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ПРЕДИСЛОВИЕ

Третий и четвертыйтоманастоящегоучебника полностьюпосвя-
щены обязательственномуправу,призванномуюридическиоформлять
отношения постоянно развивающегосяи усложняющегося имуще-
ственного (гражданского) оборота. Учебный план юридического фа-
культета МГУ имени М.В. Ломоносова традиционно отводит для его
‘изучения весь третий курс, или два полных семестра.

При этом принято во внимание, что посвященный обязательствен-
‘ному праву учебный материал отличается не только сложностью, но и
весьма значительным объемом, адействующее в этой сфере граждан-
ское законодательство подвержено систематическим изменениям.
Так, в 2012—2015гг., после выхода в свет первого издания учебника,
‘было осуществлено реформирование Общей части обязательственного
‘права, серьезно изменившее и расширившее еесодержание (не всегда.
в наиболее оптимальном направлении).

Кроме того, общепринятая в континентально-европейском граж-
данском праве система изложения обязательств, базирующаяся на Тра-
диционной для римского частного (пандектного) права последова-_
тельности —обязательстваиз договоров по передачевещей в собствен-
ность или в пользование, обязательства из договоров по производству
работ и обязательства из договоров по оказанию услуг (4аге, Дасеге
иргаеяаге)', также не остается неизменной, а развивается вместе с по-
требностями гражданского оборота. В ней, в частности, обособляются
‘обязательстваиз договоров по созданию и использованию результатов
творческой деятельности и интеллектуальных прав на них, которые
‘составляют все более значительную часть современного гражданско-
го оборота. Особенности их объектов формируют новые договорные
типы (договоры на проведение научно-исследовательских и опытно-.
конструкторских работ (НИОКР), договоры об использовании ноу-
хау и т.д.), не укладывающиеся в традиционную систематику. Бурно
развиваются различные договоры об оказании услуг, давно вышедшие
за рамки подрядных отношений, и др.

С учетом этих обстоятельств при подготовке настоящего издания
учебника авторы и ответственный редактор постарались уложить его.

' Ю. Павел, Д. 44.УП.3 (Дигесты Юстиниана. Т. 1. Полутом 2. С. 535). См.п.3$ 1
гл. 30 учебника.
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Предисловие.

содержание в разумные рамки и максимально приблизить систему
его глав и параграфов к систематике обновленной ими программы
курса гражданского права'. В связи с этим обособлены некоторые
разделы и выделены самостоятельные главы, например, о договор-
ной ответственности, об обязательствах из договоров мены, дарения
и ренты, а также из отдельных видов договорных услуг (фактических
и юридических, а также финансовых). Это позволяет нагляднее
представить существенные особенности той или иной договорной
конструкции.

В результате вданном издании учебника в отдельных разделах, по-
священных обязательственному праву, последовательно освещаются:

1) общие положения об обязательствах и договорах (разд. УШ,
гл. 30—33);

2) договорные обязательства по отчуждению вещей в собственность
(разд. [Х, гл. 34 и 35);

3) договорные обязательства по отчуждению вещей в пользование
(разд. Х, гл. Зби 37);

4) договорные обязательства по производству работ (разд. Х], гл. 38
и 39);

5) договорные обязательства по оказанию фактических и юриди-
ческих услуг (разд. ХП, гл. 40—43);

6) договорные обязательства по оказанию финансовых услуг
(разд.ХШ, гл.44—47);

7) договорные обязательства по созданию результатов творчества.
_ираспоряжению исключительными правами (разд. ХТУ, гл. 48 и 49);

8) обязательстваиз многосторонних и односторонних сделок, а так-
же натуральные обязательства (разд. ХУ, гл. 50);

9) внедоговорные (деликтные и кондикционные) обязательства.
(разд. ХМ, гл. 51 и 52).

Такая структура изложения учебного материала призвана спо-
собствовать его лучшему усвоению, наглядно демонстрируя как вну-
треннюю общность, так и взаимосвязь основополагающих институтов.
(«блоков») обязательственного права. Данный подход не препятствует.
последовательному отражению необходимых изменений и развития
гражданско-правового оформления имущественного оборота. Вместе
с тем он учитывает неизменность многих положений обязательствен-
ного права в той мере, в какой сохраняется стабильность соответству-

' См.: Программа курса «Гражданское право» // Сборник учебно-методических
материаловпо гражданскомуправу/ Отв. ред.Е.А.Суханов.5-е изд. М.: Статут,2023.
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Предисловие

ющего им законодательногорегулирования, правоприменительной
практики и доктринальных положений.

Распределениематериалаобязательственногоправаподвумтомам
учебника в целом соответствуетпоследовательностиего изучения
в первоми во второмсеместрахтретьегокурсабакалавриата.

Действующеезаконодательствои судебнаяпрактика учтеныпо со-
стоянию на 1октября 2022 г.

За соответствующими подразделамит. Ш и ГУнастоящего учебника
сохранено авторство безвременноушедшего из жизни в январе 2016 г.
доцента В.С. Ема, одного из его основных инициаторов и создателей.
Изначально высокий учебно-методический и научный уровень позволил
оставить их принципиальнонеприкосновенными,подвергнувлишьне-
обходимойконьюнктурной иредакторской правке.

Вмае 2020г., когда т. Ш и ГУпредшествующегоизданияучебника
готовилиськ опубликованию,ушелизжизни одинизегорецензентов-
профессорА.Л. Маковский, высоко оценивавшийвсеизданиянастоящего
‘учебника.Это мнениевыдающегосяотечественногоцивилиста,руково-
дившегоразработкой действующегоГражданского кодексаРФ и ставшего
основнымсоздателемновогороссийскогочастного права,дает автор-
скомуколлективунетолько поводдляблагодарныхвоспоминанийо его
многограннойтворческой деятельности, но и основаниедлянадежды
на то, что настоящий учебник также станет достойным вкладом
в блестящеорганизованноеи возглавлявшеесяАлександромЛьвовичем
Маковским делонаучногоразвития современнойроссийскойцивилистики.

Ответственный редактор
профессор Е.А. Суханов
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тельств. —$ 5. Прекращение обязательств. ы

5 1. Понятие и виды обязательств

1. Понятие и система обязательственного права

Составляющие предмет гражданского права имущественные от-
ношения оформляют как принадлежность имущества определенным
лицам (вещное право и интеллектуальные права) или организацию
управления им (корпоративное право), так и его переходот одних лиц
кдругим, состоящий из отдельных актов товарообмена. Экономические
отношения присвоения, или принадлежности материальных и нема-
териальных благ, имеющих экономическую форму товаров, отражают
статику отношений, регулируемых гражданским правом, а отношения
по их переходу от одних лиц к другим —динамику этих отношений, ко-
торые оформляются гражданским (имущественным) оборотом, главным
образом обязательственным правом. Можно сказать, что вещные, ис-
ключительные и корпоративные права составляют своего рода «скелет»
гражданского права, тогда как обязательственное право —его «плоть
и кровь», «кровеносную систему», которая питает всю организацию
взаимосвязей собственников и иных законных владельцевимущества.

Таким образом, обязательственное право представляет собой со-
ставную часть (подотрасль) гражданского (частного) права, нормы кото-
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Раздел МИ.Общие положения об обязательствах и договорах

‘ройнепосредственнорегулируютимущественныйоборот,преобразуя
его в формугражданско-правовогооборота.Именно в нормах обяза-
тельственногоправамногочисленные и разнообразныевзаимосвязи
‘участников товарообмена, составляющие экономическое понятие

рынка, получаютправовоепризнаниеи закреплениев видевзаимных
‘прав и обязанностей их субъектов. При этом обязательства оформляют
‘ситуациичастного,илисингулярного,правопреемства,тогдакак случаи
‘общего (универсального) правопреемства регулируются наследствен-
ным правом (в отношении имуществаграждан) или корпоративным
‘правом (при реорганизации юридических лиц)".

Нормальный гражданский оборот не может строиться иначе как
‘на началах юридического равенства его участников —товаровладель-

_Цев, их имущественной самостоятельности, инициативы (диспозитив-
ности) в осуществлении принадлежащих им прав, свободы заклю-
чаемых ими договоров, исключения произвольного вмешательства
публичной власти в частные дела. Поэтому названные основопола-
гающие принципы частного права (п. 1 ст. 1 ГК) в наибольшей сте-
пени проявляют свое действие именно в обязательственном праве.
Взаимные права и обязанности участников гражданского оборота
по преимуществу регламентируются нормами диспозитивного, а не
‘императивного характера. В решающей мере они оформляются сво-
‘бодными соглашениями самих участников, отражающими результаты
взаимного согласования их интересов. В результате субъекты договор-
ных (обязательственных) отношений получают широкие возможности
_для самостоятельной организации отношений товарообмена, а само
обязательственное право становится одним из его основных правовых
‘инструментов.

Отношения товарного обмена отличаются огромным многообразием,
требующим развитого гражданско-правового оформления. Его предметом
могут быть как вещи, так и другие виды объектов, имеющих товарную,
но необязательно вещественную (материальную) форму, —результаты
работи услуг как вещественного,так и неовеществленногохарактера(на-
пример, строительствоздания, ремонт вещи или перевозкапассажиров
и грузови оказаниеюридическихуслуг), имущественныеправа(в частно-
сти, безналичные деньги и бездокументарные ценные бумаги), в том числе
на нематериальные блага (например, на охраняемые результаты творческой
деятельности), каждый из которых требует для себя определенного право-
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Глава30.Общиеположенияобобязательствах

вого режима и становится предметом гражданского оборота (товарообмена)
с учетом своей специфики.

При этом речь может идти как об отчуждении собственниками принад-
лежавших им вещей, так и об их передаче во временное пользование другим
лицам; о возмездном (причем необязательно эквивалентном) или о безвоз-
мездном переходе имущества; об обычных имущественных взаимосвязях
или о последствиях их нарушения и даже о причинении имущественного
или морального вреда (поскольку способы его компенсации также имеют
товарно-денежную форму). Конкретные взаимосвязи участников иму-
щественного оборота могут оформляться ими по типичным для таких
отношений моделям поведения или строиться на отличающихся от них,
индивидуальных, например комплексных, началах, сочетающих элементы
разных типов взаимоотношений.

Более того, в зависимости от конкретных потребностей участников
оборота даже однотипные экономические взаимосвязи могут приобретать
различную юридическую (гражданско-правовую) форму. Так, экономиче-
ские отношения купли-продажи могут выступать в форме обязательств,
основанных на тех или иных разновидностях договора купли-продажи -
розничной торговле, поставке (оптовой торговле), контрактации сельхоз-
продукции, снабжении энергоресурсами, а экономические отношения
коммерческого посредничества могут оформляться обязательствами из до-
говоров поручения, комиссии, агентского соглашения, доверительного
управления. Не случайно обязательственное право составляет наибольшую
по объему подотрасль гражданского права (а его нормы составляют более
половины всех норм действующего Гражданского кодекса).

Все это приводит к появлению и развитию многочисленных институтов
и субинститутов обязательственного права, их широкой дифференциации,
призванной удовлетворить многообразные и постоянно развивающие-
ся потребности и интересы участников рыночного товарообмена. Так,
в современных условиях обязательственное (договорное) право нередко
условно разделяется на нормы о договорных обязательствах, связанных
с осуществлением их сторонами предпринимательской деятельности,
и нормы о договорных обязательствах с участием граждан-потребителей.

Для договоров, субъектами которых являются предприниматели -
профессиональные участники имущественного оборота, закон предус-
матривает некоторые особые правила, допускающие свободу не только
в формировании, нои в изменении и прекращении их договорных обяза-
тельств, устанавливает повышенные требования к условиям возникновения
имущественной ответственности их участников и т.д. Совокупность таких
специальных положений закона позволяет говорить о формировании на их
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РазделУ!!. Общиеположенияобобязательствахидоговорах

основе предпринимательского оборота, являющегося составной частью
единого гражданского оборота (абз. 3 п. 1ст. 2 ГК).

