторонних сде-
лок и двустороннихсоглашений.При этомдажесамапо себедопустимостьподобных
условий, их соответствиетрадиционному авторскому праву, а также последствияих
нарушениявызываютразногласияв российской литературе.В то же времядискуссия
о наличиираспорядительныхэлементоввличных правахавторав Европеуже законче-
на. Подробнее см.: Кашанин А.В. О проблеме распоряжения личными неимуществен-
ными правамиавтора// Вестник гражданскогоправа.2009.№ 4; Онже. Развитиеме-
ханизмадемаркациивавторскомправеконтинентальной Европы// Вестник граждан-
ского права.2011. №3.
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создание нового (производного) произведения на основе уже существую-
щего (абз. 2 п. 87 Постановления Пленумов ВС РФ № 10). Поэтому, на-
пример, случаи колоризации (раскрашивания) и показа вышедших в свет
старых кинофильмов нельзя считать ни их творческой переработкой, ни на-
рушением прав их авторов на неприкосновенность произведений.

Кроме того, наследники и иные правопреемники автора наделены
правом разрешать внесение в произведение изменений, сокращений или
дополнений, которые не искажают замысел автора и не нарушают целост-
ность восприятия произведения. Они также обладают правом обнародовать
произведение, не обнародованное при жизни автора, если такие действия
не противоречат его ясно выраженной воле. Подобные права существуют
только у лиц, обладающих исключительным правом на произведение,
и их действие прекращается вместе с действием исключительного права.

Право авторства, право на имя и право на неприкосновенность
произведения охраняются бессрочно, но не в качестве личных не- _
имущественных прав, а как некий общественный интерес'. Их охрана.
может осуществляться также назначенным автором в завещании его.
исполнителем (душеприказчиком), наследниками автора, их правопре-
емниками и другими заинтересованными лицами (ст. 1268и 1361ГК).

2. Исключительное авторское право

Автору произведенияили иному правообладателюпринадлежит

исключительное право использовать свое произведение в любой
форме илюбым не противоречащим закону способом, в том числе
и сцелью извлечения прибыли (п. 1ст.1270ГК),атакже распоряжать-
ся своим исключительным правом (п. 1 ст. 12229 ГК).

Исключительностьозначаетмонополиюсоздателяили правообла-
дателяна коммерческуюреализациюпроизведенияв течениеопреде-
ленногосрока, когданикто невправебезегоразрешенияиспользовать
охраняемыйобъектопределеннымиспособами. В исключительном
праве принято выделять два правомочия (ст. 1233 ГК):

' См.: ПавловаЕ.А.Новоевразделеобавторских правах// эж-Юрист. 2006.№19.
? См.: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. Понятие, система, задачи кодифи-

‘кации. М.: Статут, 2003. С. 120—121. Разнородность объектов исключительного права.
‘вызвалавлитературеспор относительнохарактераи соотношенияуказанныхправомо-
чий (см., например: СергеевА.П. Право интеллектуальной собственности в Российской
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. использования,объектом которого является результаттворческой
деятельности;

_ ® распоряжения, объектом которого является право на произведе-
- ние.

Исключительное право на произведение, в отличие от личных не-
‘имущественных прав, имеет срочный характер, но так же, как и они,
относится к числу абсолютных гражданских прав. Вместес тем, как уже
‘отмечалось, возможность закрепления за несколькими лицами (напри-
мер, соавторами) самостоятельных исключительных прав на одно и то
же произведение ведетк их признанию «квазиабсолютными» правами.
_ Произведение может использоваться правообладателем любыми

_ не противоречащими закону способами, примерный перечень которых
‘указанв п.2 ст. 1270 ГК. .

_ К ним, вчастности, относятся:
_ ® воспроизведениепроизведения,которым считается изготовлениеодно-

р го или нескольких экземпляров произведения или его части в любой
материальной форме (в том числе в форме звуко- или видеозаписи,

ТИ записи в память ЭВМ ит.д.);
_ * распространениепроизведенияпутемпродажиилииного отчуждения

его оригинала или экземпляров, т.е. введение их в гражданский
оборот (включая их предложение к продаже, бесплатное распро-
странение (дарение), мену, сдачу в прокат ит.п.);

‚ прокат оригинала или экземпляра произведения, поскольку лицо,
получившее право на распространение экземпляров произведения,

Аи $ не вправе сдавать их в прокат бездополнительного согласия со сторо-
эп ны правообладателя (хотя речь при этом не идет об особом «праве

проката экземпляров произведения», принадлежащем его автору);
‚ импорт оригинала или экземпляров произведения в целях распро-

странения, предполагающего пересечение ими государственной
ин границы РФ и последующее растаможивание этого товара;

. публичный показ произведения, которым считается любая демонстра-
эй ция оригинала или экземпляра произведения непосредственно или
ы Зи на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра

или иных технических средств в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц,
не принадлежащих к обычному кругу семьи;

Федерации. М.: ТК Велби, 2003. С. 517; Третьяков С.В. О проблеме догматической ква-
лификации «правомочия распоряжения» // Основные проблемы частного права: Сбор-
ник статейк юбилеюА.Л. Маковского. М.: Статут,2010).
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‚ публичноеисполнениепроизведения,под которым понимаетсяего
представлениев живом исполнении или с помощью технических
средств, а также показ аудиовизуальногопроизведенияв месте,
открытомдлясвободногопосещения.

Вотличиеот публичногопоказа, который непредполагаетсовершение
авторомилииным лицом каких-либо активныхдействий,при публичном
исполнении произведениедоводитсядо зрителейили слушателейпутем
совершениядействийисполнителя,выражающихсяв пении, танце,декла-
мации ит.д.;

сообщениепроизведенияв эфирдля всеобщегосведения(включая
егопоказ или исполнение)посредствомегопередачипо радиоили
телевидению(в том числепутемретрансляции)независимоот его
фактического восприятия публикой.

Советское законодательство (ст. 492 ГК. 1964 г.) допускало свободное
бесплатноеиспользованиена радиои телевидениилюбых опубликован-
ных произведений, что препятствовало вступлению СССР в Бернскую
конвенциюи во Всемирную(Женевскую) конвенцию обавторскомправе
и существенноснижало уровеньохраныавторских прав.Введениеправа
на передачусообщенияв эфир заставляетрадио- и телевизионныеорга-
низации заключатьдоговорыс авторамипроизведений,атакже генераль-
ные соглашения с организациями, управляющимиавторскими правами
на коллективной основе;

‚ сообщение произведения по кабелю для всеобщего сведения посред-
ствомего передачис помощью кабеля,провода,оптического во-
локна или аналогичныхсредств,в том числепутемретрансляции‘.
Вавторскихдоговорахправонасообщениедлявсеобщегосведения
по кабелюи правопередачив эфирчастопередаютсявместеи на
одинаковыхусловиях;
переводилидругаяпереработкапроизведения,втомчислемодифи-
кация программы для ЭВМ или базы данных;
практическаяреализацияархитектурного,дизайнерского,градостро-
ительногоили садово-парковогопроекта.Посколькуавторскиепра-
ваархитекторовидизайнеровнеограничиваютсялишьчертежами,
эскизами, макетами,в которых нашлавоплощениеих творческая
мысль,адействуюти в отношении их практического воплощения,
реализацияих проектов можетосуществлятьсятолько с согласия,
иногда и при непосредственном участии авторов (ст. 1294 ГК);

' См. подп. 8.1п. 2ст. 1270ГК вредакцииФедеральногозаконаот 12марта2014г.
№ 35-ФЗ. Признание ретрансляции отдельным способом использования произведения
позволяетправообладателямзаключатьна него и отдельныелицензионныедоговоры.
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_ * предоставление доступа к произведению таким образом, что лицо,
р желающее им воспользоваться, может сделать это из любого места

и в любое время по собственному выбору («право на доведение
до всеобщего сведения»).

Это «интернет-правомочие» связано с тем, что сеть «Интернет» не до-
водит произведение до публики, а лишь открывает его для доступа, тогда
как активные действия по его поиску и скачиванию предпринимают уже
пользователи сети (что осложняет защиту интересов правообладателей).
Речь, таким образом, идет о праве на размещение произведения в сети
«Интернет», которое включает в себя право определять режим и усло-
вия такого использования (платный или бесплатный, общедоступный
или ограниченный). Оно вытекает из правомочий на воспроизведение,
на публичный показ и публичное исполнение, на передачу в эфир и со-
общение по кабелю.

3. Коллективное управление авторскими
и смежными правами

Коллективное управление авторскими правами вызвано невозмож-
ностью или затруднительностью их индивидуального осуществления
‘и обусловлено характером произведения и способом его использо-
вания'. Так, авторы, исполнители, изготовители фонограмм (виде-
озаписей) и иные правообладатели в случаях, когда индивидуальное
осуществление их интеллектуальных прав затруднено или закон до-
. пускает использование объектов их творчества без их согласия, но с
выплатой им вознаграждения, могут создавать корпоративные неком-
мерческие организации, предоставляя им полномочия по управлению
соответствующими правами на коллективной основе (организации
по управлениюправами на коллективной основе) (абз. | п. 1ст. 1242ГК).

Такие организации могут создаваться для управления интеллек-
туальными правами, относящимися к одному или нескольким видам
объектов авторских и смежных прав, для управления одним или не-
сколькими видами таких прав или способов использования соответ-
ствующих объектов либо для управления любыми авторскими и смеж-
ными правами. Основанием их деятельности становятся письменные
договоры с правообладателями о передаче им полномочий по управле-
нию интеллектуальными правами, которые заключаются ими с право-

' См. Моргунова Е.А. Коллективное управление авторскими правами на современ-
ном этапе.М.: ИНИЦ Роспатента,2005.С. 9.
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обладателями, как являющимися, так и не являющимися их членами‘.
При этом организация обязана принять на себя управление правами,
относящееся к ее уставной деятельности (п. 3 ст. 1242 ГК), иначе го-
воря, заключение такого договора является для нее обязательным.

Организации по управлению интеллектуальными правами на кол-
лективной основе могут иметь государственную аккредитацию (ст. 1244
ГК). При этом в каждой из сфердеятельности, указанных в п. 1ст. 1244
ГК, может действовать лишь одна аккредитованная организация. Ак-
кредитованные организации вправе заключать договоры в интересах
авторов и при отсутствии договоров с ними’, а также предъявлять в суде
требования о защите управляемых ею интеллектуальных прав от имени
неопределенного круга лиц.

Все остальные организации по управлению правами на коллективной
основе (не имеющие государственной аккредитации) могут представлять
лишь тех авторов, с которыми они заключили соответствующие договоры,
в том числе своих членов («общества коллективного управления агентского
типа»).

Основанием полномочий организации по управлению правами на кол-
лективной основе может быть также договор с другой организацией, в том
числе с иностранной, управляющей правами на коллективной основе.
Это положение рассчитано на функционирование на территории одного
государства множества авторско-правовых обществ, каждое из которых
представляет интересы строго ограниченного числа правообладателей,
передавших ему соответствующие полномочия по договору.

Получив необходимыеполномочия, организация по управлению
праваминаколлективнойосновезаключаетс пользователямиохраня-
емых(«управляемых»)объектовлицензионныедоговорыо разрешении
на использованиеэтих объектовоговореннымиспособамии собира-
етс них средствана выплатувознаграждениязаиспользование.В тех
случаях,когдаобъектыавторскихи смежныхправв соответствиис ГК.

' По своей юридической природе и в силу прямого указания закона (абз. 3 п. 3_
ст. 1242 ГК) эти договоры не являются ни лицензионными, ни договорами об отчужде-
нии исключительныхправ,а представляютсобойособыйвиддоговоровпоручения,ко-
торые по порядку их заключения являются публичными договорами (ст. 426 ГК) (о по-
следнихсм. п. 3 $ 2 гл. 31учебника). |

? Правообладатель,незаключавшийсаккредитованнойорганизациейдоговоро пе-
редачеполномочий по управлениюправами, вправев любой момент полностью или
частично отказаться от управления этой организацией его правами (п. 4 ст. 1244 ГК).

303.



РазделМ. Интеллектуальные права

могут быть использованы без согласия правообладателя, но с выплатой
ему вознаграждения, такая организация заключает с пользователямидо-
говоры о выплатевознаграждения и собирает с них средства на эти цели.

Если лицензионный договор с пользователем заключает непосред-
ственно правообладатель, то организация по управлению правами на кол-
лективной основе может собирать средства на выплату вознаграждения
за использование объектов авторских и смежных прав при условии, что
это прямо предусмотрено названным договором.

Пользователиобъектовавторских и смежных правобязаны по требованию
организации по управлению правами на коллективной основе представлять
ей отчеты об их использовании, а также иные сведения и документы, не-
обходимые для сбора и распределения средств на выплату вознаграждения,
перечень и сроки представления которых определяются в договоре.

Организация по управлению правами на коллективной основе про-
изводит распределение между правообладателями средств, собранных ею
на выплату вознаграждения за использование объектов авторских и смеж-
ных прав, и осуществляет его выплату. При этом она вправе удерживать
из собранных ею средств суммы на покрытие необходимых расходов,
а также суммы, которые направляются в специальные фонды, создавае-
мыеею с согласия и в интересах правообладателей, в размерах и порядке,
предусмотренных ееуставом. Одновременно с этим организация обязана
представить правообладателю отчет об использовании его прав.

Организации по управлению правами на коллективной основе формиру-
ют реестры,содержащие сведения о правообладателяхи о правах, переданных
ей в управление, которые предоставляются всем заинтересованным лицам
в порядке, установленном организацией. Информация об этом размещается
также в общедоступном информационном ресурсе. Тем самым они основы-
вают свою деятельность на соблюдении принципа публичности.

Организации по управлению интеллектуальными правами на кол-
лективной основе осуществляют свою деятельность в таких сферах, как
управление исключительными правами на обнародованные музыкаль-
ные произведения (в отношении их публичного исполнения, сообще-
ния в эфир или по кабелю, в том числе путем ретрансляции), а также
на музыкальные произведения, использованные в аудиовизуальном
произведении; управление правами изготовителей аудиовизуальных
произведений (видеозаписей); осуществление прав исполнителей,
а также изготовителей фонограмм и видеозаписей на получение воз-
награждения за публичное исполнение, а также за сообщение в эфир
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или по кабелюфонограмми видеозаписей,опубликованныхв коммер-
ческих целях,и др.

4. Иные авторские права

Авторам произведений науки, литературыи искусства наряду с иму-
щественными (исключительными) и личными неимущественными
правами принадлежат также другие (иные) интеллектуальные права,
которые либо не укладываются в эту двучленную классификацию
(ст. 1226 ГК), либо распространяются не на все виды произведений
или применяются с какими-либо изъятиями (п. 3 ст. 1255ГК)'. К ним,
в частности, относятся право доступа к произведениям изобразитель-
ного искусства, право следования и некоторые другие.

Право доступа (ст. 1292ГК) обычно является средством осуществле-
ния автором своего имущественного (исключительного) права на вос-
произведение (творческий повтор произведения изобразительного
искусства), для которого обычно необходим доступ к оригиналу про-
изведения. Но в нем может содержаться и неимущественный интерес
автора. Оно действует в отношении не только собственника оригинала
произведения изобразительного искусства, но и других правооблада-
телей (например, приобретшего его музея). _ .

При этомнельзятребоватьдоставкипроизведенияавтору,азаконный
владелецоригиналавправетребоватьот авторавозмещениясвоихрасхо-
дов, связанныхс предоставлениемавторудоступак произведению.Автор
произведенияархитектурывправетребоватьот собственникаоригинала
произведенияпредоставленияемувозможностиосуществлятьфото-и ви-
деосъемкупроизведения.Однако это правоне позволяетавторувносить
в существующийоригинал произведениякакие-либо изменения.

Право следования (ст. 1293 ГК) также защищает имущественный
интересавтора,предоставляяему возможностьполучатьпроцентные
отчисленияот цены перепродажиего произведения(которое спустя
времяпослепервойпродажиможетзначительновырастивцене)с уча-
стиемюридическоголица или индивидуальногопредпринимателя".

' См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. М.: ИЦЧПим. С.С. Алексеева при Прези-
денте РФ, 2018. С. 36-37, 184—185(автор комментария —Е.А. Павлова).

? Размеротчислений автору,а также условия и порядок их выплатыопределяют-
ся Правительством РФ (см.: Правила выплаты автору вознаграждения при публичной
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Право следования предусмотрено ст. 14-ег Бернской конвенции.
и Директивой Евросоюза о праве следования‘. Оно распространяется.
‘также на случаи перепродажи оригиналов авторских рукописей (ав-
тографов) литературных и музыкальных произведений. Вместе с тем.
‘право следования неотчуждаемо (хотя и переходит к наследникам ав-
‘тора на срок действия исключительного права на произведение), что.
‘нехарактерно для имущественных интеллектуальных прав.

В любом случае право следования имеет имущественный характер,
но не входит в состав исключительного права, что и стало основой для
‘признания его «иным» интеллектуальным правом. Такое же положение
‘имеет место и применительно к неотчуждаемому праву автора на воз-
‘награждение за использование служебного произведения.

_ _ Вто же время право на отзыв произведения (п. 1 ст. 1269 ГК) обычно
рассматривается в качестве личного неимущественного права. В соответствии
сп. 2 ст. 1294 ГК авторы произведений архитектуры, градостроительства
или садово-паркового искусства вправе осуществлять авторский контроль
заразработкой документации для строительства и авторский надзорза стро-
ительством или иной реализацией архитектурного объекта’. Эти права
неимущественного характера также могут быть отнесены к иным интел-
лектуальным правам. _ у

8 5. Ограничения исключительного
в: . авторского права

’® 1.Границы, пределы и обременения исключительного
| авторского права

Сферадействия исключительного авторского права предусматри-
‚ вает определенные изъятия из абсолютной монополии (господства)

‘перепродажеоригиналов произведенийизобразительногоискусства, авторских руко-
_писей (автографов) литературных и музыкальных произведений, утв. Постановлением
ПравительстваРФ от 19апреля2008г. №285// СЗ РФ. 2008.№17.Ст. 1880).

' Директива Европейского парламента и Совета ЕС от 27 сентября 2001 г.
№ 2001/84/ЕС о праве следования в интересах автора оригинала произведения искус-
ства (см.: Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Евро-
пейского Союза.М.: Статут,2016.С. 182—195).

* См.ст. 12Федеральногозаконаот 17ноября1995г. №169-ФЗ«Обархитектурной.
деятельности в Российской Федерации» (СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473).
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правообладателя (законодатель использует термин «ограничения ис-
ключительных прав»):

. исключительное право возникает в отношении только тех объ-
ектов, перечень которых содержится в ст. 1225 ГК;

. Гражданский кодекс предъявляет ряд требований к носителям
первичного субъективного исключительного права (исключи-
тельное использование лицом (лицами), за которыми данное
право устанавливается непосредственно законом);

‚ Пообщему правилу исключительное право ограничено по сроку
действия и по территории (временные и территориальные огра-
ничения), т.е. действие права ограничивается пределами того
государства, на территории которого возник объект авторского
права или смежных прав;

‚ использование результатов интеллектуальной деятельности ли-
цами иными, чем правообладатель,без его согласия допускается
законом в строго определенных случаях;

. закрытый перечень случаев свободного использования гаран-
тирует большую степень правовой определенности.

Цель подобного рода законодательных предписаний состоит в уста-
новлении границы монополии' автора, исполнителя, изготовителя базы
данных и др.

Применительно к исключительным правам необходимо говорить
о следующих институтах, ограничивающих сферу контроля правооб-
ладателянад произведением: границы исключительного права, пределы
осуществления права и обременения.Термин «ограничение» указывает
на сужение составляющих содержание субъективного права право-
мочий (само субъективное право сохраняется, но совокупность воз-
можностей правообладателя становится меныше). Границы исключи-
тельного права представляют собой правовой институт, разделяющий
сферу контроля правообладателя за использованием объекта и сферу
свободного использования объекта третьими лицами.

' Понятиеи содержаниепределов(границ) осуществленияисключительногоправа
вызываютспоры. Так, высказаномнение,что посредствомперечисленияслучаевсво-
бодного использованияобъектовинтеллектуальнойсобственностизаконодательуста-
навливаетне пределыосуществленияправ субъекта,а содержательныеграницы не-
посредственносамого субъективного права.Например, к содержательнымграницам
исключительного праванеобходимоотнести право преждепользования,но институт
исчерпания прав нельзяотнести к пределамосуществлениясубъективного исключи-
тельного права (см.: Ворожевич А.С. Границы исключительных прав, пределы их осу-
ществления и защиты. М.: Статут, 2022. С. 60-97).
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Таким образом, можно выделить:
временные границы исключительного права —определяются
сроком существования авторского права;
территориальные границы исключительного права —определя-
ются территорией, на которой правообладатель контролирует
использование произведения;
содержательные границы —устанавливаются посредством ука-
зания на доступный правообладателю перечень правомочий
(способов использования) произведенияи на способы использо-
вания произведения третьими лицами без согласия на то автора;
объектные границы исключительных прав —определяют харак-
теристики, необходимые признаки предполагаемых объектов
нарушения —объектов, в которых воплотились объекты интел-
лектуальных прав'.

2. Виды (случаи) свободного использования произведений

Наиболее распространенными случаями свободного использования
произведений —без согласия автора (правообладателя) и без выплаты
ему вознаграждения, но с обязательным указанием его имени и источ-
ника заимствования (ст. 1274 ГК) являются:

цитированиев научных, информационных и учебных целях
(предполагается,что объемцитатменьшеобъематекста, в ко-
_торый они включены, а процитированное не становится основой

_ _ содержания (в противномслучаепроизведениенельзяпризнать
_ самостоятельным); кроме того, цитата не может сливаться с ос-

новным текстом);
использование правомерно обнародованных произведений и от-

_ рывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и теле-

передачах, звуко- и видеозаписях учебного характера;
воспроизведение в периодическом печатном издании или со-
общение в эфир либо по кабелю, атакже доведениедо всеобщего
сведения правомерно опубликованных в периодических печат-
ных изданиях статей (в случаях, если такое воспроизведение,
сообщение, доведение не было специально запрещено автором
или иным правообладателем) и публично произнесенных полити-
ческих речей,обращений, докладов и аналогичных произведений
в объеме, оправданном информационной целью, а также дове-

' См.:ВорожевичА.С.Указ.соч.С. 102—109.
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дение до всеобщего сведения в обзорах текущих событий (в част-
ности, средствами фотографии, кинематографии, телевидения
и радио) произведений, которые становятся увиденными или
услышанными в ходе таких событий (в объеме, оправданном
информационной целью);

‚ публичное исполнение правомерно обнародованных произведе-
ний путем их представления в живом исполнении, осуществляе-
мое без цели извлечения прибыли в образовательных и медицин-
ских организациях, организациях социального обслуживания
и учреждениях уголовно-исполнительной системы их работни-
ками (сотрудниками) или лицами, обслуживаемыми данными
организациями или содержащимися в данных учреждениях;

. запись на электронном носителе и доведение до всеобщего све-
дения авторефератов диссертаций;

е создание литературной, музыкальной или иной пародии либо
карикатуры на основе другого (оригинального) правомерно об-
народованного произведения и использование этой пародии
либо карикатуры.

Без согласия автора (правообладателя) и без выплаты вознаграж-
дения осуществляется предоставление экземпляров произведений,
правомерно введенных в гражданский оборот, общедоступными биб-
лиотеками и архивами во временное безвозмездное пользование чи-
тателей.

Выраженные в цифровой форме экземпляры таких произведений
предоставляются только в помещениях названных организаций при
условии исключения возможности их копирования в цифровой форме,
поскольку они не вправе создавать новые экземпляры произведений
или содействовать их созданию. Экземпляры произведений в циф-
ровой форме не должны покидать помещений указанных организа-
ций, а доступ к ним должен контролироваться с целью исключения
возможности их несанкционированного копирования (ст. 1275 ГК).
Библиотеки не вправе безсогласия правообладателейразмещатьпроиз-
ведения в цифровых сетях или предоставлять к ним удаленный доступ.
Это относится и к переводу фондов библиотек в электронную форму
дляпоследующегохраненияи иного использования. и

Возможно использованиепроизведенияпутем его репродуцирования
(репрографического воспроизведения), т.е. факсимильного воспроиз-
веденияс помощью различных технических средств,осуществляемого
_нев целяхиздания. Оно не охватываетвоспроизведенияили хранения
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копий произведения в электронной (в том числе в цифровой), оптической
или в иной машиночитаемой форме.

Тем не менее его распространение может вести к неконтролируемому
«размножению» многих произведений науки и литературы. Поэтому без
согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознагражде-
ния, но с обязательным указанием имени автора, произведение которого
используется, и источника заимствования допускается репродуцирование
произведений в единственном экземпляре без извлечения прибыли общедо-
ступными библиотеками и архивами, а также образовательными учрежде-
ниями для аудиторных занятий (ст. 1275 ГК).

Допускается свободное использование произведения, постоянно на-
ходящегося в месте, открытом для свободного посещения, если только это
не происходит в коммерческих целях (ст. 1276 ГК), например, при про-
даже открыток или альбомов соответствующих произведений их авторы
должны получать часть прибыли, а свободно используемое произведение
не должно быть основным объектом воспроизведения, передачи по теле-
видению или по кабелю.

Свободное публичное исполнение музыкального произведения допуска-
ется во время проведения официальной или религиозной церемонии либо
похорон (в объеме, оправданном характером такой церемонии).

Разрешается также свободное воспроизведение произведения для це-
лей правоприменения, например, для осуществления административного,
гражданского или уголовного судопроизводства (ст. 1278 ГК).

Закон прямо запрещает создание экранных копий фильмов (видеоза-
писей) аудиовизуального произведения при его публичном исполнении
или в месте, открытом для свободного посещения (подп. 5 п. 1 1273 ГК),
не предусматривая исключения для записи, осуществляемой исключитель-
но вличных целях (следовательно, владельцы кинотеатров вправе требовать
уничтожения записи, сделанной во время показа фильма).

Свободноеиспользованиеобъектовавторского праваи смежных.
прав подчинено требованиям Бернской конвенции (а в отношении
объектов смежных прав —п. 1ст. 16ДИФ), согласно которым:

‚ все ограничения такого использования должны быть исчерпы-
вающим образом (питегиз с1аизиз)перечислены в законе;

‚ ограничения не должны наносить ущерб нормальной эксплуа-
тации произведения;

‚ ограничения не должны необоснованным образом ущемлять за-
__ конные интересы автора (правообладателя) или субъекта смеж-
_ ных прав (правило «трехшаговой проверки»).
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Объектные границы исключительного авторского права уста-
навливает принцип исчерпания права', в соответствии с которым
введенные в гражданский оборот экземпляры произведения в даль-
нейшем, после их первой продажи, могут распространяться без со-
гласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. Согласно
ст. 1272ГК в случаях, когда оригинал или экземпляры произведения
правомерно введены в гражданский оборот на российской территории
путем их продажи или иного отчуждения, их дальнейшее распро-
странение допустимо без согласия правообладателя и без выплаты
ему вознаграждения.

Такой же подход закреплен Директивой Евросоюза от 22 мая 2001 г.
№ 2001/29/ЕС, которая предусматривает, что представление произве-
дений широкой публике путем эфирного или кабельного вещания либо
посредством интерактивных цифровых сетей ни при каких условиях
не должно рассматриваться как основание для их дальнейшего использо-
вания без согласия правообладателя. Вместе с тем действие этого принци-
па подвергается территориальным ограничениям —пределами государства,
на территории которого впервые был использован охраняемый результат
творчества.

В международных соглашениях ТРИПС и ДАП речь идет только об ис-
черпании права на распространение произведения, так как право на его
воспроизведение исчерпанию не подлежит. В результате собственник
материального носителя может его продать, подарить или иным образом
передать третьим лицам без разрешения правообладателя (которое при
формальном подходе потребовалось бы при любой перепродаже товара,
в котором воплощен объект интеллектуальных прав), т.е. распространять
его как угодно, но он не вправе его воспроизводить, копировать без разре-
шения автора (правообладателя). . |

3. Срок действия авторского права

Исключительное авторское право на произведение действует в те-
чение всей жизни автора иеще 70 лет, считая с 1января года, следую-
щего за годом его смерти. После истечения этого срока произведение
переходит в общественное достояние (ст. 1282 ГК). Личные неимуще-

' Учение об исчерпании прав было создано немецким цивилистом Йозефом Ко-
лером(см.: Коег./. ОешзсвезРаепиесв!. Мапспейт, 1878).См. об этом:ПироговаВ.В.
Исчерпаниеисключительныхправи параллельныйимпорт.М.: Статут,2008.
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ственныеправаавтора(авторство,правонаимяи неприкосновенность
произведения) охраняются бессрочно".

Если произведениебылосозданов соавторстве,исключительное
правона него действуетв течение всейжизни автора,пережившего
других соавторов, и 70лет, считая с | января года, следующего за годом
его смерти.

В том случае,когда произведениеобнародованоанонимноили под
псевдонимом,срок действия исключительного права истекаетчерез
70лет,считаяс 1январягода,следующегозагодомего правомерного
обнародования.Есливтечениеуказанного срокаавторпроизведения
раскроетсвоюличность или она не будетдалееоставлятьсомнений,
исключительное право будетдействоватьв течение 70 лет, считая
с 1январягода,следующегозагодомсмертиавтора.

Исключительноеправонапроизведение,обнародованноепослесмер-
ти автора, действует в течение 70лет после его обнародования, считая
с 1январягода,следующегозагодомегообнародования,и приусловии,
что оно было обнародовано в течение 70лет после смерти автора.

Еслиавторпроизведениябылрепрессировани посмертнореабилити-
рован, срок действияего исключительногоправасчитаетсяпродленным
и 70 лет исчисляются с 1января года, следующего за годом реабилитации
автора.Еслиавторработалво времяВеликой Отечественнойвойны или
участвовалв ней, срок действияисключительного права,установленный
ст. 1281 ГК, увеличивается на четыре года, т.е. на срок самой войны.

Срок действияавторскогоправасвязанс продолжительностьюжизни
автораидлитсякакое-то времяпослеегосмерти.Эта«романо-германская
модель» сформировалась под влиянием Бернской конвенции и использу-
ется в большинстве стран мира.

В странах общего права срок действия исключительного права исчисля-
етсяпомоментуопубликованияилирегистрациипроизведения.Такаямодель
используетсявотношениисрокадействияисключительногоправанааудио-
визуальные и служебные произведения, а также на фотографии, где точкой
отсчетаявляетсямоментопубликованияили созданияпроизведения.

Послесмертиавтораохранаего правосуществляетсяспециальнона-
значеннымим лицом (в том числеисполнителемзавещания—душепри-
казчиком) либо его наследниками, их правопреемникамии другими за-
интересованнымилицами.

' В соответствиис абз.5 п. 2 ст. 1333ГК (в ред.Федеральногозакона от 12марта
2014 г. № 35-ФЗ) срок действия права на указание на экземплярах баз данных и (или)
на их упаковках имени или наименованияизготовителяравенсроку действияего ис-
ключительногоправа.
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$ 6. Понятие смежных прав

1. Понятие и особенности смежных прав

Правами, смежными с авторскими, наделяются прежде всего авто-
ры результатов исполнительского искусства, которые своим творче-
ством не создают нового, самостоятельного произведения. Поэтому
их права именуются не авторскими, а смежными (ге/жей пей), или
соседствующими правами (леейроптпяпей, 4гой5уо5т5), являющимися
«родственными» авторским правам.

Действующее законодательство (п. 1 ст. 1303 ГК) относит к кате-
гории смежных прав интеллектуальные права:

1) на результаты исполнительской деятельности (исполнения) и по-
становки спектаклей режиссерами-исполнителями;

2) на фонограммы;
3) на сообщениев эфир или по кабелю радио- и телепередач (веща-

ние организаций эфирного и кабельного вещания);
4) на содержаниебазданных;
5) на произведения науки, литературы и искусства, впервые об-

народованные после их перехода в общественное достояние (права
публикатора).

Отношения в сфере смежных прав регулируются несколькими
многосторонними международными соглашениями (конвенциями),
к которым относятся упоминавшиеся ранее Римская конвенция
1961г., Женевская конвенция об.охранефонограмм 1971г. и До-
говор ВОИС об исполнениях и фонограммах(ДИФ) 1996г., атакже
Конвенция о распространении несущих программы сигналов, пере-
даваемых через спутники (Брюссель, 21 мая 1974 г. —Брюссельская
конвенция)".

Значительное влияние на законодательство в области смежных прав
оказывают директивы Евросоюза, среди которых наряду с упомянутыми
ранее (см. п. 3 $ 1 гл. 23 учебника) можно также назвать Директиву ЕС
от 22 мая 2001 г. №2001/29/ЕС о гармонизации некоторых аспектов автор-
ского права и смежных прав в информационном обществе и Директиву ЕС
от 4 апреля 2014 г. по коллективному управлению авторскими и смежными

' РоссияявляетсяучастникомБрюссельскойконвенции как правопреемникСССР.
Текст этой Конвенции см.: Сборник международныхдоговоровСССР. Вып. ХУ. М.:
Междунар.отнош., 1990.С. 364—367.
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правами и мультитерриториальному лицензированию музыкальных про-
изведений, использующихся онлайн в Интернете, и др.'

В зарубежной литературе распространено мнение о том, что цель ин-
ститута смежных прав заключается в защите финансовых и иных ресурсов.
(инвестиций) и получении прибыли лицами, сделавшими доступными.

для общества объекты смежных прав. В рыночной концепции интеллек-
туальной собственности творцом интеллектуального продукта считается
не артист-исполнитель, дирижер или создатель базы данных, а лицо, осу-

_ _ Ществившее финансовые вложения в достигнутый результат. Поэтому
использование объектов смежных прав без соответствующих затрат (рас-

_ _ ходов) считается нарушением не исключительного права правообладателя,
а принципа добросовестной конкуренции".

Отечественный законодатель также сделал шаг в этом направле-
нии, предусмотрев охрану базы данных не только авторским правом,
но и смежным правом ее изготовителя (п. 1 ст. 1334 ГК). Поскольку соз-
дание современной базы данных требует от ее изготовителя существен-
ных финансовых, организационных и иных затрат, ему предоставле-
но исключительное право извлекать из созданной им базы материалы
и осуществлять их последующее использование в любой форме и любым
способом независимо от авторских и иных исключительных прав других
лиц на составляющие базу данных материалы, а также на базу данных
в целом как составное произведение.

_ Авторскоеправои смежныеправаявляютсяблизкими, «погранич-
ными» институтами, тесно связанными с результатамитворческой.
`деятельности‘.Авторское право связано с созданиемпроизведений
науки, литературыи искусства,асмежныеправа—с их использовани-
ем путемисполнения, постановки, созданияфонограммы, передачи

' Ихтекст см.: Европейскоеправоинтеллектуальнойсобственности:основныеак-
_ты Европейского Союза / Под общ. ред. Е.А. Павловой. М.: Статут, 2016. См. также: Со-
йеп Н.Л. Тпе ЕС Сорупе Огесйуез, Есопопис$ апд Аштог’ Еее // пиегпайопа! Веме\м.
оЁтадизта! Ргорецу ап4 СорупеВ: Гау. 1994. М 6. Уа/. 25.

? См.: Сшае ю Ше СоруцеН апа Вежеа Вю Тгеацез Адтииегеа Бу У\РО апа
_С1о$загуо Сорупей( апа Кеаеа Е115, Тегиз, ри саноп М 891 // мммимро ше/ ебоок-
пор; Егот АгИ5: о Аифепсе: Ном Сгеаюг$ ап Сопзитегз Вепей! йот Сорупе ВЕап4 Ве-
ед В1205 апд Ше буцет о! СоПесцуе Мапазетеп( оЁСорупеНе, РиБ!сайоп М 918; Опаег-
апате Соруп Е апа Ке!аед Кю $, РиБсаноп №909. 0ВГ: ммм ммроше/ рисайопз .

3 Творческий характердеятельностиисполнителей(актеров, певцов,музыкантов,
танцоров) очевиден,тогдакак творческаяосноваправпроизводителейфонограмми ор-
танизаций эфирного и кабельноговещания,а также правпубликаторовболеечемус-
‘ловна.

314



Глава24. Авторское право и смежные права

в эфир или по кабельному вещанию. Поэтому смежные правадолжны
осуществляться только при условии соблюдения авторского права
‘на произведения, используемые при создании их объектов.

Большинство смежных прав производныи зависимыот прав создате-
‘лейтворческих произведений. Они не могут возникнуть ранееобъектов
‘авторского права и осуществляются их обладателем лишь с согласия
(разрешения) автора исполненного, записанного или переданного
в эфир произведения.

Большинство смежных прав юридических лиц —производителей
‘фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания, создателей
‘баз данных являются имущественными (исключительными) и включают.
в свой состав личные неимущественные правомочия лишь в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом (п. 2 ст. 1303). Например,
‘изготовителю фонограммы в силу п.1 ст. 1323 ГК принадлежит право.
на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упаковке свое-
го имени или наименования, а также право на защиту фонограммы
от искажения.

В то же время права исполнителей (граждан —физических лиц)
состоят как из исключительных, так и из личных неимущественных
правомочий (п. 1ст. 1315ГК). Таким образом, смежные права по своей
юридической природе неоднородны.

Для возникновения, осуществления и защиты смежных (как и ав-
торских) прав нетребуется их регистрация или соблюдение каких-либо
иных формальностей (п. 2 ст. 1304 ГК).

Вместе с тем изготовитель фонограммы и исполнитель, а также
иной обладатель исключительного права на фонограмму или испол-
нение для оповещения о принадлежащем ему исключительном праве
может использовать знак охраны смежных прав. Он помещается на каж-
дом оригинале или экземпляре фонограммы' и состоит из латинской
буквы «Р» в окружности, имени или наименования обладателя ис-
ключительного права и года первого опубликования фонограммы.
Отсутствие знака охраны не лишает обладателя смежного права воз-
можности его защиты, но может затруднить процесс доказывания при
его нарушении.

' Под экземпляром фонограммы понимается ее копия на любом материальном
носителе,изготовленнаянепосредственноилис иной фонограммыи включающаявсе
звуки или их частьлибо их отображения, зафиксированныев этой фонограмме.Под.
отображениемзвуков понимаетсяих представлениев цифровойформе,дляпреобра- =
зования которой в форму, воспринимаемуюслухом, требуетсяиспользованиетехни-
ческих средств.

315



Раздел М. Интеллектуальные права
8

Смежные права построены по модели авторского права, однако предна-
значены для охраны результатов деятельности лиц, содействующих исполь-
зованию объектов авторского права, —организовавших создание сборника
материалов; взявших на себя инициативу и ответственность за первую
запись звуков исполнения или других звуков и их отображений; граждан,
которые обнародовали или организовали обнародование произведения
науки, литературы, искусства.

При этом не принимается во внимание охраноспособность самих ма-
териалов, ибо фонограмма может состоять из любых звуковых записей,
включенных в такой сборник. В связи с этим не имеет значения наличие
или отсутствие творчества в деятельности создателя сборника, изготовителя.
фонограммы или публикатора произведений науки, литературы, искусства.

2. Объекты смежных прав

Первуюгруппуобъектовсмежных правсоставляютрезультатыис-
‘полнительской деятельности (исполнения) и постановки спектаклей
‘режиссерами-постановщиками, если они выражены в форме, допуска-
ющей их воспроизведениеи распространение или повторное публичное
исполнение, при сохранении узнаваемости постановки зрителями
с помощью технических средств (подп. 1п. 1ст. 1304 ГК).

й
Некоторые произведения (объекты авторского права) в полной мере.

становятся доступными для всеобщего восприятия через посредство их
исполнителей—актеров, музыкантов, дирижеров, солистов, танцоров и дру-
гих лиц, которые в ходе воспроизведения этих произведений творчески.
интерпретируют их. Такая деятельность (исполнение), несомненно, имеет
творческий характер и подлежит гражданско-правовой охране в качестве.
объекта смежных прав. Во многих случаях исполнительская деятельность
невозможна без еепредварительной подготовки и организации режиссера-
ми-постановщиками, творчество которых проявляется как в исполнении,
так и в самой постановке (спектакле) в целом.

Правовой охране подлежат конкретные, зафиксированные исполнения
артистов и дирижеров, а также постановки режиссеров-постановщиков.
спектаклей, хореографов ит.п., а не любые предыдущие и (или) последу-
ющие исполнения (постановки) этих же произведений этими же исполни-
телями (постановщиками), поскольку они неизбежно в чем-то отличаются
и не повторяютдруг отдруга‘.

' Вчастности, неохраняетсяманераисполнения, на которую неможетбытьуста-
_новлено исключительное право (см.: Моргунова Е.А. Введение в авторское право и смеж-
ные права// ИС. Авторское правои смежныеправа.2004.№9. С. 58).
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Во вторуюгруппуобъектовсмежных прав включаютсяфонограм-
мы —звуковые записи исполнений (за исключением звукозаписей,
включенныхв аудиовизуальныепроизведения).Звукозаписитиражи-
руютсяв компакт-дисках и аудиокассетах—экземплярахфонограмм.
Организации—изготовителифонограммосуществляютнетворческую,
а предпринимательскуюдеятельность,получаяправовуюохрануеере-
зультатовот недобросовестногокопированиядругимиизготовителями.

Третья группа объектов смежных прав охватывает сообщения пере-
дачорганизаций эфирного и кабельноговещания(в том числепере-
дач, созданныхтакими организациями или по их заказам).Эфирное
вещаниеосуществляетсячерезрадиоволны,посылаемыев эфир как
непосредственно,так и путем ретрансляции(в том числечерезспут-
ники), а кабельное —через проволочную связь (посредством кабеля,
оптического волокнаит.п.).

Сообщенные такими организациями передачи представляют собой
наборы определенных сигналов, посылаемых ими в радиоэфир или через
средства кабельной и иной проволочной связи, и сами по себене отражают
какого-либо творчества их создателей (например, при показе (трансляции)
ими концертов, спортивных состязаний и тому подобных мероприятий).
Вместе с тем гражданско-правовая охрана сообщений передач в эфир или
по кабелю способствует улучшению качества продукции вещательных
организаций и побуждает их к постоянному совершенствованию своей
деятельности, что вполне соответствует общественным интересам.

В четвертую группу объектов смежных прав входят базы данных,
содержащие неменее 10тыс. самостоятельных информационных эле-
ментов (материалов)'. При этом они охраняются лишь от несанкцио-
нированного извлечения и повторного использования составляющих
их материалов (поди. 4 п. 1ст. 1304 ГК). Финансовые, материальные,
организационные или иные затраты на создание охраноспособной
базы данных должны быть «существенными», что предполагается при
ее содержании в 10тыс. элементов.

' В отличиеот впервыепредусмотревшейохранубазданныхДирективы Евросою-
заот 11марта1996г. № 96/9/ЕС о правовойохранебазданных (см.: Европейскоепра-
во интеллектуальнойсобственности:основныеакты ЕвропейскогоСоюза/ Под общ.
ред.Е.А. Павловой.С. 15—35),которая в качествеусловияих охраныпредусматривает
лишь такиеоценочныекатегории, как «значительныекачественныеи количественные
вложения», произведенные их создателями, абз. | п. 1ст. 1334 ГК установил четкий ко-
личественныйкритерий, неотказываясьи от общегооценочного подхода.
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Базы данных объединяют в своем составе различные объекты, как
относящиеся к объектам авторского права результаты интеллектуальной
деятельности, так и не подпадающие под это понятие (например, информа-
ционные базы действующего законодательства). Поэтому исключительное
право изготовителя базы данных касается только совокупности содержащих-
ся в ней материалови не влияет на охраноспособность отдельных объектов
(элементов), содержащихся в базе данных. Вместе с тем в конкретную
базу данных могут постоянно включаться новые материалы (элементы),
изменяться и дополняться прежние элементы, а некоторые из них могут
исключаться как утратившие актуальность.

Наконец, в пятую группу объектов смежных прав могут входить
произведения науки, литературы и искусства, впервые правомерно
обнародованные после их перехода в общественноедостояние (в связи
с истечением срока действия их авторско-правовой охраны либо в силу
того, что во времена их создания авторско-правовой охраны попросту
не существовало).

Находящиеся в общественном достоянии и впервые обнародован-
ные произведения охраняются лишь в части прав их публикаторов, а не
самих авторов или их наследников, причем объектами смежных прав
публикаторов не могут стать произведения, находящиеся в государ-
ственных и муниципальных архивах (п. 3 ст. 1337ГК), что существенно
сужает сферу применения этих прав.

. 3. Субъекты смежных прав

К субъектам смежных прав относятся:
‚ исполнители, а также дирижеры и режиссеры-постановщики;
‚ Изготовители фонограмм;
‚ организации эфирного и кабельного вещания;
› изготовители баз данных;
Публикаторы произведений науки, литературы и искусства.

Исполнителем(автором исполнения)признается только гражда-
нин,творческим трудом которого созданоисполнение. |

Праваисполнителявозникаюту артиста-исполнителя—этоактеры,
певцы, музыканты, танцоры или другиелица, которые играют роль,
читают,декламируют,поют, играютнамузыкальноминструментеили
иным образомучаствуютв исполнениипроизведениялитературы,ис-
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кусства или народного творчества, в том числе эстрадного, циркового

или кукольного номера..

В области смежных прав аналогичное с исполнителем правовое поло-
жение занимают дирижер и режиссер-постановщик спектакля (лицо, осу-
ществившее постановку театрального, циркового, кукольного, эстрадного
или иного театрально-зрелищного представления) (ст. 1313 ГК). Лица,
занятые в массовках (статисты), и другие артисты, занятые во вспомога-
тельных ролях, исполнителями не являются, а следовательно, смежных
прав не имеют.

То обстоятельство, что в отличие от режиссеров-постановщиков спек-
таклей режиссеры-постановщики аудиовизуальных произведений (на-
пример, кино- или телефильмов), а также хореографы и балетмейстеры
в отношении своих постановок получают авторские, а не смежные права
(подп. 1п. 2 ст. 1263ип. 1 ст. 1259 ГК), составляет традиционный предмет
дискуссий в литературе?,

Во многих случаях исполнение осуществляется не единоличным
исполнителем, а коллективом исполнителей (оркестром, танцевальной
труппой и т.д.)*. В сложившиеся коллективы исполнителей могут
приглашаться солисты со стороны для одного или нескольких ис-
полнений, имеющие в этом случае равные права с другими членами
коллектива в отношении исполнений, созданных с их участием.
Смежные права на совместное исполнение принадлежат всем при-

‘' Для определения того, является ли участник исполнения исполнителем,
А.Г. Матвеевиспользуеткачественныеи количественныепараметрыего деятельно-
сти. К качественным параметрам,по его мнению, относится художественнаязначи-
мостьроли или функции артиста в конкретном исполнении, а к количественным -
доля или объем его вклада в исполнение (см.: Матвеев А.Г. Условия охраноспособно-
сти исполнений как объектовсмежных прав// ИС. Авторское правои смежныеправа.
2020. № 4). Но такой подход является функциональным, а не сущностным или суб-
станциональным.

? Одни авторы считают, что результат творческого труда театрального режиссера
не является объектом авторского права и «обречен умереть в акте творчества» (см.: Ан-
тимонов Б.С., Флейщиц Е.А. Авторское право. М.: Юрид. лит., 1957.С. 93), тогда как дру-
гие настаивают на его самостоятельной авторско-правовой охране (см.: Гришаев С.П.
Интеллектуальная собственность. М.: Юрист, 2004).

* В постановлении Правительства РФ от 17 мая 1996 г. № 614 «О ставках возна-
граждения исполнителям за некоторые виды использованияисполнения (постанов-
ки)» (СЗ РФ. 1996. №21. Ст. 2529) используется понятие «ансамбль» —группа испол-
нителейдо 16человек,всеучастники которой равноправны. ,
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нимавшим участие в его создании членам коллектива исполнителей

независимо от того, образует ли их исполнение неразрывное целое

или состоит из элементов, каждый из которых имеет самостоятель-

ное значение.

Смежныеправанасовместноеисполнениеосуществляютсяруководите-
лемколлективаисполнителей,апри егоотсутствии—членамиколлектива
исполнителейсовместно,еслисоглашениеммеждуними непредусмотрено
иное. Еслисовместноеисполнениеобразуетнеразрывноецелое,ни один
из членовколлективаисполнителейневправебездостаточныхоснований
запретитьего использование.

Самостоятельныйэлементсовместногоисполнения,использованиеко-
тороговозможнонезависимоотдругихэлементов,можетбытьиспользован
создавшимего исполнителемпо своемуусмотрению, еслисоглашением
междучленамиколлективаисполнителейнепредусмотреноиное.

Каждый из членов коллективаисполнителейвправесамостоятельно
принимать мерыпо защитесвоих смежных правна совместноеисполне-
ние, в том числев случае,когда такое исполнениеобразуетнеразрывное
целое (ст. 1314 ГК).

Изготовителем фонограммы признается лицо, взявшее на себя
инициативу и ответственность за первую запись звуков испол-
нения или других звуков либо отображений этих звуков (ст.1322ГК).

Это могут быть как физические, так и юридические лица, кото-
рые осуществили или заказали первую звуковую запись какого-либо
материала.

Иначе говоря, изготовителем фонограммы считается лицо, которое
заказало и оплатило звукозапись, а не лицо, изготовившее ее копию
путем технического осуществления звукозаписи. По общему правилу
изготовителем фонограммы признается лицо, имя или наименование
которого обычным образом указано на экземплярефонограммыи (или)
его упаковке (ст. 1310 ГК).

Организациями эфирного и кабельного вещания являются радио-
и телевизионные станции, которые осуществляют трансляцию передач
в эфир или по проводам. Такой организацией признается юридическое
лицо, осуществляющее в качестве своей основной деятельности пере-
дачу в эфир или по кабелю радио- или телевизионных сигналов, по-
средством которых радио- или телевизионные программы доводятся
до неопределенного круга лиц.
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Для обозначения смежных прав производителей фонограмм, а также
прав организаций эфирного и кабельного вещания нередко используется
термин «промышленные смежные права»'. Они отличаются и от авторского
права, и от «исполнительских» прав, и друг от друга. Прежде всего перво-
начальным носителем исполнительских прав всегда является физическое

лицо, тогда как первоначальным носителем указанных смежных прав чаще
всего является юридическое лицо’.

Смежные права производителей фонограмм и организаций эфирного
и кабельного вещания защищают в основном организационные, финансо-
вые, технические усилия и затраты, связанные с подготовкой фонограммы
или программы вещания. Тем не менее правовой режим объектов авторских
и смежных прав построен на одних и тех же принципах, отличающихся
от режима результатов технического творчества. Организационные усилия
производителей фонограмм и организаций эфирного вещания тесно свя-
заны с творческой деятельностью. Эти организации не создают творческие
произведения, но без их участия исполнение произведений не стало бы
достоянием публики. Поэтому им принадлежат права на передачу сигнала,
а не наего содержание.

Введениеспециальногоправаизготовителябазыданныхнасоставля-
ющиетакуюбазуматериалы,существующеенезависимоотавторских
правнасамубазуиееотдельныеэлементы,призванозащититьимуще-
ственныеинтересыизготовителейбазыданныхи воспрепятствовать
распространившейсяпрактикеизвлеченияматериаловизчужихбаз
данныхс цельюсозданиянаихосновеаналогичныхбаз’.Ведьавтор-
скиеправасоставителейбазданныхтакимидействиями,как правило,
ненарушаются,посколькунепроисходитпрямогокопированиябазы,
асамиизвлекаемыематериалывомногихслучаяхи вовсенезащищены
авторскимправом. |

Изготовителем базы данныхпризнается лицо, организовавшее
создание базы данных и работу по сбору, обработке и расположе-
нию составляющих еематериалов (п.1 ст. 1333 ГК). :

' См.: Строуэл А. Права производителей фонограмм и видеопрограмм организаций
телевиденияи радиовещания// Авторскоеи смежноеправов ЕСи РФ: Сборникдокла-
дов и дискуссий (май —ноябрь 1996 г.). Вып. 1. М.: Тасис, 1997. С. 161.

? См.: Дозорцев В.А. Тенденции развития исключительных прав в Российской Фе-
дерации. Место авторского права в системе исключительных прав // Там же. С. 56.

3 См.:АвшловГ.Е.Новыеобъектыинтеллектуальныхправ/ Кодификациязаконода-
тельства об интеллектуальной собственности // эж-Юрист. 2006. № 19 (424).
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Таким лицом может, например, быть заказчик по договору на разра-
ботку базыданных или генеральныйподрядчик (исполнитель), если заказ
выполняется в рамках болееширокого задания, а конкретных действий
по организации создания базыданных заказчик не осуществлял.Обычно
им является гражданин или юридическое лицо, имя или наименование
которого указано на экземпляре базы данных и (или) его упаковке.
Исключительное смежное право изготовителя базы данных не зависит
от авторских и иных исключительных прав на составляющие эту базу
материалы, атакже на базуданных в целом как составное произведение.

Публикатором признается гражданин, который правомерно обна-
родовал или организовал обнародование произведения науки, лите-
ратуры или искусства, ранее не обнародованного и перешедшего
в общественное достояние либо находящегося в общественном
достоянии, поскольку оно неохранялосьавторским правом (п. 1
ст.1337ГК)".

Признание за публикаторами (а не за авторами произведений или
их правопреемниками) особых смежных прав на обнародованные ими
произведения, находящиеся в частных собраниях и коллекциях, но не
в публичных архивах, призвано поощрять тех, кто смог вернуть к жизни
давно забытые или неизвестные произведения и тем самым пополнить
культурное наследие.

4. Свободное использование объектов смежных прав

Свободное (без согласия правообладателей и без выплаты им воз-
награждения) использование объектов смежных прав представляет
собой ограничение этих прав в общественных (публичных) интересах.
Оно должно быть основано на установлении определенного баланса
между названными интересами и интересами правообладателей.Этому
служит предусмотренный законом закрытый (исчерпывающий) перечень
допустимых случаев свободного использования объектов смежных
прав, в основном совпадающий со случаями свободного использования
произведений как объектов авторских прав (ст. 1306 ГК):.

'’ См. также ст. 4 Директивы Евросоюза № 93/98/ЕЕС о гармонизации срока дей-
ствияохраныавторскогоправаи некоторыхсмежныхправ(см.: Европейскоеправоин-
теллектуальной собственности: основные акты Европейского Союза / Под общ. ред.
Е.А. Павловой. М.: Статут, 2016).