Наряду с этим выделяются договорные обязательства с участием граж-
дан-потребителей, в которых последние, как экономически более слабая
сторона, пользуются особой, повышенной правовой защитой. В этих обя-
зательствах закон в ряде случаев намеренно отступает от основополагаю-
щего частноправового принципа юридического равенства, предоставляя
гражданам-потребителям дополнительные возможности защиты своих

прав и интересов (например, путем установления повышенной, в том
числе безвиновной, ответственности услугодателей (предпринимателей)
перед потребителями или введения «конкуренции исков» по возмещению
причиненного им вреда). Нормы о договорных обязательствах с участием
граждан-потребителей формируют специальную подотрасль гражданско-
го (частного) права —право защиты потребителей (Иегьтаисйетсйигстесй!,
Сопзитег 1а\), в настоящее время признаваемую в этом качестве многими
современными правопорядками.

Нормы обязательственного права, которые регулируют договорные
отношения, складывающиеся в отдельных отраслях экономики, неред-
ко становятся базой для выделения отраслей законодательства, условно
именуемых «торговым», «жилищным», «строительным», «транспорт-
ным», «банковским» и тому подобным «правом». В действительности
речь идет не об особых, самостоятельных отраслях права, а об условно
обособленных массивах комплексного законодательства'. При этом
следует иметь в виду, что категория обязательства является граждан-
ско-правовой, а ееиспользование в публичном праве (например, в виде
«налогового обязательства») ведет к недоразумениям и ошибкам.

Обязательственное право обособилось в отдельную подотрасль
гражданского права лишь в начале ХХ в.?В отечественном граждан-
ском праве оно состоит из норм Общей и Особенной частей. Общая
часть обязательственного права в свою очередь подразделяется на Об-
щие положения об обязательствах (подразд. 1 разд. Ш ГК) и Общие
положения о договоре как главном основании их возникновения (под-
разд. 2 разд. ШГК). Особеннаячасть обязательственного права (разд. ГУ
ГК) состоит из норм об отдельных видах обязательств, возникших как

См. обэтомп. 1$3гл.1учебника.
? Разделениевещного и обязательственногоправасоставляетзаслугугерманских

пандектистов, в первую очередь Г.А. Хайсе (Небе С.А. Сгип4п$$ етез Зуметз 4е$ 2е-
тшештепСлуШгесН$хит Вени уоп Рапдесеп УоЦезипяеп. НеЧеЪеге, 1807). См. п.25$3
гл. 1учебника.
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из гражданско-правовых договоров (договорныеобязательства),так и из
недозволенных действий —причинения вредаили из неосновательного
обогащения (деликтные и кондикционные обязательства).

Традиционное для континентально-европейского права объединение
в Особенной части обязательственного права правомерных действий (до-
говоров) и правонарушений (деликтов) объясняется историческими при-
чинами. Дело втом, что обязательства возникли как форма ответственности
за вред, причиненный личности или имуществу (нем. НаДип8), которая
постепенно была заменена имущественным долгом (нем. 5сйш!), состав-
ляющим существо всякого обязательства. Вместе с тем заключавшиеся
в раннем Средневековье договоры не порождали обязательств, ибо обычно
вещи передавались из рук в руки сразу, в момент заключения договора,
а его нарушение влекло личную ответственность должника (обязанной
стороны). Поэтому исторически первыми стали обязательства из недо-
зволенных действий (деликтов и неосновательного обогащения), которые

постепенно, с развитием имущественного оборота, уступили главное место
договорнымобязательствам'.

В соответствии с п. Ти 2 ст. 307.1 ГК общие положения об обяза-
тельствах распространяют свое действие как на договорные, так и на
деликтные и кондикционные обязательства,тогда как общиеположения
о договоре —только на договорные обязательства, если иное не пред-
усмотрено правилами об отдельных видах таких обязательств. Из этого
следует, что договорные обязательства регулируются, прежде всего,
специальными нормами об отдельных видах договоров, а при их не-
достатке или отсутствии —общими положениями о договоре и лишь
затем —общими положениями об обязательствах (п. 47 Постановления
Пленума ВС РФ № 49). Основой для такой «лестницы норм» служит
известный принцип устранения действия общих правил специальным
законом ([ех 5ресай5 4егова! [ея зепега).

Кроме того, действие норм Общей части обязательственного права
распространяется не только на договорные и внедоговорные обяза-
тельства, но и на реституционные обязательства, возникающие при
применении последствий недействительности сделок (подп. 2 п. 3

'’ См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998
С. 236 и сл. (серия «Классика российской цивилистики). В англо-американском праве
в отсутствиеединого обязательственногоправасудебнойпрактикой и доктриной вы-
работаны противостоящие понятия договорного права (сотгас! [а»’) и деликтного пра-
ва (107 [а»).
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ст. 307.1ГК)'. Болеетого, поскольку основными юридическими фак-
тами,порождающимиобязательственныеправоотношения,являются
договоры и иные сделки (п. 2 ст. 307 ГК), правила о форме сделок, об их
действительностии о последствияхнедействительностиоказывают
непосредственноевлияние на оформлениеи юридическую судьбу
договорныхобязательств.Фактически они составляютещеодну, чет-
вертую,«ступеньку»указанной «лестницынорм».

отношениям (подп. 1 п. 3 ст. 307.1 ГК) не соответствует их признанной за-
коном самостоятельной юридической природе (абз.1 п. 2 ст. 2 ГК), если
только речь не идет о возникающих в этой сфереобязательствах, например,
из корпоративного договора (ст. 67.2 ГК), являющегося разновидностью
гражданско-правового договора, или из причинения корпорации иму-
щественного вреда (деликта) действиями ее органов (ст. 53.1 ГК). Ведь
корпоративные отношения наряду с обязательственными и вещными явля-
ются самостоятельным видом гражданских правоотношений, подвергаясь
особому гражданско-правовому регулированию и тем самым составляя
особый, самостоятельный гражданско-правовой режим.

2. Понятие и содержание обязательства

Обязательство (оБ/дано, от лат. оБ!даге - связывать, обязывать} -
этоюридическиоформляющееакт товарообменаотносительное
гражданскоеправоотношение, одинизучастников которого обя-
зан совершить в пользудругогоопределенноедействие либовоз-
держаться от определенногодействия,а другойучастник вправе
потребовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст.307 ГК).

Управомоченнаясторонаобязательстваименуетсякредитором(от
лат. сгедеге—верить,считатьистинным), или верителем,поскольку
предполагается,что она «верит»,доверяетисполнительностидругой
стороны —своего контрагента, называемогодолжником,т.е. лицом,
обязанным к выполнению долга, или дебитором (от лат. дефеге—быть
обязанным). Соответственно этому субъективная обязанность должни-
ка по совершению определенных действий или по воздержанию от них

' Рассмотрениереституционныхотношенийзарамкамиобязательствобусловлено
подходамипрежнегоправопорядка,противоречившимиихобязательственнойприро-
де(см.п. 1и2$бгл. 10учебника).
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вобязательственномправоотношенииназываетсядолгом,асубъектив-
ноеправо—правомтребования.

Долг как субъективная обязанность составляет существо, специфику
обязательственногоправоотношения,но не исчерпываетего.По словам,
приписываемым выдающемуся римскому юристу Э. Папиниану, обяза-
тельство представляет собой «правовые оковы» (й475утсшит), а в ст. 103
Псковской судной грамоты для обозначения взаимосвязи сторон обя-
зательстваиспользовалосьслово «суплетка», связанное со старинным
обрядом связывания рук договаривающихся. Поэтому русский термин
«обвязательство»,который, по утверждению И.С. Перетерского, в по-
следующем словоупотреблении утратил букву «в», изначально обозначал
потерюдолжником самостоятельности,тягостные путы, кабалу.Иначе
говоря,обязательство(долг)характеризуетсостояниесвязанностидолжника
вотношении кредитора,который в этомсмыслеполучаетгосподствонад
его поведением(а вдревности —и над самим должником). Это отличает обя-
зательственныеправаот вещных,закрепляющихполноеилиограниченное
господстволицанадвещью.Связанностьпредполагаетнетолько соверше-
ние действий имущественного характера (товарообмен), но и воздержание
от действий (например, воздержание от конкуренции с другими участни-
ками товарищества или от разглашения конфиденциальной информации).

Действия или воздержание от действий, составляющие объект обяза-
тельства, могут быть самыми разнообразными, а их примерный перечень,
закрепленный п. 1 ст. 307 ГК, не носит замкнутого характера (п. 1 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. №54). Они, в частности,
могут заключатьсяв организацииотношений товарообменаи содержать
условия будущего перехода имущественных благ. Таковы, например, обя-
зательстваучастников предварительногодоговора, которые обязуются
заключить в будущемдоговор о передачеимущества,выполнении работ
или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных
предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК), или договора простого то-
варищества (п. 1ст. 1041 ГК). К ним можно также отнести обязательства,
вытекающиеиздоговоровобуправлениихозяйственнымиобществами-
из корпоративного договора (ст. 67.2 ГК), договоров между основным
и дочерним обществом (п. 1 ст. 67.3 ГК), договоров об осуществлении
функций единоличного исполнительного органа общества и т.п. (называ-
емыхиногда«управленческимидоговорами»),иборечьв них в сущности
идетоб организации управленияимуществомтаких корпораций.

Вместе с тем обязательства с организационным, а не с сугубо имуще-
ственным содержанием непосредственно обслуживают гражданский обо-
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рот, неотделимы от него и в этом смысле не имеют самостоятельного значе-
ния, а их существование не колеблет общего положения об имущественном
характере обязательственных отношений‘.

СХ[Х в. в цивилистической науке обсуждается возможность признания
юридической силы за обязательствами с неимущественным содержани-
ем, например за обязательством не нарушать покой соседа музыкой в те
часы, когда он находится дома, никогда не играть в карты и т.п.? Однако
пока не выработаны адекватные меры их гражданско-правовой защиты,
побуждающие к их исполнению (традиционное условие о неустойке или
возмещение убытков придало бы таким обязательствам имущественный
характер). Поэтому представляется практически невозможным граждан-
ско-правовое обязательство сына перед родителями поступить на учебу
в университет или отказаться от вредной привычки. Но обязательство
может иметь предметом совершение обязанным лицом действий неимуще-
ственного характера, связанных с имущественным оборотом, в том числе
получение за совершение таких действий денежного или иного имуще-
ственного вознаграждения, и тем самым сохраняющих имущественную
природу’. Таковы, например, возмездные обязательства по предоставлению

' Идеяо существованииособых, самостоятельныхгражданско-правовыхоргани-
зационных обязательств(см.: КрасавчиковО.А. Гражданскиеорганизационно-право-
выеотношения // КрасавчиковО.А. Категории науки гражданского права:Избранные
труды.В 2т.Т. 1.М.: Статут,2005.С. 45—55(серия«Классикароссийской цивилисти-
ки)) во многом быласвязанас особенностямипрежнего правопорядка,оформлявше-
го планово-регулируемуюэкономику, и подвергласьубедительнойкритике (см.: Со-

- ветское гражданское право / Под ред. В.Т. Смирнова, Ю.К. Толстого, А.К. Юрченко.
2-е изд. Ч. Г.Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1982. С. 11, 321, авторы соответствующих глав -
Ю.К. Толстой,В.Ф. Яковлева),хотяи получиланекотороераспространение(см., напри-
мер: Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева. Т. 1. М.: Велби, 2008. С. 25—27,автор
главы —В.В. Ровный). В настоящее время принято говорить об обязательствах с органи-
зационнымсодержанием,сопутствующимосновным(имущественным)обязательствам.

2 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005.
С. 12 (серия «Классика российской цивилистики»). В пользу признания обязательств
с сугубо неимущественнымсодержаниемвысказывалисьи другие авторитетныеуче-
ные(см.:ПокровскийИ.А.Указ. соч.С. 134—143;НовицкийИ.Б., ЛунцЛ.А. Общееучение
обобязательстве.М.: Госюриздат,1950.С. 57—59;НовицкийИ.Б. Общееучениеобобя-
зательстве // Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. П. М.: Статут, 2006.
С. 67—70(серия «Классика российской цивилистики»)), хотя эти идеи не стали обще-
признаннымии неполучилизаконодательногозакрепления.

3 В судебнойпрактике имеломестозаключениемировогосоглашенияпроектно-
строительнойкомпаниис религиознойорганизацией, по которому последняякак от-
ветчик обязаласьв обменнаотказ от иска уплатитьчастьдолга,а наоставшуюсясум-
му «возноситьмолитвыо здравии»руководителейистцаи членових семей(см.: Арби-
тражнаяпрактика. 2016.№3).
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культурно-зрелищных,медицинских,информационныхуслуг,услугпооб-
учениюи туристическомуобслуживанию,направленныенаудовлетворение
неимущественныхинтересовкредитора.

Обязательствоюридически связываеттолько его стороны, пре-
жде всего должника (должников). Оно не может создать каких-либо
обязанностейдля не участвовавшихв немтретьихлиц (что противо-
речилобы основополагающемупринципу автономии волиучастни-
ков гражданского оборота). Так, корпоративный договор не создает
обязанностей для не участвующих в нем лиц (п. 5 ст. 67.2 ГК), втом
числедлядругихчленовкорпорациии длякорпорации в целом.Точ-
но так же соглашениекредитороводного должника об очередности
удовлетворения их однородных (например, денежных) требований
к должнику (п. 1 ст. 309.1 ГК) создает обязательство между ними,
но не создаетобязанности для самого должника, который не уча-
ствовал в таком соглашении (п. 2—4Постановления Пленума ВС РФ
от 22ноября 2016г. №54).

Иное дело,что в силу закона или договораучастники обязатель-
ствамогут создатьдлятретьихлиц определенныеправав отношении
себя(п. 3ст. 308ГК), вчастности,заключивдоговорв пользутретьего
лица (п. 1 ст. 430 ГК). Например, в банк может быть внесен вклад
на имя третьего лица, а не самого вкладчика (ст. 842 ГК). Возможно
заключениес банком договораноминальногосчета,в силукоторого
правананаходящиесянатаком счетеденежныесредствапринадлежат
не лицу, открывшему такой счет, а иному (третьему) лицу —выгодо-
приобретателю-бенефициару(п. 1ст. 860.1ГК).

По своей юридической природе обязательстваотличаются от других
имущественныхгражданских правоотношений—вещных,исключи-
тельных(интеллектуальных)и корпоративных. Вещныеи исключи-
тельныеправоотношения,оформляющиепринадлежность(присвоен-
ность)материальныхи нематериальныхблаг,как известно,являются
абсолютными. Корпоративные правоотношения, будучи относитель-
ными, возникают и существуюттолькомеждуучастниками(членами)
определенныхвидовюридическихлиц —корпораций, атакже между
ними и созданной ими корпорацией, т.е. характеризуютсяособым
субъектным составом, поскольку их участники, по словамО. фон Гирке,
непротивостоятдругдругу, анаходятся«однивдругом»'.При этомих
содержаниесоставляютправаи обязанности главнымобразоморга-

' См.такжеп.5$ 3гл.3учебника.
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низационно-имущественного характера, поскольку они оформляют
не товарообмен между участниками, а организацию управления и ис-
пользования корпоративного имущества. В отличие от них обязатель-
ства оформляют отдельные акты экономического обмена, возникающие
между его участниками.

Субъективное право в обязательственных отношениях сводится
к праву требования определенного поведения от конкретных обя-
занных лиц, тогда как существо абсолютных правоотношений со-
ставляет право на собственное поведение по отношению к неопре-
деленному кругу обязанных лиц. Поэтому предмет обязательств
составляют вполне определенные действия по передаче имущества,
производству работ, оказанию услуг (выступающие в форме обязан-
ностей активного типа) либо воздержание от конкретных действий
(например, обязанность не разглашать сущность полученного по до-
говору секрета производства (ноу-хау) без согласия первоначального
обладателя такой информации), а не общая обязанность не пре-
пятствовать кому-то в осуществлении его права (как в абсолютных
правоотношениях).

Объектами обязательственных прав могут быть самые разные объ-
екты имущественного оборота: вещи, определенные не только инди-
видуальными, но и родовыми признаками; юридически разнородные
имущественные комплексы; имущественные права и обязанности;
результаты работ и оказания услуг материального и нематериального
характераи т.д., по поводу которых не может возникнуть вещных или
исключительных (абсолютных) прав. Ведь объектами вещных прав
могут быть только индивидуально-определенные вещи, а объектами
исключительных (имущественных) прав —только результаты твор-
ческой деятельности или юридически приравненные к ним средства
индивидуализации товаров и их производителей.

Поскольку товарообмен предполагает вполне конкретные действия
участников (по передаче вещей в собственность или в пользование,
по производству работ, по оказанию услуг, по уплате денег ит.д.), они
и становятся предметомобязательства. Из содержания таких действий
должно быть ясно, что именно обязан сделать конкретный должник.
Сами же эти действия, составляющие содержание имущественного
оборота (товарообмена), так или иначе преследуют имущественные
цели, выражают тот или иной имущественный интерес. В развитом
товарообмене предметом обязательства может быть и воздержание
от конкретных действий. Такого рода обязательства получили наиме-
нование негативных обязательств (п. 6 ст. 393 ГК).
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Например, сторонами договора комиссии может быть установлено
обязательство услугополучателя-комитента не заключать комиссионных
сделок по реализации на данной территории таких же товаров с другими ус-
лугодателями-комиссионерами (п.2 ст. 990 ГК), а на участника подрядного
договора может быть возложена обязанность неразглашения полученной
от контрагента информации о новых решениях и технических знаниях
(ст. 727 ГК). Наиболее широко негативные обязательства применяются
при создании и использовании объектов исключительных прав. Воздер-
жание контрагента от каких-либо действий фактически означает запрет
их совершения в отношении иных (третьих) лиц (например, обязанность
неразглашения конкретных сведений; недопустимость передачи произве-
дения для использования иным издателям; воздержание от конкуренции,
исключающее возможность совершения аналогичных сделок с иными.
контрагентами, и т.д.).

Наряду с этим в ряде случаев кредитор по обязательству также
должен совершить некоторые действия —прежде всего, принять пред-
ложенное должником исполнение (если оно соответствует всем ус-
ловиям обязательства), а также оформить его (выдать должнику рас-
писку в получении денежного долга, подписать акт сдачи-приемки
выполненных для него работ и т.п.). Такого рода действия обычно
‘сопутствуют исполнению обязанности должника, составляющей суще-
‘ство обязательства, а потому специально не включаются в его предмет.
Таковы, например, обязанности кредитора (покупателя) по проведе-
нию в соответствии с п.2 ст. 474 ГК проверки качества купленной им
‘вещи (вещей) даже при отсутствии специальных требований об этом
(ибо отсутствие такой проверки грозит покупателю невозможностью
в дальнейшем ссылаться на недостатки проданной вещи).

Речь идет о так называемых кредиторских обязанностях, исполнения
которых должник вправе потребовать от кредитора в силу их соглашения
или иного юридического факта, породившего обязательственное правоот-
ношение. Но при этом должник не становится кредитором, а кредитор -
должником, ибо речь идет о сугубо вспомогательныхдействиях, касающихся
исполнения основного долга и не составляющих самостоятельного, полно-
ценного обязательственного отношения, а входящих в состав единого
обязательства.

Аналогичную (несамостоятельную, вспомогательную) роль игра-
ют в обязательственных отношениях и односторонне-распорядитель-
ные праваих участников (секундарные, или преобразовательные,пра-
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ва), например право на одностороннее расторжение договора при
существенном нарушении его условий контрагентом (п. 2 ст. 450
ГК). Такие субъективные права закрепляют возможность односто-
роннеговоздействияуправомоченного лица на его обязательственное
отношение с контрагентом (его изменение или даже прекращение),
а не традиционную возможность требования совершения от него
каких-либо действий или воздержания от действий.

Обязательственные отношения в большинстве случаев характери-
зуются сложной структурой взаимосвязей их участников, при которой
каждая из сторон несетобязанность в пользу другой стороны, будучи ее
должником, и одновременно являясь кредитором в том, что она вправе
потребовать от контрагента (п. 2 ст. 308 ГК). Более того, эти взаимос-
вязи нередко не сводятся к «простым» взаимным правам и обязанно-
стям субъектов гражданского оборота: именно в сфере обязательств
существуют секундарные (преобразовательные) права и кредиторские
обязанности, «противопоставляемые» права, «обязанности в отноше-
нии самого себя»и тому подобные гражданско-правовые конструкции'.

3. Система и виды обязательств

Обязательства разделяются, или систематизируются, на различ-
ные группы (виды). В основе их систематизации прежде всего лежит
деление большинства обязательств по основаниям возникновения
на договорные и внедоговорные (правоохранительные).

Договорные обязательства оформляют нормальные экономические
взаимоотношения собственников, возникающие из их договоров (дву-
или многосторонних сделок). Но гражданско-правовые обязательства
возникают также из правонарушений —причинения вреда (деликта)
или неосновательного обогащения, по сути становясь в этих случаях
разновидностью гражданско-правовой ответственности. Содержание
договорных обязательств в основном определяется согласованной
волей сторон или диспозитивными правилами закона, тогда как со-
держание внедоговорных обязательств определяется императивными
нормами закона, в основном направленными на защиту интересов
кредитора (потерпевшего) и определяющими характер и размер воз-
мещаемых убытков, формы вины правонарушителя, значение вины
потерпевшего и др.

' См. п. 35$ 1гл. 3учебника.
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Названное деление обязательств не является всеохватывающим. В част-
ности, за его рамками остаются обязательства, возникающие из одно-
сторонних сделок и из юридических поступков и событий. Вместе с тем
попытки сохранения традиционной двучленной основы систематизации
путем расширения категории внедоговорных обязательств за счет вклю-
чения в них других обязательств, возникающих не из договоров, напри-
мер обязательств из односторонних сделок или иных «недоговорных»
обязательств, оказались неудачными. С одной стороны, они искусственно
разделяют близкие по юридической природе обязательства из договоров
(дву- и многосторонних сделок) и из односторонних сделок, а с другой -
объединяют в одну группу обязательства из правомерных действий (одно-
сторонних сделок) и из правонарушений (деликтов). Болееобоснованным
представляется разделение всех обязательств на регулятивные (договорные
и иные обязательства правомерной направленности) и правоохранительные
(обязательства из причинения вреда и из неосновательного обогащения),
хотя и оно не стало общепризнанным.

По основаниям возникновения обязательства разделяются на три
группы (п. 2 ст. 307 ГК):

1) обязательства из договоров и иных (односторонних) сделок;
2) обязательства из недозволенных действий —правонарушений (из

деликтов и из неосновательного обогащения)';
3) обязательства из иных юридических фактов (решений собраний;

актов публичной власти, включая судебные решения; юридических
поступков; событий).

Договорные обязательства как наиболее распространенный вид
обязательств подвергаются еще более детальной систематизации.
Они разделяются на типы в зависимости от характера лежащих в их
основе договоров:

‚ обязательства из договоров по передаче вещей в собственность;
‚ обязательства из договоров по передаче вещей в пользование;
‚ обязательства из договоров по производству работ;
. обязательства из договоров по оказанию услуг;
‚ обязательства из договоров по приобретению и использованию

прав на результаты творческой деятельности и средства инди-
видуализации;

. обязательства из многосторонних договоров.