? Международныеконвенциидопускаютрасширениеи введениеновыхслучаевсво-
_ бодного использованияобъектовсмежных прав, в том числев «цифровойсреде»,при
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Таким ограничением исключительного смежного праваявляет-
ся правило об исчерпании права: если объект смежных прав впервые
и правомерно (с согласия правообладателя) введен в гражданский обо-
рот на территории Российской Федерации, дальнейшее распространение
егооригиналаили экземпляровнетребуетсогласияправообладателя,
т.е.они распространяютсясвободно.

Свободноеиспользованиеобъектовсмежных правдопускается: -
‚ в личных целях, за исключением баз данных и программ для ЭВМ

(подп. 2 из п. 1 ст. 1273 ГК). Поскольку личные цели присущи
толькофизическимлицам,юридическоелицо в принципе лишено
такой возможности (если только оно не действует как агент или
представитель физического лица);

‚ винформационных,научных,учебныхили культурныхцелях(ст. 1274
ГК);

‚ путемпубличногоисполнениямузыкальногопроизведениявовремя
официальной или религиозной церемонии либо похорон в объеме,
оправданном характером такой церемонии (ст. 1277ГК);
при воспроизведенииобъектовсмежныхправдляцелейправопри-

: менения (ст. 1278 ГК);
» Призаписипроизведенияорганизациейэфирноговещаниявцелях

краткосрочного пользования (ст. 1279 ГК);
. винныхслучаях, предусмотренных нормами гл. 71 ГК (например, при

распространенииоригиналаили экземпляровфонограммы,право-
мерно введенных в гражданский оборот на территории Российской
Федерациипутемих продажиили иного отчуждения).

При этом использование фонограммы,опубликованной в коммерче-
ских целях, а также еесообщениев эфирили по кабелюдопускается хотя
и без разрешения обладателей исключительных прав на фонограмму
и назафиксированноев ней исполнение,но свыплатойимвознаграж-
дения(поскольку еепродажепредшествовалосогласиеисполнителя
и изготовителяфонограммынаееиспользование).

Сбор вознагражденияс пользователейи его распределениеосущест-
вляются организациямипо управлениюавторскимии смежнымиправами
наколлективнойоснове,имеющимигосударственнуюаккредитациюнаосу-

условии последовательногоучетатребованийтрех правил,допускающих такие огра-
ничения («трехступенчатоготеста»):ст. 9 (2) Бернской конвенции, ст. 13Соглашения
ТРИПС и ст. 16Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ).

323



Раздел\. Интеллектуальныеправа

ществление соответствующих видов деятельности. Вознаграждение рас-
пределяется между правообладателями в следующей пропорции: 50% -
исполнителям, 50% —изготовителям фонограмм пропорционально их
фактическому использованию.

Относительно базданных действует запрет извлекать из них материалы
и осуществлять их последующее использование без разрешения правооб-
ладателя с использованием любых технических средств и в любой форме.
Однако лицо, правомерно пользующееся базой данных, вправе без раз-
решения правообладателя извлекать из нее материалы и осуществлять их
использование вличных, научных, образовательных и иных некоммерческих
целях и в объеме, оправданном указанными целями, если такие действия
не нарушают авторские права изготовителя базы данных и других лиц.
Использование материалов, извлеченных из базы данных, способом, пред-
полагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно
сопровождаться указанием на базуданных, из которой эти материалы были
извлечены. В ст. 1280 ГК установлены специальные правила относительно
свободного воспроизведения баз данных.

Оригинал или экземпляры произведения, охраняемого исключительным
правом публикатора, правомерно введенные в гражданский оборот путем
их продажи или иного отчуждения, в дальнейшем могут распространяться
свободно—без согласия публикатора и без выплаты ему вознаграждения.

и. | 5.Срок действия смежных прав

Срок действия смежных прав несколько короче срока действия ав-
торских прав. Так, исключительное право на исполнениедействует вте-
чение всей жизни исполнителя, но не менее50 лет, считая с 1 января
года, следующего за годом, в котором осуществлены исполнение, либо
запись исполнения, либо сообщение исполнения в эфир или по кабелю.

По истечении этого срока исключительное право на исполнение
переходит в общественное достояние. В соответствии со ст. 1282 ГК
в этом случае исполнение может свободно использоваться любым
лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты автор-
ского вознаграждения. При этом охраняются авторство, имя автора
и неприкосновенность исполнения.

Исключительное право нафонограммудействует в течение 50 лет, считая
с 1январягода,следующегозагодом,вкоторомбылаосуществленазапись.
В случаеобнародованияфонограммыисключительное праводействует
в течение50лет, считаяс 1январягода,следующегоза годом, в котором
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она была обнародована (и при условии, что это произошло в течение 50 лет
после осуществления записи). Исключительное право на сообщениерадио-
или телепередачи также действует в течение 50 лет, считая с 1января года,
следующего за годом, в котором имело место сообщение радио- или теле-
передачи в эфир или по кабелю.

Таким образом, 50-летние сроки действия различных исключительных
смежных прав исчисляются с 1января года, следующего за годом, в котором
имели место первое исполнение, первое опубликование фонограммы или
первая передача'. Исключение составляют личные неимущественные права
субъектов смежных прав (право авторства, право на имя, право на непри-
косновенность объекта), которые охраняются бессрочно.

Срок действия исключительного права изготовителябазыданных начина-
еттечь в момент завершения еесозданияи действуетв течение 15лет, считая
с | января года, следующего за годом ее создания. Исключительное право
изготовителя базы данных, обнародованной в указанный период, действует
в течение 15лет, считая с 1января года, следующего за годом ееобнародова-
ния. Указанные сроки возобновляютсяпри каждом обновлении базы данных.

Личное неимущественноеправо на указание на экземплярах фонограммы
и (или) их упаковке своего имени или наименования и аналогичное право
на защиту фонограммы от искажения действуют и охраняются в течение
всей жизни гражданина либо до прекращения юридического лица, явля-
ющегося изготовителем фонограммы.

Гражданин-публикатор наделяется исключительным смежным правом
со сроком действия 25 лет, который начинает течь в момент обнародования
этого произведения (считая с 1января года, следующего за годом его об-
народования). Оно может быть прекращено досрочно в судебном порядке
по иску заинтересованного лица, если при использовании произведения
правообладатель нарушает требования закона в отношении охраны автор-
ства, имени автора или неприкосновенности произведения. .

При переходеисключительногоправанаисполнение,фонограмму,
сообщение радио- или телепередачипо наследствуприменяются общие
правила ст. 1283ГК. К наследникам (правопреемникам) исполнителя,

' Переченьправомочий, составляющихисключительноеправорежиссера-поста-
новщика на исполнение, с 1января 2018 г. был дополнен правом на публичное испол-
нениепостановки спектакля, а исчислениесрокадействияего исключительногоправа
напостановкуосуществляетсяс 1январягода,следующегозагодом,в которомосущест-
влено первое публичное исполнение постановки режиссера-постановщика (абз. 2 п. 1
ст. 1318ГК вред.Федеральногозаконаот 28марта2017г. №43-ФЗ); этанормаприме-
няетсяв отношении спектаклей, первоепубличноеисполнение которых осуществле-
но после31декабря2017г.
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производителяфонограммы, организации эфирного и кабельного
вещанияпереходитправоразрешатьиспользованиеисполнения, по-
становки, фонограммы, передачив эфир или по кабелюи получать
вознаграждениев пределахоставшейсячастисроков.

$ 7. Виды смежных прав

1. Права исполнителя

Исполнителю, в том числе режиссеру-постановщику и дирижеру,
в отношении его исполнения или постановки принадлежат:

1) исключительное право на исполнение;
2) право авторства —право признаваться автором исполнения;
3) правона имя—право на указание своего имени или псевдонима на

экземплярах фонограммыи в иных случаях использования исполнения;
4) право на неприкосновенность исполнения —его защиту от всякого

искажения, т.е. от внесения в запись, в сообщение в эфир или по кабе-
лю изменений, приводящих к извращению смысла или к нарушению
целостности восприятия исполнения.

Исполнители осуществляют свои права с соблюдением прав авторов
исполняемых произведений (в частности, с указанием их имен при
публичном исполнении), но права исполнителя признаются и дей-
ствуют независимо от авторских прав.

Исполнителю принадлежит исключительное имущественное право
использоватьисполнение любым не противоречащим закону способом,
а также распоряжаться этим правом. |

Под использованием исполнения (п. 2 ст. 1317 ГК) понимается:
‚ сообщение для всеобщего сведения в эфир посредством передачи

г! по радио, телевидению или сообщение по кабелю;
запись исполнения с помощью технических средств в какой-либо

, материальной форме, позволяющей осуществлять их неоднократное
восприятие, воспроизведение или сообщение;
воспроизведениезаписи исполнения путем изготовления одного и бо-
лее экземпляра фонограммы либо ее части, в том числе с помощью

и записи исполнения на электронном носителе и в памяти ЭВМ;

_ * распространение записи исполнения путем продажи или иного от-
чуждения ее оригинала или экземпляров (копий такой записи)

на любом материальном носителе;
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‚ доведение записи исполнения до всеобщего сведения таким обра-
зом, что любое лицо может получить к ней доступ из любого ме-
ста и в любое время по собственному выбору (право на доведение
до всеобщего сведения);

. Публичноеисполнение записи исполнения путем еесообщения с по-
мощью технических средств в месте, открытом для свободного
посещения, или в месте, где присутствует значительное число лиц, _
не принадлежащих к обычному кругу семьи независимо от того,
воспринимается запись в месте ее сообщения или в другом месте
одновременно с ее сообщением;

‚ прокат оригинала или экземпляров записи исполнения (право сдачи
в прокат)
публичноеисполнениепостановки спектакля путем представления по-
становки в живом исполнении или с помощью технических средств,
в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где при-
сутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному
кругу семьи, независимо от того, воспринимается исполнение по-
становки спектакля в месте ее прадетавиения ИЛИВ‚другом месте
одновременно с представлением постановки‘.

Исключительное право на исполнение не распространяется на его
воспроизведение, сообщение в эфир или по кабелю и публичное ис-
полнение его записи в случаях, когда такая запись была произведе-
на с согласия исполнителя, а затем воспроизводится, сообщается или
публично исполняется в тех же целях, для которых было получено .
согласие исполнителя. К правам на исполнение, созданное исполни-
телем в порядке выполнения служебного задания, в том числе к правам
на созданное в таком порядке совместное исполнение, применяются
общие правила о служебном произведении (ст. 1295ГК).

2. Права изготовителя фонограммы

Изготовителю фонограммы в соответствии с п. 1 ст. 1323 ГК при-
надлежат:

1) исключительное право на фонограмму;
2) право на указание на экземплярах фонограммы и (или) их упа-

ковке своего имени или наименования; о

' Указанный способиспользованияисполнениябылвведенв ст. 1317ГК с 1января
2018г. Федеральнымзакономот 28марта2017г. №43-ФЗ (СЗ РФ. 2017.№14.Ст. 2002). .
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3) право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании;
4) право на обнародованиефонограммы, т.е. на осуществление дей-

ствия, которое впервые делает фонограмму доступной для всеобщего
сведения путем ее опубликования', публичного показа, публичного
исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо иным способом.

Как и исполнитель, изготовитель фонограммы осуществляет свои
права с соблюдением прав авторов произведений и прав исполнителей,
хотя права изготовителя фонограммы признаются и действуют неза-
висимо от наличия и действия авторских прав и прав исполнителей.

Изготовителю фонограммы принадлежит исключительное имуще-
ственное право использовать фонограмму любым не противоречащим
закону способом, а также распоряжаться этим правом.
ко

Под использованием фонограммы (п. 2 ст. 1324 ГК) понимается:
‚ публичное исполнение —любое сообщение фонограммы с помошью

в технических средств в месте, открытом для свободного посещения;
‚ сообщение в эфир для всеобщего сведения посредством ее пере-

дачи по радио или телевидению (в том числе путем ретрансляции),
а также сообщение по кабелю;

‚. Доведение фонограммы до всеобщего сведения таким образом, что
лицо может получить доступ к фонограмме из любого места и влю-
бое время по собственному выбору (право на доведение до всеоб-

“ щего сведения);
т“ ‚ воспроизведениепутем изготовления одного и более экземпляра фо-

з. нограммы или части фонограммы, включая еезапись на электрон-
ном носителе и в память ЭВМ;

р ‚ распространениефонограммы путем продажи или иного отчуждения
ее оригинала или экземпляров (копий) на любом материальном

носителе;
‚ импорт оригинала или экземпляров фонограммы в целях распростра-

нения, включая экземпляры, изготовленные с разрешения право-
обладателя (право на импорт);

я. ‚ прокат оригинала и экземпляров фонограммы;
‚ Переработкафонограммы (лицо, правомерно осуществившее перера-

ботку фонограммы, приобретает смежное право на переработанную
и фонограмму).

' Под опубликованием (выпуском в свет) фонограммы понимается выпуск в обра-
щение ее экземпляров с согласия ее изготовителя в количестве, достаточном для раз-
умных потребностей публики.
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3. Право организаций эфирного и кабельного вещания

Организации эфирного или кабельного вещания принадлежит исклю-
чительноеправо использовать правомерно осуществленное ею сообще-
ние передачв эфир или по кабелю любым не противоречащим закону
способом (исключительное право на сообщение радио- или телепере-
дачи), в том числе способами, указанными в п. 2 ст. 1330ГК РФ. Такая
организация может распоряжаться своим исключительным правом
на сообщение радио- или телепередачи, предоставляя его другим ор-
ганизациям вещания или устанавливая запрет третьим лицам на ис-
пользование созданных ею передач.

Под использованием сообщения радио- или телепередачи (вещания)
(п. 2 ст. 1330 ГК) понимается:

® запись сообщения радио- или телепередачи с помощью техниче-
ских средств в какой-либо материальной форме, позволяющей
осуществлять ее неоднократное восприятие, воспроизведение или
сообщение; |
воспроизведение записи сообщения радио- или телепередачи пу-
тем изготовления одного и более экземпляра такой записи либо ее
части в любой материальной форме, включая запись сообщения
на электронном носителе и в память ЭВМ;
распространениесообщения радио- или телепередачи путем продажи
либо иного отчуждения ее оригинала или экземпляра;
ретрансляция, т.е. прием передачи и ее одновременное сообщение
в эфир (в том числе через спутник) или по кабелю организацией
эфирного или кабельного вещания;
доведениесообщения радио- или телепередачидо всеобщегосведения
таким образом, что любое лицо может получить доступ к сообще-
нию радио- или телепередачи из любого места и в любое время
по собственному выбору; |
публичноеисполнениепутем любого сообщения радио- или телепере-
дачи с помощью технических средств в местах с платным входом
независимо от того, воспринимается оно в месте сообщения или
вдругом месте одновременно с сообщением;
прокат оригинала и экземпляров записи сообщения радио- или теле-
передачи.

Исключительное право на сообщение передачне распространяется
на случаиих использованияс согласияправообладателяи втехцелях,для
которых такое согласие было получено (п. 4 ст. 1330и п. 3 ст. 1317 ГК).
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Организации эфирного и кабельного вещания при осуществлении
своих прав обязаны соблюдать права авторов произведений и пра-
ва исполнителей, а также права изготовителей фонограмм и права
других организаций эфирного и кабельного вещания на сообщения
радио- и телепередач(путем заключения договоров с правообладателя-
ми о получении необходимых разрешений на использование Объактхн

авторских и смежных прав).

4. Права изготовителя базы данных

Изготовителю базы данных в соответствии с п. 2 ст. 1333 ГК при-
надлежат:

1)исключительное право изготовителя базы данных извлекать из нее
материалы' и осуществлять их последующее использование в любой
форме и любым способом;

2) право на указание на экземплярах базы данных и (или) их упа-
ковках своего имени или наименования;

3) право на обнародованиебазы данных путем совершения действий,
делающих еедоступной для всеобщего сведения (опубликования, ино-
го доведения до всеобщего сведения, сообщения в эфир или по кабелю
или иным способом).

Изготовитель базы данных может распоряжаться своим исключи-
тельным правом, которое действует независимоот наличия и действия
авторских и иных исключительных прав самого изготовителя и других
лиц на составляющие базу данных материалы, а также на базу данных
в целом как составное произведение°.

В течение срока действия исключительного права на базу данных
правообладатель вправе по своемужеланию зарегистрировать ее вФе-
деральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатенте).
Роспатент ведетспециальный Реестр баз данных и выдает свидетель-
ства об их государственной регистрации (ст. 1262 ГК).

Под извлечениемматериаловпонимаетсяпереносвсегосодержаниябазыданных
илисущественнойчастисоставляющихеематериаловнадругой информационныйно-
сительс использованиемлюбыхтехническихсредстви влюбойформе.

? Впервыеспециальноеправо изготовителябазыданных на составляющиебазу
материалы,существующеенезависимоот авторских прав, насамубазуи отдельныеее
элементы было введено директивой Европейского парламента и Совета ЕС № 96/9/ЕС
от 11 марта 1996 г. «О правовой охране баз данных».
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5. Права публикатора

В соответствии с п. 1ст. 1338 ГК публикатору принадлежат:
1) исключительное право на обнародованное им произведение, и
2) правонауказаниесвоегоименина экземплярахобнародованного

им произведенияи виных случаяхегоиспользования(в томчислепри
его переводе или иной переработке).

Публикатору произведенияпринадлежит исключительноеправо
использоватьпроизведениепредусмотренными законом способами
(п. 1ст. 1339ГК), а также распоряжатьсяуказанным правом.Исклю-
чительноеправо публикатора на произведениепризнается и в том
случае, когда оно было обнародовано публикатором в переводе или
в виде иной переработки.

Обнародование публикатором произведения, находящегося в обще-
ственномдостоянии, недолжно противоречитьволеавторапроизве-
дения, еслионабылаим определенновыраженав письменнойформе
(в завещании, письмах, дневниках и т.п.). В течение срока действия
своегоисключительного правапубликатор вправеразрешитьвнесе-
ние в обнародованное им произведение изменений, сокращений или
дополнений,еслиэто не противоречитопределенновыраженнойволе
автора,не искажает авторский замысели не нарушаетцелостность
восприятияпроизведения.

Соотношение смежныхправпубликатора и вещногоправасобствен-
ника оригинала произведения,перешедшегов общественноедостояние,
отличается от общих правил ст. 1227 ГК. При отчуждении оригинала про-
изведения (рукописи, оригинала произведенияживописи, скульптуры
илидругого подобногопроизведения)его собственником, одновременно
обладающим исключительным правом публикатора, такое право переходит
к приобретателюоригиналапроизведения,еслидоговоромнепредусмотрено
иное (п. 1ст. 1343 ГК).

Если же к приобретателю оригинала произведения не перешли права
публикатора,он вправебезсогласияпубликаторадемонстрироватьприоб-
ретенныйим всобственностьоригиналпроизведенияи воспроизводитьего
в каталогахвыставоки в изданиях,посвященныхего коллекции, атакже
передаватьего длядемонстрации на выставках, организуемыхдругими
лицами. Еслиоригинал или экземплярыпроизведениябылиправомерно
введеныв гражданский оборотпутемих продажиили иного отчуждения,
ихдальнейшеераспространениевсоответствиис принципом «исчерпания
права»такжедопускаетсябезсогласияпубликатораи безвыплатыемувоз-
награждения.

_331



‚ РазделМ. Интеллектуальные права

_ $ 8. Гражданско-правовая защита авторских
и смежных прав

1.Гражданско-правовые способы защиты
ву.+` авторских и смежных прав

Защиталичных неимущественныхправ автораи субъектасмеж-
ных прав осуществляетсякак общими (универсальными)способами
защитыгражданскихправ,применениекоторыхв этих случаяхимеет
некоторыеособенности,так и с помощью предусмотренныхзаконом
специальных правовых мер их защиты'.

Так, признаниеправаиспользуетсянетольковслучаяхоспаривания
принадлежности авторского праватому или иному лицу, но и при
отрицании охраноспособностипроизведения, например, в силу его
_нетворческогохарактера.Как правило, оно являетсянеобходимой
предпосылкойдляприменения иных способовзащиты нарушенных

_прав. Пресечениедействий, нарушающих право или создающих угрозу
егонарушения,используется,например,в случаях,когда произведе-
ние, изданноес нарушениемавторскихправ,сталодоступно неопре-
деленномукругу лиц. Оно, в частности, можетсочетатьсяс требова-
_ниемо возмещенииубытковлицом, неправомерноиспользовавшим
результат интеллектуальной деятельности без заключения соглашения

_ с правообладателем (бездоговорное использование). При этом речь
обычно идето возмещенииупущеннойвыгоды,которую мог бы полу-
чить правообладатель.

В таких ситуациях правообладатель вправе вместо возмещения
убытковтребоватьот нарушителявыплатыкомпенсациизанарушение
его права (п. 3 ст. 1252,ст. 1301и 1311ГК). Размер компенсации опре-
деляется судом в пределах, установленных ГК, с учетом требований
разумности и справедливости". Он составляет от 10 тыс. до 5 млн руб.
либо двукратную стоимость контрафактных экземпляров произведения
или праваегоиспользования(исходяиз цены, котораяпри сравнимых

' См. п. 1$ Зтл. 23учебника.
* При определенииразмеракомпенсации предлагаетсяучитыватьхарактернару-

_шенных прав, масштабнарушения (например, количествоконтрафактных экземпля-
_ров), вину нарушителя,убытки правообладателя,доходнарушителяи др.либо харак-
_тернеправомерноиспользованногопроизведения,интереск немусо стороны публи-
_ки, известностьавтора,доходот обнародованияпрежних произведений(см.: Защита
авторских и смежных прав по законодательству России / Под ред. И.В. Савельевой. М.:
Экзамен, 2002.С. 117).
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обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование про-
изведения тем способом, который использовал нарушитель).

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты такой
компенсации за каждый случай неправомерного использования про-
изведения либо за допущенное правонарушение в целом. Если одним
действием нарушены права на несколько результатов интеллектуаль-
ной деятельности, суд вправе снизить размер компенсации (абз. 3 п. 3
ст. 1252 ГК в ред. Федерального закона от 12марта 2014 г. №35-ФЗ),
что также говорит о компенсаторно-восстановительной функции этого
вида гражданско-правовой ответственности, которая не может носить
штрафной характер‘. Эта характеристика компенсации была оконча-
тельно подтверждена Постановлением Конституционного Суда РФ
от 24 июля 2020 г. №40-П?: компенсация может взыскиваться и сверх
убытков, но лишь при наличии таковых.

Будучи меройгражданско-правовой ответственности,она имеет целью
восстановление имущественного положения правообладателя, но при
этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности
и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер. Соот-
ветственно, компенсация может быть больше (в разумных пределах),
чем цена, на которую правообладательмог бы рассчитывать по догово-
ру о передаче права на использование объекта исключительных прав.
Штрафной ее характер, наряду с возможными судебными расходами
и репутационными издержками нарушителя, должен стимулировать
к правомерному (договорному) использованию объектов интеллекту-
альной собственности и вместе с тем способствовать восстановлению
нарушенных прав, а не обогащению правообладателя (п. 3 Постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 24 июня 2020 г. №40-П). -

Сформулированные в Постановлении №40-П правовые позиции име-
ют общий (универсальный) характер втом смысле, что должны учитываться
не только при применении тех норм ГК, которые стали непосредственным
предметом проверки Конституционного Суда РФ (подп. 2 п. 4 ст. 1515)
и лишь в контексте идентичных обстоятельств дела, но и виных ситуациях,
когда размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает
размер причиненных правообладателю убытков (которые подаются ис-
числению с разумной степенью достоверности, а их превышение доказано

' См. также: Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г.
№ 28-П // СЗРФ. 2016.№52 (ч. 5). Ст. 7729.

?СЗРФ.2020.№32.Ст.5362.
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ответчиком), и обстоятельства конкретного деласвидетельствуют о том, что.
правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые
и использование объектов интеллектуальной собственности, права на ко-
торые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось
существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило
грубыйхарактер.

Нарушение одним действием прав нескольких лиц (например, соав-
торов или соисполнителей), которым совместно принадлежит исклю-
чительное право на один результат интеллектуальной деятельности,
должно считаться одним случаем неправомерного использования ре-
зультатаинтеллектуальной деятельности, а компенсация за него долж-
на распределяться судом между такими правообладателями в равных
долях (если соглашением между ними не предусмотрено иное). Если
же сумму компенсации получил один из соавторов или соисполните-
лей, он распределяет еемежду иными соавторами (соисполнителями)
применительно к правилам п.4 ст. 326 ГК.

Нарушитель исключительных прав на объект интеллектуальной
собственности, осуществляющий предпринимательскую деятельность,
несет гражданско-правовую ответственность независимо от вины (п. 3
ст. 1250ип. 3 ст. 1252ГК)'. Вместе с тем для освобождения или умень-
шения ее размера за правонарушителем сохраняется возможность.
доказать принятие всех необходимых мер и проявление разумной
осмотрительности, с тем чтобы избежать незаконного использования
_права, принадлежащего правообладателю.

К способам защиты авторских и смежных прав относятся требо-
вания об изъятии материальных носителей (оборудования, устройств
‘и материалов), главным образом используемых или предназначенных
для совершения акта нарушения исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности. По решению суда они подлежат
изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если зако-
ном не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.
Такое требование может быть обращено к изготовителю, импортеру,
хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю или не-
добросовестному приобретателю материальных носителей.

' На граждан,неявляющихсяпредпринимателями,безвиновнаяответственность
не распространяется.Однако подвергаетсякритике и безвиновнаяответственность.
предпринимателей(см.: «Там,гдепоощряютввозиз-за границы вместопроизводства,
по сути, не ориентируются на развитие собственной экономики»: Интервью с Е.А. Пав-
ловой // Арбитражнаяпрактика. 2017.№12.С. 17-18).

334



Глава24. Авторское право и смежные права

К нарушителю исключительного права может быть предъявлено
требование о публикации решения суда о допущенном им нарушении
с указанием действительного правообладателя. Такое требование
может предъявляться в случаях нарушения как исключительного
права, так и личных неимущественных прав правообладателя (п. 1
ст. 1251 ГК).

Предусмотренные законом способы защиты интеллектуальных
прав могут применяться к нарушителям по требованию самих право-
обладателей, организаций, управляющих правами на коллективной
основе, а также иных указанных законом лиц. При этом отсутствие
вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить на-
рушение интеллектуальных прав и не исключает применение к нему
мер их защиты. В частности, публикация решения суда о допущенном
нарушении или пресечение действий, нарушающих исключительное
право либо создающих угрозу его нарушения, осуществляется неза-
висимо от вины нарушителя и за его счет.

2. Правовой режим контрафактных экземпляров за
произведений ; ян

Втом случае,когда изготовление, распространение илииноеис-
пользование,атакже импорт, перевозкаилихранениематериаль-
ныхносителей,вкоторых выраженрезультат интеллектуальной
деятельности, приводит к нарушениюисключительного права
нанего,такиеносителисчитаютсяконтрафактными`.

По решению суда они подлежат изъятию из оборота и уничтожению
без какой бы то ни было компенсации (если иные последствия не пред-
усмотрены ГК).

Наиболее опасными нарушениями авторского права и смежных
прав являются действия, связанные с распространениемконтрафактных
экземпляров произведений науки, литературы и искусства ИниелииИ-
туальное пиратство»), а также плагиат.

«Пиратство» в области авторского права и смежных прав составляют

любые действия, направленные на воспроизведение, распространение или

‘ Контрафактнымитакже считаютсяэкземплярыохраняемыхв РоссийскойФеде-
рации произведенийи фонограмм, импортированных на еетерриториюбезсогласия
правообладателейв государстве,в котором эти произведенияи фонограммыникогда
неохранялисьили пересталиохраняться.

335



Раздел\1. Интеллектуальные права

любоедругое использованиепроизведенияили объектовсмежных прав
без согласия правообладателя или обладателя смежных прав, как правило,
в целяхизвлеченияприбыли, причем в коммерческоммасштабе".

Сутьплагиатасоставляетприсвоениелицом, неявляющимсяавтором
произведения,авторствана него или на его часть.Нарушениеавторских
правпутемприсвоенияавторства(плагиата)можетсостоятьнетольковобъ-
явлениисебяавторомчужого произведения,но и в выпускечужого произ-
веденияполностьюили частичноподсвоимименем,атакжевизданиипод
своимименемпроизведения,созданногов соавторствесдругимилицами,
без указания их имен.

3. Технические средства защиты авторских и смежных прав

Как упоминалось ранее (см. п. 2 $3 гл. 23учебника), наряду с право-
выми способами защиты авторских и смежных прав закон предусма-
тривает также использование технических средств их защиты (техно-
логий, технических устройств или их компонентов, контролирующих
доступ к произведению и предотвращающих либо ограничивающих
действия, не разрешенные автором или иным правообладателем в от-
ношении его произведения) (п. 1ст. 1299 ГК).

Для произведений науки, литературы и искусства не допускаются
и любые действия, в результатесовершения которых становится невоз-
можным использование технических средств защиты авторских прав
либо эти технические средства становятся неспособными обеспечить
их надлежащую защиту. В таких случаях автор или иной правооблада-
тель вправе требовать от нарушителя по своему выбору либо возмеще-
ния убытков, либо выплаты компенсации, предусмотренной ст. 1301ГК.

Если же закон разрешаетиспользованиепроизведениябезсогласия
автораили иного правообладателя(например, в случаях,установленных
п. 1-3 ст. 1274 и ст. 1278 ГК), но его невозможно осуществить в силу на-
личия техническихсредствзащитыавторскихправ, то лицо, правомерно
претендующеенатакое использование,может потребоватьот автораили
иного правообладателяснятьограничения,установленныес применением
технических средствзащиты, или предоставитьвозможностьтакого ис-
пользования(по выборуправообладателяи при условии,что этотехниче-
ски возможно и непотребуетсущественныхзатрат).

' Защита авторских и смежных прав по законодательству России / Под ред. И.В. Са-
вельевой.С. 264—265.
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В соответствии со ст. 1300и 1310ГК гражданско-правовой защите под-
лежит также любая информация, которая идентифицирует произведение,
автораили иного правообладателя,а также информацияоб условияхис-
пользованияпроизведения,котораясодержитсянаегооригиналеили эк-
земпляре,приложенак немуилипоявляетсяв связис сообщениемвэфир
или по кабелю либо доведением такого произведения до всеобщего сведения
(а также любые цифрыи коды, в которых содержится такая информация).

Всвязис этим вотношении произведенийнауки, литературыи искус-
стванедопускаются удалениеили изменениебезразрешенияавтораили
иного правообладателяинформацииобавторскомправе,атакже воспро-
изведение,распространение,импорт вцеляхраспространения,публичное
исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего
сведенияпроизведений,в отношении которыхбезразрешенияавтораили
иного правообладателя была удалена или изменена информация об автор-
ском праве.При нарушенииэтихзапретовавторилииной правообладатель
вправе по своему выбору требовать от нарушителя возмещения убытков
или выплаты компенсации.

Таким образом,технические средствазащиты авторских и смежных
прав помогают защитить информацию,содержащуюсяна материальных
носителяхпроизведений,а также предотвращатьих противоправноеко-
пирование.

Многие правообладатели стремятся при помощи технических средств
самостоятельноуберечьсвои результатыинтеллектуальнойдеятельно-
сти, например, проставитьна них цифровыеводяныезнаки (ма{егтаг*);
закодировать сигнал вещания, допустив его прием только с помощью
специального оборудования (декодера), приобретаемого пользователем;
использоватьавтоматическуювставку—ссылку на первоисточники ука-
заниеавторапри защитетекстови изображенийв сети«Интернет»и др.
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$1. Понятие, источники и принципы патентного права. —$ 2. Понятие
изобретения и условия его патентоспособности. —$ 3. Патентные права
наизобретенияиихсубъекты.—$4. Патентная процедура.—$ 5. Содержа-
ниеиграницыисключительногоправана изобретение.—$ 6.Осуществление
и защита патентных прав.—$ 7.Правовойрежим отдельныхвидовизобре-
тений. —$ 5. Право промышленного дизайна. —$ 9. Право на селекционное
достижение. я

Г

5 1.Понятие, источники и принципы патентного права

1. Система патентного права

Особенность российского патентного права заключается в том, что
оно объединяет в себе три относительно самостоятельных правовых
института:

‚ собственно патентное (изобретательское) право;
право промышленного дизайна; . _

‚ близкое к изобретательскому праву право селекционных до-
стижений.

Их принципиальное различие обусловлено различием сущности
самих охраняемых объектов —изобретений (включая полезные модели
как их особую разновидность), промышленных образцов, новых сортов
растений и пород животных.

В самом общем виде это различие можно определить следующим
образом: в качестве изобретения (полезной модели) охраняется вну-
треннее устройство нового товара, в качестве промышленного образ-
ца —его внешний вид.

Что касается селекционных достижений, то, будучи результатом це-
ленаправленного воздействия на живую природу, они находятся в иной
сфере—сельскохозяйственного, а не промышленного производства.

"т Е ие

' В некоторых зарубежныхправопорядкахселекционныедостижения (сортарас-
тений) приравниваютсяк патентоспособнымизобретениям(см., например:350.$.С.
161 Раеп$ Юг рапб).
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Основная и, по существу, единственная причина объединения вы-
шеуказанных институтов в рамках «единого» патентного права связана
с названием официального охранного документа —патента, удостове-
ряющего приоритет, авторство и исключительное право на использо-
вание соответственно изобретения (модели), промышленного образца
и селекционного достижения (ст. 1354и 1415 ГК)".

о 2. Предмет и источники патентного права

Изобретательское право, как одна из составляющих права патент-
ного, регулирует личные и имущественные отношения, связанные
с созданием, регистрацией и последующей охраной результатов тех-
нического творчества —изобретений и полезных моделей.

В соответствиис п.4 ст. 15Конституции РФи ст. 7 ГК источниками
изобретательского права являются международные договоры (конвен-
ции), участницей которых является Российская Федерация:

» Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности (ТРИПС);

‚ Парижская конвенция по охране промышленной собственности
1883г.?(далее—Парижская конвенция);

. Договор о патентной кооперации (РСТ) 1970г.;
‚ Евразийская патентная конвенция 1994 г.* и др.
Нормы изобретательского права исчерпывающим образом коди-

фицированы в Гражданском кодексе, исключающем принятие в этой
области других федеральных законов.

Соответствующие положения ГК, устанавливающие различные
публично-правовые процедуры (подача патентной заявки, экспертиза,
получение патента), могут конкретизироваться подзаконными нор-

' Самослово«патент»происходитотлат.раеге—бытьшироко открытым, чемобъ-
ясняетсяпроисхождениетермина«патентныеписьма»([ейпегурайет, [епегз(на!е ореп),
которыевыдавалисьанглийской Короной на зарестановленияпатентного права.Они
небылизапечатаныи оставалисьоткрытыми; печатьвиселавнизу письма,предупреж-
дая о том, что никто не должен нарушать патент (см.: Айте О., Карроз О. Тпнодисйоп ю
пиеПеста! Ргорепу.Тне М!сВебоп20ММ ЕРоипданоп,2021.Р. 14).

? Последний раз пересмотрена в Стокгольме 14 июля 1967 г. и изменена 2 октября
1979 г., вступила в силу для СССР 1июля 1965 г. (Ведомости Верховного Совета СССР.
1968.№40.Ст. 363).

3 Вступил в силу для СССР 29 марта 1978 г. (Сборник действующих догово-
ров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами.
Вып. ХХХ. М.: Межунар. отнош. 1980.С. 55—88).

%Вступила в силу для Российской Федерации 27 сентября 1995г. (СЗ РФ. 1996.
№20. Ст. 2323).
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мативными актами, в том числе ведомственными актами Роспатента
(Федеральная служба по интеллектуальной собственности) и Мин-
экономразвития России'.

Важную роль в развитии изобретательского права играет судебная
практика в виде нормативных постановлений Пленума Верховного
Суда РФ, а также не имеющих нормативного значения обзоров су-
‘дебной практики, утвержденных Президиумом Верховного Суда РФ».

3. Принципы изобретательского (патентного) права

Современное изобретательское право основано на следующих ис-
ходных принципах и представлениях.

1) Нематериальный характер охраняемого объекта.
Принципиальная особенность объектов патентного права, включая

‘изобретения, —их информационный характер. Они не тождественны
тем материальным предметам (вещам), в которых могут быть вопло-
щены, —прибору, механизму, машине, детали машины ит.д.

Когда-то античные философы высказывали суждение о том, что
в основе каждой вещи лежит ее «эйдос» (идея). Переводя эту сентен-
цию на современный язык, можно сказать, что процессу создания
новой вещи всегда предшествует информация (знание) о технологии
ее создания. Именно эта информация при определенных условиях
и надлежащем юридическом оформлении и может составитьв Основу
патентоспособного изобретения. : *

Например, изобретение под названием «Велосипед» (пример условный)
представляет собой не реальное промышленное изделие, на которое можно
сесть и прокатиться, а описание устройства велосипеда, формула которого
могла бы иметь следующий вид: «Механическое транспортное средство
для перевозки людей и грузов, приводимое в движение мускульной силой
водителя, состоящее из рамы с закрепленными на ней седлом, рулем, ба-
гажником, колесами и педалями, передающими мускульное усилие через
механизм трансмиссии (цепной передачи) на заднее колесо»'.

'См., например: Правила составления, подачи и рассмотрения документов, явля-
ющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государствен-
ной регистрации изобретений, и их формы, утв. Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 25 мая 2016 г. № 316 (далее —Правила).

? См., например: Постановление Пленума ВС РФ № 10 и Обзор ВС РФ от 23 сен-
тября 2015 г.

3 Формула—основной документ патентной заявки, максимальнократкаясловес-
наяхарактеристикаизобретения,раскрывающаяеготехническуюсущность.Подробнее
о значении формулы в патентном праве см. $ 5 настоящей главы учебника.
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Вместе с тем информационная сущность изобретения не означает,
что оно может быть чисто умозрительным (теоретическим). В этом
случае изобретение не будет соответствовать такому условию патен-
тоспособности, как промышленная применимость (п. 4 ст. 1350 ГК).
К примеру, конструкция «летающего велосипеда», оборудованного
крыльями вместо колес или дополнительно к колесам, не может ох-
раняться патентным правом ввиду своей практической неосуществи-
мости'.

2) Независимость патентных прав на изобретение и вещных (обяза-
тельственных) прав на его материальное воплощение.

Коммерческая жизнь изобретения всегдасвязана с его материализа-
цией, т.е. превращением в соответствующие товары и изделия, которые
ТК называет «продуктами» (подп. 1 п. 2 ст. 1358). Однако приобретение
‚прав на такие продукты (собственность, аренда, залог) не наделяетпри-
‘обретателя какими-либо интеллектуальными (патентными) правами
‘на воплощенное в них изобретение (ст. 1227 ГК).
_ Так, покупка велосипеда, конструкция которого охраняется патен-
том, не делает покупателя лицом, управомоченным на производство
и сбыт велосипедов. Для организации такого предприятия необходимо
‘получить разрешение патентообладателя, которое оформляется ли-
‚цензионным договором, а не договором купли-продажи или аренды
велосипеда-вещи".

3) Принцин регистрации.
В отличие от произведений искусства изобретения относятся

‘(кгруппе «реестровых» объектов, которые получают правовую охрану
_не с момента создания, а с даты регистрации в государственном реестре
(ст. 1353 ГК). В настоящее время функции по ведению реестра изо-
бретений возложены на Федеральную службу по интеллектуальной
‘собственности (далее—Роспатент, Патентное ведомство).

Собственно «регистрация»(внесение сведений об изобретении
_вреестр) представляет собой завершающий этап патентной процедуры,
в процессе осуществления которой изобретение проверяется на пред-
мет соответствия установленным законом требованиям —условиям
патентоспособности (проверочная система регистрации, см. ст. 1350,
п: 2 ст. 1386 ГК).

' Подробнее об этом см. п. 3 $ 2 настоящей главы учебника.

? Право контролировать(разрешатьи запрещать)производствои сбыт запатенто-
ванной продукции относится к основным элементампатентной монополии. Подроб-.
нее см. $ 3 настоящей главы учебника.
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С некоторой долей условности можно говорить о том, что акт регистра-
ции «создает»изобретение де-юре в отличие от его фактического создания.
Вместе с тем даже незарегистрированное изобретение обладает опреде-
ленным правовым режимом: в силу подп. 5 п. 1 ст. 8 ГК у его создателя
возникает право на получение патента, которое, в свою очередь, может
быть объектом гражданского оборота (ст. 1357 ГК). Кроме того, у автора
изобретения имеются другие фактические и юридические возможности
распорядиться его дальнейшей судьбой (подробнее об этом см. $33 на-
стоящей главы учебника). ;

4) Принцип первого заявителя.
Исторический опыт развитиятехносферысвидетельствуето том,

что одни и теже изобретениямогутсоздаватьразныелицанезависимо
друготдруга(так называемоепараллельноетехническоетворчество)".
При этом современныеправовыесистемынедопускают выдачине-
скольких патентовнаодноизобретение—по крайней ие впределах
одной и той же национальнойюрисдикции. ; ыот

Теоретически патент, на который претендуют несколько изобретате-
лей, может быть выдан тому, кто первым изобрел, или тому, кто первым
рассказал («заявил») о своем изобретении патентному ведомству. В разное
время различные правопорядки использовали оба эти варианта. Но про-
цессуальныетрудностиустановленияприоритетав созданииизобретения_
(например, в США в этих целях использовалась специальная процедура
«клятвы автора») привели ктому, что сегодня принцип «первого заявителя»
(Дгя1-1о-/Шезуяет) стал универсальным способом определения субъекта,
имеющего преимущественное право на получение патентной охраны.

Применениеэтогопринципа приводитк следующимпрактическим
последствиям.Изобретатель(или его правопреемник), первымпода-
вший заявкуи получивший патент,становитсяединственнымоблада-
телемисключительного правана изобретениеи можетзапрещатьего
использованиевсемтретьимлицам,включаятех, кто самостоятельно
создалили создасттакое же изобретениев будущем. В этом смыс-
ле патентноеправо принципиально отличаетсяот правана ноу-хау,

' В какой-то мере это обусловлено тем обстоятельством, что в качестве изобрете-
ния охраняется не столько форма нового продукта (охрана оригинальных «форм» ха-
рактернадляавторскогоправа),сколько принцип егоработыилиустройства,что пред-
полагаетнекоторуюстепеньобобщения,открываявозможностьнезависимыхконцеп-
туальныхповторов.
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которое также вполне пригодно для охраны технических новшеств:
обладательсекрета производства не вправе запрещать использование
своего «засекреченного» изобретения его независимым разработчикам
(п. 2 ст. 1466 ГК)".

5) Территориальный принцип.
В соответствии с этим принципом действие патента «в простран-

_стве» ограничено пределами юрисдикции, выдавшей патент. Это озна-
чает, в частности, что российские патенты не действуют на территории
других стран (даже если выданы гражданам этих стран), а иностранные
патенты, в том числе выданные нашим гражданам, не имеют силы
на территории России (ст. 1346ГК).

По общему правилу охрана российского изобретения за рубежом
обеспечивается путем его отдельного (самостоятельного) патентования
в иностранном государстве в соответствии с его внутренним законода-
тельством. При этом речь идет не о «признании» или «подтверждении»
_права российского изобретателя, а о возникновении в зарубежном
правопорядке нового исключительного права?.

При таком «параллельном» патентовании все выданные патенты,

включая российский, будут считаться независимыми друг от друга в том
_смысле, что признание одного из них недействительным или утратив-
шим силу (в связи с истечением срока, неуплатой пошлин и т.п.) никак
не отражается на действии других (принцип независимости патентов,

_ полученных в разных странах на одно и то же изобретение, —ст. 4 5
Парижской конвенции).
-

| Вместес тем международнымдоговором может быть установленре-
жим экстерриториальности патентов, выдаваемых специализированными

межправительственнымиорганизациями (так называемыерегиональные
патенты). Примером такого договора является Евразийская патентная
конвенция, которая предусматриваетвозможность выдачиединого (ев-
разийского) патента, действующего на территории всех стран —членов
Конвенции, включая Россию.

6) Принцип срочности.
_ _ Действие патентной монополии ограничено определеннымсро-
ком (дляизобретений—20лет с даты подачи заявки), по истечении

' Подробнеео ноу-хаусм. $ 3 гл. 26учебника.
2 См.: БогуславскийМ.М. Международноечастноеправо. 2-е изд. М.: Междунар.

отнош., 1994.С. 277.
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которого охраняемый объект переходит в общественное достояние
и может свободно использоваться любым заинтересованным лицом
(п. 1ст. 1363, ст. 1364 ГК). Однако режим общественного достояния
не прекращает права авторства на изобретение, а в случае смерти изо-
бретателя —правовой охраны авторства (п. 2 ст. 1228 ГК).

Еще одна принципиальная особенность исключительного патент-
ного права связана с возможностью его досрочного прекращения -
как по желанию самого патентообладателя (отказ от права), так и по
решению Патентного ведомства (неуплата пошлины за поддержа-
ние патента в силе). Следует отметить, что досрочное прекращение
исключительного права на результаты художественного творчества
(произведения) действующим законодательством не предусмотрено.

Принцип срочности считается одним из серьезных недостатков па-
тентного права сравнительно с альтернативным институтом, способным
обеспечить охрану технических новшеств, —правом на секрет производ-
ства или ноу-хау. Однако «бессрочная» охрана изобретения в качестве
секрета производства в любой момент может прекратиться, причем окон-
чательно —в связи с разглашением информации, в том числе работниками
и контрагентами правообладателя (ст. 1467 ГК). К тому же режим ноу-хау
не может воспрепятствовать получению патента на секрет производства
(например, его независимыми разработчиками), что столь же неизбежно
приводит к прекращению правовой охраны ноу-хау в связи с публич-
ностью патентной процедуры. Впрочем, в последнем случае бывший
«собственник» запатентованного «секрета» может претендовать на право
преждепользования'.

7) Принцип платности.
Принцип платности патентной охраны выражается в установлении

системы государственных пошлин, связанных с процедурой выдачи па-
тента и поддержанием егов силе (ст. 1249ГК). Исчерпывающий пере-
чень пошлин, их размеры и порядок уплаты установлены Положением
о пошлинах? и соответствующими административными регламентами‘.

' Подробнее об этом праве см. $ 5 настоящей главы учебника.

? См.: Постановление Правительства РФ от 10декабря 2008 г. № 941 // СЗ РФ.
2008. №51.Ст. 6170.

* Вотношении изобретенийдействуетАдминистративныйрегламентпредоставле-
ния Федеральнойслужбой по интеллектуальнойсобственностигосударственнойуслу-
ги по государственнойрегистрацииизобретенияи выдачепатентана изобретение,его
дубликата, утв. Приказом Роспатента от 11декабря 2020 г. №163 (далее —Регламент).
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#1 $ 2. Понятие изобретения и условия
его патентоспособности

1. Технический характер изобретения

В самом общем виде изобретение можно определить как твор-
ческоерешение технической проблемы. Поскольку к творчеству спо-
`собен только человек, в качестве изобретений не могут охраняться
продукты и процессы, созданные или происходящие без участия
человека. Например, нельзя признать изобретением новое вещество,
обнаруженное в упавшем на землю метеорите (природный продукт)
или неизвестный науке процесс образования шаровой молнии (при-
родное явление).

Вместе с тем предметом изобретения может быть способ получения
‘искусственного продукта (имитации естественного процесса), тожде-
‘ственного природному аналогу: технология производства поваренной
‘соли или искусственных алмазов, воспроизведение эффекта молнии
в лабораторных условиях и т.п. При этом действие патента на способ
‘изготовления такого продукта будетраспространяться и на сам продукт
(принцип «косвенной охраны продукта через способ»).

Таким образом, изобретениями могут признаваться только искус-
ственные продукты, «придуманные» и сконструированные человеком,
‚а также способы или технологии их изготовления. Общепризнанными
‘исключениями из этого правила считаются так называемые биологи-
- ческие изобретения (например, выделенный из организма фрагмент
тенома) и изобретения «на применение», предметом которых может
‘быть установление новых утилитарных свойств известных природных
материалов.
_ _ Важнейшим признаком изобретения является его технический ха-
_рактер (п. 1 ст. 1350 ГК). В данном случае термин «техника» следует
‚понимать в узком смысле —как использование именно технических,
а не каких-либо иных приемов, средств и методов решения опреде-
ленной задачи. С этой точки зрения не могут считаться патентоспо-
собными решения, достигаемые исключительно за счет физических.
‘или интеллектуальных усилий человека (способ тренировки, метод
обучения), организационные и управленческие решения, в том числе
в сфере предпринимательской деятельности (например, методика
продаж, основанная на принципе «купи два, третий —в подарок»),
юридическиерешения(4е[еве}егепаа)и т.п.
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Не считаются изобретениями и такие формы человеческой деятельно-
сти, как новая техника живописи («лучизм», «кубизм», «граттаж»), испол-
нительская техника (техника танца или игры на музыкальном инструмен-
те), спортивная техника (коньковый ход с заложенными за спину руками),
техника пиара и пр. Во всех этих случаях термин «техника» используется.
в переносном смысле —как синоним мастерства в профессии, спорте и т.д.

Примером таких непатентоспособных «техник» может быть изобретен-
ный французскими импрессионистами способ написания картин путем
нанесения на холст разноцветных точек, которые на расстоянии сливаются
вединое изображение (пуантилизм). При этом объектом изобретения могла '
бы стать специальная конструкция кисти, приспособленной для нанесения
таких точек (изобретение-устройство), или особый состав используемой
краски (изобретение-вещество).

Подобная техника живописи (пуантилизм, кубизм и т.п.) не способна
и кавторско-правовой охране, поскольку авторским правом охраняются
конкретные формы выражения художественных произведений, а не спо- _
собы их создания. : ь Л

Согласно Правилам технический характер изобретения подтверж-
дается наличием технического результата (эффекта), получаемого при
его осуществлении или использовании. Этот эффект может выражать-
ся, в частности, в снижении коэффициента трения или вибрации;
предотвращении растрескивания; уменьшении искажения формы
‘сигнала; улучшении кровоснабжения органа; локализации действия
лекарственного препарата (снижении его токсичности) и т.п.

Таким образом, формально-юридическое определение изобретения
принимает следующий вид: «Изобретение = техническое решение +
технический результат».

Впрочем, наличие технического результата само по себе не гарантирует
техничности решения,приводящегок такомурезультату.В качествепри-
мераможно привестиизвестныйиз военногоделаспособпереходамостов
идругихподвесныхсооружений:при подходек моступо команде«вольно»
колонна меняет строевой шаг на обычный, что исключает эффект резо-
нанса, способного разрушить мост. В данном случае технический резуль-
тат (предотвращениеразрушениямоста)достигаетсяорганизационными
мерамии неможетсчитаться«техническим»решением‘.

' Подробнеесм.:ДжермакянВ.Непатентоспособныеизобретенияи патентнаяэкс-
пертиза// ИС. Промышленнаясобственность.2003.№2.
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__ В силу прямого указания закона не могут охраняться в качестве
изобретений:

» открытия и научные теории;
_ + математические методы;
: е Правила и методы игр, интеллектуальной и хозяйственной дея-

тельности;
‚ программы для ЭВМ;
‚ решения внешнего вида, включая внешнее оформление изделий

промышленного производства, и некоторые другие (п. 5 ст. 1350
р ГК).

Исключение указанных объектов, в том числе результатов интел-
‚лектуальной деятельности, из числа патентоспособных изобретений
объясняется различными причинами.

Открытия и научные теории представляют собой абстрактные тео-
ретические знания, а не решения конкретных технических проблем.
Однако именно открытия и теории зачастую становятся основой по-
следующих изобретений. Известно, например, что открытие вольто-
вой дуги привело к изобретению электролампы', а открытие эффекта
электромагнитной индукции (Х. Эрстед) легло в основу гальванометра,
_азатем и всей системы телеграфной связи.

" Не исключены также случаи, когда то или иное открытие немедленно
приводит к возможности его практического использования. Тогда перед
нами —«открытие-изобретение». Феноменологию таких объектов можно
понять на простом примере. При случайном смешении известных при-
родных материалов они приобретают свойства гремучей смеси. Безуслов-
но, обнаружение таких свойств является открытием. Тем не менее при
надлежащем юридическом оформлении это открытие может воплотиться
как минимум в два изобретательских предложения: вещество, обладающее

_ гремучими свойствами, и способ его получения".
Математические методы (вычислений, расчетов и пр.) являются спо-

собами выполнения умственных операций и не отвечают формальным

' Сконструированные П.Н. Яблочковым дуговые электролампы (1877 г.) под назва-
_нием«русскийсвет»впоследствиишироко использовалисьдляосвещенияулици пло-
_щадей многих городов мира.

* Именнотак, есливеритьисторическимлетописям,был«открыт»порох.Свойство
смесиугляи самороднойселитры(основыпороха)к воспламенениюбылоизвестноеще
вДревнемКитае.От китайцевэти знания перешлик арабским,а затемк европейским
алхимикам, один из которых, Марк Грек, в 1220 г. записал в своем трактате рецепт по-
_роха:шестьчастейселитрынаоднучастьсерыи однучастьугля.
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признакам изобретения как «процессу осуществления действий над мате-
риальным объектом с помощью материальных средств» (п. 1 ст. 1350ГК).
Технические приспособления, которые могут использоваться в процессе
реализации метода (в частности, банальные деревянные счеты), являются
лишь инструментарием метода, не составляя его существа. В то же время
изобретением может быть признано устройство, работа которого основана
на математическом методе: калькулятор, компьютер.

Правила и методы игр (шахматы, нарды, бильярд), интеллектуальной
и деловой деятельности (системы воспитания, обучения, маркетинга, ре-
кламы) обеспечивают достижение желаемого результата за счет принятия
не технических, а управленческих, аналитических, юридических и иных
умственно-логических решений, в том числе основанных на предвари-
тельной договоренности с другими лицами.

Кроме того, сами по себе эти правила и методики не решают никаких
технических задач и не приводят к техническому результату. Например,
всевозможные бизнес-методы, как правило, нацелены на рациональное
использование предметов труда (помещений, инструментов, оборудования)
и людских ресурсов —без изменения самих предметов и характера их вза-
имодействия. Полезный эффект этих методов обычно выражается в более
экономном использовании времени, пространства или рабочей силы.