' По юридической природе к ним близки обязательства, возникающие из действий,
совершенныхв чужом интересе,в целяхпредотвращениявредажизни или здоровью
других граждан либо чужому имуществу (п. | ст. 980 ГК). Подробнее о них см.$ 3 гл. 50
учебника.
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Г

В основе этой типизации договорных обязательств лежит подход зна-
менитого римского юриста Ю. Павла, который характеризовал существо
обязательства как обязанности «что-либо дать» (лат. 4аге), «сделать»
(лат. /асеге) или «предоставить» (лат. ргаезгаге —оказать, исполнить)'.
Договорные обязательства в современном истолковании превратились
в обязательства по передаче вещей (в собственность или в пользование),
по производству работ и по оказанию услуг, а впоследствии были до-
полнены договорными обязательствами, неизвестными римскому праву
(в частности, по созданию и использованию результатов творческой
деятельности).

Эта основная, базоваяклассификация договорных обязательств
отражена в законе. Так, в части второй ГК четко просматривается
_типизациядоговорных обязательств на обязательства из договоров:

0б отчуждении имущества (вещей) (гл. 30—33);
. о передаче имущества в пользование (гл. 34—36);
. о производстве работ (гл. 37 и 38);
‚ 0б оказании фактических, юридических и финансовых услуг

(гл. 39—53).
Кроме того, в частичетвертойГК закрепленыновыедляпандект-

ного праватипы гражданско-правовыхдоговорныхобязательств,воз-
никающие излицензионныхдоговоровораспоряжении(0ботчуждении
илииспользовании)результатамиинтеллектуальнойдеятельностиили
средствами индивидуализации (например, ст. 1233—1240ГК), а также

. из договоров об их создании (например, ст. 1288—1290ГК).
В свою очередьуказанныетипыдоговорныхобязательствделятся

навиды,например,обязательствапо передачеимуществав собствен-
ностьсостоятизтаких видов,как купля-продажа,мена,дарениеирен-
та, а также заем вещей. Виды этих обязательств далеедифференциру-
ются наподвиды,или разновидности,например,обязательствакупли-
продажи подразделяютсяна обязательстваиз договоров розничной
купли-продажи,поставки,контрактации,энергоснабженияи продажи
недвижимости, которыесами могут иметьотдельныеразновидности
(например,средиобязательствпо продаженедвижимостивыделяются

' См.: О. 44.УП.3 (Дигесты Юстиниана. Т. М1. Полутом 2. С. 535).

?Традиционновключаемыев этугруппунормыодоговорах навыполнениенауч-
_но-исследовательских,опытно-конструкторскихи технологическихработ(гл.38ГК)
в настоящеевремясбольшимоснованиемможноотнестик договорамо созданииобъ-
ектовисключительныхправ,законодательноеоформлениекоторыхпока,к сожалению,
раздробленомеждучастямитретьейи четвертойГК.
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обязательства по продаже предприятий как единых имущественных
комплексов). Такой подход и позволяет говорить о системедоговорных
обязательств.

В этом смысле различаются типичные и смешанные договорные
обязательства (в сложившемся словоупотреблении не вполне точно
называемые договорами). Первые из них по своему содержанию вполне
‘укладываются водин из известных закону (прямо поименованныхв нем)
‘договорно-обязательственных типов, а вторые содержат элементы
различных (известных) типов. От непоименованных договорных обя-
зательств («договоров») смешанные обязательстваотличаются тем, что
соединяют в своем содержании элементы известных типов или видов
‘договорных обязательств. Это делаетнеобходимым применение к ним
в соответствующих частях правил о тех или иных поименованных до-
товорныхобязательствах(п. 3ст.421ГК), исключаяаналогиюзакона
(п. 1ст. 6 ГК). _

4. Простые и сложные, взаимные и встречные обязательства

Обязательства как правоотношения различаются своими юриди-
ческими особенностями —содержанием и соотношением прав и обя-
занностей, определенностью или характером предмета исполнения,
количеством участвующих субъектов или участием иных (третьих)
‘лиц и т.п. Такие различия не составляют основы единой классифика-
ции всех обязательств, но позволяют выявить и учесть их конкретную
юридическую специфику.

В развитом обороте относительно редко встречаются простые
обязательства, в которых участвует только один должник, имеющий
‘лишь обязанности, и только один кредитор, имеющий лишь права
требования. Примерами таких односторонних обязательств являются
обязательства, возникающие из договора займа, а также большинство
‘деликтныхобязательств.

Чаще каждый из участников обязательства имеет как права, так
и обязанности, выступая одновременно в роли и должника, и кре-
‘дитора (п. 2 ст. 308 ГК). Пример такого сложного обязательства пред-
ставляет купля-продажа, в которой и продавец, и покупатель обладают
и правами, и обязанностями по отношению друг к другу. Сложные
обязательства подлежат юридической квалификации исходя из всей
совокупности прав и обязанностей, а не из отдельных, хотя и важных
взаимосвязей. Так, в едином сложном обязательстве транспортной
экспедиции (п. 1 ст. 801 ГК) можно обнаружить элементы простых
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обязательств поручения и хранения, что не ведет к признанию его
разновидностью или совокупностью данных обязательств.

Составляющие содержание сложных обязательств права и обя-
занности сторон носят взаимный характер, в связи с чем их также
называют двусторонними, или взаимными, обязательствами. Взаимные
обязательства по общему правилу должны исполняться одновременно,
если иное прямо не предусмотрено законом или договором. По усло-
виям конкретного договора взаимные обязательства могут подлежать
и встречному исполнению, которое должно производиться одной
из сторон лишь после того, как другая сторона исполнила свое обяза-
тельство, т.е. последовательно, а не одновременно (ст. 328 ГК). Такие
взаимные договорные обязательства называют также встречными.

5. Альтернативные ифакультативные обязательства

С точки зрения определенности предмета исполнения выделяются
альтернативные и факультативные обязательства. Здесь дело касает-
ся ситуаций, когда предметом обязательства становится совершение
должником не одного, а нескольких конкретных действий.

В альтернативном обязательстве (от лат. айегпаге —чередоваться,
меняться) должник обязан по своему выборусовершить одноиз двух или
нескольких действий (или воздержаться от их совершения), предус-
мотренных содержанием такого обязательства, если законом, иными
правовыми актами или договором право выбора не предоставлено
кредитору или третьемулицу (п. 1ст. 308.1 ГК). Так, в договорном обя-
зательствепродажи определенного количества акций или их рублевого
эквивалента в иностранной валюте конкретный предмет исполнения
выбирает продавец (должник).

Альтернативное обязательство, несмотря на имеющуюся в нем
множественность предмета, представляет собой единое обязательство
«с содержанием определимым, но еще не определенным»'. Предмет
обязательствав нем окончательно определяетсторона, управомоченная
выбрать исполнение. При этом с момента осуществления ею выбо-
ра обязательство перестает быть альтернативным, а управомоченное
на выбор лицо не вправе изменить свое решение (п. 43 Постановления
Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016г. №54). Следовательно, кредитор
в альтернативном обязательстве по общему правилу требует от долж-
ника осуществления выбора, а если должник не сделаетего в пределах

' НовицкийИ.Б.,ЛуниЛ.А.Указ,соч,С.122,
36



Глава30.Общиеположенияобобязательствах

установленного для этого срока (при его отсутствии —в разумный
срок), право выбора исполнения перейдет к контрагенту —кредитору
(п. 1ст. 320 ГК).

Право выбора исполнения в альтернативном обязательствезаконом
или договором может быть предоставлено кредитору (или даже третье-
му лицу). В этом случае кредитор вправе по своему выбору требовать
от должника конкретного исполнения, а если в установленный для
этого срок такой выбор не будет им сделан, право выбора перейдет
к должнику(п.2 ст. 320ГК).

Не считается альтернативным обязательство, предмет которо-
го однозначно определен, а кредитору предоставлено право выбора
не исполнения, а способов защиты своего нарушенного права (п. 42
Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. №54). Если, на-
пример, вещь, составляющая предмет обязательства купли-продажи,
не обладаетнадлежащим качеством, покупатель (кредитор) на основа-
нии п. 1ст. 475 ГК вправе по своему выбору потребовать от продавца
либо уценки товара, либо устранения имеющихся недостатков, либо
возмещения своих расходов на их устранение. Однако эти возмож-
ности кредитора не превращают обязательство купли-продажи вещи
в альтернативное.

В факультативном обязательстве (от лат. /асийаз —способность,
возможность) должник обязан совершить в пользу кредитора кон-
кретное действие (основное исполнение), но вправезаменить его иным,
заранеепредусмотренным исполнением, которое кредитор обязан при-
нять (ст. 308.2 ГК). Ноесли должник к установленному сроку вообще
не приступает к исполнению, кредитор вправе потребовать от него
исполнения только основного обязательства (п. 1 ст. 320.1 ГК), а не
его замены. Так, в обязательстве продажи акций может предусматри-
ваться право продавца уплатить вместо этого определенную денежную
сумму или передать покупателю недвижимую вещь. Иными словами,
предмет исполнения в таком обязательстве не «определим», а точно
определен, но должник вправе по своему усмотрению (выбору) за-
менить его другим.

Отальтернативного обязательства такое обязательство отличается
полной определенностью, безальтернативностьюпредметаисполнения,
которого только и может потребовать кредитор. В факультативном
обязательствеон не вправетребовать от должника замены исполнения.
При невозможности основного исполнения такое обязательство пре-
кращается (если, конечно, должник добровольно не предоставит иное,
заранее оговоренное исполнение либо не договорится с кредитором
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о превращении этого обязательства в альтернативное) (п. 48 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54). В альтернативном.
‘обязательстве отпадение одной или нескольких возможностей не вле-
чет его прекращения, алишь сужает его предмет, сохраняя за кредито-
‘ром право требовать исполнения одной из оставшихся возможностей.

6. Основные и дополнительные (акцессорные) обязательства

Обязательства подразделяются также на основные (главные) и до-
полнительные (зависимые, или акцессорные, от лат. ассеззотиз —до-
‘полнительный, привходящий). Дополнительные обязательстваобычно
‘обеспечивают надлежащее исполнение главных обязательств —на-
‘пример, обязательства поручительства или залога вещи обеспечивают
‘своевременный и полный возврат банковского кредита. Поскольку
они зависят от главных обязательств, недействительность соглашения
об установлении акцессорного обязательства не влечет недействитель-
‘ности соглашения, из которого возникло основное обязательство,
‘а прекращение основного обязательства влечет прекращение допол-
нительного обязательства, если иное не предусмотрено законом или
‘договором (п. 2 и4 ст. 329 ГК).

Обеспечительная функция акцессорных обязательств позволяет
говорить об обеспечительных обязательствах, которые выражаются
в признании за кредитором либо права обратить взыскание по сво-
им требованиям на какое-либо дополнительное имущество, отличное
. отимущества должника (например, на имущество поручителя), либо
в установлении приоритета его требований передтребованиями других
кредиторов (например, при обращении взыскания на предмет залога)'.
Аргументом в пользу выделения таких обязательств служит то обсто-
ятельство, что не все акцессорные обязательства в действительности
выполняют обеспечительную функцию.

7. Иные виды обязательств

По характеру исполнения договорные обязательства подразде-
ляются на обязательства по достижению определенного результата

и обязательства по приложению максимальных усилий. Это деление

' См., например: Бевзенко РС. Акцессорность обеспечительных обязательств: ев-
`ропейскаяправоваятрадицияи российская практика // Вестник гражданского права.
2012.№ 5-6.
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происходитизфранцузскогогражданскогоправаи широкораспростра-
нено в современном коммерческом обороте (ст. 5.1.4 и 5.1.5 Принципов.
УНИДРУА 2016'). Его предложено закрепить и в нашем гражданском
законодательстве’. На его основе в большинстве случаев можно от-
делить обязательства по передаче кредитору конкретного имущества
(в том числе являющегося результатомдеятельности должника, напри-
мер, производства им строительных или ремонтных работ) от обяза-
тельств по оказанию услуг, предполагающих приложение должником
максимальных усилий при совершении обусловленных договором
действий безгарантийдостижения определенного результата(например,
обязательства по оказанию медицинских, зрелищных, юридических
услуг или по созданию результатов творческой деятельности). Вместе
с тем названное деление договорных обязательств не является всеоб-
щим —например, обязательствапо договору строительного подряда (по
созданию новых объектов недвижимости) обычно предполагают как
достижение подрядчиком конкретного результата, так и приложение
им для этого максимальных усилий.

Если содержание обязательствадопускает его исполнение по частям
(например, обязательство по уплате денежной суммы или по поставке
определенных партий товара), оно называется делимым. Напротив,
обязательство передать индивидуально-определенную вещь или по-
строить дом признается неделимым. В делимых обязательствах допус-
тимо не только исполнение по частям, но и частичная уступка прав
требования.

По предмету исполнения обособляются денежные обязательства,
‘играющие особую роль в имущественном обороте‘. Они представля-
ют собой как простые, так и сложные обязательства, возникающие
‘из возмездных договоров (по оплате товаров, работ, услуг и т.д.) и из

` УНИДРУА —Международный институт унификации частного права (межправи-
тельственная организация). Принципы УНИДРУА одобрены Комиссией ООН по праву
международной торговли (ЮНСИТРАЛ) и широко используются в качестве междуна-
родных торговых обычаев (см.: Комаров А.С. Принципы УНИДРУА как источник транс-
‘национальных норм правао международныхкоммерческих договорах// Принципы
‘международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / Пер. сангл. А.С. Комаро-
ва. М.: Статут, 2013). В настоящее время действуют в редакции 2016 г. (см.: Принципы
международныхкоммерческихдоговоровУНИДРУА 2016/ Пер. и вступ. ст. А.С. Ко-
‘марова. М.: Статут, 2020).

? См.: Концепция совершенствования общих положений обязательственного права
России: Проект // Хозяйство и право. 2009. №3 (приложение). С. 50, 56.

`’См.: Луни Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Ста-
‘тут, 1999 (серия «Классика российской цивилистики»).
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неправомерных действий (уплата сумм по возмещению причиненного
вреда или возврат неосновательно полученных денежных сумм). Де-
нежные обязательствамогут входить в состав смешанных обязательств,
а также являться как главными, так и дополнительными.

В соответствии со ст. 140 и 317 ГК денежные обязательства могут
быть выражены в рублях, в иностранной валюте или в условных де-
нежных единицах (валюта долга), но подлежат уплате в рублях (валюта
платежа) (п. 27—32Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г.
№ 54). Закон предусматривает уплату по ним процентов как в качестве
платы за пользование чужими денежными средствами (ст. 317.1 ГК),
так и в качестве меры ответственности за просрочку возврата денег
(ст. 395 ГК) (п. 33 Постановления Пленума ВС РФ № 49). Законом
установлена очередность их погашения (ст. 319 ГК) и ряд других осо-
бенностей'.

По субъекту исполнения выделяются обязательства личного ха-
рактера, в которых исполнение может производиться только лично
должником, а его обязанности не могут переходить к иным лицам.
Так, по договору авторского заказа на создание литературного про-
изведения автор обязан лично выполнить лежащую на нем обязан-
ность. Личными могут быть и права по обязательствам, например,
возникшим вследствие возмещения вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина. По таким правам исключено правопреемство
(ст. 383 ич. 2 ст. 1112 ГК) и они не могут быть предъявленык зачету
в качестве встречных однородных требований, прекращающих обя-
зательство (ст. 411 ГК)".

Разновидностью названных обязательств являются обязательства
лично-доверительногохарактера, возникающие на основании взаимных
договоров (например, договора о создании полного товарищества или
договора поручения). Их главную особенность составляет право любой
из сторон прервать исполнение данного обязательствав одностороннем
порядке и без сообщения мотивов —из-за утраты взаимоотношениями
сторон лично-доверительного характера (Ср. ч. 2 ст. 81 ип. 2 ст. 977
ГК). Такие обязательствадостаточно редки и несвойственны развитому
имущественному обороту.

‘См. п. 6 5 4 настоящейглавыучебника.
? См. п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г. № 1

«Оприменении судами гражданского законодательства,регулирующего отношения
по обязательствамвследствиепричинения вредажизни или здоровью гражданина»
(БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2010.№3).
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Давно известны натуральные обязательства, называемые также неиско-
выми, поскольку составляющие их требования не подлежат принудитель-
ной, судебной (исковой) защите (хотя добровольно исполненное по ним
нельзя востребовать обратно как неосновательно полученное). Их приме-
ром являются обязательства, по требованиям из которых ответчик заявил
возражение об истечении исковой давности (см. п.4 $ 2 гл. 15учебника).
Поскольку добровольно исполненное в этих случаях не подлежит воз-
врату (п. 1 ст. 206 ГК), следует признать за такими «задавненными» тре-
бованиями определенное юридическое значение. К ним также относятся
обязательства, вытекающие из организации и участия в играх и пари, ибо
отсутствие для них судебной защиты (п. 1 ст. 1062 ГК) не исключает их
добровольного исполнения'.

Выделяются обязательства, основанные на рисковых договорах (назы-
ваемых также алеаторными, от лат. а/еа—игра в кости, случайность, риск),
которые противопоставляются обычным («меновым») обязательствам.
В алеаторных обязательствах получение участником материальной выгоды
полностью зависит от неизвестного (вероятного) или случайного обстоя-
тельства, наступление которого ведетк имущественным приобретениям для
одной стороны и потерям —для другой. Таковы, в частности, обязательства
из договоров пожизненной ренты (ст. 583 ГК), в которых объем выплат на-
прямую зависит от продолжительности жизни получателя ренты; страховые
обязательства, возникновение которых прямо обусловлено наступлением
страхового случая (п. 1 ст. 929 и абз. | п. 1ст. 934 ГК), а объектом назван
риск страхователя (п. 2 ст. 929 ГК); обязательства из основанных на риске
игр и пари (ст. 1062и п. 1ст. 1063ГК). Юридическое значение их выделения
традиционно усматривается в невозможности их оспаривания как сделок,
заключенных под влиянием заблуждения в предмете, влекущего невыгоду
дляодной из сторон’.

$ 2. Множественность субъектов обязательства

1. Понятие множественности должников и кредиторов

Множественность должников (или пассивная множественность)
и множественность кредиторов (или активная множественность)образу-

' Подробнеео нихсм.$ 4гл.50учебника.
? См., например: ПобедоносцевК.П. Курс гражданского права. Третья часть: Договоры

иобязательства.М.: Статут,2003.С. 31-32 (серия«Классикароссийскойцивилистики»).
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ются, например, при продаже вещи, принадлежащей сособственникам:
множественность должников имеет место применительно к обязан-
ностям продавца, поскольку передать вещь обязались несколько лиц,
а множественность кредиторов —применительно к правам продавца,
поскольку цена причитается нескольким лицам. При этом возникают
вопросы об особенностях взаимоотношений нескольких должников
или нескольких кредиторов как с другой стороной обязательства, так
и между собой. Например, обязан ли каждый из должников исполнить
обязательство полностью или только в части? В каком объеме может
требовать исполнения каждый из кредиторов? Влияютли изменения
в отношениях другой стороны с одним из должников или кредиторов
на ее отношения с остальными должниками или кредиторами? Впра-
ве ли исполнивший обязательство должник требовать возмещения
от других должников и обязан ли получивший исполнение кредитор
передать полученное другим кредиторам?

Множественность должников или кредиторов возникает в самых
разных ситуациях и в силу разных причин. Закон устанавливает как
специальныеправиладля некоторых групп случаев (например, для обя-
зательств лиц, совместно поручившихся за исполнение обязательства
другим лицом (сопоручителей) —п. 3 ст. 363 ГК, или лиц, совместно
причинивших имущественный вред (сопричинителей вреда), —ст. 1080
ип. 1, 2и4ст. 1081 ГК), так и ряд общих правил для отдельных видов
множественности (п. 1ст. 308, ст. 321—326,399 ГК). Их основу состав-
ляет теория единого обязательства с множественностью лиц, согласно
- которой сторона обязательства может быть представлена не одним,
а несколькими лицами (абз. | п. 1ст. 308и ст. 321 ГК). Но поскольку
требования участников множественности могут возникать из разных
оснований и иметь разную судьбу, многие положения о множественно-
сти проще объяснить с позиций другой теории, которая рассматривает
множественность должников или кредиторов не как множественность
‘участников одного обязательства, а как множественность связанных
между собой отдельных обязательств, в каждом из которых участвует
один должник и один кредитор.

Теория единства обязательства с множественностью лиц восходит
к научной дискуссии о корреальных (от лат. соггеиз —соответчик) и со-
лидарных (от лат. 50/4 и5—полный, целый) обязательствах как двух разных
типах пассивной множественности —едином корреальном обязательстве
с множественностью лиц на стороне должника и множественностью от-
дельных солидарных обязательств. Этот подход основывался на том, что
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в классическом римском праве обязательства нескольких (всех) должни-
ков в одних случаях прекращались уже в момент начала судебного процес-
са (засвидетельствования тяжбы, лат. /115сошеайо) в отношении одного
(любого) из них («конкуренция исков»), а в других —только в момент
исполнения обязательства кем-либо из них («конкуренция исполнений»).
Впоследствии это учение было перенесено и на активную множествен-
ность. Но, как было установлено позднее, римское право в действитель-
ности не проводило систематического различия между этими типами
множественности и не различало корреальных и солидарных обязательств.
Однако основанная на этом подходе теория единого обязательства с мно-
жественностью лиц долгое время сохраняла господствующее положение
в российском праве.

При множественности должников или кредиторов различают их
внутренние отношения между собой и внешние отношения с другой
‘стороной обязательства.В рамках внутреннихотношений между содолж- -
‘никами распределяется бремя исполнения (должник, осуществивший
‘исполнение, требует возмещения с других должников), а между сокре-
‘диторами распределяется полученное исполнение. В рамках внешних
‘отношений решаются вопросы о том, при каких условиях и в каком
объеме подлежат удовлетворению требования кредитора к каждому
из участников пассивной множественности, или о том, при каких усло-
виях и в каком объеме подлежат удовлетворению требования каждого
‘из участников активной множественности. Иначе говоря, может ли
кредитор требовать исполнения обязательствав полном объемеот каж-
‘дого из нескольких должников или только от всех совместно; должен
ли он предъявлять требования к разным должникам в определенном
порядке; вправе ли должник выдвигать против требований одного
из сокредиторов возражения, основанные на его отношениях с другим
‘сокредитором, и др. Внешние отношения составляют основной пред-
мет учения о множественности должников или кредиторов, и именно
им посвящено большинство общих правил ГК о множественности.

Субъектный состав внутренних и внешних отношений не совпа-
дает: например, в случае поручительства участниками внутреннего
‘отношения являются должник и поручитель, а внешних —во-первых,
должник и кредитор и, во-вторых, поручитель и кредитор. Поэтому
внутренние и внешние отношения независимы друг от друга (ср. п. 3
‘ст. 308 ГК и п. 19 Постановления Пленума ВС РФ № 45). Так, со-
глашение участников множественности между собой не влияет на их
‘отношения с другой стороной обязательства, а соглашение одного
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из участников множественности с другой стороной не влияет на его
отношения с другими участниками множественности.

Распределение бремени исполнения обязательства при пассивной
множественности определяется по-разному во внешних и внутренних
отношениях. Например, каждый из сопричинителей вреда во внешних
отношениях с потерпевшим обязан возместить убытки в полном объ-
еме, тогда как во внутренних отношениях с другими сопричинителями
он несет бремя исполнения лишь в размере, соответствующем степени
его вины (Ч.1 ст. 1080и п.2 ст. 1081 ГК). По-разному во внутренних
и внешних отношениях определяется и право кредитора на исполнение
при активной множественности (п. 1и 4 ст. 326 ГК).

2. Основные виды множественности должников и кредиторов

Двумя основными видами множественности лиц в обязательствах
являются долевая и солидарная множественность.