Программы для ЭВМ, понимаемые как набор инструкций и команд,
предназначенных для функционирования компьютерных устройств
(ст. 1261ГК), условно приравниваются к литературным произведениям
и могут охраняться в качестве объектов авторского права’. В то же время
программа, непатентоспособная «как таковая» (абз.8 п. 5 ст. 1350ГК),
может получить патентную охрану в составе технического устройства,
работающего под управлением программы: системный блок компью-
тера, станок с числовым программным управлением, робототехника
и тому подобные комбинации программ с аппаратными средствами.

Решениявнешнеговида(товаров, этикеток, упаковок) по своемусу-
ществунеявляются«техническими»решениямии при условииих ориги-
нальностимогут охранятьсякак произведениядекоративно-прикладного
искусства(авторскоеправо)или промышленныеобразцы(правопромыш-
ленногодизайна).

' Подробнее о гражданско-правовом режиме программ для ЭВМ см. 8 1гл. 26 учеб-
ника.

? Условным примером такого решения может быть сосуд для лимонного сока,
имеющийформулимона.
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2.Виды изобретений

По своей технической сущности изобретения подразделяются на:
‚ устройства;
‚ вещества;

биологические материалы (биотехнологические изобретения);
‚ способы;
‚ Изобретения «на применение».
Согласно общепринятой классификации устройства, вещества

и биоматериалы именуются «продуктами» (ст. 27 Соглашения ТРИПС,
ст. 1350ГК), составляяальтернативуизобретений-способов.

Под устройствами понимаются конструктивные технические реше-
ния, отдельные элементы (составные части) которых связаны механи-
чески или физически и способны выполнять общее функциональное
назначение: приборы, машины, механизмы, сооружения. Устройства-
ми признаются также неделимые конструктивные единицы: детали,
компоненты, узлы.

При этомпатентноеправовотличиеотвещногоправаохраняетнекон-
кретноеустройство(вещь),а конструкцию,описаннуювпатенте,иначего-
воря,любыеустройства,соответствующиеданномуописанию. Например,
условное изобретение «Гвоздь» может быть описано в патентной формуле
следующимобразом:«Металлическийстержень, заостренныйна одном
конце и имеющий шляпку на другом». Под действие такой формулы под-
падаетне отдельныйгвоздь, а вся «линейка»гвоздей, независимоот их
формы, размерови типа металла,используемогопри их изготовлении,
втом числегвоздис круглымии квадратнымишляпками,цилиндрическим
и конусовидным стержнем,стальные,медные,латунныеит.п.'

Отмеченная особенность патентной охраны характерна также для
изобретений-способов;в меньшей мере—для веществ и биоматериалов,
характеризуемых обычно определенным химическим (молекулярным)
составом, последовательностьюнуклеотидов, аминокислот и т.п. Однако
влюбом случае,с учетом «доктрины эквивалентов», действие исключи-
тельного права на эти изобретения распространяется на неопределенное
множество подобных им химических и биологических субстанций‘.

' Подробнее см.: Мещеряков В.А. Устройство как объект полезной модели // Жур-
нал Суда по интеллектуальным правам. 2015. № 9.

2 Подробнее о доктрине эквивалентов в патентном праве см. 8 5 настоящей гла-
выучебника.
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К категорииизобретений-веществотносятсяискусственносоздан-
ныематериальныеобразования(не относящиесяк устройствам),ха-
рактеризуемыеопределеннымсоставомили структурой компонентов
и используемыев качествеготового продукта или для изготовления
другихпродуктов.В зависимостиот способаполучениявеществапод-
разделяютсянакомпозиции (вчастности,смесии сплавы),химические
соединенияи продукты ядерногопревращения. ‚

В отличие от химических соединений смеси представляют собой суб-
станции, получаемые простым «механическим» смешиванием отдельных
компонентов (ингредиентов), в условиях получения которых практически
не происходит химических реакций. В качестве изобретений-смесей могут
охраняться рецептуры напитков и пищевых продуктов (коктейли, салаты,
мороженое), травяные сборы, мази, эликсиры.

К сплавам относятся металлические (чугуны, стали) и неметаллические
(стекла, керамика, бетон) соединения. Сплавные продукты в отличие от ме-
ханических смесей, как правило, не содержат своих исходных компонентов,
«растворяющихся» в результате сложных физико-химических процессов,
происходящих при их получении. |

Во многих случаях изобретение нового вещества предполагает ис-
пользование определенной технологии —способа его получения, а ино-
гда и специального устройства, необходимого для реализации способа,
которые, в свою очередь, могут быть объектами патентования в составе
группы изобретений, образующих единый изобретательский замысел
(п. 1ст. 1375 ГК).

Под изобретением-способом,или технологией, понимается последо-
вательность взаимосвязанных операций над материальными объектами
с помощью материальных средств (п. 1ст. 1350ГК). Принципиальное
отличие способа от продукта (вещества, устройства) заключается в том,
что способ —это всегда процесс, протекающий в отведенном для него
временном интервале, который иногда называют «циклом» способа.
Для его описания в документах патентной заявки обычно использу-
ются такие признаки, как порядок выполнения операций во времени,
их режимы (температура, давление), инструментарий (оборудование,
реагенты) и т.п.

Современной практике известны многочисленные попытки патен-

тования в качестве изобретений-способов всевозможных организацион-

ных, деловых, игровых и тому подобных мероприятий, не относящихся
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к техническим решениям. Примером может быть «способ значительного
уменьшения преступности в любой стране», суть которого заключалась
в организации системы круглосуточного видеонаблюдения за всеми на-
селенными пунктами и иными обычными местами скопления людейс ис-
пользованием скрытых видеокамер и обязательным информированием
населения о функционировании данной системы. Очевидно, что пред-
ложенная авторами изобретения система оздоровления криминогенной
обстановки не отвечает формальным признакам способа, так как исполь-
зуемые в ней технические средства (видеокамеры) не способны оказать
какого-либо «материального» воздействия на наблюдаемые объекты.
Этот вывод подтверждает и явно нетехнический характер достигаемого
результата, основанного на психических реакциях конкретного человека:
«стоит ли нарушать закон с учетом возможной фиксации факта наруше-
ния на видеокамеру?».

По своей «отраслевой» принадлежности способы могут быть классифи-
цированы на промышленные и строительные технологии (производство
товаров и промышленного оборудования, возведение зданий и сооруже-
ний), сельскохозяйственные технологии (выращивание растений и живот-
ных, обработка и мелиорация земель), медицинские технологии (методы
лечения, диагностики, профилактики заболеваний) и др.

Заметим, что директивное право Евросоюза содержит прямой запрет
на патентование хирургических и терапевтических методов лечения че-
ловека и животных, а также методов диагностики (ст. 53(с) Европейской
патентной конвенции)'. В основе такого запрета лежат как формальные
(отсутствие промышленной применимости), так и морально-этические
основания: общество не может быть заинтересовано в том, чтобы воз-
‚можность оказания медицинской помощи ставилась в зависимость
от воли обладателя патента’. Этический аспект медицинских изобрете-
ний нашел отражение и вст. 27 (п. 3(а)) Соглашения ТРИПС, согласно
которой страны-члены могут исключить из числа патентуемых объектов
диагностические, терапевтические и хирургические методы лечения
людей или животных. Россия относится к числу стран, не установив-
ших специальных запретов на патентование таких объектов (к госу-
дарствам, выдающим патенты на способы лечения, принадлежат также
США и Япония).

' Конвенция о выдачеевропейскихпатентов(Европейскаяпатентнаяконвенция)
от 5 октября 1973 г. (Россия не участвует).

?См.: Алексеева О.Л. Правовая охрана изобретений в области медицины (истори-
ко-правовойи социальныйаспекты)// ИС.Промышленнаясобственность.2004.№2.
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Особенность патентной охраны изобретений-способов связана
с действием принципа косвенной защиты продукта, полученного данным
способом (подп. 2 п. 2 ст. 1358 ГК). В силу этого правила обладатель
патента на способ получает возможность контроля за производством
и продажей производимого продукта. С этой точки зрения патент
на «способ» можно рассматривать как два патента: на собственно спо-
соб и на продукт (вещество, штамм и т.д.), полученный этим способом.

Приведем пример. Получен патент на новую технологию изготовления.
обычной соли. Несмотря на то, что этот продукт давно известен и суще-
ствует в природе (соляные прииски), патентовладелец получает исключи-
тельное право:

1) производить соль по данной технологии (монополия на применение
способа);

2) совершать любые сделки по введению изготовленной продукции
в гражданский оборот на российском рынке (территория действия патен-
та), в том числе импортировать соль, произведенную запатентованным
способом, из-за рубежа (вне территории действия патента).

Понятие биотехнологического изобретениявошло в патентное право
с принятием Директивы Евросоюза №98/44/ЕС о правовой охране
биотехнологических изобретений и внесении соответствующих допол-
нений в Европейскую патентную конвенцию. Согласно правилу 26(2)
Инструкции по применению Конвенции к биотехнологическим изо-
бретениям относятся продукты, состоящие из биологического мате-
риала, а также способы его получения, обработки и последующего ис-
пользования. При этом под «биологическим материалом» понимаются
любые вещества,содержащие генетическую информацию и способные
воспроизводить себя в биологической системе.

Биотехнологические продукты (БТП) разделяются на объекты жи-
вых и неживых форм. К.объектам живых формв российском патентном
праве относятся штаммы микроорганизмов (дрожжей, бактерий, виру-
сов, других простейших), генетически трансформированные клетки,
трансгенные животные и растения; к объектам неживых форм —ну-
клеиновые кислоты, белки и другие биополимеры.

Большинство БТП представляют собой естественный природный био-
материал,который,строгоговоря,не«изобретается»,а«открывается».Само
по себевыделениетакого материалаиз естественнойсреды(организма)
являетсястандартнойтехнической процедуройи не можетсоставитьпа-
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тентоспособного изобретения'. Однако предметом изобретения может быть
информацияо свойствах конкретного полимера, определяющих его функцию
в живом организме (кодирование белка, транспорт веществ и т.д.), что,
в свою очередь, определяет и сферу его практического применения, напри-
мер, использование в качестве активного начала лекарственного препарата.

Особенность патентной охраны БТП (прежде всего штаммов, жиз-
неспособность которых может быть утрачена по объективным при-
чинам) связана с необходимостью их депонирования в специализиро-
ванных «коллекциях-депозитариях»?. Факт депонирования штамма
свидетельствует о возможности «осуществления» соответствующего
изобретения (подгп.2 п. 2 ст. 1375 ГК) и, как следствие, его промыш-
ленной применимости.

Согласно п. 4 ст. 1349ГК. из числа объектов патентных прав исключены
способы клонирования человека, модификации генетической целостности
клеток зародышевой линии человека, а также использование человеческих
эмбрионов в промышленных и коммерческих целях (см. также п. 40—42
преамбулы Директивы 98/44/ЕС). Введение этих положений как в европей-
ское, так и в российское законодательство направлено на предупреждение
патентования объектов, противоречащих современным морально-этиче-
ским представлениям.

Техническаясутьизобретения«наприменение»сводитсяк идееис-
пользованияизвестногоизобретенияпо новому(неизвестному)назна-
чению.Чащевсегопредметомтаких изобретенийстановятсявещества
(например,применениемонтажного клеякак антисептика) и гораздо
реже—устройства‘.

Объектомнового применениямогут быть и природныепродукты(рас-
тения,минералы,микроорганизмы),втомчислеранеенеизвестные.Впо-

' Не случайно Директива 98/44/ЕС исключает возможность получения патентов
на простые последовательности ДНК без указания их функции («а теге ОМА 5едиепсе
иййоиг тагсайоп оГа}ипспоп») (п. 23 преамбулы).

? См.: Будапештскийдоговоро международномпризнании депонированиямикро-
организмов для целей патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 г.). Вступил вси-
лу для СССР 24 декабря 1980 г.

3 Условным примером «перепрофилирования»устройствапод новое назначение
можетбытьидеяиспользованияобычной метлыв качествелетательногоаппарата,пи-
лотируемогоизвестнымсказочным персонажем.
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следнем случае изобретение в виде «применения» может быть изложено
в составе группы изобретений, например: микроорганизм (штамм) - способ
его получения -—применение (использование как окислителя пищевых
продуктов или закваски).

Если объектом нового применения является продукт, охраняемый патен-
том, то изобретение «на применение» такого продукта становится зависимым
(ст. 1358.1ГК)'. Например, зависимым будет считаться изобретение на при-
менение патентованного лекарственного препарата по так называемому
второму медицинскому показанию —для лечения другого заболевания.

3. Условия патентоспособности изобретения

Для получения статуса охраняемого «реестрового» объекта техни-
ческое решение должно соответствовать определенным требованиям,
которые принято называть условиями патентоспособности (п. 1 ст. 1350
ГК). К их числу относятся:

. новизна;
‚ иИзобретательскийуровень;
‚ промышленная применимость.
Условие новизны определяет само понятие изобретательской де-

ятельности (изобрести —значит создать новое, ранее неизвестное).
С учетом специфики технического творчества, которое допускает воз-
можность независимого создания одинаковых изобретений разными
лицами, можно говорить о субъективной (неизвестность для автора)
и объективной (неизвестность для всех) новизне изобретения. Патент-
ное законодательство основано на принципе объективной новизны,
исключающей возможность выдачи патентов на уже известные обще-
ству технические решения.

Изобретение считается новым, еслионо неизвестно изуровня
техники, под которым понимается любая общедоступная ин-
формация о технических достижениях в мире (принцип мировой
новизны) (п. 2 ст. 1350 ГК).

При этом общедоступными признаются сведения, содержащиеся

в источнике информации, с которым может ознакомиться любое лИЦО'.

' Подробнеео зависимыхизобретенияхсм. п. 2 $ 7 настоящейглавыучебника.
? См. п. ИПорядка проведения информационного поиска при проведении экспер-

тизы по существупо заявкена выдачупатентана изобретениеи предоставленияотче-
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Так, по одному из дел арбитражный суд установил, что обладатель
спорного патента занимался производством и продажей впоследствии
запатентованного изобретения (электроизмерительного прибора). При-
бор продавался в комплекте с паспортом, описывающим его устройство
и технические характеристики; с описанием могли ознакомиться любые
заинтересованные лица. Таким образом, данные о конструктивных особен-
ностях прибора являлись общедоступными на момент подачи патентной
заявки. Суд сделал вывод о несоответствии запатентованного решения
условиюновизны'.

Вместе с тем общедоступность сведений, составляющих уровень
техники, не предполагает их общеизвестности, так как при оценке
новизны имеет значение лишь принципиальная возможность законного
получениясоответствующей информации. Например, Апелляционный
суд США признал открытой (порочащей новизну) публикацией един-
ственный экземпляр диссертации, хранящейся в университетской би-
блиотеке небольшого немецкого городка, обосновав свое решение тем,
что диссертация была внесена в каталог библиотеки и теоретически
могла быть найдена учеными, интересующимися данной тематикой".

В целях патентной процедуры в уровень техники может включать-
ся любаяоткрытаяинформация,независимоот формыеевыражения
(публикации, доклады, данные о свободной продаже или экспониро-
вании изобретенного продукта), местонахождения информационного
источника (территория всего мира) и его «возраста». Современной

_ практике известны примеры эффективного оспаривания патентов, вы-
данных на лекарственные препараты, рецептура которых была описана
в древних индийских рукописях на хинди и санскрите.

Поскольку новизна — понятие относительное, она всегда «привя-

зана» к определенному моменту времени. В патентном праве в роли
такой временной «привязки» выступает дата приоритета изобретения,
которая обычно совпадаетс датой подачи патентной заявки. Разглаше-

тао нем(утв. Приказом Минэкономразвития Россииот 25мая2016г. №316).Исклю-
чение составляютсведения,содержащиесяв патентных заявках, которые находятся
на рассмотрении Патентного ведомства и имеют более раннюю дату приоритета (абз. 4
п. 2ст. 1350ГК): они могут включатьсяв уровеньтехники, хотя и неотносятсяк обще-
доступным (принцип первого заявителя).

' Постановление ФАС Московского округа от 25 сентября 2003 г. по делу
№ КА-А40/6865-03.

2 См.:БерсонО.НекоторыеаспектыпатентногозаконодательстваСША // ИС. Про-
мышленнаясобственность.2005. №4.
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ние информациио сущности изобретенияпослеуказаннойдатыуже
не влияетна оценку новизны, поскольку такие «постприоритетные»
‘сведенияне входятв уровеньтехники.

Следует, однако, различать понятия «раскрытие» и «обнаружение»
информации. Если информационный источник с описанием аналога изо-
бретения обнаружен после даты приоритета, важно установить «возраст»
этого источника (момент его создания, опубликования, депонирования)
или «возраст» содержащейся в нем информации, например, о факте от-
крытого применения аналогичного технического средства. В случае, если
указанные в источнике фактические обстоятельства имели место до даты
приоритета, изобретение не может считаться новым и, следовательно,
патентоспособным.

В п. 3 ст. 1350 ГК предусмотрено традиционное для патентной
системы правило о льготном периоде, в течение которого раскрытие
информации об изобретении не препятствует его последующей право-
вой охране.

Эта льгота действует при соблюдении следующих условий:
1) информация раскрыта лицами, создавшими изобретение (авто-

ры) или получившими право на его патентование (заявители);
2) заявка на получение патента подана в течение шести месяцев

со дня раскрытия информации. а
При этом бремядоказывания льготы несет заявитель.
Правило о льготном периодедаетвозможность досрочного закрепле-

ния «научного приоритета» (доклады и публикации о созданном изо-
бретении), а также предварительной оценки коммерческих перспектив
патентования и целесообразности несения связанных с этим расходов-
реклама нового (изобретенного) продукта, поиск инвесторов и проч.

Изобретательский уровень, или неочевидность изобретения для
профильногоспециалиста,

свидетельствует о творческом характере созданного технического нов-
шества, отличая его от результатов обычных, рутинных инженерных
разработок.

С практической точки зрения это условие играет роль своеобразно-
го «фильтра», препятствующего патентованию элементарных усовер-
шенствований известной техники, не вносящих вклада в технический
прогресс.
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Несмотря на известную степень субъективизма, присущего по-
нятию изобретательского уровня (неочевидности), его экспертная
оценка осуществляется по стандартизированной процедуре, имеющей
нормативно определенный алгоритм и собственную систему тестов-
критериев. |

В частности, не обладают изобретательским уровнем ввиду своей оче-
видности решения, основанные на замене отдельных элементов (узлов,
деталей, ингредиентов) известного технического средства или материала,
из которого они изготовлены, другими известными элементами или ма-
териалами, если такая замена обеспечивает предсказуемый технический
результат (п. 77 Правил).

Например, не может считаться патентоспособным условное изобре-
тение «Пластмассовая чашка», отличающееся от известного прототипа
(чашка фарфоровая) только материалом, поскольку технический результат
такого изобретения —уменьшение массы чашки, повышение еепрочности
к ударам и падениям обусловлен известными свойствами пластмассы.

Однако подобные технические усовершенствования могли бы оказаться
патентоспособными в качестве полезных моделей, к которым не предъяв-
ляется требование изобретательского уровня (п. 1ст. 1351 ГК)?.

Наряду с техническими «индикаторами» неочевидности в патентной
практике используется ряд дополнительных, в том числе экономических
критериев ее оценки. Среди них: сложность решаемой задачи; высокие
затраты, связанные с исследованиями и разработками; коммерческий
успех нового продукта; количество выданных лицензий на его произ-
водство; выявленные факты имитаций и подделок со стороны конку-
рентов и др.*

Промышленная применимость предполагает возможность ис-
пользования изобретения в какой-либо области человеческой
деятельности, не обязательно связанной с промышленным про-
изводством, - в торговле, на транспорте, в связи, образовании, здра-
воохранении ито. (п.4 ст. 1350 ГК).

' См.: Правила и Руководство по осуществлению административных процедур
и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной ре-
гистрацииизобретенияи выдачепатентанаизобретение,егодубликата,утв. Приказом
Роспатента от 27 декабря 2018 г. №236 (далее —Руководство).

? Подробнеео полезныхмоделяхсм. п. 3$ 7 настоящейглавыучебника.
3 См.: Влинников В.И., ГригорьевА.Н., Еременко В.И. Комментарий евразийского па-

тентного законодательства. М.: Экзамен, 2003. С. 36—37.
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С этой точки зрения не могут считатьсяпатентоспособнымиизо-
бретения,существующиетолько в теории(например, вещество,опи-
санноев видехимической формулы,но не полученноена практике),
неимеющиеутилитарногоназначения(штамммикроорганизмас неу-
становленнойбиологическойактивностью),неосуществимыеилиявно
сказочные(вечныйдвигатель,ковер-самолет,сапоги-скороходы)и т.п.

Впрочем, истории развития техники известны случаи, когда «сказка
становилась былью». В свое время студенты одного из российских ву-
зов сконструировали настоящие сапоги-скороходы, оснащенные двух-
тактным двигателем внутреннего сгорания. Цилиндры располагались
по обеим сторонам голенища, так что при каждой вспышке топлива сапог
получал толчок вперед и вверх с подъемной силой в 600 кг, что позволя-
ло тренированному человеку бежать со скоростью, близкой к скорости
автомобиля.

Вместе стем на оценку промышленной применимости не влияют факто-
ры, выходящие за рамки техносферы: нужность и полезность изобретения,
масштаб его возможного использования, экономическая эффективность
(себестоимость, рентабельность и т.п.). Поэтому принципиально патен-
тоспособны даже такие технические решения, как усовершенствованная
модель паровоза или гильотина для мух, а также технологии однократного
применения, реализуемые в особых, неповторимых условиях, например, при
восстановлении конкретного разрушенного здания или подъемеконкретного
затонувшего судна (п. 2.8.3 раздела\УРуководства).

Однако возможная «экзотичность» изобретения не должна противоре-
чить общественным интересам, принципам гуманности и морали (подп. 4
п. 4 ст. 1349 ГК). С учетом современных представлений о «добре» и «зле»
к категории аморальных и, следовательно, непатентоспособных изобрете-
ний можно отнести яды, орудия для пыток, средства для эвтаназии и по-
добныеим технические«новшества»".

Так как изобретение решает не научную, а техническую проблему, оно
не требует теоретического обоснования. Изобретатель должен знать, как
осуществить изобретение на практике и к какому техническому результату
(эффекту) оно приводит. Но он не обязан отвечать на вопрос, как и почему
это происходит. Например, изобретение компаса (предположительно [ в.
до н.э.) произошло задолго до открытия явления земного магнетизма и,
следовательно, не могло иметь научного обоснования. Однако само по себе

' Квалификацияизобретениякак аморальногослужитсамостоятельнымосновани-
ем для отказа в выдаче патента (п. 117 Постановления Пленума ВС № 10).
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это обстоятельствоне помешалобыдревнемуизобретателюполучитьсо-
временныйпатент'.

8 3. Патентныеправа на изобретенияи их субъекты

1. Понятие и виды патентных прав

Патентные права—особая группа субъективных гражданских прав,
содержание и юридические свойства которых определяются нормами
патентного законодательства. Гражданский кодекс (ст. 1345) закре-
пляет следующую систему патентных прин на изобретение (основные
патентные права):

а) право авторства;
6) право на получение патента;
в) исключительное право на использование запатентованного изо-

бретения’.
Несмотря на принадлежность к «семейству патентных», эти права

различаются по своей природе, срокам действия, содержанию (составу
правомочий) и способам защиты.

2. Право авторства

Правоавторства как правопризнаваться автором изобретения
(ст. 1356 ГК) .

относитсяк числуличных,абсолютныхи принципиальнонеотчуждае-
мых (необоротоспособных) субъективных прав. Любые сделки по рас-
поряжению им нарушаютпрямой законодательныйзапрет,что при-
водит к их юридической ничтожности (п. 75 Постановления Пленума
ВС РФ № 25). Даже при полной уступке всех имущественных прав
на изобретение(как до, так и послевыдачипатента)правоавторства
сохраняетсязаизобретателем. |

В

‘ Примечательно, что действующее законодательство прямо указывает на возмож-
ность правовой охраны нового вещества с неизвестным (неустановленным) химическим
составом. Для получения патента на такое {ета тсовпйа достаточно описать свойства
вещества и способ его изготовления.

2 } 4 числу патентных прав закон относит также право на получение специального

вознаграждениязаслужебноеизобретение(ст. 1345,п. 4 ст. 1370).Подробнеео служеб-
ных изобретениях см. п. 1 $87 настоящей главы учебника.
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Небесспорен вопрос о моменте возникновения этого права. Сло-
жившаяся к настоящему времени судебная практика исходит из того,
что право авторства не зависит от выдачи патента и возникает в силу
факта создания творческого результата'.

Однако такой подход не учитывает, что до момента завершения па-
тентной процедуры такого объекта интеллектуальной собственности, как
«изобретение», еще не существует, а возможность его появления предпо-
ложительна. Неизвестно также, кто будет признан юридическим автором
в ситуации так называемого параллельного творчества — независимого
создания одного и того же изобретения разными лицами. Ведьпатент, «удо-
стоверяющий авторство» (ст. 1354ГК), может быть выдан только по одной
из заявок, которая в конечном счете окажется приоритетной.

Следовательно,до момента принятия решения о выдаче патента и внесе-
ния изобретения в Государственный реестр (ст. 1393ГК.) праваавторстванет,
а имеетсялишь факт авторства, который в совокупности сдругими фактами,
т.е. вюридическом составе, способен создать полноценное субъективное
право”.В этом заключаетсяпринципиальноеразличиеавторствав сфере
технического и художественного творчества: произведение предполагается
обладающим признаками, необходимыми для его охраны, поэтому право
авторства на него презюмируется непосредственно в момент создания’,

Авторами изобретения (изобретателями) могут признаваться фи-
зические лица, которые внесли личный творческий вклад в его создание
(ст. 1347ГК)*.

Соответственно, статус автора не может принадлежать организа-
циям (заказчикам, работодателям изобретателя), атакже иным лицам,

' См., например: Определение Коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 27 июля 2017 г. по делу №300-ЭС17-5839 в связи с решением Суда по ин-
теллектуальнымправам№ СИП-473/2015.

? В современнойлитературевысказаномнениео том, что правоавторствана ре-
зультатытехнического творчествапризнаетсякак минимум с моментаподачи заявки
на выдачу патента (см.: Право интеллектуальной собственности: Учебник / Под общ.
ред. Л.А. Новоселовой. Т. 1: Общие положения. М.: Статут, 2017. С. 116).

3 См.:ДозорцевВ.А. Интеллектуальныеправа.Понятие. Система.Задачикодифи-
кации: Сборник статей.С. 288.

“ Дискуссионной остаетсяпроблема«нечеловеческого»авторства(технологии,с0з-
данные искусственным интеллектом). О подходах к ее решению см.: Бузанов В.Ю. Ис-
кусственныйинтеллекти интеллектуальнаясобственность:естьли точки соприкоснове-
ния?// Проблемысовременногогражданскогоправа:Сборник статейпамятиВ.С. Ема
(к 70-летиюсодня рождения) / Отв. ред.Е.А. Суханов.М.: Статут,2021.
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которые «содействовали»созданию изобретения, оказывая автору
‘техническую,юридическую,организационнуюифинансовуюпомощь:
‘изготовлениерабочейдокументации(чертежей)и опытных образцов,
подготовка патентной заявки, ведениеделс Патентным ведомством,
предоставлениепомещений,оборудования,денежныхсредстви т.д.

Возможность признаваться автором охраняемого результата интеллек-
_ _ Туальной деятельности относится к элементам правоспособности гражда-

нина (ст. 18 ГК) и не зависит от возраста и состояния здоровья (объема
: дееспособности). Теоретически изобретателем и обладателем права на по-
_ _ Лучение патента может быть полностью недееспособное лицо, например,

гражданин, не достигший шестилетнего возраста‘. Ведь создание изо-
бретений и других интеллектуальных продуктов относится к категории
юридических поступков —так называемых реальных актов, не обладающих
признаками сделки’.

_ _ Если изобретение создано совместным творческим трудом несколь-
_кихлиц, все они признаются соавторами. Правовой режим соавторства
предполагает возможность самостоятельного (автономного) исполь-
зования изобретения каждым из соавторов (п. 2 ст. 1348 ГК). Однако
после получения патента любые действия, связанные с коммерциа-
лизацией изобретения, в том числе самими авторами, могут осущест-

_ вляться только с разрешения патентообладателя (эффект разделения
субъектов патентного права).

Формально авторство на изобретение фиксируется в заявке на вы-
` дачу патента (подп. 1 п. 2 ст. 1375 ГК) и в самом патенте. Указание
в этих документах имени конкретного лица в качестве изобретателя
создает презумпциюавторства (ст. 1347ГК), которая имеет важное про-
цессуальное значение при разрешении споров об авторстве.

В то же времяизобретательвправезапретитьуказание своего имени
во всехофициальныхпубликациях, связанныхс патентной процедурой,
в частности, при публикации сведений о выдаче патента (ст. 1394 ГК).
Осуществление этого права не приводит к отказу от авторства (ст. 1356ГК).
Юридическуювозможностьанонимногопатентованияможнорассматривать

' Согласноп.2 ст. 26ГК несовершеннолетниегражданеот 14до 18летвправеса-
мостоятельноосуществлятьправана результатысвоей интеллектуальнойдеятельно-
сти, втом числеподаватьзаявкинаизобретенияи вестиделас Патентнымведомством.

?См.п.2 $ 1гл.9учебника.
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в качестве аналога права на имя применительно к результатамтехнического
творчества (ср. ст. 1265 ГК).

Еще одной составляющей этого личного (морального) права могла бы
считаться признаваемая практикой возможность присвоить изобретению
имя изобретателя.

Следует отметить, что само по себе право авторства, не «соединенное»
с исключительным правом обладателя патента, играет весьма скромную
роль в определении режима использования изобретения, в частности, ус-
ловий его коммерческой эксплуатации. Например, изобретатель не впра-
ве требовать указания своего имени на товарах и изделиях, в которых
воплощено изобретение, в сопроводительной документации и рекламе;
он не может разрешить или запретить модификацию изобретения, т.е. его
использование с изменением отдельных пунктов патентной формулы,
и пр.

Можно сказать, что юридическая связь изобретателя с изобретением,
патент на которое принадлежит другому лицу, практически утрачивает-
ся, тогда как авторы результатов художественного творчества и после от-
чуждения исключительного права сохраняют возможность определять
условия коммерциализации своих произведений, например, разрешать их
использование в измененном или сокращенном «формате» (ст. 1266 ГК),
без указания своего имени (ст. 1265 ГК.) ит.д.

Аналогичные правовые возможности в отношении результатовтехниче-
ского творчества могут обеспечиваться только инструментами договорного
права. Например, обязанность указывать имя изобретателя при продаже
и рекламе товаров, содержащих изобретение, может следовать из условий
договора об отчуждении права на получение патента (п.2 ст. 1357ГК) или
условий специального соглашения автора служебного изобретения и его
работодателя.

3. Право на получение патента

Правонаполучениепатента относитсяк числуимущественных,060-
ротоспособных и, по сути, бессрочных гражданских прав. Оно возникает
непосредственно в момент создания изобретения у его автора-изобре-
тателя' и может переходить к другим лицам в порядке универсального
и сингулярного правопреемства.

' Именно это первоначальное право на изобретение имеет в виду подп. 5 п. 1 ст. 8
ГК, предусматривающий возможность возникновения гражданских прав «в результате
создания произведений и изобретений».
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Вчастности, правонаполучениепатентавходитвсоставнаследства
гражданина и наследуется на общих основаниях (подп. «б» п. 91 По-
становления Пленума ВС РФ № 9).

Сингулярный переходэтого праваможетсостоятьсянаосновании
сделки(продажа,дарение)и в силу прямого указаниязакона.Напри-
мер, при создании так называемогослужебного изобретенияправо
на его патентованиепереходитк работодателюв соответствиис п. 3
ст. 1370ГК.

Однакоформальноеопределениеэтого правакак «правана полу-
чение патента» (ст. 1357 ГК) не вполне соответствует его содержа-
нию. Строго говоря,речьидето правеподачизаявкина изобретение,
которому корреспондируетобязанностьПатентного ведомствапо ее
рассмотрению.

Реализацияэтого правапорождаетадминистративное(публично-
правовое)правоотношение,врамкахкоторого у заявителяпоявляются
дополнительныеправа:на преобразованиеи отзыв заявки, внесение
в нееизменений (ст. 1378—1380ГК) и др. Реализацияправана полу-
чениепатентаи обязанностипо еговыдачепоследовательнопроходит
такиестадии,как

‚ подача заявки (ст. 1374 ГК),
‚ экспертиза заявки (ст. 1384—1386ГК),
‚ принятие решения о выдаче патента (п. 1ст. 1387 ГК),
‚ уплата пошлины (п. 2 ст. 1393 ГК).
Помимо праванаподачузаявки (получениепатента),у автораизо-

бретенияимеютсядругиефактическиеи юридические возможности
распорядиться его дальнейшей судьбой, например, обнародовать ин-
формацию о сущности изобретения, избрав для него режим обще-
ственногодостояния,или, напротив,засекретитьтакую информацию
(режим ноу-хау).

4. Исключительное право на использование изобретения

Исключительное правона изобретение является классическим иму-
щественным правом и характеризуется такими свойствами, как 0бо-
ротоспособность (отчуждаемость) и срочность.

По общему правилу срок его действия, исчисляемый с даты подачи
заявки на выдачу патента, составляет 20 лет (п. 1 ст. 1363 ГК). Таким
образом, эффективный срок правовой охраны изобретения всегда
менее 20лет в связи с длительностью самой процедуры патентования,
которая обычно занимает 3—4года.
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Так как исключительное право возникает в силу государствен-
ной регистрации изобретения и «удостоверяется» патентом (ст. 1353,
п. 1ст. 1354 ГК), оно может принадлежать только патентообладателю.
Практика патентования изобретений свидетельствует о том, что фи-
гуры изобретателя и патентообладателя, как правило, не совпадают:
в большинстве случаев патенты выдаются лицам, Финансирующим
изобретательскую деятельность. а

Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 1228 ГК, исключительное право на ре-
зультат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом,
первоначальновозникает у его автора. Однако если патент выдан не автору,
исключительное право у него может «возникнуть» только производным
способом, например, по договору с патентообладателем или в порядке
наследования.

Отмеченное противоречие можно легко устранить, наделив это «перво-
начальное» право собственным содержанием. По существу, речь идет об «ис-
ключительном» праве автора изобретения распорядиться его дальнейшей
судьбой, в том числе путем:

а) подачи патентной заявки;

6) засекречивания изобретения (избрание режима ноу-хау); !
в) перевода изобретения в режим общественного достояния посред-

ством так называемой защитной публикации (де/епуме рибПсаНоп), рас-
крывающей его техническую суть и препятствующей последующему па-
тентованию;

г) фактического открытого использования изобретения в собственной
хозяйственной деятельности.

Несмотря на идеальную сущность изобретения, исключительное
право на его использование ограничено сферой материального про-
изводства. Основные правомочия обладателя патента обеспечивают
ему возможность контроля за производством и сбытом вещей (това-
ров), в которых воплощено изобретение'. Вместе с тем патентное
право не запрещает «неовеществленные» способы использования
охраняемых объектов, в том числе связанные с расирооранением
информации о них.

1

' Такие овеществленные изобретения именуются «продуктами» (п. 2 ст. 1358 ГК).
Следовательно,понятие «продукт»используетсяв ГК и в смыслеразновидностиизо-
бретения (ст. 1350), и как синоним его материального воплощения (ст. 1358). При этом
под«изобретением-товаром»понимаетсяматериальныйпродукт, содержащийизобре-
тение и предназначенныйдля последующеговведенияв гражданский оборот.
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Например, изобретение «Салат», представляющее собой механическую
смесь различных ингредиентов (лук, морковь, петрушка и т.п.), можно
«использовать» следующим образом: разместить информацию о способе
приготовления салата в сети «Интернет»; опубликовать рецепт в кулинар-
ной книге; приготовить его дома, в офисе или в ресторане. Лишь послед-
няя операция (приготовление салата в ресторане) потребует разрешения
патентообладателя, поскольку сопровождается созданием материального
продукта, имеющего форму товара. В этом отношении патентное право
также принципиально отличается от авторского, которое позволяет по-
ставить под контроль правообладателя такие «нематериальные» способы
использования произведений, как сообщение в эфир, доведение до всеоб-
щего сведения, публичное исполнение и др.

иг 5 4.Патентная процедура -

1.Понятие и стадии патентной процедуры

Регистрационный принцип предоставления патентной охраны
(ст. 1353 ГК) предполагает необходимость административной про-
цедуры по регистрации изобретения в государственном реестре и по-
лучения патента (патентной процедуры). Она включает в себя такие
этапы, как:

‚ подача заявки;
‚ экспертиза заявки;
. регистрация изобретения в реестре и выдача патента.
В настоящее время функции по регистрации объектов патентного

права и выдаче правоподтверждающих документов (патентов) осу-
ществляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)'.

При этом делопроизводство по заявке (экспертизу заявки) обе-
спечивает подведомственное Роспатенту бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).
Оно же осуществляет и фактическую подготовку решений о выдаче
патента, об отказе в его выдаче или о признании заявки отозванной.
Формально такие решения принимает руководитель Роспатента или
его заместители.

' См.: ПоложениеоФедеральнойслужбепо интеллектуальнойсобственности,утв.
ПостановлениемПравительстваРФ от 21марта2012г. №218,и Регламент.
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2. Принципы патентной процедуры = у

Процедура получения патента на изобретение основана на следу-
ющих принципах.

Принцип первого (приоритетного) заявителя, который представляет
собой способ установления лица, имеющего преимущественное право
на получение патента в ситуации так называемого параллельного тех-
нического творчества. Он находит воплощение в нормах о приоритете
изобретения, который по общему правилу определяется датой подачи
патентной заявки (п. 1ст. 1381ГК). Материалы заявки, имеющей ста-
тус приоритетной, входят в уровень техники и способны «опорочить»
новизну всех позднее заявленных изобретений (аб3.4 п.2 ст. 1350ГК).

Особую роль в патентно-правовых отношениях, осложненных ино-
странным элементом, играет институт конвенционного приоритета. Речь
идет о специальных правилах установления первенства иностранной
заявки, поданной в национальное патентное ведомство(ст. 4 Парижской
конвенции). В соответствии с ними приоритет может быть установлен
по датеподачи болееранней (первоначальной) заявки влюбом государ-
стве —участнике Парижского союза, если аналогичная заявка того же
лица или его правопреемника подана в национальное патентное ведом-
ство другого союзного государствав течение льготного конвенционного
срока, составляющего 12месяцевдля изобретений и полезных моделей
и шесть месяцев —для промышленных образцов (Ср.ст. 1382ГК).

При этом Парижская конвенция определяет конвенционный при-
оритет как «право приоритета», наделяя его свойством оборотоспособ-
ности и независимости от юридической судьбы первоначальной заявки.
Это, в частности, означает, что право приоритета действует даже в том
случае, когда самой заявки, «породившей» это право, больше не суще-
ствует (отозвана заявителем, отклонена патентным ведомством ит.п.).
Эти правила позволяют «передавать»приоритет (а по сути —преимуще-
ственное право на получение патента) разным лицами в разные страны.

Право конвенционного приоритета дает серьезные преимущества зая-
вителям, претендующим на патентную охрану в России и за рубежом, из-
бавляя их от необходимости одновременной подачи заявок в национальные
патентные ведомства нескольких стран. Таким образом, лицо, желающее
воспользоваться конвенционным приоритетом, получает солидный «ре-
зерв» во времени для принятия решения о целесообразности зарубежного
патентования, не опасаясь возможного разглашения информации о патен-
туемом объекте или подачи конкурирующих патентных заявок.
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Принцин однократногопатентования(«одно изобретение—один
патент») недопускает выдачи нескольких патентовна одно и то же
изобретение‘.Вместестемпредметомоднойпатентнойзаявкии после-
дующегопатентаможетбыть группа изобретений,связанныхединым
изобретательскимзамыслом (требование единства изобретения), напри-
мер: вещество->способ его получения->устройстводля реализации
способа (п. 1ст. 1375 ГК).

Требованиеполного раскрытия изобретения в материалах патентной
заявки (подп. 2 п. 2 ст. 1375 ГК) является нормативным выражением
своеобразного«общественногодоговора»,сутькоторогосводитсяк сле-
дующей формуле: «срочная монополия на использование изобретения
в обменнапередачуобществуновыхтехническихзнаний».

Раскрытиеизобретенияозначаетегоизложениевформе,позволяющей
любому специалисту вданной областитехники осуществить изобретение
на практике, безприложения дополнительных творческих усилий. Усло-
виераскрытияиграетрольсамостоятельногокритерия,определяющего
патентоспособностьизобретения‘.Несоблюдениеэтогоусловияможет
привестик отклонениюпатентнойзаявкиилианнулированиюужевы-
данного патента (см. п.1 ст. 1387,подп.2 п. 1ст. 1398ГК).

Принцип полного раскрытиянаходитсвоелогическое продолже-
_ниев принципепубличностипатентнойпроцедуры,согласнокоторому
информация о сущности изобретения (по крайней мере в объеме его
формулы) подлежит обязательному официальному опубликованию.
Стандартный режим патентной процедуры предусматривает две офи-

_ циальныепубликации:

“

1) сведений о поданной заявке («выкладка» заявки) и
2) сведений о выданном патенте (ст. 1385, 1394ГК).
С момента публикации любое лицо вправе знакомиться с докумен-

тами заявки и представлять свои замечанияотносительно патентоспо-
собности изобретения, которые должны учитываться при проведении
его экспертизы (п. 2 ст. 1385и п. 5 ст. 1386 ГК).

Кроме того, с даты «выкладки» заявки изобретению предоставля-
ется так называемая временнаяправоваяохрана (ст. 1392ГК). Ее введе-
ние объясняется тем обстоятельством, что в результате состоявшейся

' Единственноеисключениеиз этого правиласвязаносрегиональнымипатентами,
в частностиевропейскими евразийским:законодательствонекоторыхстран, включая
Россию,допускает«параллельную»охрануодного и того же техническогорешенияна-
циональными региональнымпатентом.

2 См.: УЛРО ПиеЙесша!РгорепуНап@фоок:Ройсу,Тамапа 0зе. УЛРО 2004.2“ ед.
Р.21.
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публикации информация об изобретении становится общедоступной
и может использоваться третьими лицами с целью извлечения до-
хода. Справедливость требует, чтобы такое использование было как
минимум платным.

Эта задачарешается путем наделения будущего патентообладателя
правом на денежное вознаграждение (п. 3 ст. 1392ГК), которое может
быть реализовано в случае бездоговорного использования изобретения
третьими лицами в период между публикацией сведений о поданной
заявке и выданном патенте'. После успешного завершения патентной
процедуры (регистрации изобретения и выдачи патента) временная
охрана трансформируется в полноценное исключительное право,
включая его «запретительную» составляющую.

Принцип «отложенной»экспертизы состоит в том, что экспертиза за-
явки, поступившей в Патентное ведомство, подразделяетсянадва этапа:

1) предварительная (формальная) и
2) основная (экспертиза по существу).
На этапе предварительнойэкспертизы проводится формальная про-

верка документов заявки (правильность оформления, комплектация
ит.п.) без анализа сущности заявленного изобретения.

После успешного завершения предварительной экспертизы дело-
производство по заявке приостанавливается (заявка как бы «замора-
живается», откладывается) до получения специального ходатайства
заявителя о проведении второго этапа —экспертизы по существу. Хода-
тайство о возобновлении делопроизводства может быть подано влюбой
момент в течение трех лет с даты подачи заявки. При непоступлении
ходатайства делопроизводство по заявке прекращается окончательно,
а сама заявка признается отозванной (ст. 1386 ГК).

Система«отложенной»экспертизы вызванак жизни перегрузкойпа-
тентныхведомств,обусловленнойбольшимколичествомподаваемыхзая-
вок. Посколькузначительноечислозаявителейпотемилииным причинам
используетпредоставленнуюотсрочку, ведомстваполучаютвозможность
«растянуть»во временипроцессрассмотренияобразовавшегосямассива
заявок и темсамымперераспределитьсвои силы”.

' «Временную» охрану точнее было бы назвать условной: если выдача патента по ка-
ким-либо причинамнесостоится,то и временнаяохранаизобретенияв силуп.2 ст. 1392
ГК считается ненаступившей (см.: Охрана интеллектуальной собственности в России.
М.: Контракт, 2005.С. 48(авторраздела—Л.А. Трахтенгерц)).

? См.: Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собствен-
ности в РоссийскойФедерации/ Подобщ. ред.А.Д. Корчагина. М.: ИНИЦ Роспатен-
та, 1999. С. 89.
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Эта система имеет преимущества и для самих заявителей, позволяя
им, с одной стороны, отсрочить уплату пошлины за проведение второго
этапа экспертизы, а с другой —не опасаться утраты приоритета, который
обычно устанавливается на этапе формальной экспертизы, и в спокойной
обстановке оценить перспективы патентования (в том числе возможность
последующей коммерциализации патентуемого объекта).

Принцип платности связан с отнесением патентной процедурык ка-
тегории государственных услуг, оплата которых производится через
систему патентных пошлин (ст. 1249ГК). Действующим законодатель-
ством предусмотрены, в частности, следующие виды пошлин:

1) за регистрацию заявки на выдачу патента;
2) за принятие решения по результатам экспертизы заявки по су-

ществу;
3) за регистрацию изобретения и выдачу патента.
Своевременная уплата пошлин является основным фискальным

условием предоставления патентной охраны. При неуплате пошлины
в установленный срок на любом этапе делопроизводства Патентное
ведомство принимает решение о признании заявки отозванной.

Экспертиза заявки в Патентном ведомстве завершается принятием
одного из следующих решений:

‚ овыдаче патента;
‚ об отказе в его выдаче;
‚ о признании заявки отозванной (ст. 1387 ГК). -
При положительном решении изобретение вносится в Государ-

ственный реестр, а заявителю выдается патент, сведения о котором
публикуются в бюллетене Патентного ведомства (ст. 1393и 1394 ГК).

$ 5. Содержание и границы исключительного права
на изобретение

1.Содержаниеисключительного права на изобретение

По своемусодержаниюисключительноеправопредставляетсобой
суммуправомочий,позволяющихобладателюпатентаконтролировать
(разрешать или запрещать) следующие действия (п. 2 ст. 1358 ГК):

» изготовлениезапатентованногопродуктав целяхегопоследую-
щей реализацииили использованияв хозяйственнойдеятель-
ности изготовителя(правонаизготовление);
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‚ ввоз продукта из-за рубежав целяхраспространенияили ис-
пользования в хозяйственной деятельности импортера, при

_ этом не имеетзначения, в какой странепроизведенэтот про-
дукт и пользуется ли он там патентно-правовой охраной (право
на импорт);

‚ предложениепродуктак продажепосредствомофертыилипред-
ложения делать оферты (право на оферту);

‚ продажаи иныеформывведенияпродуктав гражданскийоборот
(правонапродажу)';

‚ применение продукта, т.е. фактические действия, связанные
с извлечениемиз него полезныхсвойств,включаяпотребление,
например,использованиетоплива,составкоторогоохраняется
патентом,вдеятельностиавтотранспортногопредприятия(право
на применение);

‚ хранениепродуктас цельюего последующеговведенияв граж-
данский оборот, что исключаетиз числапотенциальныхнару-
шителейпатента«профессиональныххранителей»(п. 2 ст. 886
ГК), осуществляющих хранение с целью получения вознаграж-
дения за свои услуги (право на хранение);

. применениезапатентованногоспособав предпринимательской
или иной приносящейдоходдеятельности;

‚ изготовление,применение,ввози введениев гражданскийобо-
рот продукта, полученного непосредственнозапатентованным
способом (принцип «косвенной охраны продукта через способ»).

Некоторыесложностивызываетвопросо содержанииисключительного
правав отношении изобретений«наприменение».В большинствеслучаев

' Правомочиена продажуможетбыть реализованотолько один раз в отношении
каждой конкретной партии (единицы) патентованногопродукта. Послеего перехода’
в собственность или фактическое распоряжение покупателя патентные права на про-
дукт считаютсяисчерпанными (п. 6 ст. 1359ГК).

* Аналогичная правоваяпозиция применительнок материализованнымобъектам
авторского права (экземплярам произведений) изложена в п. 92 Постановления Плену-
маВС РФ №10:«Самопо себехранениематериальногоносителя,в котором выражен
объект авторского права, без цели введения его в гражданский оборот, не является са-_
мостоятельнымспособом использованияпроизведения,в связи с чемтакое хранение
не требуетспециальногосогласияправообладателя».Однако «самопо себе»хранение
контрафактаможетбытьквалифицированокак действие,создающееугрозунарушения
исключительного правас соответствующими правовыми последствиями,например,
в видеизъятиятовара(подп. 2 и 4п. 1 ст. 1252ГК). Такоетребованиеможетбытьпредъ-
явленонепосредственнохранителю(абз.2 п. 57ПостановленияПленумаВСРФ№ 10).
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объектомнового примененияявляютсяуже известныеиз уровнятехники
продукты (вещества,микроорганизмы), сами по себене пользующиеся
патентно-правовойохраной. Следовательно,выдачапатента«наприме-
нение»не может привести к монополизации продукта как такового. Его
изготовление,импорт и введениевоборотпо-прежнему осуществляются
свободно,заисключениемтехслучаев,когдаэтидействиясопровождаются
информациейоновомприменениипродукта.Такая информацияможетраз-
мещатьсякак на самомпродукте (на этикетке, упаковке), так и в сопро-
водительнойдокументации(в паспорте,инструкции, аннотации). Всеэто
приводитк выводу,что исключительноеправонатакого родаизобретения
ограничиваетсяправомнасоответствующуюмаркировку.

2. Объем охраны изобретения (патентная формула)

Нематериальная сущность изобретения порождает юридико-техни-
ческую проблему определения круга материальныхобъектов (продуктов,
средствосуществления способа), изготовление, ввоз и коммерциализа-
ция которых возможна только с разрешения обладателя патента. Этот
подконтрольный патентовладельцу сегмент материального производ-
ства и обозначается термином «объемохраны» изобретения.

Он определяется текстом патентной формулы (п. 2 ст. 1354 ГК),
которая относится к числу основных документов патентной заявки
и представляет собой краткое описание изобретения с указанием его
существенных признаков —характеристик отдельных элементов изо-

. бретения (узла или детали устройства, компонента вещества, одной
из операций способа и т.д.).

Изобретение считается использованным, «воплощенным» в соот-
ветствующем материальном продукте (технологическом процессе),
если он содержит все признаки изобретения, указанные в независимом
пункте формулы или эквивалентные им (абз. 1 п. 3 ст. 1358 ГК). Фор-
мула может включать в себя независимые и зависимые пункты; в по-
следних приводятся частные случаи, варианты выполнения базового
технического решения, описанного в независимом пункте.

Например, формула условного изобретения «Стул» может быть из-
ложена следующим образом: «1) Устройство для комфортного сидения,
отличающееся от ближайшего прототипа (пенька) наличием ножек,
спинки и сиденья» (независимый пункт);

2) Стул по пункту 1 с прямой и выгнутой спинкой;
3) Стул по пункту 1 с круглым и трапециевидным сиденьем (за-

висимые пункты)».
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Чем больше признаков содержит формула, тем меньшее число реаль-
ных устройств, веществ и способов попадает в зону действия патента.
Предположим, что независимый пункт формулы изобретения изложен
в следующем виде: «Устройство из дерева... отличающееся от пенька тем,
что имеет четыре ножки, сиденье и спинку». В предложенной формуле
можно выделить как минимум пять признаков: «ножки» + «сиденье» +
«спинка» (признаки, характеризирующие конструктивные особенности
устройства) + «четыре ножки» (количественный признак) + «дерево»
(признак, характеризующий материал, из которого изготовлено устрой-
ство).

Следовательно, за рамками действия патента на это изобретение ока-
жутся любые аналогичные устройства, в которых использовано не более
четырех признаков запатентованного стула, в частности: стулья, изготов-
ленные из любого материала, кроме дерева (например, металлические
и пластмассовые); стулья, изготовленные из любого материала, вклю-
чая дерево, без задних ножек (консольный стул); «стулья», выполненные
из любого материала и с любым количеством ножек, не имеющие спинок
(табуретки), и т.д.

Таким образом, изобретение следуетрассматривать как юридически
«неделимый»объект, частичное использование которого не приводит
к нарушению патента'. В этом усматривается еще одно важнейшее
различие изобретений и объектов авторского права (произведений),
которые могут охраняться как в целом, так и по частям (п. 7 ст. 1259
ГК). Условно эту дихотомию правовой охраны можно представить
так: используешь часть (чужого произведения) —используешь все,
используешь часть (чужого изобретения) —не используешь ничего".

Ограничение объема охраны изобретения совокупностью его фор-
мальных признаков (изобретение не считается использованным в про-
дукте или способе, если в них отсутствует хотя бы один из признаков
формулы) смягчается правилами об эквивалентных заменах (доктрина
эквивалентов). В соответствии с ними действие патента распространя-
ется на продукты и технологические процессы, в которых отдельные
признаки изобретения заменены их известными эквивалентами [Аба 1
п. 3 ст. 1358 ГК). |

' См.: Гаврилов Э.П. Объекты интеллектуальных прав и их делимость // Патенты
илицензии. 2010. №3.

?*Изложенный подход находит подтверждение в судебной практике, см. п. 81 иабз. 6
п. 123 Постановления Пленума ВС РФ № 10, п. 26 Обзора ВС РФ от 23 сентября 2015 г.
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р

Об эквивалентности в патентно-правовом смысле обычно говорят
в том случае, когда два или несколько технических средств (приемов, опе-
раций) альтернативно и с одинаковым успехом могут быть использованы
для решения одной и той же технической задачи'. Применение доктрины
эквивалентов допустимо при соблюдении следующих условий:

1) замена признака не должна приводить к изменению сущности изо-
бретения или области его практического применения (неизменность сущ-
ности и назначения изобретения);

2) оба признака должны выполнять одну и ту же функцию с достиже-
нием одного и того же технического результата (при этом изобретенный
продукт не приобретает каких-либо новых свойств);

3) замена признака должна быть очевидна для специалиста и не требо-
вать дополнительного изобретательства.