При долевоймножественности каждый из ееучастников обязан про-
извести причитающееся другой стороне исполнение (пассивнаядолевая
множественность) или вправе потребовать исполнения от обязанной
стороны (активная долевая множественность) лишь в определенной
доле.Например, при продаже вещи сособственниками право требовать
уплаты цены может быть разделено между продавцами пропорцио-
нально их долям в праве собственности. Тогда каждый из них вправе
потребовать лишь соответствующей суммы (в простейшем случае два

. сособственника вещи, обладающие еюв равных долях, смогут требо-
вать половину цены каждый).

Очевидно сходстводолевой множественности с сосуществованием
независимых,совершенносамостоятельныхобязательств.Какая разница,
принадлежитли каждомуиздвухкредиторовсамостоятельноетребование
об уплате 50 ед. или двум кредиторам в равных долях принадлежит требо-
вание об уплате 100ед.?

Значимоеразличиеможет проявиться в договорных обязательствах,
предусматривающихобменвстречнымипредоставлениями.Так, еслидва
лицавдоляхобязалисьпоставитьопределенноеколичествотовара,то тре-
бованию любого из них об оплате переданного товара может быть противо-
поставленовозражениео том, что покупательнеполучилпричитающегося
ему предоставления в полном объеме (ст. 328 ГК), даже если заявляющий
требованиепоставщиклежащуюнанемобязанностьвыполнилполностью.
Еслибыс каждымиз поставщиковбылзаключенотдельныйдоговорнасо-
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ответствующееколичествотовара,то возникшие обязательствабыли бы
вполнесамостоятельными,анеисполнениедоговораоднимпоставщиком
не влиялобы на отношения покупателясдругим.

Солидарнаямножественность имеет место там, где каждый из долж-
ников обязан произвести исполнение в полном объеме (пассивная
солидарная множественность) или каждый из кредиторов вправе тре-
бовать исполнения в полном объеме (активная солидарная множе-
ственность), причем однажды осуществленное исполнение прекраща-
ет отношения между всеми участниками множественности и другой
стороной обязательства.

Например, если в договоре поставки, заключенном с двумя по-
ставщиками, отсутствует условие о долевом характере возникающих
множественностей, каждый из поставщиков обязан исполнить обя-
зательство в полном объеме и вправе потребовать оплаты в полном
объеме. Если в такой ситуации кредитор потребует передачи всего
предусмотренного товара от любого из поставщиков, то его требование
подлежит удовлетворению, но исполнение обязательства в полном
объеме, произведенное любым из поставщиков, освобождает другого
поставщика от обязательства перед покупателем. При этом требовать
оплаты в полном объемеможет также любой из поставщиков, и, запла-
тив любому из них, покупатель освобождается от своего обязательства
перед другим. Именно при солидарной множественности возникает
большинство правовых вопросов, связанных с множественностью
должников или кредиторов, и именно этому типу множественности
уделяет основное внимание закон. |

Некоторымправопорядкамизвестнатакжесовместнаямножественность,
не получившаязакрепленияв нашемзаконе. При пассивнойсовместной
множественностикредитор вправетребоватьисполнения только от всех
должников совместно,но неот каждого вотдельности,еслиобязательство
может быть исполнено только всемидолжниками совместно(классиче-
ский пример—исполнениеструнного квартетаколлективоммузыкантов).
Можно, однако, утверждать,что и для таких ситуаций достаточнодвух
известных типов множественности —долевойи солидарной,поскольку
субъективнаяневозможностьисполнения не составляетпрепятствиядля
возникновенияи существованияобязательства.При активнойсовместной
множественностидолжникаосвобождаеттолькоисполнение,произведен-
ноевсемкредиторамсовместно,атребоватьисполнениямогуттолько все
кредиторысовместно.
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Тип множественности (долевая или солидарная) в конкретной си-
‘туации определяется законом или договором. По общему правилу пас-
‘сивная или активная множественность является долевой, если закон
или договор не устанавливают солидарности (ст. 321и п.1 ст. 322 ГК).

Поскольку при неделимости предмета обязательства невозможно
‘использовать правило о распределении обязанностей или требований
‘между участниками множественности в равных долях, закон объявляет
множественности, возникающие в таких случаях, солидарными (п. |
ст. 322 ГК). Солидарность множественности предусмотрена законом
и в ряде других случаев, например, для обязательств сопричинителей
вреда (ч. | ст. 1080 ГК) или сонаследников (абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК).
Долевую множественность закон предписывает для обязательств, ко-
‘торые несут перед исполнившим содолжником остальные солидарные
должники (п. 2 ст. 325 ГК).

Для обязательств, связанных с предпринимательскойдеятельностью,
действует обратное общему правило: множественность считается со-
лидарной, если закон или договор не предусматривают иного (п. 2
ст. 322 ГК).

Совокупность этих правил ведет к фактическому преобладанию
‘такого типа множественности, как солидарность.

3. Долевая и солидарная множественность должников

Множественность должников образуется в различных случаях, на-
- пример, несколько лиц заключают договор, предусматривающий осу-
ществление ими общего исполнения, или совместно совершают деликт
(причинение вреда); лицо принимает на себя обязательство, ранее
лежавшее только на другом лице (кумулятивный перевод долга), или
берется отвечать за исполнение обязательства другим лицом наряду
с прежним должником (поручительство); долг наследодателяпереходит
к нескольким наследникам и др.

В соответствии с законом или договором возникающая множе-
ственность может быть долевой или солидарной. При долевой пас-
‘сивной множественности каждый из должников обязан произвести
исполнение лишь в приходящейся на него доле (ст. 321 ГК), а при
‘солидарной —в полном объеме, причем все содолжники остаются
обязанными, пока кредитор не будет полностью удовлетворен (ст. 323
ГК). Принципиальное различие между этими типами пассивной
множественности заключается в том, что риск неисполнения обяза-
‘тельства каждым из должников (прежде всего риск банкротства) при
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долевоймножественностинесеткредитор,а при солидарной—другие
должники.

Так, в случае банкротства одного из долевых должников кредитор не-
дополучит исполнение в соответствующей доле, не имея возможности по-
требовать недостающей части с других должников, обязательства которых
ограничены долей, приходящейся на каждого из них. Несостоятельность же
одного из солидарных должников не мешает кредитору требовать исполне-
ния с других, поскольку за ним сохраняется возможность получить полное
удовлетворение, пока хоть один из должников остается состоятельным
(так что кредитор несет только риск банкротства всех должников). Не-
благоприятные последствия банкротства одного из солидарных должников
проявляются в их внутренних отношениях, где приходящаяся на банкрота
доля распределяется между должниками, остающимися состоятельными.
Если, например, банкротом является один из трех солидарных должников,
то при распределении бремени исполнения на двух других ляжет не по
одной третьей части, а по половине долга.

Если кредитор пропустил исковую давность по требованию к одному
из долевых должников, то принудительно взыскать соответствующую долю
он уже нис кого не сможет. Если же истекла давность по требованию к од-
ному из солидарных должников (например, к одному из сопричинителей
вреда, которого удалось разыскать раньше других), кредитор сохраняет
возможность добиваться полного удовлетворения от других.

Исключение предусмотрено для долевой множественности, образу-
ющейся при исполнениисолидарногообязательстваодним из трех и более
должников. Исполнивший за всех солидарный должник имеет право
обратного (регрессного) требования к остальным должникам в равных
долях за вычетом доли, падающей на него самого. Однако в отступление
от общего правила, действующего для пассивной долевой множествен-
ности, риск неисполнения каждым из содолжников его обязанности
несут другие должники: неуплаченное одним из солидарных должников
должнику, исполнившему солидарную обязанность, падает в равной
доле на этого должника и на остальных должников (п. 2 ст. 325 ГК).

Если, например, А, один из трех солидарных должников, произвел
исполнение кредитору в полном объеме, то он становится кредитором
в долевом обязательстве относительно остальных должников (Би В), по-

лучая право требовать с каждого из них в порядке регресса по одной трети
исполнения. Но если один из этих двух долевых должников (Б) стал банк-
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ротом, то приходящееся на него бремя исполнения распределится между
бывшими солидарными должниками —кредитором А и вторым долевым
должником В, в результате чего А ни с кого не сможет потребовать по-
ловины неисполненного банкротом (Б), а другую половину обязан будет
возместить второй долевой должник (В), доля которого в исполнении
обязательства возрастет.

Пассивная солидарнаямножественностьболееблагоприятнадля
кредитора,чемдолевая,как из-завыгодногоемураспределенияриска
неисполненияобязательстваодним из должников, так и ввидутого,
что емупрощеполучитьисполнениеполностьюс одного выбранного
имдолжника (которым,очевидно,станетсамыйсостоятельныйизсо-
должников), чем собирать исполнение по частям с каждого из не-
скольких должников, в том числечерезсуд.

Кредиторвправетребоватьисполненияот каждого из солидарных
должников, но удовлетворениеемупричитаетсялишьоднократно.По-
этомуисполнение,произведенноеодним издолжников, освобождает
всех,алюбоепоследующееисполнениебудетисполнениемнедолжного
и подлежитвозвратукак полученноенеосновательно(см., например,
п. 2 ст. 366 ГК и абз. 4 п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 22 но-
ября2016г. №54).

Обязанностинесколькихдолжников являютсясолидарными,если
такая множественностьпредусмотреназаконом или договором. На-
пример, в силу закона солидарнымидолжниками являются сопри-
чинители вреда (ч. 1 ст. 1080 ГК), сонаследники (абз. 1 п. 1 ст. 1175
ГК), предприниматели, принявшие на себя обязательства по одному
договору (п. 2 ст. 322 ГК).

Спорным остается вопрос, могут ли образовать солидарную множе-
ственность обязательства нескольких лиц, когда это непредусмотренони за-
коном, ни договором. Так, образуется ли пассивная солидарная множе-
ственность между обязательствами нескольких лиц, возникшими из разных
оснований, но направленными на возмещение одного и того же вреда?
Являются ли, к примеру, солидарными обязательства хранителя и вора,
каждый из которых отвечает перед собственником вещи по своему соб-
ственному основанию (нарушение договора хранения, кража)? Учитывая
компенсаторную функцию гражданско-правовой ответственности и не-
допустимость неосновательного обогащения кредитора (потерпевшего),
возмещение вреда любым из этих лиц освобождает в соответствующей
части другого, что характерно для солидарных обязательств.
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В связи с этим судам рекомендуется применять правила о солидарных
обязательствах в случаях, когда лицо имеет требование о возмещении ре-
ального ущерба, причиненного утратой, недостачей или повреждением
(порчей) груза, и к перевозчику (на основании договора перевозки гру-
за), и к экспедитору (на основании договора транспортной экспедиции)',
а также в ситуациях, когда потерпевший вправе требовать возмещения
причиненного ему вредаот нескольких страховых компаний, каждая из ко-
торых застраховала ответственность одного из сопричинителей вреда (по
самостоятельным договорам страхования) (п. 49 Постановления Пленума
ВСРФ от 22 ноября 2016 г. №54).

4. Исполнениесолидарных обязательств

__ По общему правилу кредитор вправе требовать исполнения от лю-
бого из солидарных должников по своему усмотрению (п. 1 ст. 323
ГК). Однако законом или договором может быть определен порядок
предъявлениятребованийк разным участникам пассивной множествен-
ности. Если требование кредитора к одному солидарному должнику
может быть удовлетворено лишь при неисполнении обязательства
другим должником, закон говорит о субсидиарной (дополнительной)
ответственности (ст. 399 ГК), Так, договором поручительства может
быть предусмотрено, что кредитор вправе обращаться с требованием
к поручителю, только если ему не удалось получить удовлетворение
от основного должника (п. 1 ст. 363 ГК). За деликты несовершенно-
летних в возрасте от 14до 18лет при недостатке у них собственного
имущества отвечают их родители (усыновители) или попечители своим
имуществом (п. 2 ст. 1074 ГК), т.е. субсидиарно.