Неочевидные замены приводят к созданию новых объектов техники, спо-
собных получить самостоятельную патентно-правовую охрану в качестве
изобретений или полезных моделей. Например, в случае признания таких
пар признаков, как «дерево —металл» и «дерево —пластик», технически
эквивалентными для индустрии мебельного производства металлические
и пластмассовые стулья попадают в сферу действия патента на базовое
изобретение («деревянный стул»). Если же замена материала окажется не-
очевидной, требующей дополнительных творческих усилий, или придаст
изделию новые неожиданные свойства (прочность, влагоустойчивость),
варианты металлических и пластмассовых стульев могут быть запатенто-
ваны в качестве самостоятельных изобретений.

3. Границы исключительного права на изобретение

По своей экономической сущности исключительное патентное

право представляет собой разновидность легальной монополии на ис-
пользование изобретенного продукта или способа в сфере мате-
риального производства. Вместе с тем эта монополия не является
абсолютной, допуская случаи свободного использования изобретения,
не требующие разрешения патентообладателя (ст. 1359 ГК). Такие
ограничения исключительного права обусловлены необходимостью

баланса имущественных интересов правообладателя, третьих лиц

и общества в целом в бездоговорном использовании охраняемого

объекта (см. п. 5 ст. 1229 ГК).

' См., например: Фогель А.Я. Охрана изобретений в области химии. Рига. 1970.
С.137-143.
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Наиболее значимыми ограничениямипатентной монополииявляются
институты:

1) преждепользования; ы ны
2) некоммерческого использования;
3) «исчерпания» патентных прав.

1)Преждепользованиепреследуетцельправовойзащитыинвести-
ций, вложенныхв разработкуи коммерциализациютехнических ре-
шений, охраняемыхчужими патентами.

Лицо, которое до даты приоритета изобретения добросовестно
использовало на территории Российской Федерации созданное
независимо от автора тождественное или эквивалентное тех-
ническое решение либо сделало кэтому необходимые приготовле-
ния, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование
этого решения безрасширения объема использования (право пре-
ждепользования) (п. 1ст. 1361 ГК). ь

Необходимость в преждепользовании объясняется принципиальной
повторимостью технических изобретений —возможностью их незави-
симого создания разными лицами. При этом перспектива получения
патента не всегда отвечает интересам изобретателя или того, кто фи-
нансировал разработку (заказчика, работодателя). Во-первых, это неиз-
бежно приводит к раскрытию изобретения и оно становится уязвимым
для любителей контрафакта. Во-вторых, действие патента ограничено
определенным сроком, по истечении которого изобретение переходит
в общественное достояние и может свободно использоваться любыми
лицами. Наконец, сама патентная процедура требует определенных
временных и финансовых затрат.

Руководствуясь подобными соображениями, создатели технических
новшеств зачастую предпочитают «засекретить» изобретение либо при-

ступают к его коммерческой эксплуатации, даже не вводярежима се-
кретности (ноу-хау). Как бы то ни было, обладатель такого «секрета» или
фактический эксплуатантрискует столкнутьсяс тем, чтоегоизобретение
будет запатентовано кем-то другим. В этом случае ему и понадобится право
преждепользования. . |

Субъектамиэтого правамогут бытьлюбыелица, в том числе не
имеющиеотношения к созданию изобретения,напримерправопре-
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емники изобретателя, использующие его в своей предпринимательской
деятельности (обязательный критерий в силу п.2 ст. 1361ГК). На ста-
тус преждепользователя может претендовать не только фактический
производитель впоследствии запатентованного продукта, но и лицо,
«сделавшее необходимые приготовления», т.е. заложившее матери-
ально-техническую основу будущего производства (п. 1 ст. 1361 ГК).

Право преждепользования не регистрируется в государственном
реестре и не удостоверяется официальными документами (за исклю-
чением возможного решения суда о его признании). Оно возникает
улюбого добросовестноголица, фактически приступившего к коммер-
ческой эксплуатации изобретения до начала патентных процедур, при
выполнении этим лицом некоторых дополнительных условий‘.

Это правоможно рассматриватьв качествесвоеобразногообременения
‘исключительногопатентногоправа,снижающегоегоэкономическую цен-
ность. Проводяаналогиюс вещнымиобременениямисервитутноготипа,
следуеттакже отметить, что право преждепользованиясохраняетсяпри
сменепатентообладателя,обладаясвойствомследованиязаобремененной
«вещью» (патентом), в том числе в случае его частичной недействитель-

ности. Нетникаких теоретическихи, вероятно,технических препятствий
для отсутствующей пока государственной регистрации «патентных обре-
менений»типа правпреждепользованияи послепользования,с указани-
ем в реестреграниц (объемови способов) использования охраняемого
патентом объекта.

Юридическаяприродапреждепользованиякак «права-обременения»
непосредственноотражаетсяна его оборотоспособности—как таковое
оно неможетбытьпредметомсделок.Исключениесоставляетвозможность
«передачи»этого права«вместес предприятием»преждепользователя(п. 2
ст. 1361 ГК)?. Но в этом случае предметом сделки (продажи, арендыи пр.)
будет предприятие как имущественный комплекс (ст. 132 ГК), составным
элементомкоторого являетсяправопреждепользования.

' Поддобросовестностьювэтомслучаепонимаетсязаконностьполученияинфор-
мации об используемомизобретениии убежденностьпреждепользователяв том, что
своимидействиямион не нарушаетправтретьихлиц (о его недобросовестностимогут
свидетельствоватьустановленныесудомфакты «промышленного шпионажа»). Ина-
че говоря, речь идет о «субъективной добросовестности» (см. п. 3 $2 гл. 11 учебника).
Подробнее об этом см.: Бузанов В.Ю. Институт преждепользования в патентном пра-
ве // Журнал российского права. 2017. № 7.

? Данное исключение следуеттолковать расширительно,учитывая возможность
нетолько «передачи»,но и «перехода»права(наследование,реорганизация).
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2) Ограничение патентной монополии исключительно коммерче-
скими формами использованияизобретений (подп. 4 ст. 1359ГК) следует
рассматривать в качестве одного из принципов патентного права'. °

Дело в том, что некоммерческое использование запатентованного
объекта не создает угрозы имущественным интересам патентооблада-
теля, а возможный контроль за таким использованием мог бы привести
к необоснованному вторжению в сферу частной жизни (представляя
собой разновидность «экономической инквизиции») и в конечном
счете был бы малоэффективен‘.

Критерии разграничения частной и коммерческой («промысловой»)
сферы лежат в плоскости соприкосновения с неопределеннымкругом
посторонних лиц: купец или ресторатор, освещающий лавку или ре-
сторан контрафактными светильниками, все-таки совершает право-
нарушение, несмотря на то, что его промысел заключается вовсе не в
освещениипомещений‘.

Напротив, под действие этого правоограничения подпадают так на-
зываемыешопинг-туры: выездроссийских граждан за границу с целью
приобретенияи последующегообратноговвозатоваровмассовогоспроса,
содержащихзапатентованныев Российской Федерациитехническиере-
шения (бытовая техника, продукты питания, автомобили), при условии,
конечно, что эти товарыне предназначеныдляперепродажи.

Режим свободного некоммерческого использования изобретений
применими к юридическим лицам, преждевсегонекоммерческиморга-
низациям (НКО). Не могут считаться противоправными действия НКО
по приобретению и использованию контрафактного продукта в своей
основной уставнойдеятельности(наука, образование,здравоохранение,
благотворительность).

' Неслучайноврядезарубежныхправопорядковисключительноеправообладателя
патентаопределяетсякак правоиспользованияизобретенияв коммерческих,деловых
или предпринимательских целях (Китай, Нидерланды, Япония и др.).

2 См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 534 (серия «Классика
российской цивилистики»).

3 Как отмечали представители классической доктрины, никакие действия сизобре-
тениемне приводятк правонарушению,еслиони не затрагиваютматериальныеинте-
ресы патентообладателяи недают никакого денежного результата(см.: Ко тзоп И.С.
Тве Га оГРаепв. \Уо1.Ш. 1890.Р.55—56).В отличиеот этогонекоммерческоеисполь-
зованиечужого произведенияпо общемуправилунеделаеттакое использованиераз-
решеннымс точки зренияавторскогоправа(абз. | п. 2 ст. 1270ГК).

* См.; ХейфецИ.Я. Основы патентного права.Л., 1925.С. 272.
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Но к нарушению патента приведет любая возмездная сделка с таким
_ _ продуктом: сдачаего в аренду, внесение в уставный капитал, мена, продажа.

К некоммерческим формам использования можно отнести эксперимен-
тирование с изобретенным продуктом. Согласно подп. 2 ст. 1359 ГК не
является нарушением исключительного права проведение научного иссле-

} дования продукта, в котором использовано изобретение, либо проведение
эксперимента над таким продуктом'. Целью эксперимента может быть
получение новых технических знаний, усовершенствование изобретения,
проверка его патентоспособности, оценка конкурентоспособности (со
стороны лиц, желающих приобрести лицензию) и т.д. Однако в любом

_ _ случае режим эксперимента не предполагает возможности изготовления
и хранения продукта «про запас», с целью его последующего сбыта, в том
числе по истечении срока патентной охраны, ибо такие действия «экспе-
риментатора» могут быть квалифицированы судом как злоупотребление
правом (ст. 10 ГК).

Особое значение положения о свободном экспериментальном исполь-
зовании изобретений имеют в сфере медицины и фармацевтики, предо-

_ ставляющие возможность проведения подготовительных мероприятий
по созданию и выводу на рынок более дешевых генерических форм па-
тентованных лекарственных препаратов.

3) Принцип «исчерпания»патентных прав (подп. 6 ст. 1359ГК) преду-
‘сматриваетвозможность

свободногоиспользованияпродуктов-товаров,содержащихза-
патентованные технические решения, после их правомерного
введениявгражданскийоборот навнутреннем российскомрынке.

В данном случае под введениемв оборот следует понимать любую
сделку, опосредующую переход вещных прав на продукт.
‚ _ Институт исчерпания является своеобразным компромиссом между
частным и публичным интересом, связанным с обеспечением свободы
перемещения товаров в пределах национальных (Ч.1 ст. 8 Конститу-
ции РФ) или наднациональных юрисдикций (см., например, ч.2 ст. 26
Договора о функционировании Евросоюза). Нормы национального

' Понятие «научно-исследовательскаядеятельность»определенов ст. 2Федераль-
ного закона от 23 августа 1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» и включает в себя фундаментальные, прикладные и поисковые ис-
следования.Фундаментальныеисследованиянаправленына получениеновыхзнаний,
прикладныеи поисковые—на их практическоеприменение.
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и международного патентного права предусматривают несколько моде-
лей (типов) «исчерпания»:международное, региональное, национальное
и смешанное.

Юрисдикции, основанные на международной модели, разрешают
импорт и распространение на своей территории патентованного про-
дукта, правомерно введенного в гражданский оборот на территории
любой третьей страны. Это означает, в частности, что санкциониро-
ванная продажа такого продукта на внутреннем российском рынке при
условии его охраны российским и зарубежными патентами приводит
к исчерпанию патентных прав на этот продукт как в самой России
(в силу принципа национального исчерпания), так и в тех странах,
законодательство которых предусматривает международный принцип
исчерпания.

Региональнаямодельпредполагает свободное распространение про-
дукта внутри определенной группы стран, связанных соответствующим
договором, после санкционированной продажи этого продукта на тер-
ритории любой из стран —участниц договора (такой тип исчерпания
действует, например, в праве Евросоюза).

Национальная модель, закрепленная в российском Гражданском
кодексе, исключает возможность импортирования продукции, вве-
денной в гражданский оборот на территории какой-либо другой стра-
ны. Принцип национального исчерпания применяется и в рамках
Евразийской патентной системы (правило 19Патентной инструкции
к Евразийской патентной конвенции). Таким образом, продукт, по-
ступивший на рынок одной из стран —членов Конвенции, может
ввозиться во вседругие страны-члены, включая Россию, только с раз-
решения обладателя евразийского патента.

При сравнении режимов исчерпания авторских и патентных прав (ст. 1272 |
и подп. 6 ст. 1359 ГК) можно заметить, что последние «исчерпываются»
в гораздобольшейстепени. Действительно, продажаэкземпляраопуб-
ликованного произведения наделяетпокупателя только правом на его
дальнейшеераспространение (перепродажа, мена, дарение), оставляя
в сфереконтроля правообладателякак минимум такиедействия,как про-
кат приобретенного экземпляра, а также публичный показ и публичное
исполнение воплощенного («записанного») на этом экземплярепроиз-
ведения (подп. 3—5 п. 2 ст. 1270 ГК). Напротив, продажа «экземпляра»
патентованного продукта практически выводит этот продукт из сферы
интеллектуального законодательства (по крайней мере в пределах рос-
сийской юрисдикции) и все последующиесделки с ним регулируются
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нормами вещного и обязательственного права. Единственное правомочие
патентообладателя, которое не подлежит исчерпанию, касается запрета
на «изготовление» аналогичных продуктов.

Разумеется, режим исчерпания как авторского, так и патентного права
не может иметь места в отношении контрафактных продуктов (экземпля-
ров), изготовленных, нипортировиинних и введенных в оборот без разре-
шения правообладателя.

8 6. Осуществление и защита патентных прав

от 1. Осуществление патентных прав.

Основным способом осуществления права на получение патента

можно считать подачу соответствующей заявки в Патентное ведомство.

Оборотоспособностьэтого праване исключает возможности его от-
чуждения как до, так и после фактической подачи заявки (п. 2 ст. 1357 ГК).
В последнемслучаесделкапо отчуждениюправасопровождаетсяадмини-
стративной процедурой переоформления заявки (см. подп. 7 п. 3 Правил).

Заявительвправеотозватьзаявкув связи с принятием решенияо «за-
секречивании»изобретенияили полном отказе от его правовой охраны
(ст. 1380 ГК). Если изобретение создано в соавторстве, решение о подаче
патентнойзаявки,ееотзывеи т.д.принимаетсявсемиавторамисовместно
(ст. 1348 ГК). * |

Осуществлениеисключительногоправа,удостоверенногопатен-
том, может выражаться в следующих фактических и юридических
действиях:

» самостоятельноеиспользованиеизобретения,например,насоб-
ственномпредприятиипатентообладателя;

. требованиео запретеиспользованияизобретения,адресованное
третьимлицам;

. выдачаразрешений(лицензий) на его использование;
‚ отчуждениеисключительногоправа(отчуждениепатента).
По смыслузаконапатентовладелецобязаниспользоватьизобретение

в целяхнасыщения рынка соответствующимитоварамии услугами
(принцип обязательногоиспользования). Неиспользование изобретения
за пределамиустановленногольготного срока являетсяоснованием
для «принуждения»патентовладельцак выдачеразрешениялюбому
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заинтересованному лицу в соответствии со ст. 1362ГК (принудительная
лицензия).

Возможность запрета бездоговорного использования изобретения
можетбытьреализованакак путемпредъявленияпретензииправона-
рушителю,так и посредствомпредъявленияиска о пресечениидей-
ствий, нарушающих право (в последнемслучаеречь идет о эн
правав соответствиис подп.2 п. 1ст. 1252ГК). = эй

2. Защитапатентных прав . к авг

В рамках юрисдикционной формы защиты гражданских прав при-
нято выделять общий (судебный) и специальный (административный)
порядок.

К компетенциисудовотносятся, в частности, споры об авторстве,
об установлениипатентообладателя,о нарушении исключительного
права на изобретение и о праве преждепользования (п. 1ст. 1406ГК).

Защитапатентныхправвадминистративномпорядкеосуществляется
Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент)
и Федеральной антимонопольной службой (антимонопольными ор-
ганами). Компетенция Роспатентаограниченаразрешениемспоров,
связанных с подачей и рассмотрением заявок на выдачу патента (п. 2
ст. 1248ГК), тогда как антимонопольные органы обеспечивают защиту
исключительного правав отношении уже запатентованногоизобре-
тения (п. 7 ст. 1252ГК).

Нарушениеправанаполучениепатентаможетвыражатьсякак вак-
тахПатентноговедомства,так и вдействияхтретьихлиц. Ведомствен-
ные акты (например, отказ в выдачепатента)оспариваютсяв адми-
нистративном порядке путем подачи возраженияв самоПатентное
ведомство (п. 3 ст. 1387 ГК)', решение которого может быть оспорено
в суде (п. 2 ст. 11 ГК).

Возможность нарушения праватретьимилицами (подачазаявки
и получениепатентанеправомочнымлицом) в известноймереобъ-
ясняется презумпцией добросовестности заявителей, которой руковод-
ствуется российское Патентное ведомство}. Защита нарушенного права

' См.: Правиларассмотренияи разрешенияфедеральныморганом исполнитель-
ной властипо интеллектуальнойсобственности споров в административномпоряд-
ке, утв. Приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля
2020г. № 644/261.

? В силу этой презумпции принадлежностьзаявителюправана получениепатен-
та не проверяется (см.: Ивлиев Г.П. Принцип добросовестности в деятельности Феде-
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в случаенезаконного «присвоения»патентаосуществляетсяпутем
установления надлежащего патентообладателя (подп. 2 п. 1 ст. 1406
ГК). Такие споры рассматриваются Судом по интеллектуальным пра-
вам (подп. 2 п. 4 ст. 34 АПК), решение которого об удовлетворении
‘искаявляетсяоснованиемдлявнесенияРоспатентомсоответствующих
изменений в Государственный реестр изобретений и выдачи нового
патента (подп. 5 п. 1 ип. 4 ст. 1398 ГК).

По желанию истца суд может вынести решениео полной недей-
ствительностипатента. В этом случаенезаконно выданный патент
аннулируется с обратной силой, без его замены на новый. Правовая
‘охрана изобретения прекращается.

Защитаправаавторстваосуществляетсяисключительно в судеб-
ном порядке (подп. 1 п. 1 ст. 1406 ГК) путем признания права, пре-
сечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения, компенсации морального вредаи другими способами,
предусмотренными законом длязащитыличных неимущественных
прав (п. 1ст. 1251 ГК).

Правонарушения,связанныес присвоением(отрицанием)автор-
ства на изобретение,чащевсеговыражаютсяв указании недостовер-
ных сведенийоб авторахв заявкена выдачупатентаи, как следствие,
в самомпатенте,например, при отсутствиив этихдокументахимени
действительногоизобретателяили при указании в качествесоавтора
лица,не внесшеголичный творческий вкладвсозданиеизобретения.

Защитанарушенногоправаосуществляетсяпутемоспариванияпа-
. тента в соответствии с подп. 5 п. 1ст. 1398ГК в Суде по интеллектуаль-
ным правам.Вслучаеудовлетворенияиска спорныйпатентпризнается
недействительнымполностью или частично. При частичной недей-
ствительностиПатентноеведомствовыдаетновыйпатентс указанием
в немв качествеавторови патентообладателейустановленныхсудом
лиц (п.4 ст. 1398ГК).

При разрешенииспоровобавторствеважноезначениеимеетпре-
зумпция авторства (ст. 1347 ГК), в силу которой истец несет процессу-
альную обязанность по представлению доказательств, опровергающих_

авторство указанных в патенте (или заявке на выдачу патента) лиц.

ральной службы по интеллектуальной собственности // Вестник гражданского пра-
ва. 2017.№2).

' Такие иски иногдаименуются«патентнойвиндикацией»,приводящейк перево-
ду патента на лицо, предъявившее соответствующее требование (см.: Крупко С.И. Спо-
ры о надлежащемправообладателеисключительных прав на результатыинтеллекту-
альной деятельности (на примере изобретений) // Государство и право. 2012. № 10).
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В спорах об авторстве и установлении патентообладателя всегда
присутствует публичный интерес: общество не заинтересовано в сохра-
нении незаконно полученных патентов, в том числе лицами, которые
не участвовали в создании патентоспособного результата. Именно по-
этому оспорить патент в течение срока его действия может любоелицо,
как физическое, так и юридическое, даже не имеющее собственного
правового интереса в предъявлении такого иска (п. 2 ст. 1398 ГК).

Необходимость защиты исключительного права в большинотие слу-
чаев связана с так называемой ”

контрафакцией - незаконным изготовлением, ввозом и введением
в оборот материальных продуктов-товаров, в которых воплоще-
но изобретение (п.4 ст. 1252 ГК).

Юрисдикционную защиту от действий, связанных с контрафакци-
ей, обеспечивают суды и антимонопольные органы.

Судебная защита осуществляется путем предъявления следующих
исковых требований:

‚ о признании права;
‚ о пресечении действий, нарушающих право или создающих

угрозу его нарушения;
‚ о возмещении убытков или выплате заменяющей их денежной

компенсации (ст. 1406.1 ГК);
‚ 06 изъятии и уничтожении контрафактной продукции и 0бо-

рудования, предназначенного для ее изготовления;
‚ о публикации решения суда.
Споры о нарушении исключительного права (о нарушении па-

тента) связаны с установлением факта незаконного использования
изобретения в спорном материальном продукте, причем бремя до-
казывания этого факта возлагается на правообладателя. Для этого

' Эту особенность патентного права можно назвать принципом общественной экс-
пертизывыданныхпатентов.

? Еслипредметомизобретенияявляетсяспособ,нарушениемисключительногопра-
вабудетсчитатьсянезаконноеприменениеспособа,атакже изготовление,ввози введе-
ние воборотпродукта, получаемогоэтим способом(подп. 2и 5 п.2 ст. 1358ГК). Дей-
ствияпо использованиюизобретения,невоплощенноговматериальныхпродуктахили
материализованныхоперацияхспособа(технологиях),по общемуправилунеприводят
к нарушениюисключительного права.

3 При предъявлениииска о возмещенииубытков или выплатекомпенсации в ар-
битражный суд необходимо соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегу-
лирования спора (п. 5.1 ст. 1252 ГК).
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необходимо определить, все ли признаки независимого пункта па-
тентной формулы или их технические эквиваленты использованы
в продукте (п. 3 ст. 1358ГК). Таким образом, факт нарушения патента
устанавливается путем сличения признаков формулы с соответству-
ющими признаками (элементами) спорного продукта. Отсутствие
в продукте хотя бы одного из формальных признаков изобретения
или заменяющего его эквивалента не позволяет говорить о контра-
фактности данного продукта".

В большинстве случаев суждение о контрафактности требует спе-
циальных технических знаний и невозможно без назначения судом
патентовелческой экспертизы. о.

Патентообладатель самостоятельно избирает способ или сочетание
способов защиты его нарушенного права. Например, требование о запрете
производства и продажи охраняемого патентом продукта может сопрово-
ждаться требованиями о возмещении убытков или выплате компенсации,
об изъятии и уничтожении уже изготовленной продукции ит.д.

Выбор того или иного способа защиты предполагает необходимость
доказывания разной совокупности фактических обстоятельств. Например,
иск об убытках по общему правилу требует установления полного состава
правонарушения и при этом винаответчика презюмируется(а63.2 п. 3 ст. 1250
ГК), а все остальные элементы состава доказывает истец-правообладатель.
Альтернативное требование о компенсации имеет очевидные преимущества,
так как освобождает истца от бремени доказывания убытков и причинной
связи (п. 3 ст. 1252ГК); в случае нарушения патента лицом, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность, необязательным становится такой
элемент состава, как вина нарушителя (абз. 3 п. 3 ст. 1250ГК),

Полномочия антимонопольных органов в сфере защиты исключи-
тельного права основаны на положениях п. 7 ст. 1252 ГК и Закона
о защите конкуренции. В соответствии со ст. 14.5 Закона продажа,
обмен и иное введение в оборот контрафактного товара, в том числе
содержащего объекты патентного права, могут быть квалифицированы

' При установлении«события»правонарушенияследуеттакже учитыватьположе-
ния ст. 1359—1361ГК, где перечислены случаи, когда имеется использование запатен-
тованного объекта,но отсутствуетнарушениепатента,—использованиев чрезвычай-
ных обстоятельствах,бытовоеиспользованиеи т.п.

? Вместестемразмервероятныхимущественныхпотерьправообладателя,каки сте-
пеньвиновности нарушителя,можетучитыватьсясудомпри определениисуммы ком-
пенсации (абз. 4 п. 62 Постановления Пленума ВС РФ № 10).
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в качествеактанедобросовестнойконкуренции.Вэтомслучаеантимоно-
польный орган вправевыдатьнарушителюобязательноепредписание
о прекращении недобросовестнойконкуренции, а также применить
к нему специальныемерыответственности,предусмотренныеанти-
монопольнымзаконодательством. я

Однакопрактиказащитыпатентныхправс помощьюантимонопольных
органов значительнозатрудняетсясложностью разрешениятакого рода
дел,требующихспециальныхпознаний втой областитехники, к которой
относится изобретение,а также тем обстоятельством,что заявителями-
правообладателямии ответчикамипо этимделаммогут выступатьтолько
конкурирующие хозяйствующие субъекты (подп. 5 ст. 4, ст. 14.5 Закона
о защите конкуренции). _

3. Прекращение патентных прав

Действие исключительного права на изобретение и удостоверя-
ющего его патента может прекращаться как «на будущее время», так
и ретроспективно (недействительность патента).

Прекращение патентного права на будущеевремя, которое сопрово-
ждается переходом изобретения в общественноедостояние, имеет место
либо по истечении срока действия права (патента), либо при досрочном
прекращении этого правапо основаниям, указаннымв ст. 1399ГК (отказ
от права, неуплата пошлины за поддержание патента в силе).

Признание патента недействительным отменяет патентную охрану
с обратной силой, приводя к такой ситуации, как если бы исключитель-
ное право не возникло изначально. Оспаривание патента возможно
по ряду оснований, которые подразделяются на две основные группы:

1) несоответствие охраняемого объекта условиям патентоспособ-
ности (дефект объекта);

2) выдача патента «не по принадлежности»', с неправильнымуказа-
нием авторов изобретения и (или) патентообладателей.

Патенты, выданные на непатентоспособные объекты, могут быть
оспорены любымлицом (принцип общественной экспертизы) в течение
всего срока их действия путем подачи возражения в само Патентное
ведомство (абз. 1 п. 2 ст. 1398 ГК). Выдача таких патентов обычно
противоречит публичным интересам, приводя к монополизации уже
известных обществу технических решений.

' См.: Крупко С.И. Указ. соч.
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Оспаривание патентов, выданных не по принадлежности, как пра-
вило, представляет собой одну из форм защиты патентных прав и осу-
ществляется исключительно в судебном порядке.

При прекращении патентной охраны вследствиенедействительности
патента (с обратной силой) происходит своеобразная «реституция»
полученного патентообладателем от «нарушителей» исключительного
права до момента его прекращения (ст. 1102 ГК).

При этомнеподлежитвозвратуисполненноеполицензионнымдогово-
рам, заключенным в период действия патента (п. 6 ст. 1398 ГК). По смыслу
законатакиедоговорыследуетсчитатьдействительнымив силупринципа
правовойопределенности‘,поэтомууплаченноепо ним неможетрассма-
триватьсякак неосновательноеобогащениелицензиара*.

Иные последствиявлечетчастичнаянедействительностьпатента(п. 4
ст. 1398 ГК), которая предполагает продолжение патентно-правовой охра-
ны изобретенияс иным составомавторомили патентообладателей.Ведь
изменениеперсональногосоставаавторовв новом патентесамо по себе
неспособно оказатьвлияниена ранеезаключенныелицензионныедого-
воры или повлечь за собой переквалификацию суммы взысканной ком-
пенсацииили убытковзанарушениепрежнегопатентав неосновательное
обогащениелицензиара(что возможно лишь при полной или частичной
сменепатентообладателей).
их:

. $ 7. Правовой режим отдельных видов изобретений

о’ 1.Служебные изобретения

Служебным признается изобретение, созданное работником в свя-
зи свыполнением своих трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя (п.1 ст. 1370 ГК):.

' «Вданном случаетребованиеправовойопределенностипредполагаетнеобходи-
мостьобеспечениястабильностисложившихсяправоотношений,возникающих наос-
новеофициальнопризнанного государствомизобретенияи при добросовестностипа-
тентообладателя» (Определение Конституционного Суда РФ от 4декабря 2007 г. №966-
О-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2008. № 12).

?Лицензиартакжевправетребоватьнеуплаченныхлицензионныхплатежейзапериод
до момента аннулирования патента (абз. 5 п. 141Постановления Пленума ВС РФ № 10).

3 В соответствии с неудачной формулировкой п. 130 Постановления Пленума
ВС РФ № 10«служебныйхарактеризобретения...определяетвзаимоотношениякон-
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Особый правовой режим служебного изобретения предопределя-
ется тем обстоятельством, что в процесс его создания вкладывается
не только творческий труд самого автора-изобретателя, но и ресурсы
работодателя (материальные, финансовые, организационные, инфор-
мационные и пр.), без которых создание такого изобретения было бы
невозможным. Справедливое распределение прав на такие изобрете-
ния требует учета законных интересов работодателя, предоставившего _
указанные ресурсы.

При отсутствии иного регулирования в трудовом или гражданско-
правовомдоговоре заработодателемпризнаетсяправона получениепатен-
та (основанное на подразумеваемойуступке этого права, первоначально
возникающего у работника), а за работникомво всехслучаяхсохраняется
право авторства на созданное изобретение (п. 2 ст. 1370ГК).

Строго говоря, к работодателю переходит не право на получение
патента, а те субъективные права (правовые возможности), которые
возникают у автора изобретения в силу факта его создания, в частно-
сти: право подать патентную заявку на изобретение, преобразовать ее
в заявку на полезную модель, установить в отношении изобретения
режим коммерческой тайныи др. С учетом п. 3 ст. 1228 ГК этот ком-
плекс прав (юридических возможностей) можно рассматривать в ка-
честве первоначальногоисключительного права на созданный результат
научно-технической деятельности.

Если работодатель не приступит к осуществлению перешедше-
го к нему права в течение установленного законом пресекательного
срока (шесть месяцев с момента получения уведомления о создании
изобретения), оно возвращается к своему первоначальному субъек-
ту —работнику (аб3. 2 п. 4 ст. 1370 ГК). При «принятии» изобретения
работодателем' за работником закрепляется право на дополнительное
вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его вы-
платы определяются соглашением с работодателем, а в случае спо-
ра —судом.

кретного работника—автораи его работодателя,но неправовойрежим изобретения...
в целом»,что несоответствуетдействительности.

' В законе указаны конкретные действияработодателя,свидетельствующиео его
интересевосуществленииправа:получениепатента,передачаправанаего получение
другомулицу, введениев отношении изобретениярежима коммерческойтайныи др.
(п. 4 ст. 1370 ГК). Для их характеристики предложен обобщающий термин —«приня-
тие»изобретенияработодателем(см.: ГавриловЭ.П. О служебныхизобретениях// Хо-
зяйство и право. 2015. №9).
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В силу прямого указания закона обязанность по выплате вознагражде-
ния несет именно работодатель, а не патентообладатель. Следовательно,
отчуждение исключительного права на изобретение, независимо от формы
его охраны (в качестве собственно изобретения, полезной модели или
секрета производства), не приводит к замене должника в таком денежном
обязательстве".

#« “",

2. Зависимые изобретения

Современная инновационная деятельность в большинстве случаев

представляет собой развитие и усовершенствование уже известных
технических решений. В процессе создания таких инноваций и по-
являются так называемые зависимые объекты техники. Согласно п. 1
ст. 1358.1ГК.

зависимым считается изобретение, в котором использовано дру-
гое охраняемое патентом техническое решение (основное реше-
ние), имеющее болееранний приоритет (старший патент).

Элементарным примером зависимого изобретения может быть
устройство обычного стула, в котором наряду с признаками ближайше-
го прототипа—табуретки(состоящейизножек и сиденья)используется
дополнительныйпризнак —«спинка», направленныйна усовершен-
ствованиепервоначальнойконструкции.

По прямому указанию п. 1 ст. 1358.1 ГК зависимыми признаются
изобретения«наприменение»,например,предложениеобиспользова-
нии запатентованногопрепаратадлялеченияпринципиальнодругого
заболевания.

Гражданско-правовойрежим зависимогоизобретенияв целомсовпа-
даетс известнымавторскому правурежимом переработок(производных
произведений).И здесь,и там наличие основного охраняемого объекта
не препятствует приобретению исключительных прав на производные
объекты:получениепатентаназависимоеизобретениенетребуетсогла-
сия «старшего»патентообладателя.Как и авторпереработки,обладатель
патентана зависимоеизобретениевправевыдаватьлицензии на его ис-

' Переходдолгапо выплатевознагражденияможет иметьместотолько при реор-
ганизации работодателя или в порядке наследования (см. п. 131 Постановления Пле-
нума ВСРФ № 10).
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пользование другим лицам, отчуждать свое исключительное право (про-
дажа патента), а также самостоятельно осуществлять его защиту.

Под контроль обладателя «старшего» права подпадает лишь сфера
фактического использования зависимого объекта (ст. 1260, п.2 ст. 1358.1
ГК). С прекращением его правовой охраны автоматически прекращается
отношение юридической зависимости.

3. Полезные модели

Институт полезных моделей представляет собой альтернативную,
‘упрощенную форму охраны изобретений-устройств (конструкций),
имеющих невысокий творческий уровень. Как правило, речь идет
о несложных усовершенствованиях известной техники с периодом
обновления от двух до пяти лет (устройства в области механики, элек-
троники, связи и др.). Ввиду очевидной близости изобретений и по-
лезных моделей последние иногда называют малыми изобретениями, `
а выдаваемые на них охранные документы —малыми патентами.

Особенности правового режима полезных моделей связаны с опре-
делением: |

круга охраняемых объектов (технических решений);
условий их патентоспособности;
процедурой выдачи патента.

В отличие от изобретения в качестве полезной модели охраняется
сравнительно узкий круг технических решений, обладающих при-
знаками

устройств, к которым не предъявляется требование изобрета-
тельского уровня (п. 1 ст. 1351 ГК).

Своеобразной компенсацией за заниженный «стандарт» патенто-
способности являются болеежесткие требования к новизне полезной
модели —новой должна быть еесущность, т.е. совокупность существен-
ных признаков (п. 2 ст. 1351 ГК)'.

' Признак(описательнаяхарактеристикакакого-либоэлементамодели)считает-
‘сясущественным,еслион влияетнарешенияуказаннойзаявителемтехническойпро-
‘блемыидостижениесоответствующеготехническогорезультата,находясьв причин-
но-следственнойсвязис такимрезультатом(п. 35Требованийк документамзаявки
навыдачупатентанаполезнуюмодель,утв.ПриказомМинэкономразвитияРоссии
от 30сентября2015г. № 701).
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Следовательно,новизну моделине могут обеспечитьдополнениеиз-
вестногоустройстванесущественнымиэлементами,не влияющиминаего
назначение (функцию); замена отдельных элементов их известными тех-
ническими эквивалентамии т.д.Например, не можетсчитатьсяпатенто-
способной«усовершенствованная»модельстандартнойбутылки, отлича-
ющаясятакими признаками, как формагорлышка, диаметроснования,
соотношение их размерови т.п., поскольку эти и подобныеим «новые»
признаки необеспечиваютновойфункции бутылкии, значит,неизменяют
еетехнической сущности (сосудс узким горлышком).

По смыслу закона в качестве полезной модели может охраняться
только устройство (п. 1 ст. 1376 ГК), что исключает возможность
получения патента на наборы, комплексы, комплекты и иные кон-
структивно не связанные между собой совокупности технических
средств (Ср. п. 1 ст. 1375 ГК). Вместе с тем понятие «устройство»
наряду с традиционными конструктивными решениями (механизм,
прибор, машина, деталь машины) включает в себя всевозможные из-
делия типа многослойных материалов, волокон, электродов, гранул
с оболочкой ит.п.

Процедура патентования полезных моделей (ст. 1390 ГК) макси-
мально приближена к процедуре патентования изобретений. В обоих
случаях решение о выдаче патента принимается по итогам экспертизы
соответствующей заявки, которая проводится в два этапа:

1) предварительная (или формальная) экспертиза и
2) экспертиза по существу.
Однако применительно к полезным моделям не действует прин-

цип «отложенной» экспертизы: переход ко второму этапу происходит
автоматически и не требует ходатайства заявителя.

Поскольку процесс делопроизводства не предполагает обязательной
«выкладки» заявки, не наступает и временная правовая охрана модели
(ср. ст. 1392 ГК). |

Единая техническая сущность полезных моделей И изобретений,

относящихся к классу устройств, предопределяет возможность спе-

циальной процедуры преобразования патентных заявок (ст. 1379 ГК)
с сохранением ранее установленного приоритета. В частности, заявка
на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель
и наоборот. Практическая необходимость в таком преобразовании чаще
всего возникает в случае непатентоспособности первоначально заяв-

ленного объекта, например, решение, заявленное как полезная модель,
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не классифицированоэкспертизой в качествеустройства,или решение,
заявленноекак изобретение,признано необладающимизобретательским
уровнем.

Нарядус преобразованиемзаявокроссийскоезаконодательстводопу-
скает возможность преобразования патентов (п. 3 ст. 1398 ГК). Эта проце-
дураможетприменятьсяпри оспариваниипатентанаизобретениев связи
С«дефектом»запатентованного объекта, позволяя патентообладателю
сохранитьправовуюохрану изобретения,переквалифицировавего в по-
лезную модель.Разумеется,такое преобразованиеимеет практический
смысллишь втом случае,еслиизобретениеотноситсяк классуустройств
и соответствуетзаниженному «стандарту»патентоспособностиполезной
модели(новизна и промышленнаяприменимость).

Срокдействияисключительногоправана полезнуюмодельсостав-
ляет 10лет отдаты подачи патентной заявки (по сравнению с 20-летним
сроком для изобретений) и не подлежит продлению (ст. 1363ГК).

Объемправовойохранызапатентованноймоделиопределяетсяее
формулой,но безучетадоктрины эквивалентов(п.2 ст. 1354,абз.2п. 3
ст. 1358 ГК). Принципы составления и «прочтения» формулы соот-
ветствуютаналогичнымправиламвотношении изобретений.

ИО

8 8. Право промышленного дизайна

1. Понятие и источники права промышленного дизайна _

Вусловияхнасыщениярынка массойоднороднойи примернорав-
ной по качествупродукциейвыборпотребителяопределяетсянетолько.
еетехническими характеристиками,но и привлекательнымвнешним.
видом—дизайном (от англ. 4е5{еп—мысль, идея). В разработку ориги-
нальныхдизайнерскихформвкладываютсязначительныеинтеллекту-
альныеи материальныересурсы,которыетребуютадекватнойправо-
вой охраны достигнутых результатов.Эту задачуи решаетинститут
промышленногодизайна.

Правопромышленногодизайнаосновываетсянаследующихприн-
ципиальныхположенияхи представлениях:

нематериальный характерохраняемогообъекта(в качествепро-
мышленного образцаохраняетсяизображение(внешний вид)
нового товара,а не самтовар);
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‚ регистрационный принцип предоставления патентной охраны;
‚ независимость патентных прав на образец и вещных прав на его

материальное воплощение в виде конкретной единицы или пар-
тии товаров, упаковок, этикеток и т.п.;
принцип срочности действия исключительного права и его тер-
риториальная ограниченность;

. кумулятивность правовой охраны.
К источникам права промышленного дизайна относятся прежде

всего нормы международных договоров, участницей которых является
Российская Федерация,

‚ Парижская конвенция по охране промышленной собственности
(1883 г.),

‚ Женевский акт Гаагского соглашения о международной реги-
страции промышленных образцов (1999 г.)'.

Российские правовые нормы о промышленном дизайне кодифи-
цированы в Гражданском кодексе РФ, исключающем возможность
принятия в этой области специального федерального закона.

Их положения публично-правового характера могут конкретизи-
роваться принятыми в соответствии с правилами ГК подзаконными
актами федерального органа исполнительной власти, осуществляю-
щего нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной
собственности (Минэкономразвития России), и Роспатента.

2. Понятие и виды промышленных образцов

Промышленный образец - это результат интеллектуальной дея-
тельности, направленный на достижение декоративности внеш-
него вида предметов (товаров, изделий) массового производства‘.

С этой точки зрения не могут охраняться в качестве промышленных

образцов дизайнерские решения, воплощенные в «штучных» изделиях

' В Гаагскомсоглашениио международномдепонированиипромышленныхобраз-
цов 1925 г. Россия не участвует.

? См., например:Правиласоставления,подачии рассмотрениядокументов, явля-
ющихсяоснованиемдлясовершенияюридическизначимыхдействийпо государствен-
ной регистрации промышленных образцов, и их формы и Требования к документам за-
явки на выдачупатентана промьнпленныйобразец,утв. Приказом Минэкономразви-
тия Россииот 30сентября2015г. №695.

3 См.: УРО ИиеПесша! Ргорепу Нап@боок: Ройсу, Га\ ап зе. У\МРО 2004. 2“ ед.
Р. 112.
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(например, уникальноеювелирноеукрашение), которые, однако, в силу
своейуникальности могут пользоватьсяавторско-правовойохраной.

Принципиальной характеристикой промышленного образца яв-
ляется соединениеутилитарности (полезности) и внешнейвыразитель-
ности.

Этот признак позволяет разграничить образцы и произведения
«чистого» искусства (картины, скульптуры), которые не способны
к выполнению какой-либо утилитарной функции. Вместе с тем ин-
ститут промышленного дизайна не предполагает охрану тех элементов
формы, которые обусловлены исключительно технической функцией
товара (абз.4 п.1 ст. 1352ГК). Охрана функционально обусловленных
форм (техноформ) осуществляется изобретательским правом. !

В практическом плане такой режим охраны промышленных образцов
допускает возможность свободного заимствования тех конструктивных _
элементов, которые обеспечивают техническую функцию изделия (любое
колесо должно быть круглым, любая дверь —прямоугольной и т.д.). Как
правило, такие неохраняемые конструктивные элементы повторяются
во всех образцах сходного (аналогового) ряда.

Например, не может считаться охраняемым элементом промышленного
образца «Чайник заварочный» базовая конфигурация чайника (сосуд с руч-
кой, крышкой и носиком), что позволяет разрабатывать патентоспособные
варианты чайников с оригинальной формой корпуса, носика и крышки
(как правило, нефункциональные охраняемые элементы).

При этом базовая конструкция чайника могла бы получить охрану
в качестве изобретения или полезной модели со следующей формулой:
«Сосуд для заваривания чая, отличающийся от известных сосудов (ку-
бок, стакан, пиала и проч.) наличием ручки, носика и крышки». В таком.
случае все последующие образцы считались бы зависимыми объектами.
патентного права.

Вне сферы правовой охраны находятся также те составные части товара,
которые остаются невидимыми в процессе его обычной эксплуатации,
например, конструктивные особенности деталей механизма, скрытые
корпусом. |

Промышленныеобразцымогутбытьобъемнымии плоскостными.
Объемные образцы представляют собой композицию с трехмерной
структурой (образцы мебели, посуды, бытовой техники); плоскост-
ные —композицию с двухмерной структурой (этикетки, открытки, тка-
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ни, ковры, кредитные карты, элементы компьютерного интерфейса).
Выделяются также комбинированные варианты, характеризующиеся
признаками, присущими как объемным, так и плоскостным образ-
цам, например, решение, определяющее внешний вид посуды с на-
_несенным на нее рисунком; одежды, имеющей декор; строительной.
отделочной плитки'.

! В настоящее время не существует принципиальных ограничений ассор-
тимента продукции, дизайн которой может пользоваться патентно-право-
вой охраной. В частности, к числу патентоспособных объектов относятся

.._ решения внешнего вида: товаров массового спроса (продукты питания,
. одежда, обувь, бытовая техника); тары и упаковки (бутылки, флаконы,

пакеты, контейнеры, консервные банки); канцелярских принадлежностей
и полиграфической продукции (афиши, плакаты, обложки, переплеты, вход-
ные билеты, визитные карточки, авторучки); украшений и знаков отличия
(ювелирные изделия, ордена, медали, флаги, гербы); транспортных средств

_ _ (автомобили, локомотивы, корабли, самолеты); промышленного, торгового
_ _ и иного оборудования (станки, турбины, котлы, витрины, вывески, при-
_ лавки, рекламные щиты); зданий и сооружений, в том числе относящихся

к «малым» архитектурным формам (памятники, павильоны, киоски, ав-
тобусные остановки); интерьеров; оружия и боеприпасов’,

В качестве промышленного образца может охраняться не только внеш-
ний вид изделия в целом, но его отдельной части —как демонтируемой.

_ _ (перо авторучки), так и недемонтируемой (протектор автомобильной.
шины). ве .

Юридически промышленный образец характеризуется совокупно-
стью существенныхпризнаков,под которыми понимаются конструк-
тивные,орнаментальные,композиционные, цветографическиеидру-
‚гие зрительноактивныедеталиизображения,позволяющиевыделить
данный образец из общего аналогового ряда. Именно на основе этих
признаков определяетсяпатентоспособностьпромышленногообразца.
и объем его правовой охраны.

' См.:СеляковВ.А.Правоваяохранадизайна// Патентыи лицензии.1994.№1-2.
.С. 10.
. ? Наиболееполноепредставлениео товарахи изделиях,дизайн которыхможетбыть
запатентован,даетЛокарнская международнаяклассификацияпромышленныхобраз-
цов (см.: Локарнское соглашениео международнойклассификации промышленных
образцов 1968 г., с поправками 1979 г.), которая используется патентными ведомства-
_мив целяхих регистрации.
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3. Условия патентоспособности промышленного образца

В соответствии с п.1 ст. 1352 ГК промышленному образцу предо-
‘ставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он
является новым и оригинальным.

Как и в изобретательском праве, его новизна определяется путем
сравнения того, что создано, с тем, что было (объективный критерий).

Различие состоит лишь в том, что требование новизны образца
нельзя назвать абсолютным, поскольку не исключена возможность
повторной регистрации в этом качестве ранее зарегистрированного
товарного знака, получившего известность коммерческого обозначе-
ния или ранее созданного произведения искусства (см. п. 6 ст. 1252
и подп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК). В результате такой регистрации возникает
проблема «параллельной», или кумулятивной, охраны одного объекта
разными правовыми институтами (общий подход к ее решению за-
креплен в п. 74 Постановления Пленума ВСРФ № 10).

Условие оригинальности (субъективный критерий) является допол-
нительной качественной характеристикой новизны, требующей от ав-
тора образца определенного «полета фантазии», выходящей за рамки
рутинных дизайнерских разработок.

В этом смысле не могут считаться оригинальными дизайнерские реше-
ния, основанные на имитации внешнего вида известных предметов безпри-
менения приемов стилизации и переработки, например: образец игрушки
«автомобиль» в виде уменьшенной копии реального автомобиля; образец
искусственной новогодней елки, представляющий собой копию природ-
ной ели; образцы товаров, оформленные в виде простой геометрической
фигуры или тела (круг, кольцо, шар, пирамида); образцы, отличающиеся
от известных дизайнерских решений только цветом, количеством одно-
типных элементов, и т.п.

При экспертной оценке оригинальности образца принимается
во вниманиетак называемаястепеньсвободыдизайнера,т.е. ограни-
чение возможностейпо разработкерешений внешнеговида,связан-.
ное с технической функцией товара,стандартамиего изготовления,
насыщенностьюаналоговогорядаи т.п.

С этой точки зрения требование оригинальности к образцу обоев, без-
условно, выше аналогичного требования к образцу И$В-разъема, поскольку
в последнем случае возможность создания оригинальных форм в значи-
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тельноймереограниченастандартамипроизводстватакого родаизделий
и выполняемымиими функциями.

4. Содержание,оформление и осуществлениеправа
напромышленный образец

Система и содержание патентных прав на промышленные образцы

аналогичны системе (содержанию) патентных прав на технические

‚ решения. Совпадают и способы их осуществления, защиты и пре-

кращения.
Одно из немногочисленных отличий касаетсясрокадействияис-

_ключительногоправа,который может варьироватьсявдиапазонеот 5
до 25 лет (п. 1из ст. 1363 ГК).
о Процедура получения патента на промышленный образец практи-
чески унифицированас процедуройпатентованияполезноймодели,
в том числе в части правил преобразованияпатентных заявок (ст. 1391,
1379ГК). Целесообразность такого преобразования может возникнуть
вследствие очевидной (ошибка заявителя) или установленной экс-
пертизой «техничности» заявленной формы, не позволяющей квали-
фицироватьеев качестверешениявнешнего вида.

Принципиальное различие этих двух процедур связано с воз-
можностью объединения в одной заявке группы образцов, связан-
ных единым творческим замыслом и имеющих общее назначение
(мебельный гарнитур, столовый сервиз, типографский шрифт), что
исключено в отношении заявок на полезные модели (п. 1 ст. 1377,
п. 1ст. 1376 ГК)'.

Объемправовойохраныпромышленного образца(т.е. круг мате-
_риальныхобъектов, на которые распространяетсяисключительное
право патентообладателя) определяется совокупностью существенных
признаков,нашедшихотражениенаизображенияхобразцав выданном
патенте (п. 3 ст. 1354 ГК).

Критерий «объем охраны» в обязательном порядке учитывается
при разрешенииспоров, связанных с незаконным использованием
образца.Согласноабз.4 п. 3ст. 1358 ГКпромышленныйобразецсчи-
таетсяиспользованным,т.е.«воплощенным»визделии(материальном
объекте),еслионо содержитвсеили частьсущественныхпризнаков

' Некоторую изобретательскую «тональность» промышленным образцам придают
_нормы о временной правовой охране, которая так же, как и для изобретений, наступа-
_етсдаты «выкладки» патентной заявки и продолжается до момента публикации сведе-
ний о выдаче патента (абз. 2 п. 1 ст. 1392 ГК).
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образца и производит на информированногопотребителятакое же общее
впечатление'. Таким образом, нарушение патента может иметь место
не только при прямом («рабском») копировании формы, но и в случае
ееимитации, подделки, вызывающей у потребителя тот же зрительный
образ. . | . | . ети

Сложная юридическаяприродадизайнерских решенийи их способ-
ность к неформальной (авторско-правовой) охране в режиме произведений
декоративно-прикладного искусства (п. 1 ст. 1259 ГК) порождают эффект
двойной, или кумулятивной, охраны, которая существенно ограничивает
возможности свободногоиспользованияохраняемогообъекта.Поэтому
в категорию«запрещенных»попадают,вчастности,такие нехарактерные
для патентного права способы использования, как сообщение в эфир, раз-
мещение в сети «Интернет», публичный показ и др. (ст. 1270 ГК). Кроме
того, процессиспользованиятакого объекта,втомчислевинформацион-
но-телекоммуникационныхсетях,осложняетсянеобходимостьюсоблюде-
ния личныхправдизайнера—правана имяи правана неприкосновенность
произведения.

После прекращения патентной охраны промышленного образца (ис-
течениесрока,недействительностьпатента)воплощенноевнемдизайнер-
ское решениене всегдапереходитвобщественноедостояниев связис воз-
можностью егодальнейшейохраны в соответствиис законодательством
обавторскомправе. | ”

8 9. Право на селекционное достижение

1. Понятие и виды селекционных достижений

Селекция —наука о способах воздействия на живые организмы
с целью придания этим организмам нужных для человека признаков
(свойств). В самом общем виде процесс селекции представляет собой
целенаправленныйотбор растений и животных, обладающих искомыми
признаками, и системноескрещивание отобранных родительских форм
и их потомства («линий», «клонов», «гибридов») для закрепления этих
признаков в последующих поколениях.

ан ты
' Под «информированным потребителем» понимается гипотетическое лицо, про-

являющееинтереск подобного родаизделиями, как следствие,осведомленноеоб их
внешнемвиде.
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Работаселекционера(«конструкторасорта»)признаетсяинтеллек-
туальнойдеятельностью,приводящейк созданиюособыхохрининыых
объектов—селекционныхдостижений.

Селекционные достижения представлены новыми сортами рас-
тений и породами животных (п.1 ст. 1412 ГК).

Всвоюочередьсорт(породу)можноопределитькак группурастений
и животных, обладающих особыми признаками (повышенная урожай-
ность, устойчивостьк вредителям,морозостойкостьи т.п.), которые .
отличают их от других особей того же вида.

Такие признаки должныбыть:
а) свойственны всем представителям группы с учетом отдельных

отклонений (критерий однородности сорта или породы); и
6) сохраняться после неоднократного размножения (критерий ста-

бильности).
Они фиксируютсяв анкетеселекционногодостижения—основном

документепатентнойзаявки (подп.2 п.2 ст. 1433ГК) и определяют
объем его правовой охраны (п. 2 ст. 1415 ГК).

Вотличиеотдругихобъектовинтеллектуальныхправселекционные
достиженияхарактеризуютсяболеетесной,практически неразрывной
связьюсосвоимиматериальныминосителямив видесемян,эмбрионов,
взрослыхрастений и животных, представляющихсорт или породу.
В частности, отсутствиежизнеспособных носителейисключаетвоз-
можность их испытаний (аб3. 2 п.1 ст. 1438ГК), что ведет к отказу в вы-
дачепатента,а их последующаягибельможетпривестик досрочному
прекращениюпатентнойохраны(подп. 2 ст. 1442ТК).

Однакоотмеченнаяособенностьнепревращаетселекционноедо-
стижение в некое подобие вещи. При всей своей «овеществленности»
оно способно отделятьсяот материальногоносителя, превращаясь
в идеальный информационный продукт. Даже при отсутствии специ-
альныххранилищ(депозитариев)сортарастенийи породыживотных
существуют вформе «анкет» (описаний, изображений) —своеобразного
«банка данных» селекционных достижений, информация из которого
обычно используется при проверке на отличимость (п. 4 ст. 1413 ГК)
вновь создаваемыхсортов и пород. Поэтому даже внезапнаягибель
всегосеменногои племенного материалане всегдаприводит к пре-
кращению правовой охраны селекционного достижения, так как
в конечном счете объектом такой охраны является алгоритм создания
сортаили породы:исходныеродительскиеформы,«схема»селекции,
условиявыращиванияит.д.
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Селекционные достижения следуетотличать от изобретений, предметом
которыхтакжемогутбытьживыеорганизмы—штаммы,культурыклеток,
генетическимодифицированныерастенияи животные.Принципиальное
различиемежду «живыми» изобретениями и селекционными достиже-
ниями состоитв способахполученияих материализованныхформ.