Используемая при этом терминология способна ввести в заблуждение,
ПОСКОЛЬКУслово «солидарный» используется законом как для обозначения
одного из двух основных типов множественности, так и для характеристики
права кредитора на предъявление требования к любому должнику в любом
порядке (п. 1 ст. 363, абз. 1 п. 3 ст. 391 ГК, абз.2 п. 11Постановления Пле-
нума ВС РФ № 45). В результате слово «солидарный» приобретает разное
значение в парах «солидарный —долевой» и «солидарный —субсидиар-

'’ См. абз. 2 п. 27 постановленияПленумаВерховногоСудаРФ от 26июня 2018г.
№ 26«Онекоторыхвопросахприменениязаконодательстваодоговореперевозкиавто-
мобильнымтранспортомгрузов, пассажирови багажаи одоговоретранспортной экс-
педиции»(БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2018.№8).

? Подробнее о субсидиарной ответственности см. п. 3$ 4 гл. 14 учебника.
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ный». В свою очередь это приводит к рассмотрению в качестве однопо-
рядковых не двух, а трех типов множественности —долевой, солидарной
и субсидиарной, чем нарушается единство классификационного критерия.
Постановка права кредитора на предъявление требования к одному участ-
нику пассивной солидарной множественности под условие неисполнения
своей обязанности другим ееучастником представляет собой способ учесть
во внешних отношениях должников и кредитора, что обязательство одного
должника является дополнительным по отношению к обязательству другого
(основного должника) и установлено с обеспечительной целью.

При пассивной солидарной множественности бремя исполне-
ния обязательствараспределяетсямеждусолидарнымидолжниками
врамкахвнутреннихотношений(посредствомтребованийиздоговора
между ними; регрессных требований; требований, переходящих к ис-
полнившемудолжникув силузакона, и другими способами).Но втех
случаях,когда бремяисполнения в конечном счетецеликом лежит
наодномдолжнике, стороныдоговораили законодательмогутсчесть
целесообразнымсвязатькредиторанеобходимостьюв первуюочередь
обращатьсяименнок основномудолжнику.Этопозволяетснизитьриск
того, что дополнительномудолжнику придетсяпроизвестиисполне-
ние, а затемтребоватьвозмещенияс основного должника в порядке
регресса,хотя кредиторвполнемог бы сразуистребоватьисполнение
у основного должника.

Именно таковы отношения должника и поручителя как участников
пассивной солидарной множественности, которые во внешних отношениях
с кредитором выступают как полноценные должники, хотя в конечном
счете бремя исполнения должен нести только основной должник. Чтобы
отразить во внешних отношениях такое распределение бремени исполне-
ния обязательства, стороны договора поручительства могут установить,
что поручитель отвечает перед кредитором субсидиарно (п. 1 ст. 363 ГК).

Закон или договор могут по-разному определять порядок действий кре-
дитора по получению исполнения от основного должника до обращения
к дополнительному должнику. По общему правилу кредитору достаточно
предъявить требование к основному должнику: если тот откажет в удов-
летворении или не ответит в разумный срок, кредитор вправе обратиться
за исполнением к дополнительному должнику (а6б3.2 п. 1ст. 399 ГК).

Неисполнение обязательстваосновным должником, несмотря на предъ-
явление к нему требования, не означает, конечно, что исполнение вовсе
не может быть получено от него: если должник не исполняет обязательство
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добровольно,егоможнопонудитьк исполнениючерезсуд,аокончательная
невозможностьудовлетворениякредиторазасчетосновногодолжникамо-
жет выявитьсятолько по завершенииконкурсного производстваврамках
его банкротства. Поэтому законом или договором может быть, напри-
мер, предусмотрено,что к дополнительномудолжнику кредитор вправе
обратиться,только еслиего попытка получитьудовлетворениечерезсуд
неувенчаласьуспехом(должник добровольноне исполнилрешениесуда,
принятоев пользукредитора,либоисполнительныйдокументвозвращен
взыскателю(кредитору) из-за невозможности производствапо нему ис-
полнения)илитольковслучаенесостоятельностидолжника, признанного
банкротом (а63. 3 п. 8 иаб3. 4 п. 12Постановления Пленума ВС РФ №45).

Дополнительный характер одного из солидарных обязательств по от-
ношению к другому (основному обязательству), проистекающий из его
обеспечительной цели, может проявляться не только в установле-
нии порядка предъявления требований к разным должникам. Если
по общему правилу солидарный должник не вправе выдвигать против
требования кредитора возражения, основанные на таких отношениях
других должников с кредитором, в которых данный должник не уча-
ствует (ст. 324 ГК), то дополнительный солидарный должник управомо-
чен на все возражения, имеющиеся у основного должника (п. 1 ст. 364,
п. 3 ст. 399 ГК). Ведь если удовлетворению требования к основному
должнику препятствует то или иное возражение, не должно удовлетво-
ряться и требование, выполняющее сугубо обеспечительную функцию.
Кроме того, дополнительный должник наделен правом не исполнять
обязательство, пока кредитор может удовлетвориться путем зачета
своего требования против требования основного должника (п. 2 ст. 364,
п. 2 ст. 399 ГК), либо может взыскать денежные средства с основного
должника в бесспорном порядке (п. 2 ст. 399 ГК). |

Пассивная солидарная множественность отличается от сосуще-
ствования самостоятельных обязательств тем, что удовлетворение
кредитора любым из должников освобождает остальных от обязанно-
сти исполнения (п. 1ст. 325 и абз.2 п. 2 ст. 323 ГК). Иными словами,
исполнение обязательства, произведенное одним из должников, здесь
прекращает обязанности других должников.

Такое же последствие влечетнаступление иных юридических фактов,
прекращающих обязательство вследствие удовлетворения кредитора
(суррогатов исполнения). Так, если требование кредитора к одному
из солидарных должников прекращается зачетом против требова-
ния этого должника к кредитору, от исполнения освобождаются все
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должники (ст. 410 и п. 3 ст. 325 ГК). Это же относится и к прекраще-
нию обязательства внесением долга в депозит (ср. ст. 327и п. 4 ст. 313
ГК) или предоставлением отступного (ст. 409 ГК). Таким образом,
исполнение и его суррогаты, имевшие место в отношениях между
кредитором и одним из солидарных должников, влекут последствия
для отношений кредитора с каждым из солидарных должников (про-
изводят общий эффект).

Другие же юридические факты (прощение долга, совпадение долж-
ника и кредитора в одном лице, ненадлежащее исполнение, отказ
кредитора от искаи др.), по общему правилу производят лишь частный
эффект, т.е. влекут правовые последствия только для отношений кре-
дитора с тем из солидарных должников, которого соответствующий
факт непосредственно касается. Так, солидарный должник не вправе
выдвигать против требования кредитора возражения, основанные
на таких отношениях других должников с кредитором, в которых дан-
ный должник не участвует (ст. 324 ГК), а истечение исковой давности
по требованию кредитора к одному из солидарных должников само
по себе нее затрагивает его требований к другим должникам (абз. 2
п. | ст. 308 ГК). Признание долга одним из солидарных должников
влечет перерыв исковой давности (ст. 203 ГК) только для требования
кредитора к нему, но не к другим должникам. Прощение долга креди-
тором одному из солидарных должников (ст. 415 ГК) не прекращает
обязательств других должников (абз. | п. 52 Постановления Пленума
ВСРФ от 22 ноября 2016 г. №54).

Еслипассивнаясолидарнаямножественностьвозникла всвязис при-
чинениемвредапотерпевшемудвумявладельцамитранспортныхсредств
(аб3. 1п. 3 ст. 1079 ГК), один из которых скрылся с места дорожно-транс-
портногопроисшествияи былустановленлишь спустядлительноевремя,
исковаядавностьпо требованиюпотерпевшегок нему начнеттечьс мо-
мента,когдапотерпевшийузналилидолженбылузнатьо том, кто является
надлежащим ответчиком по его иску (п. 1ст. 200 ГК). В результатедавность
по иску к одномуиз солидарныхдолжников можетистечьк моментуоб-
ращенияв суд,а к другому—нет, причем последнийне вправевозражать
против удовлетворениятребованиякредиторасо ссылкой на истечение
давностипо требованиюк первомусопричинителю.

Вместес темиз внешнихотношений междусолидарнымидолжниками
и кредиторомилиизоснованийвозникновениясолидарностиможетследо-
вать,что тот или иной юридическийфактпроизводитнечастный,аобщий
эффект.Например,издоговораподряда,заключенногозаказчикомсдвумя
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строительными компаниями, может следовать, что каждый из подрядчиков
отвечает за ненадлежащее исполнение обязательствадругим. В таком случае
нарушение обязательства, допущенное одним из солидарных должников,
изменит содержание отношений кредитора с другим из них, которому
придется возмещать убытки, хотя нарушений договора он и не допускал.

Отдельную группу образуют случаи, когда обязательство одного из
должников является основным, а другого —дополнительным, т.е. прежде
всего когда солидаритет установлен с обеспечительной целью. Поскольку
функция обеспечения —предоставить кредитору дополнительную воз-
можность получить то, что ему причитается по основному обязательству,
изменения в основном обязательстве по общему правилу влияют и на
дополнительное обязательство (создавая общий эффект), но не наоборот.
Если, например, основное обязательство прекратилось по любому осно-
ванию, то прекращается и обеспечивающее обязательство (п. 4 ст. 329,
п. | ст. 367 ГК).

Должник в дополнительном обязательстве может выдвигать против
требований кредитора все возражения, которые имеются у основного
должника (ст. 364, п. 3 ст. 399 ГК), например, ссылаться на то, что креди-
тор отказался от иска к основному должнику (а6б3.2 п. 52 Постановления
Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. №54). В то же время отказ основного
должника от возражений или признание им своего долга не производят
общего эффекта и не лишают поручителя права на соответствующие воз-
ражения (п. 1ст. 364 ГК).

Такое одностороннее влияние основного обязательстварассматривается
как проявление акцессорности обеспечивающего обязательства".

5. Регресс между солидарными должниками

Солидарность пассивной множественности означает, что кре-

дитор вправе требовать исполнения от любого должника, причем как
полностью, так и в части. При этом исполнение обязательства любым
должником не будет считаться исполнением недолжного: во внешних
отношениях каждый из участников пассивной солидарной множе-
ственности является полноценным должником и на любого из них
может в полной мере лечь бремя исполнения.

Поскольку исполнение солидарнойобязанностиодним из долж-
ников освобождает других от исполнения кредитору, во внешних от-
‘ношениях фактическое распределение бремени исполнения между

' Обакцессорных обязательствах см. п. 2 5 2 настоящей главы учебника.
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должниками определяется случаем (произволом кредитора, инициа-
тивой одного из должников, стремящегося избежать ответственности
запросрочку исполнения). Если случай распределит бремя исполнения
иначе, чем это следовало бы сделать, учитывая основания возникно-
вения солидарности (совместное причинение вреда, создание обеспе-
чения) и отношения между солидарными должниками, то должник,
который произвел исполнение сверх падающей на него доли, вправе
требовать перераспределенияэтого бремени в рамках внутренних отно-
шений (иногда используют термин «разверстка»). Как именно в конеч-
ном счетедолжно быть распределено бремя исполнения, определяется
основаниями возникновения солидарности и отношениями между
солидарными должниками.

Если ни закон, ни договор не решают этого вопроса и ответ на него
не вытекает из отношений между солидарными должниками, действует
общее правило распределения бремени в равных долях (п. 2 ст. 325
ГК). Между сопричинителями вреда при деликте бремя исполнения
распределяется соответственно степени вины каждого из них и толь-
ко при невозможности ее определения —поровну (п. 2 ст. 1081 ГК).
Если обязательство одного должника установлено с целью обеспечить
‘исполнение обязательства другим (основным) должником, то бремя
исполнения в полном объеменесет основной должник, как это проис-
ходит, например, при поручительстве (п. 1 ст. 365 ГК), или —если иное
не следует из отношений между первоначальным и новым должника-
ми —при кумулятивном переводе долга (абз.2 п. 3 ст. 391 ГК).