Любое изобретение, будучи техническим решением (п. 1ст. 1350 ГК),
предполагаетиспользованиетехническихсредстви методовдостижения
искомого результата.Например, трансгенное растениесоздаетсяпутем
технической модификации природного генотипа —искусственным вве-
дением вего ДНК чужеродных генов. Сорта растений и породы животных
создаютсябиологическимиметодами(отбор,скрещиваниеит.п.), по сути,
воспроизводяи ускоряя естественныепроцессы,которыемогли ыыпро-
изойти в природеи безвмешательствачеловека'. р

Соответственно, патентная охрана «изобретенных» растений и жи-
вотных распространяется либо на само растение или животное (ис-
кусственно полученный продукт генной инженерии), либо на способ
получения такого продукта. Патентом на селекционное достижение,
за отдельными исключениями, охраняются не растения и животные
как таковые, а семенной и племенной материал, предназначенный
для их размножения —воспроизводства сорта или породы (п. 1 и 3
ст. 1421ГК).

Следует заметить, что патентная охрана животного и растительного
материала в статусе изобретения, допускаемая некоторыми зарубежными
правопорядками, гораздо сильнее той охраны, которую способно обе-
спечить селекционное право. Например, патент на изобретение позво-
ляет запрещать фермерским хозяйствам использование лицензионного
семенного материала в качестве источника получения семян «второ-
го поколения» и их последующего посева для выращивания «второго»
урожая. В селекционном праве такие действия не требуют разрешения
правообладателя и квалифицируются как «привилегия фермера» (ч. 2
ст. 15 Международной конвенции по охране новых сортов растений?
и поди. 4 ст. 1422 ГК).

' Что касаетсяштаммов, вирусови прочих простейших, то они априори не отно-
сятся к «сортам»и «породам»ввидусвоеймикроскопической сущности. Способы их
культивированиятакже не имеютотношенияктрадиционной селекции.

? Международнаяконвенция по охраненовыхсортоврастений(Конвенция ИРОУ)
от 2декабря1961г. в ред.от 19марта1991г. вступилав силудляРоссийской Федера-
ции24апреля1998г.
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2. Критерии охраноспособности селекционного достижения

Подобно изобретениям селекционные достижения относятся к ка-
тегории реестровых объектов, исключительное право на которые воз-
никает с момента регистрации сорта (породы) в Государственном рее-
стре и удостоверяется правоподтверждающим документом, имеющим
то же название —патент (ст. 1414, 1415 ГК)'.

Для приобретения положения охраняемого объекта результатселек-
ционной деятельности должен принадлежать к формально признан-
ным ботаническим (зоологическим) родам и видам и соответствовать
определенным требованиям —критериям охраноспособности, которыми
в соответствии с п. Ти2 ст. 1413 ГК являются:

е Новизна; .
» ОТЛИЧИМОСТЬ;
‚ однородность; -

стабильность. |
Требования новизны и отличимости селекционного достижения пре-

пятствуют правовой охране уже известных биологических объектов.
Так, например, не могут считаться новыми и, следовательно, патен-
тоспособными сорта растений, семена которых свободно продавались
на территории какого-либо государства; не считаются отличимыми
породы животных, не имеющие явных отличий от общеизвестных
пород (п. Зи 4 ст. 1413 ГК).

При этом критерий новизны селекционного достижения, если рас-
сматривать его независимо от отличимости, не имеет ничего общего
с аналогичным условием патентоспособности изобретений. Изобрета-
тельская новизна —синоним неизвестности (п. 2 ст. 1350ГК), тогда как
новизна селекционного достижения понимается как недоступностьдля
третьих лиц материальной субстанции, позволяющей воспроизвести
сорт или породу".

' Функции по ведениюГосударственногореестраохраняемыхселекционныхдости-
жений возложены на Министерство сельского хозяйства РФ (п. 5.5.20 Положения о Ми-
нистерстве сельского хозяйства РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 12июня
2008 № 450 (СЗ РФ. 2008. № 25. Ст. 2983)). Фактическое ведение Реестра обеспечива-
етподведомственноеМинсельхозуФедеральноегосударственноебюджетноеучрежде-
ние«Государственнаякомиссия РоссийскойФедерациипо испытаниюи охранеселек-
ционных достижений» (ФГБУ «Госсорткомиссия»).Оно же принимает заявки на вы-
дачупатентови осуществляетнеобходимыемероприятияпо проведениюэкспертизы
(ст. 1435,1438ГК).

См.: Всеволожский К. Охрана и использование селекционных достижений // Хо-
зяйствоиправо.2008.№1.С.11.
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Так же, как и визобретательскомправе,закон устанавливаетльготный
период,в течение которого санкционированная продажаматериальных
носителейселекционногодостижениянепрепятствуетегопоследующему
патентованию (подп. 1и2 п. 3 ст. 1413ГК). Однако независимо от действия
этойльготыновизнаселекционногодостижениянесчитаетсяутраченной
вслучаенесогласованнойс селекционеромпродажисеменногои племен-
ного материала.

Однородность —способность сорта или породы демонстрировать
свои отличительные признаки (свойства) практически у всех особей,
представляющих данный сорт (породу).

Стабильность —способность поддерживать эти свойства практи-
чески у всех представителей сорта или породы после неоднократного
размножения (п. 5 и бст. 1413 ГК).

Как справедливо отмечается в юридической литературе, требования
однородности и стабильности по сути равнозначны установлению
отличимости (точнее, ее отсутствия). Однако селекционное достиже-
ние при этом сравнивается не с другими сортами и породами, а с са-
мим собой —в пространстве (для однородности) или во времени (для
стабильности)".

3. Интеллектуальные права селекционеров

Система интеллектуальных прав на селекционное достижение
(ст. 1408 ГК) в целом соответствует аналогичной системе изобрета-
тельских патентных прав, включая в себя:

» право авторства;
. право на наименование селекционного достижения;

Право на получение патента;
. исключительное право на использование. '
Если право авторства всегда принадлежит селекционеру (ст. 1410

и 1418 ГК), то право на получение патента и исключительное право спо-
собны переходить к другим лицам —на основании договора, в порядке
наследования и в силу прямого указания закона (например, при со3-
дании «служебного» селекционного достижения - п. 3 ст. 1430 ГК).

Право присвоить достижению определенное наименование,которое
должно соответствовать нормативно установленным требованиям кта-
ким наименованиям (ст. 1419ГК), является не столько правом, сколько

'См.: Всеволожский К. Указ. соч. С. 12.
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обязанностью селекционера. По смыслу закона его неосуществление
(т.е. неисполнение этой обязанности) ведет к отказу в выдаче патента.

Еще одна специфическая обязанность автора-патентообладате-
ля состоит в необходимости сохранения селекционного достижения
(ст. 1440 ГК), т.е. в поддержании «эталонного» запаса растительного
и животного материала, обладающего всей совокупностью насле-
дуемых признаков (свойств), формализованных в патентном опи-
сании. Фактические мероприятия по сохранности сорта и породы
_ОТ«вырождения» могут осуществлять как патентообладатели, так
и уполномоченные ими лица (например, оригинаторы сорта)'. Неис-

. полнение обязанности сохранения селекционного достижения может
привести к досрочному прекращению патентной охраны (подп. 1 и 2
ст. 1442 ГК).

В отличие от авторовдругих объектовпатентного праваавторселек-
ционного достижения вправеполучитьна него вместопатентаавторское

| свидетельство (ст. 1416 ГК). Практическое значение этой возможности
невелико.Данный документ, оставшийсяот прежнего правопорядка,за-
крепляетзаавторомнеисключительноеправонаселекционноедостижение
(которое в этом случаепринадлежитфедеральномугосударству),а лишь
неимущественные права авторства и наименования этого объекта (ст. 1418
и 1419 ГК). Обладатель авторского свидетельства на селекционное дости-
жение можеттакже приобрестиправона вознаграждениезаего создание,
еслитакоедостижениебылослужебным(п. 1,2и 5ст. 1430ГК).

Предполагается,что, получаяавторскоесвидетельство,селекционер
отказываетсяоткоммерческогоиспользованиясвоегодостижения(и от полу-
чения патента),по сути, перелагаяего на государство,аегоселекционное
достижениепо прошествиильготногосрока(льготыпо новизне)переходит
в общественное достояние и становится непатентоспособным. Такой селек-
ционерприобретаетобщественноепризнаниеи моральноеудовлетворение
отрезультатасвоеготворчества,закрепленныенеимущественнымиправами
(а также право на вознаграждение от своего работодателя).

По общемуправилуобъемправовойохраныселекционногодости-
жения, охраняемогопатентом,ограничиваетсясферойпроизводства

1 В соответствиис ч. 2 ст. 6 Федеральногозакона от 17декабря 1997г. № 149-ФЗ
«О семеноводстве» (СЗ РФ. 1997. №51. Ст. 5715) (далее —Закон о семеноводстве) ори-

` гинаторамисчитаютсяселекционерыили иныефизическиеи юридическиелица, обе-
спечивающиесохранностьсорта,данныео которомвнесеныв Государственныйреестр
селекционныхдостижений, допущенных к использованию.
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и реализации биологической субстанции, позволяющей размножить
сорт и породу. В частности, обладательпатента вправе запрещать про-
изводство и воспроизводство семенного и племенного материала, его
экспорт и импорт, а также любые формы его введения в гражданский
оборот (п. 1 и 3 ст. 1421 ГК).

Вместе с тем действие патента не распространяется на сельско-
хозяйственную продукцию, произведенную из «легальных» семян
и племенных животных, —на собранный урожай (фрукты, овощи,
зерно), приплод (товарных животных), продукты переработки (соки,
мясо,шерсть)‘.

Под действиеисключительного праваподпадаетпосадочный и пле-
менной материалдругих сортов и пород, которыесущественнымобразом
наследуютпризнаки исходногоохраняемогосортаили породы(см. абз.2
п. 4 ст. 1421 ГК). С некоторой долей условности такие селекционные «до-
стижения»можно былобы назватьподделкойоригинала.Например,вы-
веденный селекционером-конкурентом сорт злаковой культуры, повторяя
всесущественные признаки исходного патентованного сорта (устойчивость
к определенномутипу вредителей,морозостойкостьи т.д.), отличается
от него специфическимокрасомстебляи колосьев—несущественными,
второстепенными признаками. В силу абз.2 п.4 ст. 1421 ГК размножение
такого конкурирующего сортатребуетсогласияпатентообладателя.При
этом выведениесорта-подделки не приводит к созданию «зависимого»
сорта (ср. ст. 1358.1 ГК). Подобные «вариации оригинала» охватываются
патентомна исходноеселекционноедостижение.

4. Патентование селекционных достижений

Процедурапатентования селекционных достижений включает в себя
следующие основные этапы:

‚ пПюдачазаявки (ст. 1433 ГК);
. предварительная экспертиза —аналог формальной экспертизы

в изобретательском праве (ст. 1435 ГК);
‚ экспертиза на новизну, которая проводится по ходатайству лю-

бого заинтересованного лица (ст. 1437 ГК); _Я

' Исключение составляетпродукция, выращеннаяили произведеннаяиз контра-
фактного семенного и племенного материала(п.2 ст. 1421ГК). В силу абз. 3 подп. 6
ст. 1422 ГК под действие российского патента попадают также отдельные экспортные
операции с растительным материалом (растения, плоды) и товарными животными.
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‚ испытания селекционного достижения на отличимость, одно-
родность и стабильность (ст. 1438ГК);

‚ принятие решения о выдачепатента (или об отказе в его выдаче)
и регистрация селекционного достижения в Государственном
реестре охраняемых селекционных достижений (ст. 1439 ГК).

Дата регистрации определяет начальный момент срока действия
исключительного права, продолжительность которого для пород жи-
вотных и большинства сортов растений составляет 30лет (ст. 1424ГК).

Решение федерального органа исполнительной власти по селек-
ционным достижениям о выдаче патента или об отказе в его выдаче
может быть оспорено в административном порядке путем подачи со-
ответствующего заявления (п. 2 ст. 1248 ГК)".

Особенностьпатентнойпроцедурыселекционныхдостиженийсвязана
с необходимостьюпредставленияэкспертному учреждению жизнеспо-
собных материальныхносителейпатентуемогосорта или породы в виде
семенного и племенного материала (п. 1ст. 1438 ГК). В этом заключается
одноиз принципиальныхотличий селекционногоправаот классического
патентного,котороеникогданетребовалоотизобретателейпредставления
экспертномуорганувоплощенных«вжелезе»и работоспособныхобразцов
своих изобретений.

Засовершениеюридическизначимыхдействий,связанныхс патенто-
ванием селекционных достижений и их последующей охраной, взимаются
патентные пошлины (принцип платности)-.

Выданный патент может быть оспорен и признан недействительным
_по основаниям, указанным в ст. 1441 ГК. К числу таких оснований
‘относятся:

‚ несоответствие запатентованного сорта растения или породы
животных условиям охраноспособности (дефект объекта);

. выдача патента лицу, которое не имело права на его получение
(дефект субъекта).

' См. также: Правиларассмотренияи разрешенияспоров по защитенарушенных
‘интеллектуальныхправнаселекционныедостижения,утв. ПриказомМинсельхозаРос-
сии от 31 октября 2007 г. № 559 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов
‘исполнительной власти. 2008. №5.

? См.: Положениео патентныхи иных пошлинах засовершениеюридически зна-
чимых действий,связанныхс патентомна селекционноедостижение, с государствен-
ной регистрациейпереходаисключительногоправанаселекционноедостижениек дру-
гим лицами договорово распоряженииэтимправом,утв. ПостановлениемПравитель-
‘ства РФ от 14сентября 2009 г. № 735 // СЗРФ. 2009. № 38. Ст. 4488.
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Оспаривание патента осуществляется в административном порядке
путем подачи заявления в федеральный орган исполнительной власти
по селекционным достижениям ([. 2 ст. 1441ГК).

5. Осуществление, защита и прекращение
исключительного права на селекционное достижение _

Осуществление исключительного права на селекционное дости-
жение (прежде всего его «позитивной» составляющей) связано с не-
обходимостью соблюдения требований публичного законодательства, _
‘регулирующего допуск сельскохозяйственной продукции на внутрен-
ний российский рынок. Оборотоспособными признаются лишь те
‘селекционные достижения (точнее, их материальные носители), ко-
торые прошли процедуру допуска и внесены в Государственныйреестр
‘селекционных достижений, допущенных к использованию".

Вместе с тем факт регистрации нового сорта растений или породы -
животных в данном Реестре, как и отсутствие такой регистрации,
не затрагивает запретительных и распорядительных правомочий па-
тентообладателя (абз. 2 п. 1ст. 1229 ГК).

Защита нарушенного права в случае незаконного использования за-
патентованного биологического материала, как допущенного, так и не
допущенного к использованию (размножение, продажа, предложение
к продаже ит.п.), осуществляется в судебном порядке с применением
общих способов защиты, предусмотренных ст. 1252ГК.

Действующее законодательство (ст. 1422 ГК) предусматривает
целый ряд «стандартных» исключений, допускающих возможность
использования запатентованного объекта без разрешения патенто-
обладателя, в том числе некоммерческое использование, использо-
вание в целях эксперимента и использование в режиме «исчерпания»
патентных прав. | _ |

' См. ст. 30 Закона о семеноводстве и Правила составления и подачи заявки на до-
пуск селекционного достижения к использованию, утв. Председателем Госсорткомис-
сии России 14октября 1994 г. №2-01/4 (Российские вести. 1995. №58).

? Исключительноеправоселекционераисчерпываетсяв гораздоменьшейстепени,
чем исключительное право изобретателя (ср. подп. 6 ст. 1359 ГК). В частности, сделка
по приобретению«легальных»семяни племенныхживотных не исчерпываетправомо-
чия по их использованию в целях размножения сорта или породы (абз. 2 подп. 6 ст. 1422
ГК); не в полной мереисчерпываетсяи экспортный потенциалисключительногопра-
ва (абз. 3 подп. 6 ст. 1422 ГК).
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Кроме того, подп. 3—5ст. 1422 ГК предусматривают специальные слу-
чаи свободного использования охраняемого селекционного достижения
(точнее, его материальной субстанции). К их числу относятся ограничение
в пользу селекции и так называемая фермерская льгота.

Ограничение в пользу селекции дает возможность свободного исполь-
зования материальных носителей селекционного достижения в качестве
исходного материала для создания новых (производных) сортов растений
и пород животных. При этом биологическая зависимость исходного и вновь
созданного сорта или породы не перерастает в юридическую (ср. ст. 1358.1
ГК). За создателем производного биологического объекта, который соот-
ветствует условиям охраноспособности, закрепляется самостоятельное
и независимое исключительное право.

Патентная охрана селекционного достижения не распространяется
на сельскохозяйственную продукцию, произведенную из «легального»
посадочного и племенного материала, —плоды (урожай), приплод
(товарные животные), продукты переработки и т.п. Но свободное
коммерческое использование собранного урожая и выращенных жи-
вотных не должно преследовать цели размножения сорта или породы.
Например, использование части урожая (плодов, клубней, луковиц)
_в качестве посадочного материала для выращивания нового урожая
требует разрешения обладателя патента.

Единственным исключением из этого правила является фермер-
ская льгота, которая дает законную возможность воспроизводить сорт

- (породу) из собственных семян или племенного материала второго
и следующих поколений (подп. 4 и 5 ст. 1422 ГК).

Правовая охрана селекционного достижения прекращается в силу сле-
дующих юридических фактов:

‚ истечение срока действия права (патента);
. досрочное прекращение права по заявлению патентообладателя;
. утрата запатентованным сортом или породой своих первоначаль-

ных качеств («вырождение» сорта и породы), в том числе в связи
с неисполнением патентообладателем обязанности по сохранению
селекционного достижения;

‚ неуплата пошлины за поддержание патента в силе;
‚ недействительность патента (ст. 1441, 1442 ГК).
В последнем случае исключительное право прекращается с обратной

силой, а выданный патент аннулируется (п. 3 ст. 1441 ГК).
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Глава 26

_ __ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙРЕЖИМОТДЕЛЬНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВТЕХНИЧЕСКОГОТВОРЧЕСТВА

ИСЕКРЕТОВПРОИЗВОДСТВА

$ 1. Гражданско-правовойрежим программдляЭВМи базданных.—$ 2. Право
на топологии интегральных микросхем. —$ 3. Право на секрет производства
(ноу-хау).

ее $ 1. Гражданско-правовой режим программ
ие, . для ЭВМ и баз данных

1.Программы дляЭВМкак объект
гражданско-правовой охраны

Развитиекомпьютерныхтехнологийпородилотакиерезультатыин-
теллектуальной деятельности, как программыдля ЭВМ и базы данных.
Первоначальнопрограммноеобеспечениенаходилосьвведениипроиз-
водителейЭВМи передавалосьпользователямв комплекте с ЭВМ. С по-
явлениемперсональныхкомпьютероввозник спрос наразнообразное

_ программноеобеспечение,акомпьютерныепрограммыначалиприоб-
ретатьчертытовара,будучивтоже времянематериальнымиобъектами.

Программа дляЭВМпредставляет собой выраженную в объектив-
нойформесовокупность данныхи команд,предназначенныхдля
функционированияЭВМидругихкомпьютерныхустройств вцелях
полученияопределенногорезультата (включаяподготовительные
материалы,полученныев ходеееразработки,и порождаемыеею
аудиовизуальныеотображения)(ст.1261ГК). о |

Юридически программы для ЭВМ и базы данных представляют
собой особые объекты авторского права'. Авторские права на все виды
программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и про-

' Теоретически программыдляЭВМ можноохранятькак авторским,так и патент-
ным (изобретательским) правом либо с помощью создания для них особого правово-
го режима. В директивах Евросоюза, в п. 1ст. 10 Соглашения ТРИПС, в ст. 4 Договора
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граммные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке
и в любой форме, включая исходный текст и объектный код, охраня-
ются так же, как и авторские права на произведения литературы.

В структуре программного средства выделяют такие элементы,
как поставленная задача, ее решение в виде математической модели,
компьютерный алгоритм и собственно компьютерная программа. Круг
охраняемых элементовкомпьютерной программы исчерпывающе опре-
деленв ст. 1261 ГК.

К ним прежде всего относятся так называемые литеральные элементы
программ для ЭВМ, под которыми понимаются исходный текст и объ-
ектный код программы. Исходный текст —это код в читаемой форме, по-
нятный программисту, он пишется на одном из языков программирования.
Объектный код —это код, который понятен машине и выражен вдвоичной
форме (как совокупность нулей и единиц).

Гражданско-правовой охране подлежат также и нелитеральные компо-
ненты программы —аудиовизуальные отображения, которые включают всю
последовательность, структуру и организацию программы, выводящейся
на экран, или пользовательский интерфейс.

Помимо исходного текста, объектного кода и аудиовизуальных ото-
бражений компьютерной программы правовой охране подлежат элементы,
традиционно охраняемые авторским правом: название программы и под-
готовительные материалы (которые можно сравнить с черновиками лите-
ратурного произведения).

Название программы охраняется, если оно оригинально и отражает
творческую самостоятельность автора. Оно должно не только иденти-
фицировать программу, но и определить сферу ее применения или иные
отличительные способности. Название компьютерной программы может
защищаться правообладателем путем его регистрации.

Легальное определение подготовительных материалов программы для
ЭВМ в действующем законодательстве отсутствует. Типовые положения
об охране программного обеспечения вычислительных машин, принятые
ВОИС 1978г.', содержат идентичный термин «вспомогательныйматериал»,
под которым понимается материал, созданный с целью облегчения по-
нимания или применения программы, например, описание проблемы
и инструкция для пользователей.

ВОИС поавторскомуправу(ДАП) закрепляетсяихавторско-правоваяохрана,тогдакак
вСША появиласьтенденцияк патентованиюпрограммногообеспечения.

' ПубликацияВОИС814.Женева,1978.
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Остальные элементы программ для ЭВМ являются неохраняемыми.
Важнейший из них —это алгоритм компьютерной программы, пред-
ставляющий собой сжатым образом зафиксированную идею програм-
мы, по которой должен работать компьютер. На основе одного алго-
ритма можно написать несколько текстуально различных программ,
‘основанных тем не менее на одной идее решения задачи.

Алгоритм —основной структурный компонент программы, отра-
жающий ее суть и содержание. Однако в соответствии с п. 5 ст. 1259
ГК авторские права не распространяются на идеи, концепции, про-
_цессы, способы решения технических и иных задач, языки програм-
мирования и т.д. Следовательно, алгоритм лишен правовой защиты,
‘охраняется лишь его реализация, основанная на идее той или иной
программы. .

Также лишены правовой охраны назначение программы; процедура,
избираемая для решения проблемы (включающая в себя использование
кибернетических ресурсов и разработку способа сопряжения компьютер-
ной системы со средствами ввода и вывода данных, требующего приме-
нения процессов, отдельных от системы); стиль программирования; идеи
и принципы организации интерфейса'.

2. Базыданных как объект гражданско-правовой охраны

Базыданных можно рассматривать как закрепленный в особой фор-
- ме объектавторского права, идентичный традиционным сборникам
_идругим составным произведениям, представляющим собой результат
так называемогосоставительскоготворчества".

ь ' Довольно активно в литературе обсуждают такой элемент компьютерной програм-
мы, как дистрибутив. Может ли дистрибутив программы для ЭВМ наравне с самой про-
‚ траммой рассматриваться как самостоятельный объект авторского права? Под дистри-
бутивом предлагается понимать форму распространения программного обеспечения,
_котораяобычносодержитпрограммыдляинициализациисистемы,программу-установ-
щики набор специальных файлов, в совокупности образующих систему (ядро) програм-

_ мы (см. подробнее: Протокол №24 заседания Научно-консультативного совета при Суде
по интеллектуальнымправамо применении норм Гражданскогокодекса Российской
Федерациио правовойохранепрограммдляЭВМи базданных. ОВ!: Вир://лу\м\.1рс-
тава7пте.ги/оЯса1-сгопсе/ргоюсо!-24-0{-Ше-теейп8-0{-Ше-зс1епИЯс-ад\узогу-соипсй-
а4-Ше-соип-Юг-ицеесша!-ргорепу-Цеп{).

? См. об этом: Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. М.: Юрид.
_лит., 1972. С. 65.
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Во всяком сборнике, в том числе и в базахданных, результат твор-
ческой деятельности выражается в особом подборе, расположении
‘и организации данных. Содержание базы данных —информация и ма-
териалы, из которых она составлена (статьи, расчеты, нормативные
акты, судебные решения и др.). Однако ее юридически значимый
(охраноспособный) элемент составляет не содержание (которое может
‘быть объектом других, самостоятельных авторских прав), а форма их
подбора, организации и представления.

Таким образом,

база данных представляет собой выраженную в объективной
формесовокупность самостоятельных материалов, система-
тизированных таким образом, чтобы они могли быть найдены
и обработаны с помощью ЭВМ.

Центральным элементом базы данных является совокупность _
материалов,котораядолжна отвечатьпризнакам самостоятельности
и систематизированности,т.е. иметь охраноспособнуюформу(само-
‘стоятельный,творческийподбори расположениематериалов,опреде-
ляющие их систематизацию),тогдакак еесодержание(составляющие
еематериалы)охраняетсялишьот несанкционированногоповторного
использования.

Статья 1333 ГК закрепляет смежное право изготовителя базы дан-
ных на составляющие базу материалы. Оно существует независимо
от авторских правна саму базу и ееотдельныеэлементы. Ведьпри
‘извлеченииматериаловиз чужих базданных с цельюсозданияна их
основе аналогичныхбазавторскиеправапервоначальныхсоставите-
лей, как правило,не нарушаются,поскольку не происходитпрямого
копирования базы,аизвлекаемыеиз неематериалывомногих случаях
не защищены авторским правом.Однако от подобнойдеятельности
‘страдаютимущественныеинтересыизготовителейбазданных. -

Авторские правасоставителяи иного авторасоставного произведе-
ния охраняются как права на самостоятельныеобъекты авторских прав
независимоот охраныправавторовпроизведений,на которых основано
составноепроизведение,втом числеи базаданных.Автор произведения,
помещенноговсборник или иноесоставноепроизведение,вправеисполь-
зоватьсвоепроизведениенезависимоот составногопроизведения(если
иноенепредусмотренодоговоромс создателемсоставногопроизведения).
Авторскиеправанасоставноепроизведениенепрепятствуютдругимлицам
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создавать свои составные произведения путем иного подбора или распо-
_ _ Ложения тех же материалов.

Назначение современных баз данных предопределяет невозможность
широкого применения к ним режима авторского права, которое плохо при-
способлено для их защиты. Поэтому право Евросоюза предусматривает
защиту баз данных не авторским правом, а правом особого рода (5и/зепет5)'.
В соответствии с этим подходом база данных признается единственным
в своем роде произведением, поскольку она предполагает не только творче-
скую деятельность при отборе и классификации данных, но и значительное
изменение, накопление или удаление информации, что позволяет подойти
к ней как к объекту, вместившему в себя значительные новые вложения.
Такая базаданных получает охрану на основании «особого права», которое,

_ _ Посути, предоставляет защиту не литературному произведению, а инвести-
циям,вложеннымв егосоздание’.

Однако по практическим соображениям пока не происходит отказа
, и от авторско-правовой защиты баз данных, которую также стремятся по-

ставить на службу инвесторам. В этом заинтересованы многие крупные
корпорации —лидеры в области [Т-технологий.

3. Использование программ для ЭВМ и баз данных

Использование (воспроизведение) пользователями (третьими ли-
цами) базданных и программ для ЭВМ, как правило, осуществляется
по договорамс правообладателямии не допускается без согласия автора
или иного правообладателя (подп. 2 и Зп. 1ст. 1273 ГК).

| Поэтому, например, законно приобретенный за пределами Рос-
сийской Федерации и законно ввезенный в Российскую Федерацию
экземпляр программы для ЭВМ или базы данных без согласия право-
_обладателя не может быть никаким образом распространен (продан,
_обменян или подарен), а может лишь продолжать находиться в соб-
ственности приобретшего его лица.

Вместе с тем запрет на свободное использование объектов автор-
_ских и смежных прав, установленный в интересах авторов и других
я

т См.ст. 10Директивы Евросоюзаот 11марта1996г. №96/9/ЕСооправовойохране
баз данных (Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты Евро-
пейского союза/ Подобщ. ред.Е.А. Павловой.М.: Статут,2016.С. 15-35).

? См.: ВойниканисЕА., Калятин В.О.Базаданных как объектправовогорегулиро-
_вания.М.: Статут,2011.С. 80—81.

3 См.: Корнеев В.А. Программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных
_микросхем как объекты интеллектуальных прав. М.: Статут, 2010. С. 96-97.
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правообладателей, сдерживает развитие новых технологий, а также
науки и образования. В связи с этим законодательство устанавливает
ограничения авторских прав, в том числе в отношении баз данных.

Так, их несущественные (незначительные) части можно воспроиз-
водить в личных целях без согласия правообладателей и без выплаты
им вознаграждения. Это относится и к воспроизведению программ
для ЭВМ. Поскольку личные цели присущи лишь физическим лицам,
юридические лица не вправе ссылаться на такую возможность полу-
чения права на воспроизведение произведения.

Вследствиеэтого требуетуточнения понятие «несущественнаячасть»
данных. Его исчерпывающееопределениеневозможно,поскольку всеза-
висит от конкретных обстоятельствдела.Если пользовательскопировал
наиболееценнуючастьбазыданных,еесущество,хотяпо объемуматериал
не превышает и 1%,будуг ли такие действия квалифицированы как допусти-
мое использование? Скорее всего, их стоит считать нарушением, хотя, услов-
но, лишь то, что составляет более 50%, составляет зону риска для субъекта.

СогласнодирективеЕС96/9/ЕС от 11марта1996г. «Оправовойохране
базданных»количественнаяоценкапроизводитсяисходяиз соотношения
объемасодержаниявсейбазыданных и объемазаимствованныхматери-
алов (абз. 1 ст. 7). При рассмотрении спора по существу суд ЕС исполь-
зуети качественнуюоценку, под которой понимаетсоотношениеобъема
инвестиций, затраченныхна соответствующуючастьматериала,с общим
объемоминвестицийв базуданных.

Следующее требование для свободного использования материалов,
извлеченных из базы данных, предполагающих получение к ним до-
ступа неограниченного круга лиц, должно сопровождаться указанием
на базу данных, из которой эти материалы были извлечены, т.е. ссыл-
кой на источник заимствования.

Кроме того, в ГК отмечается, что если лицо докажет, что оно
не могло установить личность изготовителя базы данных или что оно,
исходя из обстоятельств дела, обоснованно считало, что срок действия
исключительного права на базу данных истек, это не будет считаться
нарушением исключительного права изготовителя базы данных, а бу-
дет рассматриваться как добросовестное поведениелица, правомерно
пользующегося обнародованной базой данных. }

Согласно Бернскому тесту «трехшаговой проверки» не допускается
неоднократное извлечение или использование материалов, составляющих
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несущественнуючасть базыданных, если такие действия противоречат
нормальномуиспользованию базданных и ущемляютнеобоснованным
образом законные интересы изготовителя базы данных (п. 3 ст. 1335.1
ГК). При этом важным является указание на то, что изготовитель базы
данных не может запрещатьиспользованиеотдельныхматериалов,хотя
и содержащихсявбазеданных,но правомернополученныхиспользующим
их лицом из иных,чемэтабаза,источников.Единственноеограничение-
пользователюнельзяпреодолеватьтехническиесредствазащиты в целях
полученияконкретного материала. :

ЗаконныйобладательэкземплярапрограммыдляЭВМ(поль-
зователь) вправебезразрешенияавтораили иного правообладателя
и без выплаты дополнительного вознаграждения осуществлять лишь
действия, необходимые для функционирования программы для ЭВМ
‘или базы данных, включая запись и хранение в памяти ЭВМ, а также
внесение в программу для ЭВМ изменений в целях их функциониро-
вания на технических средствах пользователя или исправления явных
ошибок (если иное не предусмотрено договором с правообладателем).

Он также вправе изготовить копию программы для ЭВМ, если она
предназначена для архивных целей или замены правомерно приобре-
тенного экземпляра (в случаях, когда такой экземпляр утерян, унич-
тожен или стал непригоден для использования).

. Кроме того, такое лицо вправе без согласия правообладателя и без
выплаты ему дополнительного вознаграждения изучать, исследовать
. или испытывать функционирование программы в целях определения
идей и принципов, лежащих в основе ее элементов (п. 101Постанов-
ления Пленума ВС РФ № 10).

Оно также вправе на аналогичных условиях воспроизвести и преобра-
зовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для
ЭВМ) или поручить это иным лицам, если такие действия необходимы
для взаимодействия независимо разработанной этим лицом программы.
для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с де-
компилируемой программой.

При этом необходимо, чтобы информация, требуемая для достиже-
ния способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу
из других источников, а информация, полученная в результате деком-
пилирования, может использоваться лишь для достижения способно-
сти к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ.
'с‘другими программами. Такая информация не может передаваться иным
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лицам и использоваться для разработки программы для ЭВМ, существенно
схожей с декомпилируемой программой, или для осуществления другого
действия, нарушающего исключительное право на программу для ЭВМ.

Не считаются нарушениемисключительного праваизготовителя
базы данных действия лица, правомерно пользующегося обнародо-
ванной базойданных, извлекаяиз неематериалыи осуществляяих
последующееиспользованиев целях,для которых базаданных была
емупредоставлена,атакжевличных, научных,образовательныхцелях.

Следовательно, свободное воспроизведение программ для ЭВМ
и базданных, а также декомпилирование программ для ЭВМ не долж-
нонаноситьнеоправданныйущербнормальномуиспользованиюпро-
граммного продуктаи необоснованноущемлятьзаконные интересы
автораили иного правообладателя.

4. Регистрация программ для ЭВМи баз данных

По общему правилу для возникновения, осуществления и защиты
авторских прав не требуется регистрации произведения или соблю-
дения каких-либо иных формальностей. Это положение полностью
распространяется и на программы для ЭВМ и базы данных, правовая
охрана которых как объектов авторского права носит фактологический,
а не регистрационный характер.

Исключительное право изготовителя базы данных возникает в мо-
мент завершения еесоздания и действует в течение 15лет, считая с 1ян-
варя года, следующего за годом ее создания. Исключительное право
изготовителя базы данных, обнародованной в указанный период, дей-
ствует в течение 15лет, считая с 1января года, следующего за годом ее
обнародования. Сроки действия исключительного права изготовителя
базы данных возобновляются при каждом обновлении базы данных.

Вместе с тем в отношении программ для ЭВМ и баз данных воз-
можна регистрация, осуществляемая по желанию правообладателя.

Кроме того, для оповещения о своих правах на эти объекты правооб-
ладательможет использовать знак охраны авторского права (ст. 1271ГК).

Втечениевсегосрокадействияисключительногоправана программу
для ЭВМ или базу данных правообладатель может по своему желанию
зарегистрироватьэти объектыв Роспатенте.Заявкана государственную
регистрацию программы для ЭВМ или базы данных (заявка на регистрацию)
подаетсяв подчиненный РоспатентуФедеральныйинститут промышлен-
ной собственности (ФИПС).
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Она должна относиться только к одной программедля ЭВМ или к одной
базе данных и содержать полный исходный код программы в объеме, до-
статочномдляееидентификации,атакжедругиедепонируемыематериалы,
идентифицирующие программу для ЭВМ или базу данных, включая реферат.

`После проведения необходимой проверки Роспатент вносит программу
дляЭВМ илибазуданныхсоответственнов РеестрпрограммдляЭВМ или
в Реестрбазданных, выдаетзаявителюсвидетельствоо государственной.
регистрации и публикует сведения о зарегистрированной программе для
ЭВМ или базеданных в официальном бюллетене. Ответственность за до-
стоверностьсведений,предоставленныхдлягосударственнойрегистрации,
несет заявитель. Сведения, внесенные в Реестр программ для ЭВМ или
в Реестрбазданных, считаются достоверными, поскольку не доказано иное.

Так как дляпризнания и осуществленияавторского правана про-
‘граммы для ЭВМ и базы данных не требуется их депонирования, ре-
гистрации и т.п., факт их создания в объективной форме становится
основаниемвозникновенияавторскогоправанаэтиобъекты.Поэтому
указаннаярегистрация не являетсяправоустанавливающей,а имеет
лишь факультативныйхарактер.

^

Следовательно, порожденная ею презумлция может быть опровергнута,
в том числе при рассмотрении дела о нарушении исключительного права

в состязательном процессе. Например, Постановлением Суда по интел-
лектуальным правам принятые судебные акты были отменены, а дело

направлено на новое рассмотрение на основании того, что решение суда

первой инстанции не содержало выводов о том, каким образом и наосно-

вании каких имеющихся в деле доказательств судом был установлен факт

принадлежности истцу исключительного права на программу для ЭВМ'.

| _ 5. Право на программы для ЭВМ и базы данных,
созданные по заказам (договорам)

Эн
кииоежлиние право на программы для ЭВМ и базыданных, соз-

‘данные по договорамо созданиитакого произведения(заказу), по общему
‘правилу принадлежит заказчику, тогда как подрядчик (исполнитель).
в течение всего срока действия исключительного права вправе исполь-
зовать их для собственных нужд на условиях безвозмездной простой

' См.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 августа 2019 г. по де-

лу№А60-46975/2016.
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(неисключительной) лицензии (п. 1и 2 ст. 1296ГК). Если же в соответ-
ствии с договором исключительное право на программу для ЭВМ или
базуданных принадлежит подрядчику (исполнителю),то заказчик вправе
использовать их для собственных нужд на аналогичных условиях.

Условия договора (подрядного либо на выполнение научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских или технологических работ)
могут и не предусматривать прямо создание программ для ЭВМ или
базданных. Но если они были созданы при исполнении договора, ис-
ключительное право на них принадлежит создавшему их подрядчику
(исполнителю), если договором не предусмотрено иное.

В этих случаях заказчик вправе использовать их в целях, для до-
стижения которых был заключен договор, также на условиях безвоз-
мездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока
действия исключительного права (в том числе в случаях передачи
подрядчиком (исполнителем) своего исключительного права другому
лицу) (п. 1и 2 ст. 1297 ГК).

Автор созданной по заказу или в результате исполнения договоров
программы для ЭВМ или базы данных, которому не принадлежит
исключительное право на них, имеет право на вознаграждение (абз. 3
п. 2 ст. 1295 ГК).

На договоры, в которых авторпроизведенияодновременноявляется
и подрядчиком (исполнителем), распространяются правилао договоре
авторского заказа (ст. 1288 ГК), ориентированные на защиту прав и ин-
тересовавторакак слабойстороны.В техслучаях,когда объектсоздается
по заказу,отношениясторондоговора,в которомсторонойявляетсяавтор,
регулируются ст. 1288ГК (договор авторского заказа);

Положения ст. 1296ГК применяются только к случаям, когда подрядчи-
ком (исполнителем)договоразаказанасозданиепроизведения(программы
для ЭВМ, базы данных) выступает лицо, которое само не является автором
заказанного произведения(п. 107ПостановленияПленумаВСРФ № 10).

5 2. Право на топологии интегральных микросхем ==

1.Понятиетопологииинтегральноймикросхемы ===

Топологияинтегральноймикросхемыпредставляетсобойзафик-
сированноенаматериальномносителепространственно-геоме-
трическоерасположениесовокупностиэлементовинтегральной
микросхемыисвязеймеждуними(п.1ст.1448ГК).
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Сама интегральнаямикросхема (ИМС) является микроэлектронным
изделием, предназначенным для выполнения функций электронной
схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объ-
еме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготов-
лено такое изделие. Оно часто именуется чипом и составляет основу
микроэлектроники.

Топологией же признается зафиксированное на материальном но-
сителе пространственно-геометрическое расположение совокупности
элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

Правовая охрана предоставляется только оригинальной топологии
ИМС, созданнойв результатетворческойдеятельностиавтораи неиз-
вестной автору и (или) специалистам в области разработки топологий
интегральных микросхем на дату ее создания. Оригинальность кон-
кретной микросхемы определяетсяподбороми взаимнымрасположением
ееэлементов.

При этом гражданско-правовая охрана предоставляетсятопологии
ИМС, даже состоящей из известных специалистам в этой области эле-
ментов,еслиих пространственно-геометрическоерасположениеи связи
междуними отвечаюттребованиюоригинальности.Одинаковыетопологии
ИМСв силусвоейприродымогутбытьодновременносозданыдвумянеза-
висимымиразработчиками.В этомслучаеохрануполучаютобетопологии,
ноеесрок исчисляетсяс моментаначалавозникновенияисключительного
правана первуюиз них.

Объектомохраныявляетсялишьвзаимноерасположениеэлементов.
Поэтому предусмотренная гл. 74 ГК. правовая охрана не распростра-
няетсяна идеи, способы, системы,технологию или закодированную
информацию,которыемогутбытьвоплощенывтопологииинтеграль-
ной микросхемы.

По своей природе и характеру охрана топологий ИМС ближе всего
к охране произведений архитектуры, формами которых являются зда-
ния, сооружения,их интерьер,объектыблагоустройстваи другиеобъ-
екты, созданныенаосновеархитектурногопроекта.Правонатополо-
гию ИМС такжераспространяетсякак наобъемно-пространственную
форму, так и на лежащие вее основе чертежи и схемы.

Стехнической точки зрения существует не очень большая разница меж-
ду изобретениямии топологиями ИМС. Не случайноподп.2 п.6 ст. 1350

'См.:КорнеевВ.А.Указ.соч.С.26—28
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ип. б ст. 1351ГК установлено, что если последние соответствуют критери-
ям патентоспособности, они не становятся объектами патентной охраны,
тогда как для других объектов авторского права такие запреты отсутствуют.

2. Содержание и осуществление прав на топологию ИМС

Автору топологии интегральной микросхемы, отвечающей усло-
виям предоставления правовой охраны, принадлежат исключительное
право и право авторства, а также могут принадлежать и другие права,
в том числе право на вознаграждение за «служебную» топологию,
созданную в порядке выполнения служебного (трудового) задания.

Право авторства является личным неимущественным правом, в со-
ответствии с которым автором топологии ИМС признается гражданин,
чьим творческим трудомсозданатопология. Это правонеотчуждаемои не-
передаваемо,в том числе в случаях передачидругому лицу или перехода
к нему исключительного праванатопологию, атакже при предоставлении
другому лицу права ееиспользования. Отказ от этого права ничтожен.

Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу свидетельства
о государственной регистрации топологии ИМС, считается (презюми-
руется) автором этой топологии, пока не доказано иное.

Если у топологии несколько авторов, возникает соавторство. Каж-
дый из соавторов вправе использовать топологию по своему усмотре-
нию, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Исключительное право на топологию ИМС первоначально также
принадлежит ееавтору. Исключение составляют случаи создания слу-
жебной топологии (ст. 1461ГК), исключительное право на которую при-
надлежит работодателю,и топологии, созданной по заказу (ст. 1463ГК),
право на которую принадлежит заказчику или указанному им лицу.

Исключительное право на топологию может принадлежать публично-
правовому образованию, если это предусмотрено государственным (муни-
ципальным) контрактом (ст. 1298 и 1464 ГК). Оно может принадлежать
и исполнителю по государственному (муниципальному) контракту либо
подрядчику (исполнителю) по договору подряда или по договору на вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или техно-
логических работ, которые прямо не предусматривали создание топологии
(ст. 1462 ГК). Поэтому если автор топологии не является подрядчиком
(исполнителем) по указанным договорам (контрактам), то у него и перво-
начально не возникает исключительное право на топологию.

Для оповещения о своем исключительном праве на объект при ис-
пользовании топологии правообладатель вправе использовать знак охраны,
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который помещается на топологии и на содержащих ее изделиях. Он состо-
ит из выделенной и нанесенной различным образом прописной буквы «Т»
(«Т», [Т],Т <*>, Т* илиТ <**>), даты начала срока действия исключитель-
ного права на топологию и информации, позволяющей идентифицировать
правообладателя. Ы

Использованием топологии ИМС признаются действия, направлен-
ные на извлечение прибыли, в частности ее воспроизведение в целом
или частично путем включения в интегральную микросхему либо
иным образом, а также ее ввоз на территорию Российской Федерации,
продажа и иное введениев гражданский оборот самой топологии или
интегральной микросхемы, в которую она включена, либо изделия,
содержащего ИМС (п. 2 ст. 1454 ГК)".

Срок действия исключительного права на топологию составляет
10 лет, исчисляемых либо со дня первого использования топологии
(или интегральной микросхемы, в которую она включена) или включа-
ющего в себя ее изделия, либо со дня ее государственной регистрации
(в зависимости от того, какое из указанных событий наступило ранее).

_ Исключительное право на топологию является«квазиабсолютным»,
илиослабленнымабсолютным,правом,посколькуоно можетпринадлежать
одновременнонесколькимлицам,юридическинесвязанныммеждусобой,
еслидействия каждого из них в отношении топологии могут повлиять
на праводругого управомоченноголица. Прекращениеправнатакие то-
пологии происходитодновременноу всехправообладателейнезависимо
от времениих возникновения.

В случаепоявленияидентичнойоригинальнойтопологии, независимо
созданнойдругимавтором,исключительныеправанаобетопологии пре-
кращаютсяпо истечении 10летсо дня возникновения исключительного
права на первую из них (п. 3 ст. 1457 ГК).

Распоряжение исключительным правом на топологию происходит
путем заключения договора о его отчуждении или лицензионного до-
говора. К. исключительному праву на топологию ИМС применяются
положения о переходе по наследству исключительного права на про-

_изведение (ст. 1283 ГК).

' Данное правомочие,по сути, аналогично правомочиямна распространениеэк-
земпляров произведенияи на их импорт. Единственнымегоотличием, кромецелисо-
вершаемых действий, является то, что в отношении топологий ИМС действует не на-
циональный, а международный принцип исчерпания права (подп. 3 ст. 1456 ГК).
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По истечении срока действия исключительное право на топологию
прекращается, а сама топология переходит в общественноедостояние
и может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согла-
сия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование
(п. 4ст. 1457ГК).

3. Регистрация топологии ИМС

Право на топологию ИМС не требует для своего оформления
обязательного соблюдения каких-либо формальностей и охраняется
по фактологической (авторской) системе гражданско-правовой охраны.

Вместе с тем в течение срока действия исключительного права
на топологию интегральной микросхемы правообладатель по своему
желанию вправе зарегистрировать ее в Роспатенте. Если до подачи
заявки нарегистрациюимеломестоиспользованиетопологии ИМС,
заявка может быть подана в срок, не превышающий двух лет со дня
первого использования топологии.

Заявка на регистрацию должна относиться только к одной тополо-
гии ИМС и содержать сведения о лице, на имя которого испрашивается
государственная регистрация, об авторе и о дате первого использования
топологии, если оно имело место, а также депонируемые материалы, иден-
тифицирующие топологию, включая реферат.

После проверки заявки Роспатентом топология вносится в Реестр то-
пологий интегральных микросхем, а заявителю выдается свидетельствоо ее
государственной регистрации и в официальном бюллетене публикуются
сведения о зарегистрированной топологии.

Сведения, внесенные в государственный реестр топологий, а затем опу-
бликованные в официальном бюллетене Роспатента, обладают свойством
публичной достоверности, т.е. считаются достоверными, пока не доказано
иное. Ответственность за достоверность представленных для регистрации
сведений несет заявитель.

5 3. Право на секрет производства (ноу-хау)

1. Понятие секрета производства (ноу-хау)

Составной частьюборьбыс недобросовестнойконкуренциейявля-
ется охрана закрытойинформации,обладателькоторой вправепре-
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пятствовать еераскрытию, получению или использованию способом,
противоречащим честной коммерческой практике.

Под закрытой понимается информация, которая является секрет-
ной в том смысле, что

1) она полностью или в определенной части не относится к обще-
известной или легкодоступной,

2) ввиду этого она имеет коммерческую ценность,
3) лицо, правомерно контролирующее эту информацию, предпри-

нимает надлежащие шаги, направленные на сохранениееесекретности.
Разновидность такой информации составляет понятие «ноу-хау»',

которое обычно переводится как «секретпроизводства»,хотя в действи-
тельности имеет гораздо болееширокое содержание. Ноу-хау призна-
ются информация или сведениялюбого характера (производственные,
технические, экономические, организационные и др.) о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфереи о спо-
собах осуществления профессиональной деятельности,

имеющиедействительную илипотенциальнуюкоммерческуюцен-
ность вследствиенеизвестности ихтретьим лицам,есликтаким
сведенияму третьих лиц нет свободногодоступа на законном
основании и обладатель таких сведений принимает разумные
меры длясоблюдения их конфиденциальности?, в том числе путем
введения режима коммерческой тайны (п. 1 ст. 1465 ГК).

Понятия «ноу-хау» и «коммерческая тайна» фактически представ-
ляют собой синонимы. Под коммерческой тайной понимается особый
режим конфиденциальности информации (ст. 3 Закона о коммерческой
тайне), позволяющий ееобладателю получить определенную коммер-
ческую выгоду (увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить
иную коммерческую выгоду).

Ноу-хау представляет особый, самостоятельный объект интеллек-
туальных прав наряду с объектами авторского права и смежных прав,
изобретениями, промышленными образцами и т.п.

: Впервые термин Апо\-йом («знать как») был применен в американской судебной
практике в1916 г. в деле «Дузэнд Браун» и стал использоваться в правовой литературе
большинствастран.Но досих пор несуществуетофициальнопризнанногоопределения
ноу-хау в международных актах. Для обозначения русскоязычного эквивалента ноу-хау ис-
пользовалисьразличныетермины:«профессиональныйсекрет»,«секретпромысла»,«се-
кретпроизводства»,«торговыйсекрет»,такженеполучившиеединодушногопризнания.

2 Или «доверительности»(отлат.сопепйа —доверие). .
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Однако относительно гражданско-правовой природы ноу-хау суще-
ствуют различные подходы и оценки. В частности, высказывается мнение
о том, что на него не существует исключительного права, а имеется лишь
фактическая монополия обладателя соответствующей информации'.

Наряду с этим указывается и на то, что возможно установление моно-
полии (исключительного права) и на такие результаты интеллектуальной
деятельности, которые не поддаются или не подвергаются формальному
обособлению, а обособляются фактически, путем сохранения интеллек-
туального продукта в секрете, с помощью установления режима кон-
фиденциальности как условия предоставления гражданско-правовой
охраны. Такое обособление тоже дает монополию, хотя и не абсолютную,
а относительную, но достаточную для пуска продукта в экономический
оборот?.

Оно и порождает особое исключительное право, которое первоначально
закрепляется за создателем нового результата или способов его достижения
без какого-либо специального оформления (в частности, без регистрации);
его содержание является менее определенным, чем содержание обычного
исключительного права на четко определенный результат интеллекту-
альной деятельности; на него не устанавливается заранее определенный
срок действия. Вместе с тем право на секрет производства удобно и уни-
версально, распространяясь на неограниченно широкий круг объектов.
Такой подход стал основой правового режима ноу-хау в российском праве.

Ноу-хау всегда представляет собой информацию (совокупность све-
дений об определенных фактах), причем не обязательно творческого
характера, но обязательно касающуюся либо результатов интеллек-
туальной деятельности в научно-технической сфере, либо способов
осуществления профессиональной деятельности.

Не является охраноспособной в форме ноу-хау различная финан-
совая информация, информация о клиентах или конкурентах и их
бизнес-планах, сведения о режиме охраны предприятия ит.д. -

' ЭтотвзглядбылвысказанГ. Штумпфом (см.: Штумиф [. Договоро передаченоу-
хау. М.: Прогресс, 1976. С. 33, 86) и поддержан многими отечественными учеными.

* См.: Дозорцев В.А. Понятие исключительного права // Интеллектуальные права.
Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. С. 117—120.

3 См.тамже. С. 118—119.
* См. п. 1ст. 1465ГК вред.Федеральногозаконаот 12марта2014г.№ 35-ФЗ. Под-

робнее об этом см.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (постатейный) / Отв. ред. Е.А. Павлова. С. 702 (автор комментария -
В.О. Калятин).
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В соответствии с п.2 ст. 1465 ГК сведения, обязательность раскрытия
которых или недопустимостьограничения доступа к которым установ-
леназаконом или иным правовымактом, также не могут быть признаны
секретомпроизводства‘.

Некоторые виды секретной информации (например, о достижениях
наукии техники, о научно-исследовательских,опытно-конструкторских,
проектных работахи технологиях,имеющих важноеоборонноеили эко-
номическоезначениеи влияющихнабезопасностьгосударства),подлежат
защитев порядке,установленномспециальнымзаконодательством*,

2. Признаки (условия охраноспособности)
секрета производства (ноу-хау)

Первым признаком (условием охраноспособности) секрета произ-
водства (ноу-хау) является наличие у составляющей его информации
экономической ценности, превращающей ее в объект гражданского
оборота (товар). Такая информация должна иметь действительную
или потенциальную коммерческую ценность, т.е. обладать свойствами
товара не только в определенный момент, нои в связи с возможно-
стью ее использования только в будущем (ст. 3 Закона о коммерче-
ской тайне).

Вместе с тем коммерческая ценность ноу-хау не может быть след-
ствием неизвестности третьим лицам информации, составляющей
его содержание. Напротив, именно она и порождает необходимость
введения режима конфиденциальности, поскольку иные правовые
средства защиты здесь применить невозможно.

Вторым признаком ноу-хау является конфиденциальность, поскольку
содержательная ценность информации базируется как на неизвестно-
сти, так и на недоступности ее третьим лицам. Конфиденциальность
такой информации, т.е. неизвестностьеетретьим лицам, основывается
на отсутствии у них свободногодоступа к таким сведениям на законном
основании (режим ограниченного доступа).

Она обеспечивается принятием обладателем информации разум-
ных мер для соблюдения конфиденциальности, в том числе путем

' Вчастности, этоотноситсяк информации,на которую неможетбытьустановлен
режим коммерческой тайны (ст. 5 Закона о коммерческой тайне и п. 4 ст. 8 Федераль-
ного законаот 27 июля 2006г. № 149-ФЗ«Обинформации, информационныхтехно-
логиях и о защитеинформации»(СЗ РФ. 2006. №31(ч. 1).Ст. 3448)).

? См., например,ст. 5 Закона РФ от 21июля 1993г. № 5485-1«О государственной
тайне» (Ведомости СНД и ВС РФ. 1993.№ 38. Ст. 1480).
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введения режима коммерческой тайны (который составляет лишь один
_из вариантов, а не обязательное условие конфиденциальности). Этот
режим представляетсобой систему технических, экономических,
организационных и правовых мер, призванных ограничить доступ
_к рассматриваемой информации со стороны третьих лиц (п. 4 ст. 10
Закона о коммерческой тайне). Совокупность правовых мер, входящих
в режим коммерческой тайны, предполагаетсозданиеусловий, при
которых отсутствуетсвободныйдоступтретьихлиц к секретупроиз-
водства(ноу-хау) на законном основании.

Иногда это обстоятельствовыделяетсяв качествесамостоятельного.
признака (условия охраноспособности) ноу-хау‘. Однако неизвестность
сведенийв силуотсутствияу третьихлиц свободногодоступак ним наза-
конном основании, т.е. установление режима ограниченного доступа, °
и представляет собой саму конфиденциальность. Принятие же их облада-
телемразумныхмердля соблюденияконфиденциальности,в том числе
путем введениярежима коммерческой тайны, являетсялишь способом, -
ее обеспечивающим.

3. Служебный секрет производства (ноу-хау),
полученный при выполнении работ по договору вон

Согласно п. 1 ст. 1470 ГК секрет производства (ноу-хау), который
создан работником в связи с выполнением трудовых обязанностей или
конкретного задания работодателя, признается служебным, а исклю-_
чительное право на него принадлежит работодателю. Указанное пра-
вило закона имеет императивный характер и не может быть изменено
соглашением между работодателем и работником.

В отличие от правил абз. 2 п. 2 ст. 1295 и абз.2 п. 4 ст. 1370.ГК,
‘допускающих возможность возвращения работнику исключительного
права на служебное изобретение, служебную полезную модель или
служебный промышленный образец, применительно к служебному
секрету производства (ноу-хау) такая возможность отсутствует. Следо-
вательно, неиспользование служебного секрета производства (ноу-хау)
работодателемне является основанием для перехода исключительного
права на него к работнику.

' См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (постатейный) / Отв. ред.Е.А. Павлова.С. 703(авторкомментария—В.О. Ка-
‘лятин).
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Работник, которому в связи с выполнением своих трудовых обязан-
ностей или конкретного задания работодателя стал известен секрет про-

. изводства (ноу-хау), обязан сохранять конфиденциальность полученных
сведений до прекращения действия исключительного права на него (п. 2

; ст. 1470 ГК).
Обязанность сохранять конфиденциальность в отношении служебного

секрета производства (ноу-хау) сохраняется и у работника, прекратившего
трудовые отношения с работодателем. Бывший работник не вправе также
предпринимать какие-либо действия, связанные с реализацией служебного
секрета производства (ноу-хау) собственными силами.

Работники и бывшие работники, не принимавшие участия в созда-
нии служебного секрета производства (ноу-хау), также обязаны сохранять
конфиденциальность ставших известными им секретов производства и не
предпринимать никаких действий, связанных с его реализацией, собствен-
ными силами. Указанные обязанности работников продолжают действовать
до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих
содержание служебного ноу-хау, и в полной мере сохраняются при его от-
чуждении работодателем (ст. 1468 ГК).

Исключительное право на секрет производства, полученный при
исполнениидоговоровнавыполнение научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских или технологических работ либо работ по госу-

_ дарственному или муниципальному контракту для государственных
_или муниципальных нужд, а также различных подрядных работ (по
договорам подряда, бытового и строительного подряда, подряда на вы-

` полнение проектных и изыскательских работ), принадлежит подряд-
_ ‘чику (исполнителю), за исключением случаев, установленных п. Зи 4
ст. 1240.1 ГК, т.е. когда речь идет об исключительном праве на ре-
зультат интеллектуальной деятельности, непосредственно связанном
_с обеспечением обороны и безопасности‘, либо на результат интеллек-
_туальной деятельности, созданный при выполнении государственного
или муниципального контракта за счет средствфедерального бюджета,

_бюджетасубъектаРФ либоместногобюджета.
Кроме того, государственным или муниципальным контрактом

. может быть предусмотрено, что исключительное право на секрет про-
изводства принадлежит совместно исполнителю и Российской Федера-

' Согласноп.2 ст. 1471ГК секретомпроизводства(ноу-хау), непосредственносвя-
заннымс обеспечениемобороныи безопасности(п.2 ст. 1240.1ГК), признаютсявтом
числесведения,содержащиесяв конструкторскойи (или) техническойдокументации.
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ции, исполнителюи субъектуРФ илиисполнителюи муниципальному
образованию,за исключениемслучаев,установленныхч. 1п. Зип. 4
ст. 1240.1ГК.

Согласно п. 2 ст. 1471 ГК' секреты производства, непосредственно
связанные с обеспечением обороны и безопасности, полученные в рамках
государственных программ или при выполнении государственного обо-
ронного заказа, осуществление которых обеспечивает федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области обороны, либо являю-
щиеся собственными разработками этого федерального органа или под-
ведомственных ему государственных учреждений, подлежат учету в Реестре
результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных
с обеспечением обороны и безопасности, ведение которого осуществляет
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
обороны, в порядке, утверждаемом Правительством РФ».

Важно иметь в виду, что направление сведений для учета в Реестре
результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно связанных
с обеспечением обороны и безопасности, обмен ими между государствен-
ными заказчиками, предоставление указанных сведений исполнителям
государственных контрактов при условии обеспечения требований кон-
фиденциальности не признаются утратой конфиденциальности сведений,
составляющих содержание охраняемого секрета производства, непосред-
ственно связанного с обеспечением обороны и безопасности, и не являются
основаниями для прекращения его правовой охраны.

4. Исключительное право на секрет производства (ноу-хау)

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное
право его использования любым не противоречащим закону способом,
в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических
и организационных решений (ст. 1466 ГК).

В его содержании отсутствуют личные неимущественные право-
мочия создателей секретов производства (ноу-хау), что обусловлено
отсутствием у них авторства, оформляемого абсолютным правом.
Поэтому лицо, ставшее добросовестно и независимо от других о0б-

' Статья 1471 ГК действует в ред. Федерального закона от 22 декабря 2020 г.
№456-ФЗ (СЗРФ. 2020. №52(ч. 1).Ст. 8602).

? Постановление Правительства РФ от 28 октября 2021 г. № 1845«Об утверждении
ПравилведенияРеестрарезультатовинтеллектуальнойдеятельности,непосредствен-
но связанных с обеспечением обороны и безопасности» // СЗ РФ. 2021. №45. Ст. 7501.
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ладателейсекретапроизводстваобладателемсведений, составляю-
щих его содержание, приобретаетсамостоятельноеисключительное
правона этот секрет производства.Иначе говоря, на одини тот же
результатинтеллектуальнойдеятельностиразнымлицаммогут одно-
временно принадлежать самостоятельныеисключительные права
(п. 2 ст. 1466 ГК).

При этомвсодержаниеисключительногоправавходятправомочия
использованияи распоряжения.Объектомправомочияиспользования
является сам секрет производства, поскольку в п. 1 ст. 1466ГК указано,
что его обладателюпринадлежит«исключительноеправоегоисполь-
_зованиялюбымне противоречащимзакону способом».

Вто же время объектом правомочия распоряжения является право
на секрет производства, т.е. право его использования, поскольку в со-
ответствиис п. 1ст. 1466ГК обладательсекретапроизводстваможет
распоряжаться именно исключительным правом.

Для использования секрета производства и распоряжения исклю-
чительным правом его использования правообладателю необходима
возможность по своемуусмотрению определять режим доступа к этому
секрету (ноу-хау), т.е. иметь право определения этого режима (право
доступа) в качестве еще одного, третьего правомочия, входящего в со-
держание его исключительного права.

Право доступа может заключаться в принятии разумных мер для
соблюдения конфиденциальности, в том числе путем введения режима
коммерческой тайны (ст. 3 Закона о коммерческой тайне). Таким об-
разом, обладательсекрета производства по своей воле и в своем част-
ном интересе (в рамках, дозволенных законом) определяет как сами
конфиденциальныесведения,в том числе составляющие коммерческую
тайну (состав и перечень), так и режимпосиииик ним, включая способы
их получения третьими лицами. Е .

Законом установленыограниченияисключительногоправа на секрет
производства (ноу-хау). Согласно ст. 6 Закона о коммерческой тайне об-
ладательинформации, в отношении которой введен режим коммерческой
тайны, обязан по мотивированному требованию органов публичной власти
безвозмезднопредоставитьим такую информацию,а в случаеего отказа
они вправезатребоватьеевсудебномпорядке.Крометого, этаинформация
должнабыть предоставленапо запросусудов,органов предварительного
следствия,органовдознания по делам,находящимсяв их производстве,
в порядкеи на основаниях, которые предусмотренызаконодательством
Российской Федерации.
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Исключительное право на секрет производства может принадлежать
одному лицу или нескольким лицам совместно. В последнем случае
каждый из правообладателей может использовать его по своему усмо-
трению, если законом или соглашением между ними не предусмотрено
иное. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принад-
лежит совместно, определяются соглашением между ними.

Исключительное право на секрет производства действует до тех
пор, пока сохраняется конфиденциальность составляющих его све-
дений (ст. 1467 ГК). Но с момента ее утраты исключительное право
на ноу-хау прекращается у всех правообладателей. Следовательно,
утрата конфиденциальности является единственнымобщим основанием
прекращения исключительного права на секрет производства и ника-
ких предельных сроков правовой охраны закон для них не устанав-
ливает. Не является основанием прекращения этого права и полный
моральный износ секрета производства, поскольку ноу-хау может
обладать как действительной, так и потенциальной коммерческой
ценностью.

Что же касается исключительного права на секрет производства, не-
посредственно связанный с обеспечением обороны и безопасности, то в
соответствии с п. 3 ст. 1471 ГК для него специально определены даты
как возникновения (принятие государственным заказчиком решения
о правовой охране сведений в качестве секрета производства), так и пре-
кращения (либо с даты принятия государственным заказчиком решения
о прекращении его правовой охраны, либо с момента утраты конфиден-
циальности сведений, составляющих содержание такого секрета в соот-
ветствии со ст. 1467 ГК).
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Глава 27 а ИН

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПРАВА в
НАСРЕДСТВАИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ==
ТОВАРОВИИХПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ в

$ 1. Право на фирменное наименование. - $ 2. Право на коммерческое обо-
значение.—$3. Правонатоварныйзнак (знак обслуживания).—$ 4.Право
на наименованиеместа происхождениятовара и на географическоеука-
зание.

$ 1. Право на фирменное наименование -

1. Понятие фирменного наименования (фирмы)

Фирменным наименованием(фирмой) признается — ры

обозначение, используемое для индивидуализации в гражданском
обороте коммерческой организации (п.1 ст. 1473и п. 4 ст.54 ГК).

Поскольку своюосновную—предпринимательскуюдеятельность
такиеюридическиелицаосуществляютвформепроизводстваоднород-
ныхтоваровилиоказанияоднородныхуслуг,их контрагентами потре-
бителямнеобходиморазличатькак изготовителей(услугодателей),так
и производимыеимитовары(оказываемыеуслуги).Индивидуализации
субъектовпредпринимательскойдеятельностислужатих фирменные
наименования,а индивидуализацииих товаров,работили услуг (объ-
ектов) —коммерческие обозначения (п. 1ст. 1538 ГК) и товарные знаки
(п. 1 ст. 1477 ГК).

Иначе говоря, фирменноенаименование(фирма) коммерческой
организациивыполняетв гражданскомоборотепо существутужераз-
личительнуюфункцию,что и имя гражданина, под которым он также
приобретает и осуществляет гражданские права и обязанности (абз. 1
п. 1 ст. 19 ГК). Но подобно тому, как физические лица в результа-
те своейдеятельностиприобретаютразличнуюделовуюрепутацию,
коммерческиеорганизации, действующиепод своимифирменными
наименованиями,также получаютв глазахсвоих партнеров(а их то-
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вары и услуги —в глазах их потребителей) различные представления
о своей деятельности и еерезультатах.

Таким образом, фирменное наименование конкретной коммер-
ческой организации начинает выполнять не только «индивидуализи-
рующую» (информационную), но и «репутационную» функцию, ибо
с его помощью осуществляется не только информирование других
участников оборота об организационно-правовой формеи характере
деятельности юридического лица (к чему всегда сводится наименова-
ние некоммерческих юридических лиц), но и в известной мере и ре-
кламирование производимых им товаров и услуг.

Эта втораяфункция имеет известную коммерческую ценность, хотя,
строго говоря, для ее выполнения в первую очередь предназначены
не сами фирменные наименования, а коммерческие обозначения (англ.
таае пате). Ставшее для отечественного правопорядка традицион-
ным смешениедвух этих различных гражданско-правовых институтов
и выполняемых ими функций (задач) может вводить в заблуждение
потребителей и неблагоприятно отражаться на защите их интересов.
Так, в сфере розничной купли-продажи продовольственных товаров
торговая компания «Х5Кеай Стоир»выступает под коммерческим обо-
значением (брендом) своих неправосубъектных торговых сетей (групп
«предприятий») «Пятерочка» и «Перекресток». .

В основетакого подходалежит сложившеесяещев советскоевремя
неудачноепониманиенекоторыхположенийПарижской конвенции по ох-
ране промышленной собственности 1883 г. (которое не имело практиче-
ского значения в централизованнойплановой экономике), уточненное
с принятием и введением в действие части четвертой ГК'. Дело в том,
что в российском переводест. 8 этой Конвенции речьшлао «фирменном
наименовании»,тогда как в официальномфранцузскомтексте (которому
в соответствии с п. «с» ст. 29 (1) Конвенции следует отдавать предпочтение
в случаеразногласийв толковании еесодержания)упоминается«/епот
соттеглаЬ, которое буквально означает не «фирменное наименование»,
а «коммерческоеимя», или «коммерческоеобозначение»(в английском
варианте этой нормы также говорится о «таде пате»). Действующий ГК те-

' Оно было закреплено в Положении о фирме, утв. Постановлением ЦИК и СНК
СССР от 22 июня 1927г. (Собраниезаконов и распоряжений Рабоче-Крестьянского
Правительства СССР. 1927. №40. Ст. 394) и действовало до 1января 2008 г. —времени
введения в действие части четвертой ГК.

? Под «/га4епате» принято понимать обозначение,широко используемоесубъ-
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перь четко разделяетэти две категории с различным правовым режимом (см.
$ 1и4 гл. 76 ГК).

Как способ индивидуализации коммерческой организации и ее
деятельности фирменное наименование определяется в учредительных
документах юридического лица и включается в ЕГРЮЛ при его госу-
дарственной регистрации. С этого момента возникает и исключительное
право на фирменноенаименование.

Коммерческаяорганизация вправеизменитьсвоефирменноенаиме-
нование путем внесенияизмененияв свой устав. В этом случаеисклю-
чительное право на новое фирменное наименование возникает с даты
государственнойрегистрацииэтогоизменения,тогдакак правонапрежнее
фирменноенаименованиепрекращается.Вместес тем изменениеодной
только организационно-правовой формы юридического лица не ведет
к возникновению новогофирменногонаименования(несмотрянато, что
указание на эту форму входит в фирменное наименование коммерческой
организации).Таким образом,исключительноеправонафирменноенаи-
менование прекращается в момент его исключения из ЕГРЮЛ в связи
с прекращениемюридического лица либо изменениемего фирменного
наименования (п. 2 ст. 1475 ГК).

Исключительным (интеллектуальным) правом на фирменное наи-
менование могут обладатьтолько коммерческие организации (п. 4 ст. 54
ип. 2 ст. 50 ГК). Упоминание в абз.2 п. [ ст. 4 Закона о некоммерче-
ских организациях об их исключительном праве использования сво-
его зарегистрированного наименования следует считать результатом
недоразумения. Во всяком случае речь не идет об интеллектуальном
(исключительном) праве в смысле части четвертой ГК, которое и не
может защищаться предусмотренными ею способами. Право некоммер-
ческой организации на собственное (но не фирменное) наименование
может защищаться с помощью общих мер защиты гражданских прав
(ст. 12 ГК).

го им бизнеса и производимой на рынке продукции, которое в отличие от торгово-
го знака не зарегистрировано. См., например: ЁЕуап5С.Е. Весепе Оеуе!ортет ш Ше
Ргоесйоп оЁТгадета!К$ ап ТгадеМатез ш Ше Еигореаптоп: йот Соп с! ю Со-
ех1епсе? // Тгадетагк Кероцег. ОЯс!а! )оигпа! о {пе ПиегпаНопа! ТгадетатК Аззос1а-
поп. Уо1. 97. №. 4.
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2. Содержаниеи виды фирменных наименований

Фирменное наименование состоит из двух частей:
1) указания на организационно-правовую форму коммерческой ор-

ганизации и
2) собственно наименования этого юридического лица.
Фирменные наименования могут существовать только в словесной

форме.
Фирма может включать указание на основной или исключительный

виддеятельности, который осуществляет коммерческая организация.
В последнем случае закон обычно обязывает учредителей включать
в ее фирменное наименование указание на такой вид деятельности,
например, «акционерный инвестиционный фонд», «инвестиционный
фонд», «банк» или «небанковская кредитная организация».

Фирменноенаименованиеможетбытьполнымисокращенным.Коммер-
ческаяорганизацияобязанаиметьоднополноефирменноенаименование
нарусскомязыкеи вправеиметьодносокращенноенаименованиенарус-
ском языке. Кроме того, коммерческаяорганизация вправеиметьодно
полное и (или) одно сокращенноефирменное наименованиена любом
языкенародовРоссиии (или) иностранномязыке. Но вовсехэтихслучаях
речьидето вариантаходногофирменногонаименования.

Фирменноенаименованиенеможетсостоятьтолькоиз слов,обознача-
ющих род деятельности (п.2 ст. 1473ГК), например, «ООО «Фитнесцентр»»
или «ООО «Медицинские услуги»», поскольку регистрация подобных обо-
значенийнарушалабыинтересыконкурентов, осуществляющиходнород-
нуюдеятельностьи лишенных возможностивключатьв своифирменные
наименованияобозначениятакой деятельности.

Закономтакжеустановленыопределенныеограничениянаиспользова-
ниетехили иных слови словосочетанийвфирменномнаименовании(п. 4
ст. 1473 ГК). Так, в него не могут включаться полные или сокращенные
официальные наименования иностранных государств и слова, произ-
водные от таких наименований (например, ООО «Китайско-р», ООО
«Лучшее из Индии», ЗАО «Роскитинвест»); полные или сокращенные
официальныенаименованияорганов государственнойвластии местного
самоуправления;полныеили сокращенныенаименованияобщественных
объединений;обозначения, противоречащиеобщественныминтересам
(например, ООО «Государство. Энергетика. Тарифообразование»), а так-
же принципам гуманности и морали(различныежаргонизмы, оскорби-
тельныесловаи выражения, призывы к противоправному поведению).
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В качествефирменного наименования неможет быть зарегистрировано
сокращенное или полное наименование международныхи межправи-
тельственных организаций (ст. 1231.1 ГК). Включение в фирменное наи-
менованиеюридического лица официального наименования «Россий-
ская Федерация»или «Россия»,а также слов, произведенных от этого
наименования, допускается по разрешению, выдаваемомув порядке,
установленном Правительством РФ".

При использовании фирменного наименования возможны на-
рушения прав на иные средства индивидуализации. Так, в фирменном
наименовании может быть использован чужой товарный знак (притом
что правообладатели фирменного наименования и товарного знака
осуществляют однородную деятельность) либо фирменное наимено-
вание может быть тождественным коммерческому обозначению, ис-
ключительные права на которое возникли раньше.

В этих ситуациях действует принцип «старшинства» прав: если раз-
личные средства индивидуализации, права на которые принадлежат
разным лицам, оказываются тождественными или сходными до сте-
пени смешения, в результате чего могут быть введены в заблуждение
потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет то средство
индивидуализации, исключительное право на которое возникло рань-
ше (п. 6 ст. 1252 ГК).

Вместес тем наличие прав иных лиц на схожеесредствоиндивидуа-
лизации неявляетсяоснованиемдляотказав регистрациикоммерческой
организации. Требованиепрекратить нарушениеправна средствоинди-
видуализацииможетзаявитьтолько его правообладатель.

3. Содержание,осуществлениеи защита права
нафирменное наименование

Право на фирменное наименование как исключительное право оз-
начает:

‚ возможность использовать свое фирменное наименование на
всей территории Российской Федерации любым не запрещен-
ным законом способом;

. запрещать иным лицам использование сходного обозначения.

' См.: ПостановлениеПравительстваРФ от 3февраля2010г. №52// СЗ РФ. 2010.
№6.Ст.660.
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Исключение любой возможности регистрации схожих фирменных
наименований было бы неоправданным ущемлением интересов дру-
гих участников имущественного оборота. Поэтому закон не допуска-
ет использование юридическим лицом фирменного наименования,
‘тождественного фирменному наименованию другого юридического
лица (или сходного с ним до степени смешения), только еслиука-
_занные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность.
Следовательно,фирменные наименования коммерческих организаций,
имеющих разные основные виды деятельности, могут быть тождествен-
ными (или сходными до степени смешения), например наименования
ресторана и магазина (торгового центра).

Наличие исключительного права на фирменное наименование означает
также определенные ограничения в отношении иных средств индивидуали-
зации, тождественных или сходных с зарегистрированным фирменным
наименованием. Так, в соответствии с п.8 ст. 1483 ГК в отношении одно-
родных товаров не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков
обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охра-
няемым в Российской Федерации фирменным наименованием либо его
отдельными элементами.

В то же время сам правообладатель вправе использовать фирмен-
ное наименование или его отдельные элементы в принадлежащем ему
товарном знаке или знаке обслуживания, причем у него в этом случае
возникают два разных исключительных права: право на фирму и право
на товарный знак. Это означает независимость охраны фирмы от охраны
товарного знака.

Правообладатель в такой ситуации может распорядиться принадле-
жащим ему правом на товарный знак (в том числе путем его отчужде-
ния), сохранив за собой право на фирму. Однако при отчуждении права
на товарный знак правообладатель должен принять на себя обязательство
воздерживаться от конкуренции с приобретателем права на товарный знак
в сфереего использования (иначе речь могла бы идти о недобросовестной
конкуренции, нарушающей антимонопольное законодательство).

Аналогичные правила установлены для соотношения прав на фирмен-
ное наименование и прав на коммерческое обозначение (п. 1 ст. 1476 ип.2
ст.1539ГК). | .

Правообладательможетиспользоватьфирменноенаименование
‘дляуказанияна бланкахив разногородадокументах:договорах,актах,
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счетах, накладных, товарных и кассовых чеках и т.д.; на выпускаемых
им товарах и их упаковках. Фирменное наименование может быть ис-
пользовано на вывесках, которые служат для указания места осущест-
вления деятельности, а также на выставках и ярмарках.

Поскольку фирменное наименование индивидуализирует ком-
мерческую организацию, оно не может быть передано другому лицу
(пользователю). Нельзя поэтому признать юридическую силу за со-
глашениями об уступке фирменных наименований, поскольку ком-
мерческая организация не может существовать, не имея фирменного
наименования. Иначе говоря, распоряжение исключительным правом
на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или
предоставления другому лицу права использования фирменного наи-
менования) не допускается.

Признаками противоправного использования третьим лицом фир-
менного наименования правообладателя в соответствии с п.3 ст. 1474
ГК являются:

1) тождественность используемого третьим лицом обозначения
фирменному наименованию правообладателя или его сходство до сте- |
пени смешения;

2) осуществление юридическим лицом аналогичной деятельности;
3) более позднее включение в ЕГРЮЛ фирменного наименования

третьего лица (п. 59 Постановления Пленумов ВС и ВАС РФ №5/29).
Защита исключительного права на фирменное наименование в со-

ответствии с п.4 ст. 1474 ГК осуществляется такими способами, как:
‚. прекращение использования фирменного наименования нару-

шителем в отношении аналогичных видов деятельности;
‚. изменениефирменного наименования ответчика;
‚ возмещение убытков, причиненных правообладателю.

Первые два способа являются альтернативными, причем выбор при-
надлежит не правообладателю, а нарушителю его исключительного права,
ибо его нельзя обязывать к изменению своего фирменного наименова-
ния и внесению соответствующей записи в учредительные документы
ив ЕГРЮЛ. Не подлежат удовлетворению и требования о прекраще-
нии использования нарушителем своего фирменного наименования
в отношении всех видов осуществляемой им деятельности (а не только
аналогичных деятельности потерпевшего). Закон не предусматривает
взыскание компенсации за нарушение исключительного права на фир-
менное наименование.
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$ 2. Право на коммерческое обозначение

1.Понятие коммерческого обозначения

Коммерческое обозначение представляет собой известное на опре-
деленной территории средство индивидуализации одного или не-
скольких предприятий, принадлежащих юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, которое не подлежит госу-

_ дарственной регистрации (п. 1 ст. 1538 ГК).

.‚ Коммерческое обозначение является средством индивидуализации
предприятиякак имущественногокомплекса(ст. 132ГК)!, предназначен-
ного для осуществления торговой, промышленной и иной предприни-
мательской деятельности. Наибольшее распространение коммерческое
обозначение получило в сфере торговли и общественного питания.
Разного рода названия ресторанов, кафе, бистро представляют собой
именно коммерческие обозначения.
_ _ В отличие от фирменного наименования оно индивидуализирует
не субъект права (юридическое лицо), а объект права —принадле-
жащее ему предприятие. Поэтому субъектами исключительного пра-
_вана коммерческое обозначение могут быть как юридические лица
(коммерческие и некоммерческие организации, осуществляющие
предпринимательскую деятельность), так и индивидуальные пред-
приниматели —собственники имущественных комплексов. При этом
уодной коммерческой организации может быть только одно фирмен-

` ное наименование, но несколько различных предприятий торговли,
гостиничного и бытового обслуживания или промышленности, каждое
из которых может иметь свое коммерческое обозначение.

Коммерческиеобозначенияиспользуютсяглавнымобразомвотноше-
ниях междупредпринимателямии потребителями,вто времякак фирмен-
ныенаименованиявосновномрассчитанына отношенияс контрагентами
и деловымипартнерамикоммерческойорганизации".

Коммерческоеобозначениеотличаетсяи от товарногознака, который
индивидуализируеттоварнезависимоот местаего производства.Напри-

_ мер,марка«бопу»индивидуализируеттоварыбытовойтехники внезави-

' Подробнее о правовом режиме предприятия как объекта прав см. п. 4 $ 2 гл. 8
` учебника.

? См.: БузановВ.Ю. Правовойрежим коммерческихобозначений// Законодатель-
ство.2002. №8. С. 37.
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симости от места их производства и продажи, которыми могут быть как
Япония, так и Тайвань, Великобритания и т.д. Коммерческое обозначение
индивидуализирует предприятие, расположенное в определенном месте
и обладающее определенными признаками (местоположение; строение,
в котором функционирует предприятие; запасы сырья; круг потребителей
производимых на нем товаров или оказываемых услуг).

Индивидуализация предприятия, а, значит, и места его нахождения
или регистрации, роднит коммерческое обозначение с наименованием
места происхождения товаров. Однако последнее индивидуализирует такое
место, для которого характерны особые, уникальные природные условия
и (или) людские факторы, причем в таком местеможет действовать не одно,
а несколько производств. Коммерческое обозначение, напротив, индиви-
дуализирует место исходя из других указанных выше факторов.

По своему правовому режиму коммерческое обозначение ближе всего
к вывеске. Собственно говоря, оно и есть вывеска предприятия, понима-
емая в узком смысле как указание на соответствующий имущественный
комплекс. Вывеска же в широком смысле может включать в себя разного
рода указатели в отношении предприятия, рекламные объявления и про-
чие формы распространения наружной информации, относящейся к месту
нахождения предприятия и осуществляемой им деятельности.

Коммерческое обозначение —единственное из охраняемых средств
индивидуализации, которое не подлежит государственной регистрации,
а также не подлежит обязательному включению в учредительные доку-
менты. Но, как и иные средства индивидуализации, оно должно обла-
дать различительнойспособностью, достаточной для индивидуализации
предприятия (так, предприятия общественного питания с названиями
«ресторан», «паб», «чайная», «чебуречная» такой различительной спо-
собностью не обладают).

Строгая привязка коммерческого обозначения к предприятию как
к имущественномукомплексу не позволяетсубъектампредприниматель-
ствазащищатьсвоиинтересывотношении обозначений,активноисполь-
зуемыхдля индивидуализациибизнеса,с которыми могут быть связаны
определенные ожидания и представления потребителей.

Прежде всего речь идет об обозначениях, используемых в сети «Ин-
тернет»,в том числе наименований интернет-магазинов. Так, судебная
практика не считает коммерческими обозначениями интернет-сайты и до-
менныеименапри отсутствиидоказательствпринадлежностиих владельцам
имущественныхкомплексов—предприятий.
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2. Содержание,осуществлениеи защита права
на коммерческое обозначение

В отличие от других средств индивидуализации возникновение
права на коммерческое обозначение обусловлено его использованием.
Оно не может возникнуть «ранее момента начала фактического ис-
пользования такого обозначения для индивидуализации предприятия»
(абз. 5 п. 177 Постановления Пленума ВС РФ № 10).

Более того, для возникновения исключительного права на коммер-
ческое обозначение оно должно стать достаточно известным на опреде-
ленной территории. В этом проявляется связь правообладателя с по-
требителями: только известное им обозначение вправе претендовать
на признание его коммерческим и только на такое обозначение воз-
никает исключительное право.
Е"

ее Поэтому само по себеразмещение вывески с указанием соответствую-
щего обозначения нельзя признать достаточным условием возникновения
права на коммерческое обозначение. Необходимо длительное и (или) ин-
тенсивное использование такого обозначения на определенной территории,
с учетом произведенных затрат на рекламу, значительных объемов реа-
лизации товаров и оказания услуг под таким обозначением, результатов
опроса потребителей продукции об известности обозначения на конкрет-
ной территории и т.п. Само по себе наличие двух магазинов по разным
адресам не может свидетельствовать о том, что коммерческое обозначение
приобрело известность в пределах какой-либо территории.

Содержание исключительного права на коммерческое обозначение
состоит в возможности использованияего правообладателемв качестве
средстваиндивидуализации принадлежащего ему предприятия любым
не противоречащим закону способом, в том числе путем его указания
на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях
и рекламе, на товарах или их упаковках.

Известность обозначения в пределах определенной территории
свидетельствует о территориальной ограниченности действия права
на коммерческое обозначение. Например, известность химчистки
с коммерческим обозначением «Белый лебедь»в г. Саратове и при-
знание за ее владельцем права на такое коммерческое обозначение
не исключает возможности признания исключительного права на такое
же коммерческое обозначение химчистки в г. Хабаровске.
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Допустимы обозначения, сходные до степени смешения с фирменным
наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным
правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу,
у которого соответствующее исключительное право возникло ранее, или
в отношении предприятия, функционирующего в другой сфередеятель-
ности (например, использование коммерческого обозначения в отно-
шении промышленного предприятия, тождественного коммерческому
обозначению предприятия общественного питания). Таким образом,
исключительное право на коммерческое обозначение ограничено по сфере
деятельности.

Аналогично решается вопрос и о соотношении права на коммерческое
обозначение с правами на другие средства индивидуализации. Так, регистра-
ция в качестве товарного знака для индивидуализации печатного издания
обозначения «Шило» не препятствует признанию права на коммерческое
обозначение «Шило» в отношении торгового предприятия.

Расширение бизнеса правообладателя приводит к созданию сети при-
надлежащих ему однородных по характеру деятельности предприятий.
Использование для них разных коммерческих обозначений не соответ-
ствует интересам ни потребителей, ни самого правообладателя. Поэтому
одно коммерческое обозначение может быть использовано в отношении
нескольких предприятий. В то же время для индивидуализации одного пред-
приятия не могут одновременно использоваться два и болеекоммерческих
обозначений.

Вместе с тем ограниченный характер исключительного права на
коммерческое обозначение не лишает его самостоятельности и не-
зависимости от исключительных прав на другие средства индиви-
дуализации. В соответствии со ст. 1541 ГК исключительное право
на коммерческое обозначение, включающее фирменное наименование
правообладателя или отдельные его элементы, возникает и действует
независимо от исключительного права на фирменное наименование.
Коммерческое обозначение, включенное в товарный знак, принад-_
лежащий правообладателю, также охраняется независимо от охраны
товарного знака.

Распоряжение исключительным правом на коммерческое обозна-
чение возможно только одновременнос распоряжением предприятием,
которое это обозначение индивидуализирует, что служит целям защиты
интересов потребителей. Поэтому в отношении коммерческого обо-
значения невозможно заключение договора об отчуждении исключи-
тельного права или лицензионного договора.
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Исключительное право на коммерческоеобозначениепрекраша-
ется, если правообладательне используетего непрерывнов течение.
года (п. 2 ст. 1540 ГК), поскольку коммерческое обозначение имеет
значениеи ценностьтолькодо тех пор, пока используетсяв качестве.
средстваиндивидуализации.Одного годавполнедостаточнодлятого,
чтобы потребителипересталисвязыватьданное обозначениес кон-
кретным предприятием.

Нарушениемисключительногоправанакоммерческоеобозначение
признаетсяиспользованиедругого,сходногос нимдостепенисмешения
средстваиндивидуализации (товарного знака, фирменного наиме-
_нования,другого коммерческогообозначения)при условии, что ис-
ключительноеправона коммерческоеобозначениевозникло раныше,
а подобные средства индивидуализации использовались правообла-
дателеми нарушителемпри осуществленииоднороднойдеятельности.

Основными средствами защиты этого права являются (ст. 12
и подп. 2 п. 1 ст. 1252ГК):

требование о признании права на коммерческое обозначение
(поскольку оно не подлежит регистрации, такое требование
должно предшествовать применению иных способов защиты);
пресечение действий, нарушающих исключительное право на
коммерческое обозначение или создающих угрозу его наруше-
ния (например, требование о прекращении ведения бизнеса
под вывеской, схожей с коммерческим обозначением правооб-
ладателя);
возмещениеубытков (ст. 15ип. 3 ст. 1252ГК), включая требова-
ние о возмещении упущенной выгоды, вызванной тем, что по-
требители путают предприятия правообладателя и нарушителя.

{ Вместе с тем правообладатель коммерческого обозначения не на-

делен возможностью взыскания компенсации за нарушение его ис-

ключительного права.
а

.:

> рев

я

5 3. Право на товарный знак (знак обслуживания)

1. Понятие товарного знака (знака обслуживания)

_ Товарный знак представляет собой обозначение, служащее для
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей, исключительное право на которое возникает
с момента государственной регистрации.
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К товарным знакам приравниваются знаки обслуживания —обо-
значения, служащиедляиндивидуализациивыполняемыхюридиче-
скими лицамилибоиндивидуальнымипредпринимателямиработили
оказываемых ими услуг (ст. 1477 ГК)'.

Товарныезнаки носят инструментальныйи служебныйхарактер.Ин-
струментальныйхарактерзнака проявляетсяв том, что «он представляет
собой некое средство,инструмент, с помощью которого можно вызвать
представление об обозначаемом им объекте», а служебный -—в том, ЧТО«ОН
как условноеобозначениеможет использоватьсядля индивидуализации
поименованных в законе объектов, а именно товаров, работ или услуг»?.

После государственной регистрации в качестве товарного знака обо-
значение «резервируется»за конкретным субъектом, который приобре-
тает возможность его исключительного (эксклюзивного) использования
для обозначениятоваров (услуг) определенного вида. Затемпосредством
рекламы и контроля за качеством маркируемых товарным знаком то-
варов правообладатель осуществляет продвижение своего товарного
знака на соответствующий рынок, которое завершается созданием
«бренд-имиджа».

Товарные знаки с момента их «резервирования» за конкретным
правообладателем выполняют индивидуализирующую, идентификаци-
онную и информационнуюфункции. Посредством маркирующих товары
(услуги) обозначений потребители выделяют конкретные товары или
услуги среди других товаров и услуг соответствующего класса, опре-
деляют источник их происхождения и сохраняют представленияо ха-
рактеристиках продукта конкретного производителя. Одновременно
создаются препятствия бизнесу тех лиц, которые стремятся заработать
на неспособности потребителей определить и оценить качество товара.
С позиции правообладателейисключительное право на товарные знаки
способствует тому, что именно они, а не имитаторы будут получать
прибыль от вложений в повышение качества производимой продукции.

Все это способствует снижению издержек потребительского выбора,
развитию конкуренции производителей и повышению качества пред-
лагаемых ими товаров и услуг. Указанные функции товарных знаков со-

' Поэтомувдальнейшемпонятие«товарныйзнак»используетсякак равнозначное
понятию «знакобслуживания»,еслив текстепрямо неуказаноиное.

? ГородовО.А.Право промышленной собственности.М.: Статут,2011.С. 439.

443



РазделМ. Интеллектуальные права

ответствуют основным задачам гражданско-правового института прав
на средства индивидуализации: поддержанию рыночной транспарентности,
недопустимости введения потребителей в заблуждение, добросовестной
конкуренции.

Товарные знаки могут становиться «силой притяжения» потребителей,
превращаясь в значимый бизнес-актив, ценность которого относительно
независима от товарови услуг, для индивидуализации которых они исполь-

| зуется, символизируя деловую репутацию и связи их обладателя (2004и!)),
весьма важные в условиях конкурентного рыночного хозяйства".

2.Виды товарных знаков

Товарные знаки могут классифицироваться по разным основаниям.
По формевыражения различаются:

| ‚ словесныетоварные знаки, которые представляют собой слова;
сочетания букв, имеющие словесный характер; словосочетания;

_ Предложения, а также их сочетания (например, обозначения
__ «№МКе»,«СпапеБ, «бопу»);
° + изобразительные товарные знаки, которые представляют собой

изображения живых существ, предметов, природных и иных
` объектов, композиций линий, пятен, любых фигур на плоско-

ик сти (например, изображение надкусанного яблока —товарный
_ знак компании «Арр/е»; изображение крокодила, индивидуа-

лизирующее продукцию «Дасозе»; персонажи мультфильмов
«Смешарики», «Маша и Медведь»);

‚ ‘объемныетоварные знаки, которые представляют собой трех-
о _ _ Мерные объекты, фигуры и комбинации линий и фигур в про-
‚ Странственном расположении (например, форма сумки «Вит»

от «Негтез»);
‚ комбинированные товарные знаки, которые объединяют эле-

_ Менты разного вида (изобразительные, словесные, объемные
_ ит.п.);

‚ звуковые товарные знаки, к которым относят фрагменты музы-
кальных произведений; звуки, издаваемыелюдьми, животными,

= техникой; различные шумы (например, заставки кинокомпаний
___«ТМепйайСетигуЮх»и «бо4мупМауег»,звукибраузера«Хайоо»,

звуковые обозначения компаний «Мгобой», «МоЮа»,«Затзипе»,
уе

ТО понятии и гражданско-правовом значении клиентелы (гудвилл) см. п. 2$ 1
гл. 8учебника.
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радиостанции «Европа Плюс», заставки программ «Большая
разница», «Поле чудес» и т.п.)';

‚ световыетоварные знаки, которые состоят из световыхсим-
волов(сигналов) различнойпоследовательностии длительно-
сти свечения(например, товарный знак на имя «Майкрософт
Корпорейшн», представляющий собой серию девяти последо-
вательныхбелых, синих, голубых и светло-зеленыхсветовых
вспышек)’;

‚. позиционныетоварные знаки, которые представляютсобой
обозначение, расположенное на определеннойчасти товара
(например, товарный знак компании «/ойп5оп & Лойп5оп»,пред-
ставляющий собой словосочетание «С/еап& СГеаг»,нанесенное
на изображениефлаконаи расположенноев его верхнейтрети
на равномудаленииот боковых граней, или красный цветпо-
дошвы обуви «Сйгёйап Гоифоийп»);

‚ изменяющиеся(движущиеся)товарныезнаки, которыепредстав-
ляют собой изображение, которое меняется при определенных
условиях (например, товарный знак ООО «Яндекс», который ис-
пользуетсявпрограммныхпродуктахкомпании,например,впро-
грамме «Яндекс.Пробки», и представляет собой изображение,
котороеменяетсявзависимостиотзагруженностиавтомобильных
дорог:приуказанииот0 до3баллов—зеленыйсвет;приуказании
от 4 до6 баллов—желтый цвет; при указании от7 до 10баллов -
красный цвет, или товарный знак ООО «Феникс-фильм», кото-
рый был выполнен в виде вспыхивающего пламени и феникса,
который, взмывая в воздух, превращается в объятую пламенем
букву «Ф», затем, поворачиваясь, она становится белой, с рас-
ходящимисяв разныесторонылучамисвета);

' Для их регистрациипредставляетсяхарактеристикасоставляющеготоварныйзнак
звука, нотная запись илидиаграммачастотс приложениемфонограммына аудиокас-
сете,а само звуковоеобозначениепредставляетсяисполненным графическии в виде
фонограммы (видеозаписи) на аудио- (видео-) кассете.

?Для их регистрацииуказываетсяхарактеристикасветовыхсимволов(сигналов),
их последовательность,длительностьсвеченияи др.

3 При регистрациитакого товарного знака представляетсявидеозаписьобозначе-
ния на цифровомносителе,дающаяисчерпывающееи ясноепредставлениео количе-
стве,характере,интенсивности и последовательностиизменений информации,атак-
же дополнительно распечатанноепокадровое воспроизведениетакого обозначения
либосочетаниенескольких покадровыхизображений,показывающихточное количе-
ствоизменяющихся изображенийи последовательностьих воспроизведения,атакже
изменение образа.
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‚ голографические товарные знаки, представляющие собой голо-
грамму (например, обозначение «ЕШе ‚тиеяса! Отоп лтйе4»
в виде орнамента с выполненным на ленте голографическим
эффектом)';

› обонятельныетоварные знаки, которые представляют собой за-
пах или букет запахов (например, запах свежескошенной травы

_ __ вотношении теннисных мячей «5сещегСоит»; запах плюмерии
(тропического дерева) в отношении ниток для шитья и вышив-
ки; запах пластилина «Р/ау-Рой»).

› осязательные товарные знаки, представляющие собой тактиль-
___ но-сенсорное обозначение (рельефно-точечный товарный знак,
_ выполненный шрифтом Брайля), или графические товарные

о _ Знаки (например, «Матовый золотой цвет с эффектом изморози»
и «Поверхность черной матовой бутылки», зарегистрированные
в Евросоюзе).

По числу субъектов, обладающих правами на товарный знак, разли-
чаются индивидуальные (предназначенные для индивидуализации то-
_вароводного лица) и коллективные товарные знаки, предназначенные
для обозначения товаров, производимых или реализуемых юридически
самостоятельными лицами, входящими в объединение (ассоциацию
или союз), и обладающих едиными характеристиками их качества или
иными общими характеристиками.

Таков, например, коллективный товарный знак «СОВЕТСКИЙ»,
зарегистрированный в отношении сыров на имя Союза сыроделов Ал-
тайского края (вкоторый входит 10хозяйственных обществ), или кол-

` лективный товарный знак «ПРИМА», зарегистрированный в отношении
табака и табачных изделий за Ассоциацией производителей табачной
продукции «Табакпром» (в который входит 15юридических лиц).

По степени известности среди потребителей различают обычные
и общеизвестные товарные знаки. В случае обычных товарных знаков
имеются в виду обозначения, которые не приобрели широкой извест-
ности среди потребителей. Хотя последние могут узнавать маркиро-
ванные данными обозначениями товары (услуги) и связывать с ними

' В заявке на регистрацию указываются несколько (не менее трех) изображений,
отчетливо раскрывающих топографический эффект в целом (наблюдаемые отражения
изображений, измененияяркости, контраста) и с различныхнаправлений, а еслион
заключается в изменении изображений объектов, то представляется изображение каж-
дого такого объекта.

? При регистрациизаявительраскрываетсоставкомпозиции илиформулухимиче-
ского соединения,характеризующуюзапах.
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определенные представления о качестве и иных характеристиках то-
варов (услуг), но не рассматривают данные товарные знаки как само-
стоятельную ценность, в отрыве от индивидуализируемых товаров
и не связывают с ними представления о высокой деловой репутации.

Сходное с обычным товарным знаком обозначение, используемое
в отношении неоднородных товаров, не порождает у большинства
потребителей ассоциаций с данным товарным знаком и его право-
обладателем. Поэтому правовая охрана обычных товарных знаков
распространяется на товары (услуги), в отношении которых они заре-
гистрированы, а все иные лица могут зарегистрировать и использовать
схожее обозначение в отношении неоднородных товаров (услуг).

Под общеизвестнымитоварными знаками понимаются обозначения,
которые в результате интенсивного использования стали широко из-
вестны среди потребителей и не просто индивидуализируют конкрет-
ные товары и услуги, но и являются символом деловой репутации их
производителя. Они обладают ценностью сами по себе и, даже будучи
нанесенными на непривычные товары, порождают у потребителей
ассоциации с товарным знаком правообладателя. -

Таким товарным знакам предоставляется расширенная правоваяохрана:
исключительное право на них действует бессрочно (а не 10 лет с возмож-
ностью неоднократного продления, как для обычных товарных знаков),
а правовая охрана распространяется также на товары, неоднородныес теми,
в отношении которых он признан общеизвестным. Следовательно, иное
лицо не вправе зарегистрировать и использовать обозначение, сходное
с общеизвестным товарным знаком, в том числе в отношении неодно-
родных товаров и услуг (например, использовать товарный знак «Уапдех»
в отношении услуг общественного питания или продажи одежды).

Решение о признании товарного знака общеизвестным принимает Ро-
спатент на основании заявления правообладателя. Роспатент ведетотдель-
ный Реестробщеизвестных товарных знаков, в который в настоящее время
включено около 200 товарных знаков (например, «Известия», «Ге! тяае»,
«Лукойл», «УРАЛМАШЬ, «КА5РЕК5 КУ», «КЕЕВОК», «А4а5», «Оёбпеу»).

3. Государственнаярегистрация товарных знаков

Заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент может подать
как юридическое лицо, так и гражданин (ст. 1477 ГК)". Тин

' Согласно п. 1 ст. 1477 ГК (в ред. Федерального закона от 28 июня 2022 г.
№ 193-ФЗ) любые граждане (в том числе самозанятые) вправе регистрировать на себя
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Она должна относиться лишь к одному товарному знаку с указа-
нием перечня товаров, в отношении которых испрашивается государ-
ственная регистрация товарного знака, соответствующего Ниццкому
соглашению', поскольку в случае ее удовлетворения этим перечнем
будет определяться объем (предмет) предоставляемой правовой ох-
раны.

С даты подачи заявки устанавливается приоритет товарного знака
(ст. 1494 ГК) —преимущество заявителя на регистрацию товарного
знака перед третьими лицами, желающими зарегистрировать анало-
гичный или идентичный товарный знак позднее этого заявителя.

В отношении заявки может быть установлен и более ранний -
конвенционный приоритет, который устанавливается по дате подачи
первой заявки на регистрацию товарного знака в одном из государств -
участников Парижской конвенции (при условии, что заявка на госу-
дарственную регистрацию товарного знака в Российской Федерации
подана в Роспатент в течение шести месяцев с даты подачи указанной
первой заявки).

Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах офи-
циальных или официально признанных международных выставок,
организованных на территории одного из государств —участников
Парижской конвенции, может устанавливаться по дате начала от-
крытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если
заявка на товарный знак подана в Роспатент в течение шести месяцев
с указанной даты.

Рассмотрение заявки на регистрацию товарного знака в Роспатенте
включает в себя проведение формальной экспертизы (проверка со-
держания заявки и наличие необходимых документов) и экспертизы
по существу, в ходе которой осуществляется проверка соответствия
заявленного обозначения установленным законом требованиям, в том

товарные знаки. Ранее заявку на товарный знак мог подать только индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо.

1 В 1957 г. было заключено Ниццкое соглашение, установившее Международную
классификацию товаров и услуг (МКТУ). В соответствии с ним все разновидности то-
варови услуг объединеныв 45 классов, хотя принадлежностьсравниваемыхтоваров
к одному и тому же классу МКТУ не может считаться основанием для признания их
однородными,поскольку водномклассемогутсодержатьсянеоднородныетовары(на-
пример, в 9-м классеМКТУ содержатся«жилетыспасательные,коврики для мыши,
огнетушители, очки (оптика), утюги электрические, фотоаппараты»), и наоборот, од-
нородные товарымогут быть отнесены к разным классам(например, «мылалечеб-
ные» относятся к 3-му классу МКТУ, а «средства моющие для медицинских целей» -
к 5-му классуМКТУ).
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числе проводится поиск тождественных или сходных с таким обозна-
чением охраняемых средств индивидуализации.

По ее результатам принимается решение о регистрации товарного
знака в Государственном реестретоварных знаков и знаков обслужива-
ния РФ, публикации сведений об этом и о выдаче свидетельствана то-
варный знак с указанием даты приоритета товарного знака и перечня
товаров и услуг в соответствии с МКТУ, для которых он зарегистри-
рован.

В случаенесоответствиязаявленного обозначения требованиямза-
конодательствазаявителюпредлагаетсяв течениешести месяцевсо дня
направления ему уведомленияпредставитьсвои доводы относительно
мотивовотказа.

Поскольку Российская Федерация является участницей Мадридской
системымеждународнойрегистрациитоварныхзнаков, заявительможет
получитьохранусвоегообозначенияв другихгосударствах,присоединив-
шихся к Мадридскомусоглашениюо международнойрегистрациизнаков
от 14 апреля 1891 г.' Она не предполагает получения заявителем некоего
единого «международноготоварного знака», а лишь упрощаетпроцесс
получениятоварнымзнаком охраныв иностранных государствах,

Для этого необходима «базоваярегистрация» товарного знака путем по-
дачизаявкинаегорегистрациюилирегистрациявреестреведомствастраны
происхождения правообладателя. После этого заявитель (правообладатель)
черезуказанноеведомствоподаетзаявкунамеждународнуюрегистрацию
в Международное бюро ВОИС (с указанием товаров и услуг, для которых
испрашивается охрана знака, соответствующих классификации МКТУ),
котороепроводитформальнуюэкспертизумеждународнойзаявкии заносит
еевМеждународныйреестр,направляязаявителюсвидетельствоо между-
народнойрегистрации.

Об этом уведомляются ведомства по интеллектуальной собственности
всехгосударств,натерриториикоторыхзаявительхочетобеспечитьохрану
своего товарного знака. Названные ведомствапроводят экспертизуза-
явленногообозначенияпосуществу.Послеэтого они принимают решение
о предоставлениилибо об отказев предоставленииправовойохраныто-
варномузнаку, руководствуясьсвоим национальнымзаконодательством.
ВОИС делает запись о решениях указанных ведомств в Международном
реестретоварныхзнаков и уведомляетоб этомзаявителя. .

' Действуетв ред.от 28сентября 1979г. (в ред. 1967г. вступило в силудляСССР
с | июля 1976г.).
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4. Основания к отказу в регистрации товарного знака

Отказ в государственной регистрации товарного знака может после-
довать лишь по основаниям, предусмотренным законом (ст. 1483ГК).
Их принято разделять на абсолютные и относительные.

Абсолютные основания составляют недопустимые характеристики
заявленного на регистрацию обозначения, главным образом не со-
ответствующие общественным интересам. К числу абсолютных ос-
нований к отказу в регистрации товарного знака относится заявка
обозначений, которые не способны служить идентификатором товаров
конкретного производителя и указывать на источник происхождения
товаров (услуг), т.е. не выполняющие основную (индивидуализиру-
ющую) функцию товарного знака (п. 1 ст. 1483 ГК). Так, не облада-
ют различительной способностью простые геометрические фигуры,
линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие
словесным характером или не воспринимаемые как слово; цвета и т.п.

Таковы же обозначения, вошедшие во всеобщее употребление для обо-
значения товаров определенного вида. Изначально такие обозначения
служили идентификаторами товаров конкретных производителей, но по-
степенно стали применяться в обороте и для обозначения товаров иных
производителей, превратившись из индивидуальных в видовые. Такая
ситуация характерна для названий принципиально новых продуктов (на-
пример, линолеум, целлофан).

К ним также относятся обозначения, представляющие собой общепри-
нятые символы и термины, которые являются устойчивыми названиями
конкретных понятий, относящихся к товарам или услугам и используемых
в профессиональных сообществах (например, обозначение «Подарочная
карта», широко используемое в деятельности кредитных и торговых ор-
ганизаций); описательные обозначения, характеризующие товары путем
указания на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность
или на время, место и способ их производства или сбыта (например, обо-
значения «ЖИВОЕ МОЛОКО» или «ВЕЧЕРНЕЕ»); обозначения, которые
представляют собой форму товаров, определяемую исключительно или
главным образом их свойствами или назначением (например, объемное
обозначение, представляющее собой внешний вид торта «Муравейник»,
являющееся традиционным для тортов и пирожных, или изображение
сухарика с пористой поверхностью вытянутой прямоугольной формы).

Тем не менее обозначения, объективно подпадающие под перечис-
ленные основания, могут быть зарегистрированы в качестве товарного
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знака, еслиони приобрелиразличительнуюспособностьвследствиеих ис-
пользования. Так, ПАО «Сбербанк» удалось зарегистрировать в качестве
товарногознакавотношениибанковскихуслугзеленыйцвет(соответству-
ющий Рапюпе 349), представив результаты трех социологических опросов,
подтверждающих наличие у потребителей устойчивой ассоциации между
зеленым цветом именно этого оттенка и услугами «Сбербанка».

Абсолютными основаниями к отказу в регистрации товарного зна-
ка составляют заявки обозначений, которые являются ложными или
способными ввести в заблуждение относительно товара или его изгото-
вителя либо содержат сведения об изготовителе, не соответствующие
действительности (например, обозначение «Итальянское качество»,
заявленное на регистрацию в отношении одежды российского произ-
водства, или изображение Великой китайской стены и словесного эле-
мента «Фарфор», выполненного в графической манере, имитирующей
китайские иероглифы, заявленное в отношении ны «фарфоровые
изделия» российским заявителем).

Абсолютными основаниями к отказу в регистрации товарных знаков
являются заявки обозначений, противоречащих общественным интересам,
принципам гуманности и морали. К ним, в частности, относятся обозначе-
ния, содержащие неэтично примененную национальную или государствен-
ную символику (гербы, флаги, эмблемы); антигосударственные лозунги,
слова и изображения непристойного содержания; призывы антигуманного
характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства
верующих; слова, написание которых нарушает правила орфографии (на-
пример, слово «ФИДЕРРАЦИЯ)»). Отказ в регистрации товарного знака
«ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ)» в отношении 33-го класса
товаров (алкогольные напитки) был обоснован тем, что такое обозначение
«в сознании потребителя может ассоциироваться с органами государствен-
ной власти Российской Федерации либо восприниматься как имеющее
отношение к сфере обеспечения государственной безопасности»'.

В соответствии с п.4 ст. 1483ГК не допускается регистрация в качестве
товарного знака обозначений, тождественных или сходных до степени
смешения с официальными наименованиями, символами и отличительными‘.
знаками, в том числе печатями, наградами и другими знаками отличия,
а также изображениями объектов культурного наследия и культурных цен-

' Решение Суда по интеллектуальным правам от 25 сентября 2014 г. по делу
№ СИП-604/2014.
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ностей. Это обусловлено как необходимостью уважительного отношения
к государственной символике и культурным ценностям, так и интересами
добросовестной конкуренции (ибо товар, маркированный наименованием
или изображением таких объектов, привлекает внимание потребителей,
что обеспечивает ему конкурентные преимущества). Вместе с тем запрет
на использование изображений культурных ценностей не является абсо-
лютным —подобные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве
товарного знака при наличии согласия собственника этих объектов.

Относительные основания ставят возможность регистрации обо-
значения в зависимость от интеллектуальных прав иного лица на сход-
ное или тождественное заявленному обозначение. Так, обозначение
заявителя может быть зарегистрировано в качестве товарного знака,
‘несмотря на предшествующий отказ, если противопоставленное его
заявке право на фирменное наименование (коммерческое обозначение,
товарный знак) было прекращено.

Относительным основанием для отказа в регистрации товарного
знака является наличиеу иных лиц прав в отношении заявленного обо-
значения. По этой причине не могут быть зарегистрированы в качестве
товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степе-
ни смешения с товарными знаками, коммерческими обозначениями,
фирменными наименованиями, права на которые принадлежат иным
лицам либо ранее заявлены на регистрацию в отношении однородных
товаров (услуг), а также признаны в установленном порядке общеиз-
_вестными в отношении однородных товаров. Аналогичные требования
установлены и в отношении зарегистрированных наименований мест
происхождения товаров, географических указаний и промышленных
образцов. Этим обеспечиваются права и интересы обладателя «стар-
шего» обозначения и устанавливаются препятствия введению потре-
бителей в заблуждение.

Обозначение считается тождественным с другим, если они совпада-
ют во всех элементах, и сходным до степени смешения, если они ассо-
циируются в целом, несмотря на отдельные различия. Такое сходство
может быть «звуковым» (фонетическим), графическим (визуальным)
и смысловым (семантическим). Например, сходными до степени сме-
‘шения были признаны словесные обозначения «Епегеу»и «Епегяурго»,
а также «ТНЕКА-ВАМГ» и «ТНЕКА-Тгатею..

' См. решения Суда по интеллектуальным правам от 18 октября 2018 г. по делу
№СИП-446/2018 и от 10марта2016г. поделу№ СИП-164/2015.
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Без согласия правообладателя (субъекта авторского права) не могут
быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тожде-
ственные объекту авторского права, в том числе названию произведения
науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого про-
изведения, произведению искусства или его фрагменту, если авторские
права на такой объект возникли ранее даты приоритета регистрируемого
товарного знака. Использование таких объектов, в том числе посредством
нанесения их натовары, представляетсобой воспроизведение, возможность
которого входит в состав исключительного авторского права, субъекты
которого могут иметь свой интерес в продвижении сувенирной продукции
и иных товаров, связанных с произведением (например, обладатели прав
на мультфильмы (аудиовизуальные произведения) предоставляют лицен-
зии на использование их персонажей производителям детской одежды,
канцтоваров, игрушек ит.п.). Такие авторы заинтересованы и в получении
прав на соответствующие товарные знаки, причем преимущественно перед
всеми иными лицами. Регистрация последними персонажей в качестве то-
варных знаков может вводить потребителей в заблуждение и предоставлять
правообладателям несправедливые конкурентные преимущества.

Наконец, недопустима регистрация в качестве товарного знака имени
(фамилии), псевдонимаили производного от них обозначения, портрета или
факсимиле известного в Российской Федерации лица безего согласия (или
согласия его наследника). Этим защищаются как неимущественные инте-
ресы изображенных в обозначении граждан, так и интересы потребителей
(которые могут ошибочно заключить о поддержке этим лицом данного
бренда и его сотрудничестве с ним), а также ыы рии
справедливой конкуренции.

5. Содержание и пределы права натоварный знак = -

Содержание исключительного права на товарный знак состоит
из трех правомочий (ст. 1484 ГК):

1) использовать товарный знак (позитивное правомочие) любым
не противоречащим закону способом (на товарах, этикетках, упаковках
товаров, которые производятся и продаются либо демонстрируются
на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский
оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся, перевоз-
ятся или ввозятся с этой целью на территорию Российской Федерации;
при выполнении работ и оказании услуг; на документации, связанной
с введением товаров в гражданский оборот, а также в объявлениях,
на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном
имени и при других способах адресации);
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2) запрещать (негативное правомочие) всем иным лицам исполь-
зовать без его согласия сходные с товарным знаком обозначения в от-
ношении как товаров, для индивидуализации которых товарный знак
зарегистрирован, так и однородных товаров, если в результате такого
использования возникнет вероятность их смешения;

3) распоряжаться исключительным правом на свой товарный знак,
в том числе посредством его отчуждения или предоставления иному
лицу возможности использовать свой товарный знак (по лицензион-
_номудоговору)".

Исключительное право на товарный знак действует в течение 10лет
_ сдатыподачи заявки на регистрацию товарного знака, однако право-
обладательможет продлять данный срок еще на 10лет неограниченное
число раз (п. 2 ст. 1491ГК), что делаетправо на товарный знак факти-
чески бессрочным.

Это положение объясняется отсутствием интереса к переходу товар-
ных знаков в общественное достояние, более того, их использование
несколькими не связанными между собой лицами ведет к введению
потребителей в заблуждение. Ведь ценность товарных знаков состоит
в осуществляемой ими индивидуализирующей функции —указании
на источник происхождения товаров. Поэтому в отношении исключи-
тельных прав на товарные знаки не установлены случаи их свободного
использования или перечень действий по их использованию, не пред-

_ ставляющих собой нарушение исключительного права (подобных
тем, что установлены в отношении исключительных прав на объекты
авторских и смежных прав, патентоохраняемые объекты).

Изложенное не означает, что у исключительных прав на товарные
знаки отсутствуют содержательныеграницы, определяющие способы их
использования безсогласия правообладателя.Такие границы (пределы)
вытекают из требования использовать обозначение в коммерческой
деятельности в качестве указателя на источник происхождения марки-
рованного им товара. В связи с этим монополия (господство) право-
обладателяи распространяется лишь на такие способы использования

' Статья 16СоглашенияТРИПС определяетисключительноеправо на товарный
знаклишьв негативномаспекте—как возможностьправообладателянеразрешатьтре-
тьим лицамбезего согласияиспользоватьв ходеторговлиидентичные или подобные
обозначения для товаров или услуг, которые идентичны или подобны тем, в отношении
которых зарегистрировантоварный знак, когда такое использованиемоглобы приве-
сти к появлениювероятностисмешения.

? См.: $еп/ШеВепМ. Егее З1епзапа Егее зе —Ном ю Ойег Воот {юг Ргеедот о{ Ех-
ргеззюп\У/ийт пе Тгадета к Зу$ет // КезеагснНапдбоокоп Нитап К апаПиеПес-
ша! Ргорепу/ С. Сешег(е4.). ЕдмагаЕваг РибИ$Шие,2015.
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формационной) функции. ||

Поэтому как обычные, так и общеизвестные товарные знаки могут
свободно использоваться в информационных, научных, учебных и куль-
турных целях, в творческой деятельности, в частности не признается ис-
пользованием товарного знака упоминание слова, зарегистрированного
в качестве бренда, но употребляемого в описательных или информацион-
ных целях (в статьях и т.п.). Также не должно признаваться нарушением
исключительного права на товарный знак добросовестное использование
иным лицом схожего с товарным знаком обозначения в целях описания
своих товаров (услуг). Например, товарный знак, зарегистрированный
изготовителем кондиционеров и включающий словесное обозначение
«СИМАТЕ-СОМТКОГ» («КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ»), был использован тор-
говой компанией для продажи верхней одежды, в том числе курток, путем
указания на их особое свойство (климат-контроль).

Правомерным должно признаваться использование товарного знака
правообладателя при предоставлении иным лицом потребителям информа-
ции об оказываемых им услугах или предлагаемых товарах в сравнительной
рекламе (а не в качестве указателя на источник происхождения своих товаров
или услуг) с целью раскрыть возможные способы использования своих то-
варов в привязке к товарам правообладателя (либо содержание своих услуг).

Границы исключительного права на товарный знак устанавливают-
ся посредством указания на однородностьтоваров (услуг), в отношении
которых иные лица не вправе регистрировать тождественные или сход-
ные с товарным знаком обозначения. Кроме того, они определяются
принципом исчерпанияправа (ст. 1487ГК): после сбыта на рынке товара,
маркированного охраняемым товарным знаком, самим правообладате-
лем или с его согласия иным лицом правообладатель теряет контроль
над дальней перепродажей такого "НУнНря,а также любой иной Формой
его коммерческого использования‘. :

6. Прекращение правовой охраны товарного знака

По общему правилу правовая охрана товарного знака прекращается
с истечением срока действия исключительного права. Но она может
прекратиться и досрочно по основаниям, установленным ст. 1514ГК.

' См.: Еременко В.И. Принцип исчерпания права на товарный знак и проблемы па-
раллельного импорта // Законодательство и экономика. 2013. №6.
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Преждевсего, правообладательможетдобровольноотказатьсяот
правовойохранытоварногознака,подавзаявлениевРоспатент.Вместе
с тем Роспатентможет принять решениео досрочном прекращении
правовойохранытоварного знака в связи с прекращениемдеятель-
ности правообладателя(юридического лица или индивидуального
предпринимателя).

Роспатентвправепринять такоерешениеи в случаепревращения
товарного знака в обозначение, вошедшеево всеобщееупотреблениекак

_ обозначение товаров определенного вида, которое лишает товарный

знак его функций указателя конкретного источника происхождения
товара. Такая ситуация имела место с товарными знаками «сейЙорйапе»,
«Ппоеит», «термос», «диктофон», «гаджет», «тефлон», каждый из кото-
рых был единственным товаромв своей группе, а обладателитоварных
знаков не дали этим товарам специальных названий, в результате чего
их обозначения стали родовыми терминами.

Правовая охрана коллективного товарного знака может быть прекра-
щена в случае его использования на товарах, не обладающих едиными
характеристиками качества или иными общими характеристиками.

При переходеисключительногоправанатоварныйзнак беззаключения
договорас правообладателемегоправоваяохранаможетбытьпрекращена,
еслитакой переходвводитпотребителейвзаблуждениеотносительнотовара
или его изготовителя (п. 2 ст. 1488 ГК). Заблуждение, в частности, воз-
можно при сохраненииу отчуждателяисключительногоправанатоварный
знак праванасходноефирменноенаименование,промышленныйобразец
или другой товарныйзнак при том, что отчуждательи приобретательис-
ключительногоправаведутоднороднуюдеятельность.

ги

По иску заинтересованного лица судом может быть принято ре-
_шениео досрочномпрекращении правовойохранытоварногознака
в связи с его неиспользованием непрерывно в течение любых трех лет
после его государственной регистрации в отношении всех товаров или
части товаров, для индивидуализации которых товарный знак был за-
регистрирован по иску (ст. 1486 ГК). Товарный знак выполняет свое
предназначение только при его активном применении в коммерческой
деятельности, а в ином случаеего правовая охрана просто теряет смысл.
ы

Для признания истца заинтересованным в данном случае необходимо,

чтобы «совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что

направленность интереса истца заключается в последующем использова-
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нии им в отношении однородныхтоваровтождественногоили сходного.
до степенисмешениясо спорным товарнымзнакомобозначения»(п. 165.
Постановления Пленума ВС РФ № 10).

Суды,как правило,учитываютдвакритерия (в совокупности), указы-
вающихна наличиеу истцазаинтересованности:

‚ истец производит и (или) вводит в оборот товары (услуги), одно-
родныес теми, в отношении которых зарегистрировантоварный.
знак;

‚ истец имеет реальноенамерениеиспользоватьспорный товарный
знак, котороеможетбытьвыражено,вчастности,в подачев Роспа-_
тентзаявкинарегистрациюсходноготоварногознака (п: 42Обзора.
судебной практики по делам,связанным с разрешениемспоров.
о защитеинтеллектуальныхправ).

7. Защита права на товарный знак

Никто не вправе без разрешения правообладателя использовать _
не только зарегистрированный им товарный знак, но и сходные с ним
обозначения в отношении как товаров, для индивидуализации которых
зарегистрирован товарный знак, так и однородных товаров, если в ре-
зультате этого возникнет вероятность их смешения (п. 3 ст. 1484ГК).

Следовательно, нарушением исключительного права на товарный
знак признается совокупность следующих условий:

1) «не санкционированное» правообладателемиспользование сход-
ного с его товарным знаком обозначения;

2) тождественность или однородностьтоваров (услуг), маркируемых
‘обозначениями правообладателя и нарушителя;

3) вероятность смешения как последствие незаконного использова-
ния чужого товарного знака.

Незаконное использование товарного знака может выражаться
в различных действиях: производство, предложение к продаже и про-
‘дажа товаров с размещенным на них чужим товарным знаком, а также
их импорт на территорию Российской Федерации; использование
чужого товарного знака в рекламе и в сети «Интернет» (в том числе
в своем доменном имени) и др. Каждое из таких действий образует
‘самостоятельноенарушение исключительного права. В ситуации, когда

' Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. См. также: По-
‘становлениеПрезидиумаВАС РФ от | марта2011г. поделу№А4077602/09-15-252;ре-
шение Судапо интеллектуальнымправамот 21марта2022г. по делу№ СИП-1321/2021.
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компания-изготовитель произвела и продала розничным магазинам
контрафактные товары, которые были затем реализованы потребите-
лям, ответственность за нарушение права на товарный знак несет как
изготовитель, так и продавец таких товаров.

Ответственность занарушение исключительного права на товарный
знак по общему правилу наступает при наличии вины правонарушите-
ля (абз. 1 п. 3 ст. 1250 ГК). Однако взыскание убытков и компенсации
за нарушение исключительных прав, допущенное нарушителем при
осуществлении предпринимательской деятельности, возможно и при
отсутствии вины (ср. абз.3 п. 3 ст. 1250и п.3 ст. 401 ГК)'.

Поскольку нарушения прав на товарные знаки всегда происходят
при осуществлении предпринимательской деятельности, можно заклю-
чить, что нарушители прав на товарные знаки несут ответственность
независимо от вины. При этом в их действиях, как правило, имеется
вина, по крайней мере в форме неосторожности, ибо профессиональ-
ному предпринимателю должны быть известны основные бренды,
существующие на рынке (а в ситуации, когда поставленный для роз-
ничной продажи товар индивидуализирован обозначением, не об-
ладающим широкой известностью, осмотрительный и заботливый
предприниматель может и должен выяснить у поставщика, имеет ли
тот право на использование данного обозначения).

К мерам защиты нарушенного исключительного права на товарный
знак относится пресечение действий, нарушающих право или созда-
ющих угрозу его нарушения. Требования о пресечении указанных
действий могут предъявляться не только непосредственно к правона-
рушителям, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия,
втом числе к хостинг-провайдерам, социальным сетям и регистраторам
доменных имен, распространителям рекламыи др.

Вместе с тем такие требования должны относиться к конкретным
действиям, например к запрету ввоза, предложения к продаже или про-
дажи либо иного введения в оборот на территории Российской Феде-
рации, атакже перевозки и хранения с этой целью товаров, на которых
или на упаковке которых размещены товарные знаки, а не содержать
абстрактные требования общего запрета использования товарного
знака конкретным лицом на будущее и любое время.

' Этоисключениеиз правило виновнойответственностиоспариваетсявлитературе
`(см., например: ГавриловЭ.П. Законодательство об интеллектуальных правах: новеллы,
внесенные Федеральным законом от 12марта 2014 года № 35-ФЗ в главу 69 ГК. РФ // Хо-
зяйствои право.2014. №8. С. 50—67;Интервьюс НатальейГуляевой,партнероммеж-
дународной юридической фирмы «Нокап Гоуе5» // Арбитражная практика. 2017. № 4).
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Мерой ответственностиза нарушениеправана товарныйзнак яв-
ляютсяизъятиеи уничтожениематериальногоносителя,накоторый на-
несеныилив которомвыраженытоварныезнаки, осуществляемыебез
выплатынарушителюкакой-либо компенсации.Такаямерапризвана
восстановитьположение,существовавшеедонарушенияисключитель-
ного права,и предотвратить«развитие»нарушения,а ееприменение
пресекает введениеконтрафакта в оборот и предотвращаетимуществен-
ныепотериправообладателяи нарушениеинтересовпотребителей.

Если введениеконтрафактных товаров в оборот необходимо в обще-
ственныхинтересах,к нарушителюможетбытьпримененаальтерна-
тивнаямеразащиты—удалениестоваразаегосчеттоварногознакаили
обозначений, сходных с ним до степени смешения (п. 2 ст. 1515 ГК).
Такая мераможет быть примененак правонарушителюи при отсут-
ствииеговины. Крометого,лицо, нарушившееисключительноеправо
натоварныйзнак при выполненииработили оказанииуслуг,обязано
удалитьтоварныйзнак (или сходноес ним до степенисмешенияобо-
значение)с материалов,которымисопровождаетсявыполнениетаких
работили оказаниеуслуг, в том числес документации, рекламы,вы-
весок (п. 3 ст. 1515 ГК).

Техническиесредстваи материалы,используемыедлясовершения
нарушенийисключительных прав,подлежатуничтожениюзасчетна-
рушителя и без выплаты компенсации их владельцам(п. 5 ст. 1252ГК).

Соответствующееоборудование,устройстваи материалыподлежат
изъятию вне зависимости от того, в чьей собственности они находятся
(например,еслидляизготовленияконтрафактаиспользуетсяарендованное
оборудование),и внезависимостиот того, зналли их собственнико нару-
шении исключительныхправпосредствомиспользованияпринадлежащих
ему объектов(собственник вправетребоватьвозмещенияпричиненного
емувредаот правонарушителя,еслион незнали немог знатьо совершае-
мыхс их использованиемнарушенияхисключительногоправа).Отсутствие
вины нарушителяне исключаетприменениеподобноймеры.

Защите нарушенных прав на товарный знак может содействовать
публикация судебного решения о допущенном нарушении с указанием
имени (наименования) действительного правообладателя за счет на-
рушителя (п. 3 ст. 1250 ГК).

К мерам ответственности за нарушение прав на товарный знак от-
носится взыскание убытков, включая упущенную выгоду —прибыль
от реализации маркируемых соответствующим товарным знаком то-
варов (оказания услуг) и периодических платежей (роялти), которые
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правообладатель мог бы получить при заключении лицензионного
договора на использование товарного знака.
’® Альтернативой взысканию убытков является компенсация, которая
также отчасти учитывает имущественные потери правообладателя.
Она может определяться в твердойсумме (от 10тыс. до 5 млн руб.), или
_вдвукратном размерестоимости контрафактных товаров, на которых не-
законно размещен товарный знак, или вдвукратном размерестоимости
праваиспользования товарного знака'. Выбор одного из этих способов
расчета производится правообладателем:.

Указанный размеркомпенсации может быть снижен судом в случае,
когда нарушены правана несколько товарных знаков, принадлежащих
одномуправообладателю,или незаконно использовано изделие,форма
которогоохраняетсякак промышленныйобразеци одновременнозареги-
стрированав качестветоварногознака, и обаправапринадлежатодному
лицу,но неболеечемдополовинысуммыминимальногоразмеравсехкомпен-
сацийзадопущенныенарушения.В исключительныхслучаях,связанных
сявной несоразмерностьюсуммыкомпенсациии последствийнарушения,
судвправеснизить ееи ниже указанного вышепредела*.

8 4. Право на наименование местапроисхождения товара
и на географическое указание

:р

| _1.Понятие и правовая охрана географических указаний
=

Обычному потребителюхорошо известны разновидности одно-
родных товаров(вино, сыры, кофе, керамика и т.п.), произведенных

' Заявляятребованиео взыскании компенсации вдвукратномразмерестоимости
праваиспользованиялибо в двукратном размерестоимости контрафактных товаров,
истецдолжен представитьрасчети обоснованиевзыскиваемойсуммы, а также доку-
менты,подтверждающиестоимостьправаиспользованиялибо количествотоварови их
цену.Вслучаеневозможностипредставлениядоказательствистецвправеходатайство-
вать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц (см. п. 61 По-
“становления Пленума ВС РФ № 10; Определение Коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ от 26 января 2021 г. № 310-ЭС20-9768 по делу №А48-7579/2019).

? Суд не вправепо своей инициативе изменять этот выбор правообладателя(см.
п. 35ОбзораВС РФ от 23сентября2015г.).
| 3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 13декабря 2016 г. №28-П «По
делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311
и подпункта 1пункта 4 статьи 1515Гражданского кодекса Российской Федерации в свя-
_зисзапросамиАрбитражногосудаАлтайскогокрая»// СЗРФ. 2016.№52(ч. 5).Ст. 7729.
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на территории различных географических объектов. Значительная
их часть обладает специфическими свойствами, которые могут иметь
важное значение при осуществлении потребительского выбора.

Так, потребитель может предпочитать определенные видыи сорта
продовольственных товаров конкретных (местных или зарубежных)
производителей, которые индивидуализируют не столько конкретный
товар, сколько результат промысла, производства —особую разновид-
ность товарного продукта, характеризуемую рядом отличительных
черт. При этом речь идет о двух средствах индивидуализации, так
или иначе указывающих на торафичеккий объект, из которого туз
исходит товар: | | . -я

1) географическое указание! и ,
2) наименование места происхождения товара.
В отличие от товарных знаков, наименования мест происхождения

товаров и географические указания не просто индивидуализируют то-
вары правообладателя, а выделяют их через привязку к определенной
территории. Сами по себеони символизируют коллективную репутацию.
В отношении конкретного правообладателя они чорт, что
на него распространяется такая репутация. бы

Как отмечается в доктрине, предоставление правовой охраны таким
объектам необходимо для обеспечения развития сельской местности, ав-
тономии сообществ, сохранения культурных традиций‘. Они являются
оптимальным инструментом индивидуализации товаров, произведенных
на основании коллективных культурных традиций‘.

Исключительные права на такие объекты, с одной стороны, служат
стимулированию региональных производителей к поддержанию качества
маркируемых продуктов, вложению средств в их продвижение. С другой
стороны, они «сохраняют» и поддерживают репутацию конкретных реги-
ональных брендов, не позволяют иным субъектам паразитировать на ней,
оберегают от размывания.

' Понятие«географическиеуказания»введенов ГражданскийкодексРФ Федераль-
ным закономот 26июля 2019г. № 230-ФЗ.

? См.: СоотВеВ.Д.,Гуез5., Нихепва О.Сеовтарыса!пасабопз: Тве Ргопиве,РегИз
апаРойис$оЁРгоуесйпёР1асе-ВазеЯРгодис (2014)/ ЗагеНапдбоокоп еПесша! Ргор-
епу: ш Оа\@ М. апа Набец О. ед5., ТВоизапа ОакК$:Заве Рибсавопз, 2014. ОВГ.: Нирз://
\\ми\.5гп.сот/аб$гас=2644494.

3 См: Вепцеу Г.., уйеттап В. ПиеПесгаа! Ргорепу Гам. 2. е4. Охюга, 2009. Р. 976; 5апа-
ег; А.К. псепНуезог апа Ргоесноп о СшШега!Ехргеззюп:Ап, ТгадеапдСеовргарыса!п-
Фсанопз// ТпеЗоигпа!оЕМонаПиеНесгиа!Ргорепу.2010.№13(2).Р.81-93.
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Как и иные средства индивидуализации, они ориентированы на обеспе-
чение интересов потребителей, недопущение введения их в заблуждение.
Особенность лишь в том, что они не просто атрибутируют товары, бизнес
конкретного субъекта, но и гарантируют, сообщают потребителям, что
данные товары обладают определенными характеристиками (физиче-
скими, химическими, микробиологическими, органолептическими или
художественными). . т

Подгеографическимиуказаниямипонимаютсялюбыеобозначения,
которые идентифицируют товар как происходящийстеррито-
рии государства илирегионалибоместности наэтой террито-
рии,гдеопределенныекачество, репутация илихарактеристики
товара в значительной мересвязываютсяс его географическим
происхождением (ст.22 Соглашения ТРИПС,п.1 ст. 1516)".

Таким образом, для признания географическим указанием обозна-
‘чение должно идентифицировать продукт как происходящий из опре-
‘деленной местности (места происхождения), которая в существенной
мере определяет его свойства или репутацию. На территории данного
географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из ста-
дий производства товара, оказывающая существенное влияние на фор-
мирование характеристик товара.

Большинство географических указаний применяются для индиви-
дуализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания,
_поскольку их свойства (прежде всего вкусовые) во многом обусловлены
местом их производства и конкретными локальными географически-
ми факторами, например, климатом и особенностями почвы. При-
меры зарегистрированных Роспатентом географических указаний:
«Шадринский пряник», «Соль адыгейская», «Тарусская вышивка»,
«Ордынская роспись».

Под наименованием места происхождения товара понимается обо-

значение, представляющее собой наименование страны, городского

или сельского поселения, местности или другого географического

' Аналогичным образом и Регламент Совета ЕС от 20 марта 2006 г. №510/2006
«Об охране географических указаний и наименований мест происхождения сельско-
хозяйственныхпродуктов и продовольственныхтоваров»определяетгеографическое
указаниекак обозначение,используемоенатоварах,которыеимеютособоегеографи-
ческое происхождениеи обладаютособыми свойствамиили репутацией,присущими
этомуместупроисхождения.
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объекта, включающеетакое наименование или производное от такого
наименования и ставшее известным в результате его использо-
вания в отношении товара, особые свойства которого исключи-
тельно определяются характерными дляданного географического
объекта природными условиями и (или) людскими факторами.

На территории данного географического объекта должны осущест-
вляться все стадии производства товара, оказывающие существенное
влияние на формирование особых свойств товара.

Природные условия включают в себя климатические условия, о0со-
бенности почвы, иные природные особенности, влияющие на условия
произрастания растений и деревьев, используемых для производства
товаров; наличие особых природных объектов или объектов с особыми
свойствами (в частности, различные водные объекты —источники,
родники ит.д.); особенности пород полезных ископаемых и т.п.

Людские факторы, в отличие от природных, связаны с многолет-
ним формированием особых профессиональных навыков, традиций
обработки материала и создания товаров, особых приемов росписи,
чеканки, часто передаваемых от поколения к поколению (например,
в деревне Федоскино или вауле Кубачи).

В некоторых ситуациях особые свойства товаров обусловливаются
одновременнымдействием природных условий и людских факторов.

Исчерпание соответствующих природных условий (полная выработка
породы, высыхание источника) или прекращение действия людских фак-
торов, зависящих от сохранения и продолжения традиций и технологий,
созданных мастерами данного места, приводит к прекращению охраны
наименования места происхождения товара. Оно возможно и втом случае,
когда наименование места происхождения товара становится видовым0бо-
значением (одеколон «кельнская вода», тамбовский окорок).

Примеры зарегистрированных Роспатентом наименований мест проис-
хождения товаров: «Яблоко Ингушетии», «Осетинская костюмная кукла»,
«Угличская» (минеральная вода), «Великоустюжское чернение по серебру».

В сравнении с географическимиуказаниями наименованиямест
происхождениязакрепляютболеепрочнуюиопределеннуюсвязьмежду
географическимпроисхождениемпродуктаи егоособенностямиили
свойствами, обусловленнымиэтим происхождением. Качество или
свойствапродукта,маркируемогоохраняемымнаименованиемместа
происхождения,должнывытекатьисключительноиливосновномизего
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теографического происхождения (тогда как для географического указа-
ния достаточно связи с географическим происхождением качественного
или иного свойства продукта или его репутации, но необязательно
производство сырыя, а также создание или переработка самого изделИЯ
в той же географической местности). ' .

В качестве географических указаний и мест происхождений товара
не могут быть зарегистрированы обозначения географических объектов,
вошедшиево всеобщееупотребление как обозначение товара определенного
вида, не связанное с местом его производства (брюссельские кружева,
оренбургские пуховые платки) (п. 2 ст. 1516 ГК).

Кроме того, не допускается регистрация обозначения, тождественного
или сходного с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, пред-
ставляющего собой наименование сорта растения или породы животного,
если использование такого географического указания или такого наи-
менования места происхождения товара способно ввести потребителя
в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

На территории Российской Федерации действует исключительное
‘правоиспользования географического указания или наименования ме-
ста происхождения товара, зарегистрированного Роспатентом; оно так-
же действует в случаях, предусмотренных международным договором
Российской Федерации. Иначе говоря, географическое указание или
наименование места происхождения товара признается и охраняется
‚ либо в силу его государственной регистрации (п. 1 ст. 1517 ГК), либо
в случаях, предусмотренных международнымидоговорами с участием
Российской Федерации.

Возможна также государственная регистрация в качестве геогра-
фического указания обозначения, позволяющего идентифицировать
товар, происходящий с территории географического объекта, который
находится в иностранномгосударстве,в качестве наименования места
происхождения товара—наименования находящегося в иностранном
государстве географического объекта. При этом, необходимо, чтобы
такоеобозначениеохранялосьв качествегеографическогоуказания или
наименования места происхождения товара в стране происхождения
товара. В этом случаеисключительное право на использование такого
указания или наименования принадлежит тому лицу, право которого
на его использование охраняется в стране происхождения товара (на-
пример, «коньяк», «шампанское»).
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При этом исключительное право на географическое указание или
наименование места происхождения товара может быть предоставле-
но любому лицу, которое в границах того же географического объекта
производит товар, обладающий характеристиками, или обладающий
теми же особыми свойствами, указанными в Государственном рее-
стре географических указаний и наименований мест происхождения
товаров Российской Федерации (Государственный реестр указаний
и наименований).

2.Оформлениеправ на географические указания
и наименования мест происхождения товара

Получение исключительного права на географическое указание
или наименование места происхождения товара возможно только
после государственной регистрации этого средства индивидуализации
в Роспатенте.

Для этого необходимо подать в указанное ведомство’заявку (кото-
рая может быть подана и на предоставление исключительного права
на зарегистрированное ранее географическое указание, наименование
места происхождения товара).

Подача заявки возможна только в отношении одного географиче-
ского указания или наименования места происхождения товара.

В заявкена регистрациюгеографическогонаименованиядолжны со-
держатьсяв том числе:

. указание товара,в отношении которого испрашиваетсягосудар-
ственная регистрация и (или) предоставлениеисключительного
права;

‚ указание места происхождения (производства) товара; | бах’
‚ описаниехарактеристиктовара; 2
‚ сведения,касающиесясвязитаких характеристикс местомегопро-

исхождения.
В заявкена регистрациюнаименованияместапроисхождениятовара

также указываютсятовари местоего происхождения.
При этом заявкадолжна содержатьописаниеособыхсвойствтовара,

из которого явным образомследуетих обязательная,объективнаязави-
симостьот характерныхдляданного географическогообъектаприродных
условий и (или) людских факторов.

К заявке на географическоеуказание прилагаютсядокументы, под-
тверждающие,чтозаявительпроизводиттовар,обладающийсоответствую-
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щими характеристиками, которые в значительной степени связаны с его
географическим происхождением. К. заявке на наименование места про-
исхождения товара прилагаются заключение уполномоченного Правитель-
ством РФ органа' о том, что в границах данного географического объекта
заявитель действительно производит товар, особые свойства которого
исключительно или главным образом определяются характерными для
данного географического объекта природными условиями и (или) люд-
скими факторами.

Если географический объект, в отношении которого подана заявка
на географическое указание или наименование места происхождения то-
вара, находится за пределами Российской Федерации, к заявке прилагается
документ, подтверждающий право заявителя на заявленное наименование
места происхождения товара в стране происхождения товара.

К заявке на предоставление исключительного права на ранее зареги-
стрированное географическое указание или наименование места проис-
хождения товара прилагаются документы, подтверждающие, что заявитель
производит товар, обладающий характеристиками (особыми свойствами),
указанными в Государственном реестре указаний и наименований.

Экспертизазаявки,проводимаяРоспатентом,осуществляетсявдве
стадии и включаетв себяформальнуюэкспертизу и экспертизу заяв-
ленного обозначения.

В ходеформальнойэкспертизыпроверяетсяналичиенеобходимых
документов и их соответствиеустановленнымтребованиям(ст. 1524

_ ГК). В случае положительного результата проводится экспертиза
заявленногообозначенияна его соответствиеусловиям регистрации
_(ст.1525ГК).

По результатамэкспертизы заявленногообозначения Роспатент
принимает решениео государственнойрегистрациигеографического
указания или наименованияместапроисхождениятовараи о предо-
ставленииисключительногоправанатакоеуказаниеили наименование
либо об отказе в этом.

' Таким органом может быть Минздрав России (в отношении минеральной воды),
Минпромторг России (в отношении изделийнародныххудожественныхпромыслов),
МинсельхозРоссии (в отношении товаровсельского хозяйства), Росалкогольрегули-
рование (в отношении алкогольной и спиртосодержащейпродукции). В отсутствии
уполномоченного федеральногоорганаисполнительнойвластизаключениеможетбыть
выдано органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органи-
зацией, уполномоченным высшим органом государственной власти субъекта Россий-
_ской Федерации, на территории которого находится данный географический объект.
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Государственнаярегистрациягеографическогоуказанияилинаиме-
нованияместапроисхождениятовараосуществляетсяпутемвнесения
Роспатентом соответствующей записи в Государственный реестр ука-
заний и наименований, а сведения об этом публикуются Роспатентом
в официальном бюллетене.

Свидетельствообисключительномправена географическоеуказа-
ние или наименованиеместапроисхождениятоваравыдаетсяРоспа-
тентом сроком на 10лет, который может бытьнеоднократнопродлен
по заявлению правообладателя еще на 10лет (ст. 1531 ГК).

3.Содержаниеиосуществлениеправнагеографическое
указаниеинаименованиеместапроисхождениятовара

Правообладателю географического указания или наименования
места происхождения товара принадлежит исключительное право ис-
пользования этого указания либо наименования любым не противоре-
чащим закону способом, в частности путем его размещения на товарах,
этикетках, упаковках товаров; на бланках, счетах, иной документации
и впечатных изданиях, связанных с введением товаров в гражданский
оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях,
на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет» (в том числе в доменном
имени).

Исключительное право на географическое указание или наимено-
вание места происхождения товара отличается от традиционного пони-
мания абсолютного права. Правом на использование географического
указания или наименования места происхождения, притом равным,
обладают разные лица, поскольку одинаковое право на одно и то же
указание либо наименование может быть одновременно закреплено
за несколькими разнымилицами, чьи товары отвечают признакам, пере-
численным вп. 1 ст. 1516 ГК'.

Запрещается, во-первых, использование зарегистрированного гео-
графического указания или наименования местапроисхождения товара
лицами, не имеющими соответствующего свидетельства, даже если при
этом указывается подлинное место происхождения товара или наиме-
нование используется в переводе либо в сочетании с такими словами,
как «род», «тип», «имитация» ит.п.

Во-вторых, запрещается использование зарегистрированного гео-
графического указания или наименования местапроисхождения товара

' См.:‚ДозорцевВ.А.Понятиеисключительногоправа.С.294—295.
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лицами, обладающими правом его использования, в отношении товара,
не обладающего характеристиками, указанными в Государственном
реестреуказаний и наименований, либо произведенного за пределами
границ географического объекта, указанных в Государственном реестре
‘указаний и наименований.

Кроме того, недопустимо использование сходного обозначения,
способного ввести потребителей в заблуждение относительно места
происхождения и особых свойств товара.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно исполь-
зованы географические указания или наименования мест происхожде-
ния товаров или сходные с ними до степени смешения обозначения,
являются контрафактными.

Распоряжениеисключительным правом на географическое указание
‘или наименование места происхождения товара, в том числе путем его
отчуждения или предоставления другому лицу права использования
этого наименования, не допускается.

‚# Обладательсвидетельстваобисключительномправена географическое
указаниеили наименованиеместапроисхождениятоварадляоповещения
о своемисключительномправеможетмаркироватьтовар.

Рядомс наименованиемместапроисхождениятоварапомещаетсязнак
охраныввидесловесногообозначения«зарегистрированноенаименование
местапроисхождения товара»или «зарегистрированное НМПТ»; рядом сге-
ографическимуказанием—«зарегистрированноегеографическоеуказание»,
«сзащищеннымгеографическимуказанием»,«зарегистрированноеГУ».

Вместословесногообозначенияможетбытьуказанасоответствующая
эмблема’. .

4. Прекращение правовой охраны наименования
местапроисхождения товара и права на него

При исчезновении характерных для данного географического объ-
екта условий и невозможности производить товар, обладающий осо-
‘быми свойствами, либо при утрате товаром этих свойств любое лицо
может подать в Роспатент заявлениео прекращении правовой охраны
наименования места происхождения товара и действия свидетельства
‘об исключительном праве на такое наименование. Правовая охрана

'См.: Информация Роспатента «Знаки охраны НМПТ и ГУ: полезная информа-
ция»// СПС «КонсультантПлюс».
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наименования места происхождения товара и действие свидетельства
об исключительном праве на него прекращаются на основании решения
Роспатента.

Необходимо различать прекращение правовой охраны географиче-
ского указания или наименования места происхождения товара и до-
срочное прекращение исключительного права на него. В первом случае
необходимо, чтобы изменения произошли с самим географическим
объектом (с его свойствами). Во втором случае речь идет об изменени-
ях, происшедших с конкретным правообладателеми производимым им
товаром. При этом прекращение действия свидетельства об исключи-
тельном праве на географическое указание или наименование места
происхождения товара, принадлежащего одному лицу, не прекращает
ни правовой охраны такого указания или наименования, ни исклю-
чительных прав иных правообладателей.

Правовая охрана географического указания или наименования
места происхождения товара прекращается при исчезновении харак-
терных дляданного географического объекта условий (например, иссяк
водный источник, изменился климат, отсутствуют специалисты и т.п.)
и невозможности производить товар, обладающий характеристиками
или свойствами, указанными в Государственном реестре указаний
и наименований в отношении данного географического указания или
наименования места происхождения товара.

В отличие от этого несоответствие товара, производимого право-
обладателем, характеристикам товара, указанным в Государственном
реестре указаний и наименований в отношении данного географиче-
ского указания, утрата товаром особых свойств, указанных в отноше-
нии данного наименования места происхождения товара, являются
основанием для прекращения действия выданного ему свидетельства
об исключительном праве на данное обозначение.

Действиесвидетельстваоб исключительномправена географическое
указание или наименованиеместапроисхождения товарапрекращается
также в случаяхликвидации юридического лица или прекращенияпред-
принимательскойдеятельностииндивидуальногопредпринимателя,яв-
лявшихся обладателямисвидетельства,либо смерти индивидуального
предпринимателя;истечения срока действия свидетельстваили подачи
его обладателемзаявленияоб отказеот его дальнейшегоиспользования;
утратыиностраннымюридическимлицом,иностраннымгражданиномили
лицомбезгражданстваправанаданноенаименованиеместапроисхожде-
ния товаравстранепроисхождениятовара;систематическогонарушения
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правообладателем способа производства товара, условий его хранения
и транспортировки, указанных в Государственном реестре указаний и наи-
менований (п. 2 ст. 1536 ГК).

Возможно оспаривание и признание недействительными как право-
_войохраны географического указания или наименования места про-
_исхождения товара, так и исключительного права на такое средство
индивидуализации (ст. 1535 ГК).
_ _ Оспаривание правовой охраны географического указания или наи-
менования места происхождения товара означает оспариваниерешения
Роспатента о его государственной регистрации и о предоставлении
исключительного права на такое обозначение, а также выдачи всех
свидетельств об исключительном праве на это обозначение.

Оно влечет признание недействительным предоставления такому
указанию или наименованию правовой охраны, отмену решения о его
государственной регистрации и о предоставлении исключительного
права на такое наименование, а также аннулирование записи в Госу-
дарственном реестре наименований и всех свидетельств об исключи-
_тельном праве на такое наименование.
_ Оспаривание предоставления исключительного права на ранее за-
регистрированное географическое указание или наименование места
происхождения товара означает оспаривание решенияо его предостав-
лении и о выдаче конкретного свидетельства об исключительном праве
на такое обозначение.

Оно влечетпризнание недействительным предоставления исключи-
_тельного права на ранее зарегистрированное географическое указание
‘или наименование места происхождения товара и отмену решения
_оего предоставлении, а также аннулирование записи в Государствен-
ном реестре наименований и свидетельства об исключительном праве
на это указание или наименование.

Предоставление правовой охраны географическому указанию или
наименованию места происхождения товара может быть оспорено
и признано недействительнымв течение всего срока охраны (всего сро-
ка действия свидетельства об исключительном праве), если правовая
охрана была предоставлена с нарушением требований закона.

Заявление об этом может быть подано в Роспатент любым заинте-
ресованным лицом.

ь Если использование наименования места происхождения товара спо-

собно ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его из-
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готовителяв связи с наличиемтоварногознака, имеющегоболееранний
приоритет, или наименования сорта растения или породы животного,
предоставлениеправовойохраныуказанномунаименованиюможетбыть
оспорено и признано недействительнымв течениепятилет с даты пуб-
ликации сведенийо государственной регистрации такого обозначения
в официальном бюллетене (абз.2 п.2 ст. 1535 ГК).

5. Защита прав на географические указания

и наименования места происхождения товара

Нарушениемисключительного права на географическое указание или
наименование места происхождения товара признается использование
этого или сходного с ним до степени смешения обозначения лицами,
не имеющими свидетельства на наименование места происхождения
товара (в том числе если при этом указывается подлинное место про-
исхождения товара или наименование используется в переводе либо
в сочетании с такими словами, как «род», «тип», «имитация» и т.п.),
а также использование сходного обозначения для любых товаров, ко-
торое способно ввести потребителей в заблуждение относительно места
происхождения товара и его особых свойств.

Нарушениеисключительногоправана наименованиегеографического
указания или местапроисхождения товараможет иметьместои при его
использовании в «младшем»средствеиндивидуализации—фирменном
наименовании,товарномзнаке, коммерческомобозначении.

Имущественными потерями правообладателя в таком случае ста-
новятся неполученные им доходы, вызванные приобретением частью
потребителей контрафакта вместо оригинального товара.

Кроме того, может причиняться вредрепутации наименования ме-
ста происхождения товара (если, например, потребители, восприняв
контрафакт заоригинальный товар, не увидят в нем особых заявленных
свойств и сделают вывод о бесполезности подобных продуктов).

Основными способами защиты нарушенного исключительного
права на географическое указание или наименование места проис-
хождения товара являются:

‚ пресечение действий, нарушающих это исключительное пра-
во или создающих угрозу его нарушения (ст. 12 и подп. 2 п. 1
ст. 1252ГК), путем предъявления правообладателемтребования
к нарушителю прекратить производство и реализацию товаров,
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маркированных спорным обозначением, или прекратить осу-
ществление необходимых приготовлений к таким действиям;

. изъятие контрафактных материальных носителей, если их из-
готовление, распространение или иное использование, а так-

_ же импорт, перевозка или хранение привели к нарушению
данного исключительного права на географическое указание
или наименование места происхождения товара (находящихся
у изготовителя, импортера, хранителя, перевозчика, продавца,
иного распространителя или недобросовестного приобрета-
теля). По решению суда подлежат изъятию оборудование, про-

о __ _ Миеустройства и материалы, главным образом используемые
о _ МЛИпредназначенные для совершения нарушения исключи-

_ тельного права;
. возмещениеубытков, в том числе упущенной выгоды из-за сни-

жения продаж товаров и приобретения потребителями контра-
_ факта;

‚ взыскание компенсации в размере от 10тыс. до 5 млн. руб., опре-
деляемом судом исходя из характера нарушения, или вдвукрат-
НОМразмере стоимости контрафактных товаров;

‚ публикация решения суда о допущенном нарушении данного
исключительного права с указанием действительного правооб-
ладателяи за счет нарушителя;

‚ Ликвидация по решению суда юридического лица или прекраще-
ние деятельности индивидуального предпринимателя в случаях
неоднократного или грубого нарушения данного исключитель-
ного права.

УЕ .
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Глава 28

и ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
ве" ОЛИЧНЫХНЕИМУЩЕСТВЕННЫХПРАВАХ

$ 1. Понятие и классификация личных неимущественных прав. —$ 2. Осу-
ществлениеизащиталичныхнеимущественныхправ.

8 1. Понятие и классификация личных
_ неимущественных прав

1. Роль и значение личных

неимущественных прав

Личныеправаи гарантииих реальногоосуществленияопределяют
положениечеловекавобществе,аследовательно,и уровеньразвития
самогообщества.Признанием этого явилосьпринятие Генеральной
Ассамблеей ООН 10декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав че-
ловека’, а также 16 декабря 1966 г. Международного пакта о граж-
данских и политических правах’,вступившего в действиедляСССР
и для России в 1976 г. Вместе с тем правовая регламентация личных
прав обусловлена не только соображениями гуманитарного или по-
литического характера,но и экономическими причинами. Переход
к экономике рыночного типа и связаннаяс ним свободапредпри-
нимательскойдеятельностисоздаютосновуэкономической свободы

' См.: Права человека: Сборник международных документов. М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1986.

? БюллетеньВерховногоСудаРФ.1994.№12.
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личности, которая в свою очередь неизбежно порождает объективную
потребность в свободе личной, духовной‘.

Личные неимущественные права в объективном смыслепредставля-
ют собой комплексный правовойинститут, включающий нормы различ-
ных отраслей права. Его основу составляют нормы конституционного
права, которые закрепляют систему личных прав граждан, а также
устанавливают правовые гарантии их реального осуществления (гл. 2
Конституции РФ). Нормы уголовного права направлены на борьбу
с общественно опасными посягательствами на важнейшие личные
права граждан (право на жизнь, здоровье и телесную неприкосновен-
ность, право на честь, достоинство и деловую репутацию и т.д.). Нормы
административного, семейного и других отраслей права, жилищного,
экологического и иных отраслей законодательства определяют ком-
петенцию государственных органов по регулированию личных прав,
устанавливают границы вмешательства вличную сферу, что во многом
позволяет определить пределы осуществления личных прав.

Особую роль в правовом регулировании личных неимущественных
прав играют нормы гражданского права, которые непосредственно
связаныс охранойчастной(личной)сферыотдельныхлиц. Например,
право на личную неприкосновенность в конституционно-правовом
смысле представляет собой как провозглашение самого этого права,
так и установление общих гарантий его осуществления (ст. 22 Кон-
ституции РФ); в уголовно-процессуальном смысле можно говорить
о средствах обеспечения реализации этого права в случае уголовного
преследования какого-либо лица (ст. 108УПК); гражданско-правовой
аспект выражается, в частности, в существовании права на неприкос-
новенность внешнего облика.

2. Гражданско-правовая охрана и защита
личных неимущественных прав

В теории обосновываютсядва подходак гражданско-правовому
‘регулированиюличных прав.Некотороевремягосподствовалопред-
ставлениеотом,что гражданскоеправонерегулирует,атолькоохраняет

' И.А. Покровский подчеркивал, что «чем далее, тем определеннее наблюдается
движение по пути охраны человеческой личности как таковой во всей совокупности ее
индивидуальныхинтересови особенностей»,поскольку всовременномправосознании
общество представляет собой «союз самоценных личностей, имеющих право на инди-
видуальность»(ПокровскийИ.А. Основные проблемыгражданского права.М.: Статут,
2013.С. 122,131(серия«Классикароссийской цивилистики»)).
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_эти права‘. Позднее возобладал иной взгляд: правовое регулирование
и охрана прав не могут противопоставляться, поскольку регулирова-
ние включает в себя охрану прав, а их охрана осуществляется путем
регулирования соответствующих отношений‘.

В первоначальной редакции аб3.1 п. 1 ст. 2 ГК указывалось на то, что
гражданскоезаконодательстворегулирует«имущественныеи связанные
с нимиличныенеимущественныеотношения,основанныенаравенстве,ав-
тономии волии имущественнойсамостоятельностиучастников»,тогдакак
п. 2 ст. 2 ГК устанавливал, что «неотчуждаемые права и свободы человека
и другие нематериальныеблагазащищаютсягражданским законодатель-
ством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ».Такие
формулировкизаконадалиоснованиевновьвысказатьмнениео том, что
гражданскоеправоне регулируетличные неимущественныеотношения,
несвязанныес имущественными,поскольку к предметугражданскогоза-
конодательствазакономотнесенытолькотенеимущественныеотношения,
которыесвязаныс имущественными".

Представляется,однако, что для такого выводанет достаточныхос-
нований. Преждевсего,защитасубъективныхгражданских праввключа-
етсяв болееобщую категорию их охраны как составнойчасти правового
регулирования.Поэтомуотношения, защищаемыенормамиопределенной
отраслиправа,немогутбытьисключены из еепредмета“.

Кромелого, первоначальная формулировка п. 1ст. 2 ГК в последующем
былаизмененапутемисключенияиз нееуказания на обязательнуюсвязь
регулируемыхгражданскимправомнеимущественныхотношений с иму-
щественными’.Болеетого, реформированиегражданскогозаконодатель-

' См.:ИоффеО.С.Личные неимущественныеправаи их местовсистемесоветского
гражданскогоправа// Советскоегосударствои право. 1966. №7.С. 51-59.

2 См.: Развитие советского гражданского права на современном этапе. М.: Наука,
1986.С. 205.

3 См.: Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
дляпредпринимателей.М.: Спарк; Хозяйствои право, 1995.С. 18—19(авторкоммен-
_тария—М.И. Брагинский).

“ Обоснованиепринадлежностиличных неимущественныхотношений к предмету
_гражданскогоправасм.: КрасавчиковаЛ.О. Понятие и системаличных неимуществен-
_ных правграждан(физическихлиц) в гражданскомправеРоссийскойФедерации.Ека-
теринбург, 1994.С. 4—27;МалеинаМ.Н. Личные неимущественныеправаграждан:по-
нятие, осуществление,защита.М.: МЗ Пресс, 2000.С. 23—39.

$ См.: Федеральный закон от 18декабря 2006 г. №231-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 52
(ч. 1).Ст. 5497.
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ства привело к отказу от деления личных неимущественных отношений,

входящих в предмет гражданского права, на связанные и не связанные

с имущественными отношениями.

В настоящее время в соответствии с законом любые личные неиму-

щественные отношения входят в предмет гражданского права, если они

основаны на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятель-

ности их участников.

Подавляющеебольшинстволичныхнеимущественныхблагзащищается
гражданским законодательством, поскольку они, согласно ст. 128 ГК, со-
ставляют один из видов объектов гражданских правоотношений (немате-
риальные блага). В п. 1 ст. 150 ГК устанавливается, что жизнь и здоровье,
достоинстволичности, личная неприкосновенность,честьи доброеимя,
деловаярепутация,неприкосновенностьчастнойжизни, неприкосновен-
ностьжилища, личнаяи семейнаятайна, свободапередвижения,свобода
выбораместапребыванияи жительства,имя гражданина,авторство,иные
нематериальныеблага,принадлежащиегражданинуотрожденияиливсилу
закона, неотчуждаемыи непередаваемыиным способом.Следовательно,
личные неимущественные блага как объекты гражданских правоотношений
являются необоротоспособными.

Вместе с тем личные неимущественные блага не следуетсмешивать
сличными неимущественнымиправами,объектомкоторыхявляются
этиблага.Не вызываетсомнения,что врядеслучаевличныенеимуще-
ственныеправа,объектомкоторых выступаютнематериальныеблага,
могут быть использованы в гражданском обороте (например, в соответ-
ствиис п. 1ст. 152.1и п. 1ст. 152.2ГК). Такоеиспользованиепо обще-
муправилудопускаетсятолькос согласиягражданина,т.е.подоговору
с ним.Следовательно,такиеличныенеимущественныеправаявляются
оборотоспособнымии могут выступать в качестве объекта своеобразных
«лицензионных»соглашений.

С этойточки зренияможно отметитьизвестноесходствограждан-
ско-правового регулированияличных неимущественныхотношений
и отношений по созданиюи использованиюрезультатовтворческой
деятельности.Ведьнеотчуждаемыйот создателярезультаттакой дея-
тельности(объект)такжеможетиспользоватьсядругимилицамилишь
наосновании полученногоу правообладателяразрешения(лицензии)
наего использованиеопределеннымспособом,т.е.путемприобрете-
ния на него исключительногоправа.
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3. Понятие и признаки личных неимущественных прав

Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле
представляют собой урегулированные нормами права связи меж-
ду определенными субъектами по поводу личных неимущественных
благ'. Иными словами, они представляют собой субъективные права
граждан, возникающие вследствие регулирования нормами граж-
данского права личных неимущественных отношений, основанных
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности
участников. Такие субъективные права регулируются гражданским
правом независимо от их нарушения. Поэтому представление о том,
что гражданское право может лишь защищать их, но не регулировать,
является необоснованным.

Личные неимущественные права могут принадлежать только граж-
данам. - |

Какой бы теории ни придерживаться при определении сущности юри-
дического лица, следует признать, что оно является искусственным субъ-
ектом права и потому не может иметь личные права. Деловая репутация
юридического лица представляет собой одно из его качеств (свойств),
не имманентно присущее ему в связи с созданием или в силу закона,
а складывающееся в процессе и в результате его участия в гражданском,
прежде всего в предпринимательском, обороте. Поэтому она защищается
по правилам, применяемым соответственно к защите деловой репутации
гражданина, за исключением положений о компенсации морального вреда.
Таким образом, вряд ли обоснованно рассматривать право на деловую
репутацию юридического лица как его «личное неимущественное» право.

Рассматриваемыеправаявляютсянеимущественными,никоим об-
разомнесвязаннымис имущественнымиотношениями.Закрепленный
п. 1ст. 150ГК перечень неимущественных благ как объектов граждан-
ских правс очевидностьюсвидетельствуетоб этом.

Важно иметь в виду, что указанный переченьне являетсяисчер-
пывающим,поэтомуобъектамигражданских правмогут быть и иные
нематериальныеблага,лишьбыони принадлежалигражданинуот рож-
денияилив силузакона.

' Подробнеесм.: ЯрошенкоК.Б. Жизнь и здоровьепод охраной закона. Граждан-
ско-правовая защита личных неимущественных прав граждан. М.: Юрид. лит., 1990.
С. 9-20.
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По своей юридической природе личные неимущественные права
являются абсолютными. Следовательно, управомоченному лицу проти-
востоит неопределенный круглиц, обязанных воздерживаться от каких
бы то ни было нарушений личных неимущественных прав граждан.

Существо гражданско-правовой охраны личной жизни состоит
в обеспечении свободы гражданина определять поведение в индиви-
дуальной жизнедеятельности по своему усмотрению. Это исключает
вмешательство в его личную жизнь со стороны других лиц, кроме
случаев, прямо предусмотренных законом.

Управомоченное лицо осуществляет принадлежащие ему личные
неимущественные права главным образом своими фактическими дей-
ствиями (например, создает представление у окружающих о собствен-
ной репутации), находящимися вне рамок права.

В связи с этим для рассматриваемых гражданских прав характерно
наличие двух правомочий:

‚ возможность управомоченного лица требовать от неопределен-
ного круга обязанных лиц воздержания от нарушений его права;

. возможность прибегнуть в случае нарушения его права к уста-
новленным законом мерамзащиты.

Таким образом, личные неимущественные права в гражданском
праве представляют собой самостоятельный вид субъективных прав.

Они выполняют роль правового средства, обеспечивающего защиту
личной (индивидуальной) сферы гражданина от постороннего вмеша-
тельства.

4. Классификацияличных неимущественных прав

Личныенеимущественныеправа,охраняемыегражданскимправом,
должны отвечатьопределеннымкритериям,к которымотносятся:

. индивидуально-личностнаянаправленностьэтих прав';
‚ возможностьихвосстановленияилиустранениянарушениядан-

ных прав на будущеевремя.
Индивидуально-личностнаянаправленностьрассматриваемыхправ

позволяет определить их основу в гражданской правоспособности (ст. 18
ГК). Поскольку они индивидуализируютв различныхаспектахлич-
ность гражданина,естьвсеоснованияотнести их к правам,возмож-
ностьиметькоторыевходитвсодержаниеправоспособностиграждан.

'См.: Егоров Н.Д. Личные неимущественные права и их защита // Проблемы со-
вершенствованиязаконодательствао защитесубъективных гражданских прав.Ярос-
лавль,1988.С. 26.
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Возможность восстановления личных неимущественных прав или
устранения их нарушения на будущеевремя прямо связана с компен-
саторно-восстановительной функцией гражданско-правовых средств
защиты как одной из важнейших характеристик метода гражданско-
правового регулирования.

Указанным обстоятельством во многом определяются общие пре-
делы регулирования личных неимущественных прав нормами граж-
данского права: если гражданское право не в состоянии защитить те
или иные личные неимущественные права, то и их регулирование
в его рамках теряет всякий смысл. Такого рода отношения должны
регулироваться другими отраслями права. Неслучайно поэтому не-
отчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные
блага защищаются гражданским законодательством лишь постольку,
поскольку иное не вытекает из существа этих нематериальных благ
(п. 2 ст. 2 ГК).

По структурно-функциональномупризнакуличные неимущественные
правав гражданскомправемогутбытьразделенына:

1) личные неимущественные права, обеспечивающие физическое су-
ществованиегражданина(физическоголица), втомчислеправонажизнь;
право на здоровье;право на благоприятную окружающую среду; право
на свободуи личную неприкосновенность;

2) личныенеимущественныеправа,обеспечивающиесоциальноесуще-
ствованиегражданина(физического лица), включая правона имя; право
авторства';правоначесть,достоинствоиделовуюрепутацию;правонане-
прикосновенностьчастнойжизни; правонасвободупередвижения,выбора
местапребыванияи жительства”.

По целямосуществлениярассматриваемыхправ они могут быть раз-
деленына:

1)личные неимущественные права, обеспечивающие физическое и пси-
хическоеблагополучие(целостность)личности,втомчислеправонажизнь;
правона здоровье;правонафизическуюи психическую неприкосновен-
ность; правонаблагоприятнуюокружающую среду;

' Правоавторстваобладаетвсемипризнакамиличных неимущественныхправграж-
данина,однаков силутесной связис творческимхарактеромрезультатовинтеллекту-
альнойдеятельноститрадиционно регулируетсяв рамках подотраслиинтеллектуаль-
ных прав (подробнее см. гл. 24 учебника).

? См.: КрасавчиковаЛ.О. Понятие и системаличных неимущественныхправграж-
дан (физическихлиц) в гражданскомправеРоссийскойФедерации.С. 53—76.
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2) права, обеспечивающие индивидуализацию личности в обществе,
включая право на имя; право на индивидуальныйоблики голос; право
на честь, достоинство и деловую репутацию,

3) права,обеспечивающиеавтономиюличности(правана неприкосно-
венность и тайну частной жизни);

4) права, обеспечивающие охрану результатов интеллектуальной дея-
тельностиличности'.

Исходя из критериев, определяющих принадлежность личных не-
имущественных прав гражданскому праву, они подлежат разделению
на:

1) личные неимущественные права, направленные на индивидуан
лизацию личности управомоченного лица: .

. право на имя (ст. 19 ГК);
‚ Право на защиту чести и достоинства;
‚ Тесно связанные с ним право на опровержение и право на ответ

(п.2и 3 ст. 152 ГК)*;
2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение

личной неприкосновенности граждан:
‚ Право на телесную неприкосновенность;
‚ Право на охрану жизни и здоровья;
‚ право на неприкосновенность внешнего облика;
‚ право на личное изображение (ст. 152.1 ГК);
3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение

неприкосновенности и тайны частной жизни граждан:
‚ право на неприкосновенность жилища;
‚ Право на неприкосновенность личной документации;
+ Право на тайну частной жизни, в том числе адвокатскую, меди-

цинскую тайну, тайну совершения нотариальных и следствен-
ных действий, тайну вкладов в банках и иных кредитных орга-
низациях;

‚ Право на тайну личного общения;
‚ Право на тайну сведений, полученных средствами массовой

информации (ст. 152.2 ГК). | |

' См.: МалеинаМ.Н. Указ. соч. С. 21-22.
? См. также ст. 43—46Закона РФ от 27декабря 1991г. № 2124-1«Осредствахмас-

совой информации»// ВедомостиСНД и ВС РФ. 1992.№ 7. Ст. 300 (далее—Закон
о СМИ).
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*: 5 2.Осуществлениеи защита личных
т неимущественных прав

1.Осуществлениеличных неимущественных прав

Субъект личного неимущественного права осуществляет его на ос-
нове тех же принципов, что и обладатель иных прав абсолютного ха-
рактера. Управомоченное лицо в пределах, установленных законом,
по своемуусмотрению использует личные блага. Обязанные лица, круг
которых заранее не определен, должны воздерживаться от наруше-
ния соответствующего личного неимущественного права (например,
от вторжения в личную жизнь гражданина).

Пределы осуществления личных неимущественных прав опреде-
ляются законом (ст. 9 и 10 ГК). В то же время закон при определении
траниц осуществления конкретных личных неимущественных прав
часто регламентирует не сами пределы возможного поведения упра-
вомоченного лица, а границы вмешательствапосторонних лиц вличную
‘сферу. Так, не допускается использование средств массовой инфор-
‘мации для вмешательства в частную жизнь граждан, посягательства.
на их честь и достоинство.

В ряде случаев рамки возможного поведения управомоченного лица
определяет не только закон, но и нормыморали. Например, неприкосновен-
ность внешнего облика гражданина защищается от любых вмешательств
со стороны третьих лиц, кроме случаев, когда его внешний облик нарушает
требования законодательства или противоречит моральным нормам, дей-
ствующим в обществе.

Ряд личных неимущественных прав имеет строго личный характер
и потому не может осуществляться через представителя. Такие права
‘прекращаются смертью гражданина и не могут передаваться по на-
‘следству.

На требования, вытекающие из нарушения личных неимуществен-
ных прав, кроме случаев, предусмотренных законом, не распространя-
ется исковая давность (ст. 208 ГК).

2. Защиталичных неимущественных прав

Личные неимущественные права, регулируемые нормами граж-
данского права, существуют независимо от их нарушения. При нару-

482



Глава28.Общиеположенияоличныхнеимущественныхправах

шении этихправмеждууправомоченнымлицом и правонарушителем
возникаютотносительныеправоотношенияохранительногохарактера.
Порождающимихюридическимфактомявляетсяправонарушение.

Ввидутого, что рассматриваемыеправавозникают по поводуне-
материальныхблаг,они защищаютсявосновномспособами,неимею-
щими целью восстановление нарушенной имущественной сферы
потерпевшеголица. Вместес тем если нарушениемличных неиму-
щественныхправгражданинунанесенимущественныйущерб,то при-
меняютсянормыгражданскогоправа,регулирующиеответственность
за причинение вреда (гл. 59 ГК)".

Согласност. 12ГК способамизащитыличных неимущественныхправ
гражданявляются: | а,

‚ признаниеэтих прав;
‚ восстановлениеположения,существовавшегодо нарушенияправа;

пресечениедействий, нарушающихправоили создающихусловия
его нарушения;
признание недействительнымакта государственногооргана или
органаместногосамоуправления;

. прекращениеили изменениеправоотношения;
неприменениесудомактагосударственногоорганаилиорганамест-
ного самоуправления,противоречащегозакону;
иныеспособы,предусмотренныезаконом’,напримеропровержение
сведений,порочащихчестьи достоинствогражданина.

Перечисленныеспособызащитыличных неимущественныхправпри-
меняютсяк правонарушителюнезависимоот еговины.

Согласно п.2 ст. 150 ГК нематериальные блага защищаются в соответ-
ствии с ГК и другими законами как в случаяхи в порядке,ими предусмо-
тренных,таки в техслучаяхи пределах,в каких использованиеспособов
защитыгражданскихправвытекаетизсуществанарушенногонематериаль-
ного благаилиличного неимущественногоправаи характерапоследствий
этого нарушения.

' Подробнее об этом см.: Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной за-
кона. М.: Юрид. лит., 1983. С. 51-52; Развитие советского гражданского права на со-
временномэтапе.С. 207—208.

? Для защитыотдельныхличных прав гражданвопределенныхслучаяхможетис-
пользоватьсятакже институт договорной ответственности(см.: ЯрошенкоК.Б. Жизнь
и здоровьеподохраной закона. С. 21—31,95—102).
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Еслитого требуютинтересыгражданина,принадлежащиеемуне-
материальные блага могут быть защищены, в частности, путем:

‚_ признания судом факта нарушения его личного неимуществен-
ного права;

‚ опубликования решения суда о допущенном нарушении;
» пресеченияили запрещения действий, нарушающих или создаю-
„щих угрозу нарушения личного неимущественного права либо

посягающих или создающих угрозу посягательства на немате-
риальное благо. "

В случаяхи в порядке,которыепредусмотренызаконом, нематериаль-
ныеблага,принадлежавшиеумершему,могутзащищатьсядругимилицами
(например, в соответствии с абз.2 п. 1ст. 152 и п. 5 ст. 152.2 ГК).

В связи с нарушением личных неимущественных прав потерпев-
ший вправе требовать возмещения морального вреда (ст. 151, п. 5 ст. 152,
ст. 1099—1101,п. 1ст. 1251ГК). При этом за нарушение отдельных личных
неимущественныхправ компенсация моральноговредаосуществляется
‚независимоот вины(например, в случаяхпричинения вредараспростра-
нениемсведений,порочащихчестьи достоинствогражданина).

Компенсация морального вредаосуществляется, согласно ст. 151и 1101
ГК, вденежной форме'. Размер этой компенсации определяется судомв за-
висимостиотхарактерапричиненныхпотерпевшемуфизическихилинрав-
ственныхстраданий,атакже степенивины причинителя вредав случаях,
когдавинаявляетсяоснованиемвозмещениявреда,и с учетомтребований
разумностии справедливости.
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ён. Глава 29

_ОХРАНАИНДИВИДУАЛЬНОЙСВОБОДЫ
ИЧАСТНОЙЖИЗНИГРАЖДАНВГРАЖДАНСКОМПРАВЕ

$ 1. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы граждан. -
$ 2. Гражданско-правовая охрана частной жизни.

1 8 1. Гражданско-правовая охрана
} | индивидуальной свободы граждан

1.Индивидуальная свобода, неприкосновенность
гражданина, тайна частной жизни как объекты

гражданско-правовой охраны

Целью гражданско-правовой охраны личных неимущественных
прав граждан являетсяпредоставлениеих субъектам возможности
иметь определеннуюавтономиюот государства,общества,разного
родасоциальныхгрупп, атакже иных частныхлиц. Такая автономия
‘можетиметьдвоякоевыражениеи обеспечиватьсяпредоставлением
тражданинуиндивидуальнойсвободыи неприкосновенности,атакже
_охраной неприкосновенности и тайны частной жизни.

Индивидуальнаясвободагражданинаобеспечиваетсяпредоставле-
нием емурядаличных неимущественныхправ,призванныхохранять
от постороннего вмешательстваразличныестороны проявленияего
личности (заисключениемслучаев,прямопредусмотренныхзаконом).
Например, это права,направленныена индивидуализациюличности
управомоченноголица (правонаимя, правоназащитучестиидосто-
инства), и права,направленныенаобеспечениеличнойнеприкосновен-
‘ности(правонателеснуюнеприкосновенность,правонаохранужизни
и здоровья,право на неприкосновенность внешнего облика, право
на неприкосновенность личного изображения).

Неприкосновенность и тайна частной жизни гражданина обеспечи-
ваютсяпредоставлениемемутаких личных неимущественныхправ,
которыепозволяютохранятьот постороннего вмешательстваего по-
ведениев индивидуальнойжизнедеятельности(кроме случаев,когда
такоевмешательстводопускаетсязаконом).К.этимправамотносятся:
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право на неприкосновенность частной жизни, личной документации,
жилища; право на тайну частной жизни, включающее тайны личной
информации, усыновления, вкладов в банки и иные кредитные ор-
ганизации, личной корреспонденции и телефонно-телеграфных со-
общений, совершения нотариальных и некоторых иных юридических
действий, адвокатскую, медицинскую тайну ит.д.

Таким образом, несмотря на принципиальное единство отноше-
ний, связанных с обеспечением индивидуальной свободы и непри-
косновенности личности, атакже неприкосновенности частной жизни
граждан и охраны еетайны, они представляют собой самостоятельные
объекты охраны и требуют обособленного регулирования с учетом их
специфики.

2. Право на имя . ой

Право на имя —одно из важнейших личных неимущественных прав
гражданина, направленных на индивидуализацию его личности. Оно
является сложной юридической категорией и регулируется нормами
различных отраслейправа. Так, порядок присвоения и изменения име-
ни устанавливается нормами административного и семейного права.
Имя, полученное гражданином при рождении, атакже перемена имени
(на которую гражданин имеет право в соответствии с п. 2 и 3 ст. 19ГК)
подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов
гражданского состояния. Гражданин вправе обжаловать неправильное
указание его имени в избирательных списках, актах гражданского
состояния.

Возможны случаи,когда правонаимя охраняетсяодновременносдру-
гимиличными неимущественнымиправами,которыерегулируютсяграж-
данским правом.Если, например, правона имя нарушаетсяв связис на-
рушениемчестии достоинствагражданина,то егозащитаосуществляется
через защиту чести и достоинства. В связи с этим вп. 5 ст. 19ГК подчерки-
вается,что при искажении имени гражданиналибо при использовании
имени способамиили в форме,которые затрагиваютего честь,умаляют
достоинство илиделовуюрепутацию, гражданин вправетребоватьопро-
вержения, опираясь на ст. 152 ГК, возмещения причиненного ему вреда,
атакже компенсации моральноговреда.

Вместес темправонаимя, имеястроголичныйхарактер,нуждается
в гражданско-правовом регулировании как с точки зрения его ис-
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‚пользованиясамимобладателемв гражданском обороте(что важно
для его стабильности и определенности), так и с точки зрения охра-
ны от использованияего третьимилицами беззаконных оснований,
поскольку закон запрещаетприобретениеправ и обязанностейпод
именем другого лица (п. 4 ст. 19 ГК).

В настоящее время имена известных личностей активно исполь-

зуются длярекламных и иных коммерческих целей.Очевидно, что
использование имени человека без его согласия в целях извлечения
‚ имущественной или иной выгоды противоправно. Учитывая это, абз. 2
п. 4 ст. 19 ГК устанавливает, что имя физического лица или его псев-
доним могут быть использованы с согласия этого лица другими лица-

}

4

ми в их творческой, предпринимательской или иной экономической
деятельности способами, исключающими введение в заблуждение
третьих лиц относительно тождества граждан, а также любое иное
злоупотребление правом.

В случаяхи в порядке, которые предусмотренызаконом, граж-
‚ данин может использовать псевдоним(вымышленноеимя). Право
‚на имя —один из существенных элементов комплекса личных не-
имущественных прав, принадлежащихавторупроизведения(подп. 3

ы

. 2 ст. 1255ГК).
*

_ Охрана имени человекабываетнеобходимойи в тех случаях, когда
третьи лица не получают от этого никакой выгоды. Например, согласно
ст. 41 Законао СМИ редакция средства массовой информации и журналист
не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразгла-
шения его имени, за исключением случаев, когда этого требует суд. Имя
такого лица составляет охраняемую законом тайну. Поэтому суд вправе
требовать от соответствующей редакции предоставить сведения об источ-
нике информации, если исчерпаны иные возможности для установления.
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела, и общественный
интерес в раскрытии источника информации явно перевешивает обще-
ственный интерес в сохранении его тайны‘.

Таким образом,правонаимяпредставляетсобойличноенеимуще-
_ственное право гражданина, которое заключает в себе

' См. п. 26 постановленияПленумаВерховногоСудаРФ от 15июня 2010г. №16
«Опрактике применения судамиЗакона Российской Федерации«Осредствахмассо-
_войинформации»»(БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2010.№ 8и 11;2012. №4) (далее-
ПостановлениеПленумаВС РФ№ 16).
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возможность гражданина приобретать и осуществлять права
и обязанности под своим именем, а также требовать, чтобы его
имя использовалось третьими лицами только сего согласия,

если в результате использования ими извлекается или может быть из-

влечена имущественная выгода.

В случаях, когда выгода не извлекается, имя гражданина может

быть использовано без его согласия лишь в пределах, установленных

законом‘.

3. Право на честь, достоинство и деловую репутацию =

Право на честь, достоинство и деловую репутацию —это личное не-
имущественное право гражданина, которое получило наиболее развер-
нутую гражданско-правовую защиту. Право граждан на защиту чести
и доброго имени является их конституционным правом (Ч. | ст. 23 Кон-
ституции РФ), которое гарантируется не только гражданско-право-
выми нормами, но и нормами других отраслей права*.

Согласно ст. 150 ГК достоинство личности, честь и доброе имя,
а также деловаярепутация являются объектамиличных неимуществен-
ных прав граждан. Под честью в теоретической литературе и в судебной
практике понимается общественнаяоценка социально значимых и мо-
ральных качеств, присущих гражданину, а под достоинством —само-
оценка гражданином этих качеств. Упоминаемое в ст. 150 ГК наряду
с честью доброе имя, а также часто используемая в юридической ли-
тературе категория «репутация» являются синонимами. Что касается
деловойрепутации гражданина, то это общественная оценка исключи-
тельно его профессиональныхкачеств, в том числе как индивидуального
предпринимателя или лица иной профессии (рабочие, инженеры,
педагоги, врачи, лица творческих профессий ит.п.).

Право на честь, достоинство и деловую репутацию как личное не-
имущественное право гражданина представляет собой закрепленную
законом

' Подробнее о праве на имя см. также п. | $ | гл. 4 учебника.

? См. п. 1постановленияПленумаВерховногоСудаРФ от 24февраля2005г. № 3
«Осудебнойпрактике поделамо защитечестиидостоинстваграждан,атакжеделовой
репутации граждан и юридических лиц» (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4;
далее —Постановление Пленума ВС РФ № 3).

3 См. ст. 128.1 УК, ст. 5.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ,
п. 6 Постановления Пленума ВС РФ №3
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_ возможность требовать от любого лица воздержания от дей-
_^‚ ствий, направленныхна умалениеего чести, достоинства или

деловой репутации, а также возможность судебной защиты этого
права.

Согласно п. 1 ст. 152 ГК действием, направленным на умаление
чести, достоинства или деловой репутации гражданина, является рас-
пространение несоответствующих действительности сведений,пороча-
щих его честь, достоинство или деловую репутацию". Распространяемая
о гражданине информация должна не соответствовать действитель-
ности, т.е. быть ложной. Защиты от диффамации, представляющей
собой распространение соответствующих действительности сведений,
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию лица, путем
их опровержения российское гражданское право по общему правилу
не предусматривает.

Гражданин, в отношении которого такие сведения были распро-
странены в средствах массовой информации, имеет право потребовать
наряду с опровержением также опубликования своего ответа в тех же
средствах массовой информации. Право на опубликование ответа на-
ряду с опровержением в тех же средствах массовой информации дает
основания полагать, что ответ может быть дан, даже если распростра-
ненныесведениясоответствуютдействительности:,При этомч.1 ст.46
Закона о СМИ'`товорит о правена ответ (комментарий, реплику) в связи
с распространением не только не соответствующих действительности
сведений, но и сведений, ущемляющих права и законные интересы
гражданина(п. 24ПостановленияПленумаВС РФ № 16).

Если же такие сведения были распространены в оскорбительной
формелибо, например, содержали персональные данные ограниченно-
го доступа, относящиеся к тайне личной жизни, на распространившее
их в средствах массовой информации лицо может быть возложена

' См.: Обзорпрактики рассмотрениясудамиделпо спорамо защитечести,досто-
инстваиделовойрепутации,утв. ПрезидиумомВерховногоСудаРФ 16марта2016г. //
БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2016. №10(далее—ОбзорВС РФ от 16марта2016г.).

? Влитературевысказанозаслуживающееподдержкимнениео том, что правонаот-
ветможетбыть предоставленогражданину и при распространениисоответствующих
сведений иным способом, нежели опубликование в СМИ (см.: Комментарий к Граждан-
скому кодексуРоссийскойФедерации,частипервой(постатейный)/ Отв.ред.О.Н. Са-
диков. 3-еизд. М.: Контракт, Инфра-М, 2005.С. 451(авторкомментария—К.Б. Яро-
шенко)). При таком подходеестьоснования говоритьо гражданско-правовойзащите
отдиффамации.
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обязанность компенсации потерпевшему морального вреда (ст. 150
и 151ГК, а также абз. 5 и бп. 9 Постановления Пленума ВС РФ № 3).

Под распространениемсведений, порочащих честь, достоинство или
‘деловую репутацию гражданина, понимается доведениеих до сведения
третьих лиц в любой доступной для их восприятия форме: опублико-
вание в печати и других средствах массовой информации, распростра-
нение в сети «Интернет», изложение в служебных характеристиках,
публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным
лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, форме хотя бы
одному лицу (кроме только того лица, которого они касаются).

Способами, определенными ст. 152 ГК, не защищаются требования
об опровержении сведений, содержащихся в судебных решениях, пригово-
рах, постановлениях органов предварительного следствия и тому подобных
официальных документах, для обжалования которых предусмотрен иной
установленный законом порядок.

Порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражда-
нина считаются, в частности, сведения, содержащие сообщения о на-
рушении гражданином действующего законодательства или моральных
принципов общества, например о совершении им нечестного поступка,
неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или
политической жизни, недобросовестности при осуществлении про-
изводственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности,
нарушении деловой этики или обычаев делового оборота и т.п. (п. 7
Постановления Пленума ВС РФ № 3).

4. Последствия нарушения права на честь,
достоинство и деловую репутацию

Гражданину предоставляетсяправо требоватьопроверженияне соот-
ветствующих действительности, порочащих его честь, достоинство или
деловую репутацию сведений в судебном порядке. При этом законом
не предусмотрено обязательное предварительное обращение с таким
требованием к ответчику, в том числе и в случае, когда иск предъяв-
лен к редакции средства массовой информации (п. 4 Постановления
Пленума ВС РФ №3).

Опровержение связано с необходимостью обращения потерпев-
шего к суду, а потому должно рассматриваться в качестве одного
из видов государственно-принудительных мер регулятивного харак-
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тера. Оно должно быть сделано тем же способом, которым были
распространены порочащие гражданина сведения, или другим ана-
логичным способом.

Если такие сведения были распространены в средствах массовой ин-
формации, то они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой
информации (п. 2 ст. 152 ГК) в порядке, установленном ст. 43 и 44 Закона
о СМИ. В частности, опровержение в периодическом печатном издании
должно быть набрано тем же шрифтом и помещено под заголовком «Опро-
вержение», как правило, на том же месте полосы, что и опровергаемые
сообщение или материал. По радио и телевидению опровержение должно
быть переданов то же время суток и, как правило, в той же передаче, что
и опровергаемые сообщение или материал. Объем опровержения не может
более чем вдвое превышать объем опровергаемого фрагмента распростра-

о _ ненного сообщения или материала, но не может быть короче одной стан-
дартной страницы машинописного текста (или занимать меньше эфирного

_ времени, чем требуется для прочтения диктором стандартной страницы
_ машинописного текста).

В течение месяца со дня получения требования об опровержении либо
_ его текста редакция обязана в письменной форме уведомить заинтересо-

ванных гражданина или организацию о предполагаемом сроке распростра-
нения опровержения либо об отказе в его распространении с указанием
одного из оснований отказа, перечисленных в ст. 45 Закона о СМИ. Такой
отказ может быть обжалован в суд.

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от орга-
низации, то такой документ подлежит замене или отзыву. Если сведения,
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, рас-
пространены иными способами или в других формах, адекватный им по-
рядок опровержения устанавливается судом (п. 17Постановления Пленума
ВСРФ № 3).

__. Вместе с тем если сведения, порочащие честь, достоинство или
деловую репутацию гражданина, стали широко известны и их опро-
вержениеневозможнодовестидо всеобщегосведения, гражданин вправе
потребовать удаления соответствующей информации, а также пресече-
ния или запрещения дальнейшего еераспространения путем изъятия
и уничтожения экземпляров материальных носителей, содержащих
Указанные сведения, если без этого удаление соответствующей ин-
‚формации невозможно (п. 4 ст. 152ГК). В случаях, когда эти сведения
‘оказались доступными в сети «Интернет», гражданин вправе требовать
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удаления соответствующей информации, а также опровержения ука-
занных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения
до пользователей сети «Интернет» (п. 5 ст. 152 ГК).

Если же невозможно установить лицо, распространившее по-
рочащие гражданина сведения (например, порочащие его слухи),
он вправе обратиться в суд с заявлением о признании этих сведений
не соответствующими действительности (п. 8 ст. 152 ГК). В данной
ситуации речь идет о самостоятельном, специальном гражданско-
правовом способе защиты права гражданина на честь, достоинство
и деловую репутацию.

Наряду с этими способами защита чести, достоинства и деловой
репутации гражданина может осуществляться также с помощью общих
мергражданско-правовойответственности.Всоответствиис п.9 ст. 152
ГК гражданин, в отношении которого распространены сведения, по-
рочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе наряду
с опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа
требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, при-
чиненных распространением таких сведений.

5. Стороны в делах о защите чести, достоинства
иделовой репутации о

Истцами по делам об опровержении сведений, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию, являются граждане, которые
считают, что о них распространены не соответствующие действитель-
ности порочащие сведения. На них возлагается обязанность доказать
факт распространения таких сведений ответчиком и их порочащий ха-
рактер(п. 4—6ОбзораВС РФ от 16марта2016г.). При распростра-
нении порочащих сведений в отношении несовершеннолетних или
недееспособных иски о защите их чести и достоинства предъявляют
их законные представители.

В соответствии с аб3.2 п. 1ст. 152ГК с требованием о защите чести
и достоинства гражданина заинтересованные лица вправе обратиться
в суд и после его смерти. Таковыми являются не только родственники
или наследники умершего, а гораздо более широкий круг лиц (го-
сударственные органы, общественные организации и религиозные
объединения, иные юридические лица, коллеги по работе, соученики,
фронтовые товарищи ит.п.).

Ответчиками по искам об опровержении сведений, порочащих
честь, достоинство или деловую репутацию, выступают лица, распро-
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странившие эти сведения. Согласно п. 1 ст. 152ГК. бремя доказывания
соответствиядействительностисведений, порочащих честь, достоинство
или деловую репутацию гражданина, возлагается на распространившее
их лицо (п. 7 Обзора ВС РФ 16марта 2016 г.).

_ В случаях, когда такие сведения были распространены в средствах
массовойинформации,в качествеответчиковпривлекаютсяавтори редак-
ция соответствующего СМИ (аесли редакция не является юридическим

__ лицом —учредитель СМИ). При наличии обстоятельств, которые могут
служитьоснованиемдляих освобожденияот ответственностизараспро-
странениетаких сведений, к участию в деледолжны быть привлечены
гражданеи организации, от которых поступили соответствующиесве-
дения. На редакцию СМИ, привлеченную в качестве ответчика, в слу-
чаеудовлетворенияиска может быть возложенаобязанность сообщить
о решении судаи втом случае,когда имеютсяоснования, исключающие
ееответственность.

Еслиже недостоверныеи порочащиегражданинасведениябылирас-
пространеныработникомот имени организации (например, вслужебной
характеристике),она и становитсяответчикомпо иску, аработник может
участвоватьвделев качестветретьеголица (п. 5 ПостановленияПленума
ВСРФ № 3).

На требования об опровержении сведений, порочащих честь, до-
стоинство или деловую репутацию гражданина, по общему правилу
не распространяется исковая давность (ст. 208 ГК).

Однако отказ в опровержении либо нарушение установленного
Законом о СМИ порядка опровержения могут быть обжалованы в суд
в течение года со дня распространения опровергаемых сведений (ч. 3
ст. 45 Закона о СМИ).

Согласно п. 10 ст. 152 ГК способы защиты и последствия рас-
пространения не соответствующих действительности и порочащих
гражданина сведений могут быть применены судом к случаям рас-
пространения любых не соответствующих действительности сведений
о гражданине. Следовательно, единственным условием для предо-
ставления судебной защиты в этом случае является несоответствие
распространенных сведений действительности.

Поскольку они не порочат честь, достоинство и деловую репутацию
гражданина, для этих случаев исключается возможность требовать
компенсации морального вреда.
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6. Право на неприкосновенность внешнего облика Я
ви 2]Яя. ,

Речь идет о личном неимущественном праве гражданина, направ-

ленном на обеспечение личной неприкосновенности человека.

Законодательствонесодержитопределенияэтогоправа,авлитературе
оно раскрываетсяпо-разному.Воднихслучаяхподнеприкосновенностью
внешнего облика понимаетсязащитаот незаконноговоспроизведенияего
с последующимраспространениемматериальныхносителейизобразитель-
ной информации,вдругих—охранаотнезаконногоустановлениятребований
к внешнемуоблику гражданинагосударственнымиорганами,обществен-
ными организациямии частнымилицами. Последняяточка зренияболее
предпочтительна,посколькудостаточношироко очерчиваетграницыэтого
праваи позволяетрассматриватьегов качествесамостоятельноголичного
неимущественногоправагражданина.

. 5: Л

Требованияк внешнемуобликумогутопределятьсязаконодатель-
ством,регулирующимтрудовыеотношенияс отдельнымикатегориями
работников. Как правило, это ведомственныенормативные акты,
в которых устанавливаютсятребованияк формеодежды, внешнему
видуи т.п. вопределенныхсферахдеятельности(например,торговля
и общественноепитание,сферапредоставлениягигиенических услуг,
хлебопекарнаяи мясо-молочнаяпромышленностьи т.д.). =.

В отдельных случаях, когда внешний облик человека оскорбляет об-
щественнуюнравственностьи свидетельствуетнарядус его действиями
о явном неуважениик обществу,возможно привлечениетакого субъекта
к административной и даже уголовной ответственности (ст. 20.1-20.3
Кодекса об административных правонарушениях РФи ст. 213 УК). р

Право на неприкосновенность внешнего облика в гражданском праве
представляет собой возможность управомоченного лица требовать
устранения любыхобстоятельств (в том числе незаконных решений го-
сударственных органов, общественных организаций, а также действий
граждан), наносящих ущерб неприкосновенности его внешнего облика,
если законодательством не предусмотрены специальные требования
квнешнему облику гражданина либо его внешний облик противоречит
требованиям закона и нормам морали.

Защита права на неприкосновенность внешнего облика осущест-
вляется способами, указанными в ст. 12 ГК, в случаях и пределах,
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вытекающих из существа этого личного неимущественного права и ха-
рактера последствий его нарушения, а также с использованием особых
способов, перечисленных вабЗ.2 п. 2 ст. 150 ГК.

7. Право на неприкосновенность личного изображения

Данное право, предусмотренное ст. 152.1 ГК, было введено в за-
кон по настоянию рядадеятелейкультуры, протестовавшихпротив
назойливоговниманияк их личности со стороны некоторыхсредств
массовой информации. Оно также направлено на обеспечение личной
неприкосновенностичеловекаи заключаетсяввозможностиуправомо-
ченного лица требовать от любых лиц воздержания от обнародования
и дальнейшегоиспользования его изображения (в том числе его фото-
графий, видеозаписей,а также произведений изобразительногоис-
кусства,в которых он изображен),безсогласияэтого лица,авслучаях,
указанныхв законе,такжеи безсогласиядругихлиц.Так, послесмерти
изображенного лица обнародование и дальнейшее использование его
изображениядопускаетсятолько с согласияегодетейи пережившего
супруга (при их отсутствии —с согласия родителей).

Подобнародованиемизображениягражданинапо аналогиис поло-
жениями ст. 1268ГК необходимо понимать осуществление действия,
котороевпервыеделаетданноеизображениедоступнымдлявсеобщего
сведения, путем его опубликования, публичного показа либо любым
другим способом, включая размещение его в сети «Интернет» (п. 43
ПостановленияПленумаВСРФ № 25).

При этом обнародованиеизображения гражданина, в том числе
размещениеим самимв сети «Интернет», и общедоступностьтакого
изображения сами по себе не дают иным лицам права на свободное
использование такого изображения без получения согласия изобра-
женноголица,еслииноенеустановленозаконом(подп.1—3ст. 152.1
ГК).

. Вместе с тем обстоятельства размещения гражданином своего изобра-

жения в сети «Интернет» могуг свидетельствовать о выражении им согласия

на его дальнейшее использование, например, если это предусмотрено

_‚условиямипользованиясайтом,накоторомгражданиномразмещеноего
_ ‘изображение.

Согласие на обнародование и использование изображения гражда-

нинапосвоейправовойприродеявляетсясделкой,поэтомуономожет
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содержать условия о порядке и пределахобнародования и дальнейшем
использовании его изображения, например, о сроке, на который оно
дается, а также о способе использования данного изображения. К фор-
ме согласия применяются правила ст. 158ГК. о формесделки, если иное
не установлено законом. В случаях, когда согласие на обнародование
и дальнейшее использование изображения было дано в устной форме
или путем совершения конклюдентных действий, им охватывается ис-
пользование изображения в том объемеи втех целях, которые явствуют
из обстановки, в которой оно совершалось (п. 46 и 47 Постановления
Пленума ВСРФ № 25).

Учитываяфидуциарныйхарактерсогласиякак одностороннейсделки,
оно может быть отозваноизображенным лицом в любое время.Вместе
с темлицо, имевшееправона использованиетакого изображения,вправе
потребоватьвозмещенияубытков, причиненных ему отзывом согласия
(абз. | п. 49 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

Согласия изображенного лица на обнародование и дальнейшее
использование его изображения не требуется, если использование
изображения осуществляется в государственных, общественных или
иных публичных интересах. | |

Использованием изображения в государственных интересах следует
считать случаи, когда оно необходимо в целях защиты правопорядка
и государственной безопасности (например, в связи с розыском граж-

дан, в том числе пропавших без вести либо являющихся участниками
или очевидцами правонарушения) (аб3. 3 п. 43 Постановления Пленума
ВС РФ № 25).

К общественным интересам следует относить не любой интерес, про-
являемый аудиторией, а, например, потребность общества в обнаружении
и раскрытии угрозы демократическому правовому государству и граждан-
скому обществу, общественной безопасности, окружающей среде (абз. 3
п. 25 Постановления Пленума ВС РФ № 16).

Под публичным интересом, в частности, следует понимать обнародова-
ние и использование изображения, которое осуществляется в связи с по-
литической или общественной дискуссией либо проявляемым к данному
лицу интересом, являющимся общественно значимым, в частности, если
такой гражданин является публичной фигурой (занимает государственную
или муниципальную должность, играет существенную роль в обществен-
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ной жизни в сфереполитики, экономики, искусства, спорта или любой
иной области)`.

Также не требуется согласия изображенного лица на обнародо-
вание и дальнейшее использование его изображения, если изобра-
жение получено при съемке, которая проводится в местах, откры-
тых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях
(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях,
спортивных соревнованиях и иных подобных мероприятиях), за ис-
ключением случаев, когда такое изображение является основным
объектом использования. В частности, изображение гражданина
на фотографии, сделанной в публичном месте, не будет являть-
ся основным объектом использования, если в целом фотоснимок
отображает информацию о проведенном публичном мероприятии,
накоторомон былсделан. — о .

По общемуправилуеслиизображенныена коллективномфотоснимке
гражданеочевидно выразили своесогласие на фотосъемку и при этом
незапретилиобнародованиеи использованиефотоснимка,то один из них
вправеобнародоватьи использоватьтакоеизображениебезполучениядо-
полнительногосогласиянаэтоот иных изображенныхнафотоснимкелиц,
заисключениемслучаев,еслитакое изображениесодержитинформацию
об их частной жизни (п. 1 ст. 152.2 ГК и абз. 2 и 3 п. 45 Постановления
Пленума ВС РФ № 25).

Наконец, нет необходимости в получении согласия изображенного
лица на обнародование и дальнейшее использование его изображения,
если гражданин позировал за плату.

Факт обнародования и использования изображения подлежит до-
казыванию лицом, запечатленным на таком изображении, а право-
мерность обнародования и использования изображения —лицом, его
осуществившим (абз. 1п. 48 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

Защита права на неприкосновенность личного изображения осу-
ществляется в порядке, установленном п.2 ст. 150 ГК, с использова-
нием как общих способов защиты, так и особых способов, указанных
в нем.

‘СМ. абз. 1п. 43 Постановления Пленума ВС РФ № 25. Вместе с тем согласие необ-
ходимо,еслиединственнойцельюобнародованияи использованияизображениялица
является удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни либо извлече-
ние прибыли (абз. 2 п. 43 Постановления Пленума ВС РФ № 25).
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Нарядус этим вп. 2 и 3 ст. 152.1ГК предусматриваются специальные
способызащитыданного права.Так, если изображениегражданина
получено или используется с нарушением требований ст. 152.1 ГК,
то изготовленныев целяхвведенияв гражданскийоборот,атакжеуже
находящиесяв оборотеэкземплярыматериальныхносителей,содер-
жащихегоизображение,подлежатизъятиюизоборотаи уничтожению
без какой бы то ни было компенсации по решению суда.

В том случае, когда изображение гражданина, которое получено
или используется с нарушением требований ст. 152.1 ГК, было рас-
пространенов сети«Интернет»,изображенноелицо вправетребовать
удаленияэтого изображения, а также пресечения или запрещения
дальнейшего его распространения.

8. Право нателеснуюнеприкосновенность,
охрану жизни и здоровья

меы

Это фундаментальное личное неимущественное право человека, на-
правленноена обеспечениееголичнойнеприкосновенности.

В гражданском законе и юридической литературе глубоко разработан
вопрос о гражданско-правовой защите этого права с помощью обяза-
тельств, возникающих из причинения вреда'.Защиту указанного права
вопределенныхслучаяхможетобеспечиватьтакже и институтдоговорной
ответственности.Однакогражданско-правоваяохранателеснойнеприкос-
новенности,жизни и здоровьянеможетбытьсведенатолькок возмещению
причиненного вреда.

Внастоящеевремяназреланеобходимостьвпредоставлениигражданам
права требовать устранения любых обстоятельств, нарушающих здоровые
и безопасныеусловия их жизни.

Это правотесно связанос правомназдоровуюокружающуюсреду’,яв-
ляющимсяпредметомизученияпредставителямиприродоохранительного
(экологического) права и представляющим собой одно из важнейших
прав граждан-потребителей. Формулировка этого права как абсолютного
и обеспечениеего защиты гражданско-правовыми способами должны
сыграть положительную роль в создании человекудостойных условий
существования.

' Подробнееобэтомсм.гл.51учебника.
? См.: МалеинаМ.Н. Правона здоровуюокружающую среду// Рольправа,юриди-

ческой науки и юридического образованияв перестройке.М.: ВЮЗИ, 1989.С. 64—66.
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Защита права на жизнь, здоровьеи телесную неприкосновенность,
атакже правана здоровуюокружающую средуосуществляетсякак спо-
собами, указанными в ст. 12 ГК, в случаях и пределах, вытекающих из су-
ществаэтих личных неимущественныхправи характерапоследствийих

_ нарушения, так и с использованием особых способов, перечисленных
_ вч. 21. 2 ст. 150 ГК. Кроме того, это не препятствует гражданам тре-

бовать возмещения причиненного жизни и здоровью имущественного
_ и моральноговреда.

$:

_ 82. Гражданско-правовая охрана частной жизни

1. Право на неприкосновенность частной жизни гражданина

Вп. | ст. 152.2 ГК. сформулированы общие контуры права на не-
прикосновенностьчастнойжизни гражданинакак самостоятельного
личного неимущественногоправа.Его сущность заключаетсяв том,
что управомоченноелицо может

требовать от любых других лиц воздерживаться от сбора, хра-
нения, распространения и использования любой информации о его
частной жизнибезполученияегосогласия,заисключениемслучаев,
прямопредусмотренныхзаконом.

Данное право является абсолютным и направлено на охрану не-
материального блага, которое сформулировано как «любая информа-
ция о частной жизни гражданина». Она конкретизируется в примерном
перечне, включающем сведения о происхождении гражданина, месте
его пребывания или жительства, о его личной и семейной жизни.

В связи с примерным характером данного перечня возникает во-
прос о возможности отнесения к таким сведениям персональных дан-
ных гражданина, при обработке которых подлежат защите его права
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну'.

: Таковыми считается любая информация, прямо или косвенно относя-

щаяся к физическому лицу, а их обработка состоит в совершении любых
действий (операций) с такими данными, включая их сбор, систематизацию,

1 См. ст.2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»(СЗ РФ. 2006.№31(ч. 1).Ст. 3451)(далее—Закон о персональныхданных).
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накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), блокирование,
удаление и уничтожение (п. 1 и 3 ч. 1 ст. 3 Закона о персональных дан-
ных). Кроме того, специальные категории персональных данных составляет
информация о расовой, национальной принадлежности, политических

взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья,
интимной жизни гражданина (ч. 1ст. 10Закона о персональных данных),
а также его биометрические персональные данные, т.е. сведения, харак-
теризующие физиологические и биологические особенности человека,
на основании которых можно установить его личность (ч. 1ст. 11 Закона.
о персональных данных). Таким образом, в состав персональных данных
включается большой массив разнообразных сведений, относящихся к ин-
формации о частной жизни гражданина.

Однако нормы Закона о персональных данных распространяют дей-
ствие только на отношения, связанные с обработкой персональных данных
государственными и муниципальными органами, а также юридическими _
и физическими лицами как с использованием средств автоматизации (в
том числе в информационно-телекоммуникационных сетях), так и без их
использования.

В последнем случае Закон о персональных данных должен приме-
няться только в ситуациях, когда их обработка позволяет осуществлять
в соответствии с заданным алгоритмом поиск персональных данных, за-
фиксированных на материальном носителе и содержащихся в картотеках
или иных систематизированных собраниях персональных данных, либо.
способствует доступу к таким персональным данным.

Таким образом,Закон о персональныхданных регулируетотно-
шения, подпадающиепод его действие,публично-правовымиспосо-
бамии состоитиз императивныхнормпублично-правовогохарактера.
Это позволяетсделатьвыводо том, что правовойрежиминформации
о частной жизни гражданина, подпадающей под действие Закона о пер-
сональных данных как /ех5реса!5, будет регулироваться нормами этого.
Закона, а за пределамиего действия —нормами ст. 152.2 ГК. |

Статья 152.2ГК. определяет границы этого субъективного права, ко-
торыесводятсяк тому, что доступ третьихлиц к любой информации.
о частнойжизни гражданинаможетбытьполученв объемеипределах,
определенныхегосогласием.Еслионо отсутствует,то сбор,хранение,
распространениеи использованиетретьимилицамилюбойинформа-_
ции о частнойжизни гражданинавозможны только в случаях,прямо.
указанныхв законе.
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Такие случаи предусмотрены в абз.2 п. 1 ст. 152.2 ГК и сводятся
к возможности сбора, хранения, распространения и использования
информации о частной жизни гражданина без его согласия:

. в Ггосударственных, общественных или иных публичных инте-
п ресах,
_ + вслучаях, если эта информация ранее сталаобщедоступнойлибо

была раскрыта самим гражданином или по его воле.
Речь при этом идет как о конклюдентных действиях самого лица, так

и о действиях третьих лиц, получивших на это его одобрение.
Общедоступной информация о частной жизни гражданина ста-

новится в случаях ее обнародования для всеобщего сведения путем
опубликования, публичного показа либо любым другим способом,
включая размещение ее в сети «Интернет».

Поскольку правовоерегулированиенеприкосновенностичастнойжиз-
ни гражданина и неприкосновенности его личного изображения в зна-

_ _ чительнойстепенисовпадает,здесьмогутбыть примененыразъяснения,
содержащиеся в п. 43—49Постановления Пленума ВС РФ № 25, конечно,
при условииихсоответствиясуществуправананеприкосновенностьчаст-
ной жизни.

=! В частности, это относится к разъяснениям, касающимся правовой
природыи формысогласиягражданинанаобнародованиеи использование
егоизображения,которыеполностьюприменимык согласиюгражданина

_ _ Насбор, хранение,распространениеи использованиеинформациио его
частной жизни.

Точно так же следуетоцениватьслучаи использованиябезсогласия
гражданинаинформациио его частнойжизни в государственных,обще-

_ ственныхили иных публичных интересах,или раскрытой самим гражда-
о _нином или инымилицамипо еговоле,илиранееставшейобщедоступной
—_ (п. 43 Постановления Пленума ВС РФ № 25).

_ Защитаправананеприкосновенностьчастнойжизни осуществля-
ется в порядке, установленном п.2 ст. 150 ГК, с использованием как
общих способов защиты (ст. 12ГК), так и особых способов, указанных
внем.

Кроме того, в п. 4 ст. 152.2 ГК предусматриваются специальныеспо-
собызащитыэтогоправа.Так, вслучаях,когдаинформацияо частной
жизни гражданина, полученная с нарушением закона, содержится
вдокументах,видеозаписяхили наиных материальныхносителях,он
вправевсудебномпорядкетребоватьееудаления,апри невозможности
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этого—всудебномпорядкетребоватьпресеченияилизапрещениядаль-
нейшегоеераспространенияпутемизъятияи уничтожениябезкакой
бы то ни было компенсации экземпляровматериальныхносителей,
содержащихтакую информацию.

Защиты частной жизни гражданина в случае его смерти вправе требо-
вать его дети, родители и переживший супруг (п. 5 ст. 152.2 ГК), которые
могут использовать способы защиты, предусмотренные п.2 ст. 150 ип. 4
ст. 152.2 ГК.

2. Право на неприкосновенность личной документации

Это одно из немногих личных неимущественных прав граждан, обес-

печивающих неприкосновенность их частной жизни, которое впервые
нашло отражение еще в некоторых гражданских законах советского пе-
риода (ст. 491 ГК Казахстана и ст. 540 ГК Узбекистана, принятые в начале
60-х годов прошлого века, содержали «право на дневники и письма»).
Однако в гражданском законодательстве России оно так и не было сфор-
мулировано. | — бы

Право на неприкосновенность личной документации представляет
собой возможность управомоченного лица

требовать от любых лиц воздерживаться от обнародования
и дальнейшего использования его личной документации (писем,
дневников, записок и т.д.) без его согласия, а в случаях, указанных
в законе, также и без согласия другихлиц. |

С учетом содержания ст. 152.2 ГК. его можно считать разновидно-
стью права на неприкосновенность частной жизни гражданина.

По своему характеру право на неприкосновенность личной доку-
ментации является абсолютным, поэтому обязанность воздерживаться.
от действий, нарушающих рассматриваемое право, лежит на неопре-.
деленном круге обязанных лиц.

При этом действия, нарушающие данное право, состоят в обнаро-_
довании и дальнейшем использовании различных материальных носи-
телей, относящихся к личной документации.

Поэтому к содержанию, осуществлению и защите данного пра-
ва по аналогии могут применяться правила, установленные п. 2 и 3
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ст: 152.1ип. 3—5ст. 152.2ГК, а также разъяснения об их применении,
содержащиеся в Постановлении Пленума ВС РФ № 25.

3. Право на неприкосновенность жилища

Данноеличноенеимущественноеправогражданинапризванообеспе-
чить охрануодного из важнейших элементовегочастнойжизни.

Юридические границы данного элементачастной жизни определя-
ютсяжилищем,имеющимсяу гражданинаназаконныхоснованиях'.Этим
обстоятельствомопределяетсятеснаясвязьправананеприкосновенность
жилища с правомнажилище.Однако при их внешнейсхожестиречьидет
о разныхправах,требующихразличныхсредстврегулирования.

Право на неприкосновенность жилища пока не нашло отражения

в ГК, что не умаляет его значения. Как и другие личные неимуще-
ственные права, оно носит абсолютный характер и выражается в воз-
можности управомоченного лица

определять условия доступа в принадлежащее ему на законном ос-
нованиижилищеитребовать устранениялюбыхобстоятельств,
нарушающихнеприкосновенностьегожилища.

Вместес темеслигражданинув результатенарушенияуказанного
правапричинен имущественныйущерб,он вправетребоватьего воз-
_мещения. .

Законпредусматриваетслучаи,когданаполучениедоступавжилище
гражданинанетребуетсяегосогласия.Так,уголовно-процессуальнымза-
конодательствомопределяетсяпорядокдоступавжилищегражданвсвязи
собыском,аадминистративнымзаконодательствомрегулируютсяслучаи
доступавжилищепривозникновенииаварийныхситуаций(пожар,аварии
электро-,тепло-и газовыхсетейит.п.).Однакоработникисоответствую-
щих органов и организаций обязаны строго соблюдать требования, предъ-
являемыезаконодательствомк основаниям,условиямипорядкуполучения
доступавжилищегражданинабезегосогласия.Нарушениеуказанных
требованийявляетсяоснованиемдляпримененияк нарушителямсоот-
ветствующихмерзащиты.

' См.: КрасавчиковаЛ.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. М.: Юрид.
лит., 1983.С. 61.
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4. Гражданско-правовая охрана тайны частной жизни

Право на тайну частной жизни в полном объеме пока не отражено
вдействующем ГК. Оно представляет собой абсолютное право, в силу
которого управомоченноелицо может

требовать сохранениявтайне информации,полученнойсего со-
гласиялибо в силузакона безего согласия,а также прекращения
еераспространения. г

Саму же тайну частной жизни можно определить как

сведения (информацию) о различных сторонах индивидуальной
жизнедеятельности человека,разглашение (передача,утечка)
которых может нанести ущерб гражданину.

Она охватывает самые разнообразные стороны индивидуальной
жизнедеятельности человека (интимные стороны, привычки и наклон-
ности, здоровье,физические и физиологические особенности, средства
личного общения, совершаемые человеком юридически значимые
действия, финансовые дела и т.п.).

Поэтому тайна частной жизни включает в себя тайну:
‚ усыновления;

корреспонденции и телефонно-телеграфных сообщений;
‚ следственных действий;
е нотариальных действий;

иных действий юрисдикционных органов;
‚ медицинскую тайну;
‚ адвокатскую тайну;
‚ банковскую тайну.
При всем многообразии проявлений частной жизни граждан при-

менительно к охране тайны частной жизни их объединяет то, что речь
идет об информацииконфиденциальногохарактера, доступ посторонних
лиц к которой возможен только либо с согласиягражданина, либо в силу
прямого указания закона без его согласия, но при строгом и тщатель-
ном соблюдении оснований, условий и порядка ее получения и ис-
пользования.

Поэтому важной проблемой становится определение границ до-
ступа иных лиц (государственных органов, общественных организа-
ций, должностных лиц, граждан) к конфиденциальной информации
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о частной жизни‘. Но каковы бы они ни были, любые нарушения
закона, предусматривающего основания, условия и порядок доступа
кназванной информации, должны быть основанием для предъявления
гражданами требований в защиту этого права.

Общие правила о соблюдении тайны частной жизни участниками
° Гражданского оборота, связанными обязательственными отношениями,
_ _ содержатсяв п.2 ст. 152.2 ГК. Стороны обязательства не вправе разглашать

ставшую им известной при возникновении и (или) исполнении обязатель-
ства информацию о частной жизни гражданина, являющегося стороной или
третьим лицом в данном обязательстве. Однако возможность разглашения
такой информации может быть предусмотрена соглашением между сторо-
нами обязательства, которое не может содержать условий о возможности

_ разглашения информации о третьих лицах.

При разглашении тайны частной жизни, доступ к которой был
получен в силу закона без согласия гражданина, а также при полу-
чении информации о ней с согласия гражданина, но с нарушением
профессиональной тайны (например, адвокатской) закон должен
предусматривать адекватные меры защиты". В связи с этим следует
признать правомерным применение к нарушителям способов защиты,
установленныхст. 12,п. 2ст. 150и п. 3—5ст. 152.2ГК.
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