Истребование лицом, осуществившим имущественное предостав-
ление (регредиентом), возмещения у лица, которое в конечном счете
должно полностью или в части нести это бремя (регрессата), назы-
вают регрессом (от лат. гертеззих—возвращение)'. Регресс может осу-
ществляться при помощи различных средств: требований из договора,
связывающего регредиента с регрессатом; специальных регрессных
требований, предусмотренных законом для этих целей; требований
удовлетворенного кредитора к регрессату, которые переходят к ре-
тредиенту в силу закона (сеззо [ез15);требований из неосновательного.
обогащения или из ведения чужих дел без поручения. Одни из них
являются взаимоисключающими (таковы, например, требования из до-
говора и из ведения чужих дел без поручения), другие могут быть до-
ступны регредиенту одновременно.Так, поручитель может осуществлять
регресс либо при помощи перешедшего к нему требования кредито-

’ См.такжеп.4$4гл.14учебника.
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ра, либо посредствомсвоего собственного требования,возникшего
из договора междупоручителеми должником (когда такой договор
имеется)’.

Если между солидарными должниками отсутствуетсоглашение
о порядкеосуществлениярегрессаи такой порядокневытекаетиздо-
говора или иных отношений междуними, у солидарногодолжника,
‘исполнившегообязательство,всилузаконавозникаетрегрессноетребо-
вание (п. 2 ст. 325 ГК). В некоторых случаях к солидарному должнику,
осуществившемуисполнение, автоматическипереходяттребования
‘кредиторак другимдолжникам (ст. 365,аб3.2 п. 3ст. 391ГК).

Переход к осуществившему исполнение солидарному должнику тре-
бований кредитора к остальным должникам позволяет сохранить имею-
щиеся обеспечения, что невозможно в случае с регрессным требованием,
которое возникает при прекращении первоначального обязательства: ведь
прекращение обязательства исполнением влечет и прекращение обеспе- -
чивавших его залога и поручительства (подп. 1п. | ст. 352, п. 1 ст. 367 ГК),
которыми уже не сможет воспользоваться регредиент. Поэтому, например,
для поручительства закон устанавливает, что произведенное солидарным
должником исполнение влечет не прекращение требования (в связи с ис-
полнением обязательства), а его переход к лицу, осуществившему испол-
нение (п. 1и 2 ст. 365 ГК). Оправдание этой аномалии можно искать либо
в том, что лицо, производящее исполнение, в действительности исполняет
свое собственное обязательство (а не обязательство того солидарного долж-
ника, требования к которому переходят в силу закона), либо в том, что
осуществляемое имущественное предоставление совершается не с целью
исполнения обязательства, а как бы в качестве платы за приобретаемое
от кредитора требование (фиктивная купля-продажа исков).

6. Множественность кредиторов

Множественность кредиторов образуется, например, при заклю-
чении несколькими лицами договора, по которому им причитается

единое исполнение; при переходе обязательственного требования

' Ср., однако, п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 45, абз. 1и2 п. 21 Поста-
‘новления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54.

? Частичное исполнение обязательствавлечетпереходк новому кредиторуправа.
‘требованиятолько вразмерефактически исполненного, что в страховомправеимену-
ется суброгацией (от лат. зибговаге —заменять, восполнять) (подп. 4 п. | ст. 387 и ст. 965
ГК). См. об этом также п. 7 $ 1 гл. 44 учебника.
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по наследству к нескольким лицам; при оставлении завещательного
отказа в пользу нескольких отказополучателей; при частичной уступке
или частичном переходе требования в силу закона; в случае причине-
ния вреда вещи, принадлежащей нескольким сособственникам.

Если в соответствии с законом или договором имеет место соли-
дарнаямножественность кредиторов, любой из них вправе потребовать
исполнения в полном объеме, а должник может исполнить любому
кредитору (п. 1 и 3 ст. 326 ГК). Такая ситуация выгодна должнику, по-
скольку освобождает его от выяснения того, кому из кредиторов какая
часть исполнения причитается. К. тому же исполнять обязательство
по частям в адрес нескольких лиц, как правило, сложнее, чем одному
лицу.

Для кредиторов же активная солидарная множественность чревата
дополнительными рисками. Всякий кредитор несет риск неисполнения
обязательствадолжником (прежде всего вследствиебанкротства). При
активной солидарной множественности к этому риску добавляется
риск неисполнения со стороны того из кредиторов, который получил
исполнение от должника. Если солидарный кредитор, которому было
исполнено обязательство в полном объеме, обанкротится, другие кре-
диторы не смогут добиться правильного распределения полученного
в рамках внутренних отношений.

Долевая активная множественность выгодна кредиторам тем, что
к риску неисполнения обязательства должником не добавляется риск
неисполнения со стороны сокредитора. На должника при этом ложится
дополнительный риск ошибочного определения долей каждого из со-
кредиторов, а также дополнительные расходы, связанные с необходи-
мостью произвести исполнение в несколько адресов.

7.Обязательствов пользу третьего лица

Договоры в пользу третьего лица отличает несовпадениесубъектного
состава договора и обязательства, которое из него возникает. В такой
ситуации договор от своего имени заключает одно лицо, а стороной
обязательства из этого договора (кредитором) становится другое (тре-
тье) лицо".

Например, если кто-то заключил договор страхования своей жизни
в пользу своих детей, он становится стороной этого договора, но право

' О соотношениидоговорав пользутретьеголица и представительствасм. п. 1$ |
гл. 12учебника.

56



Глава30. Общие положения об обязательствах

на получение страховой суммы приобретают дети как лица, в пользу
которых заключен договор (абз.2 п. 1ст. 934 ГК). По договору довери-
тельного управления управляющий имуществом может осуществлять
управление им в пользу выгодоприобретателя, не обязательно являю-
щегося его стороной —учредителем управления (абз.1 п. 1ст. 1012ГК).

Право требовать исполнения обязательства, возникшего из до-
говора в пользу третьего лица, принадлежит непромиссару' («кре-
дитору»), заключившему договор, а неучаствовавшему в заключе-
нии договора третьемулицу (дестинатору, или дестинатарию}!,
в пользу которого договор заключен.

Допустимость такой юридической конструкции долгое время отрица-
лась, поскольку, например, континентально-европейские правопорядки
вплоть до Нового времени держались античного римского правила айеи
5йршаптпето рогез! (лат. —никто не может получить стипуляционное обе-
щание в пользу другого). Признанная лишь в недавнем прошлом, она
до сих пор остается дискуссионной. Создание договором права требования
для лица, не участвовавшего в его заключении, нуждается в согласовании
с принципами равенства и частной автономии, представляя собой случай
установления одними субъектами частного права правила поведения для
другого, хотя речь и идет о правонаделении, улучшающем правовое по-
ложение третьего лица.

Этим объясняется стремление закона обусловить возникновение права
у третьего лица его волеизъявлением. Например, по договору банковско-
го вклада в пользу третьего лица оно приобретает права вкладчика не с
заключением договора, а с момента предъявления им к банку первого
требования, основанного на этих правах, либо выражения им банку иным
способом намерения воспользоваться такими правами (предл. 2 абз.1 п. 1
ст. 842 ГК). Таким же нередко видят и общий механизм возникновения
права у дестинатора, закрепленный в гораздо менее однозначных общих
правилах о договоре в пользу третьего лица (ст. 430 ГК). Так, без согласия
третьего лица (дестинатора) стороны такого договора не могут изменить
или расторгнуть его, но лишь с момента, когда оно выразило должнику
намерение воспользоваться своим правом.

Дестинатор может отказаться от своего права, предоставленного ему
договором (п. 4 ст. 430 ГК), и тогда данным правом сможет воспользоваться

' То есть лицу, получившему обешание; от лат. рготШеге —обещать.

? Отлат. 4езйтаге —предназначать.
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кредитор (если это не противоречит закону или договору), остающийся
стороной обязательства.Должник же влюбом случае вправе выдвигать про-
тив требованийтретьеголица возражения,которыеон мог бы выдвинуть
против промиссара,например,о необходимостивстречногоисполнения,
об истечении исковой давности и др. (п. 3 ст. 430 ГК).

Правотретьеголицатребоватьисполнениядоговора,в заключении
которого оно неучаствовало,возникаетпреждевсеговслучаях,когда
это предусмотрено самим договором. При этом недостаточно, чтобы
такой договорбылзаключенв интересахтретьеголица.Так, заключе-
ниесобственникомдоговорана выполнениеработв принадлежащем
емуздании может быть выгодно находящимсятам арендаторам,что
не превращаетего в договор в пользутретьеголица и не влечетвоз-
никновения у арендаторовправатребоватьот подрядчикаисполнения
обязательстваили возмещенияубытков,вызванныхегонеисполнением
или ненадлежащимисполнением.

Неявляетсядоговоромв пользутретьеголица идоговор, который
наделяетотличноеот кредиторалицо лишь правомна принятие ис-
полнения (переадресовка,или переадресация,исполнения),что имеет
место,например, когда черезсеть«Интернет»заказываетсяподарок
суказаниемв качествеадресатаисполнениянепосредственноодаряе-
мого.Такоелицобудетуправомоченопринятьисполнение(п. 1ст. 312
ГК), но нетребоватьего. |

Договором в пользу третьего лица является только договор,
предусматривающий наделение третьего лица (дестинатора)
правом требовать исполнения в свою пользу (п. 1 ст.430 ГК).

Такое правонаделение имеет место не только в случаях, когда воля
на это прямо выражена в тексте договора, но и тогда, когда к выводу
о ее наличии в соглашении сторон приводит толкование договора
(ст. 431 ГК)'.

Для некоторых видов договоров наделение третьего лица правом
требовать исполнения обязательства в свою пользу происходит в силу
закона. Так, договор страхования риска ответственности за причи-
нение вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может
быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если он заключен
в пользу страхователя или иного лица, ответственных за причинение

' См,п.7$ 1гл.32учебника,
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вреда,либовдоговоренесказано,в чьюпользуон заключен(п. 3
ст. 931 ГК).

По общему правилу третье лицо, в пользу которого заключен договор,
может быть как определенным, так и определимым. В силу п. 1 ст. 430
ГК должник обязан произвести исполнение не кредитору, а «указанному
или не указанному вдоговоре третьему лицу» (ср. страхование «засчет кого
следует»в соответствиис п. 3 ст. 930 ГК). Так, в договоре страхования риска
деликтной ответственности личность конкретного выгодоприобретателя
определяется лишь с наступлением страхового случая, а договор поставки
может предусматривать, что правом требовать передачи товара будет на-
делено лицо, на которое поставщик укажет впоследствии. Но иногда закон
требует, чтобы третье лицо было прямо определено в договоре, например,
при заключении договора банковского вклада в пользу третьего лица (абз. 2
п. | ст. 842 ГК).

8 3. Перемена лиц в обязательстве

1. Понятие и виды перемены лиц в обязательстве

Состав субъектов обязательства может изменяться. При этом про-
исходит замена конкретного участника —должника или кредитора -
на другоелицо при сохранении тождества обязательства.

Перемена лиц в обязательстве широко распространена в совре-
менном имущественном обороте. Так, приобретая вещь, сданную
варенду, новый собственник вступает в права и обязанности арендо-
дателя по договору аренды, заключенному прежним собственником
с арендатором; к поручителю, исполнившему обязательство, переходят
права кредитора по этому обязательству; к наследникам переходят
права и обязанности наследодателя по большинству его обязательств.

Вместе с тем возможность перемены лиц с сохранением тождества обя-
зательства появилась относительно недавно, ибо на протяжении многих
веков господствовало представление об обязательстве как о личной связи
между кредитором и должником. В римском праве имелись аналоги уступки
требования и перевода долга, обладавшие, однако, заметной спецификой.
Так, новация (от лат. поуайо—обновление) приводила к воссозданию пусть
и идентичного, но все же нового обязательства между первоначальным
кредитором и новым должником или первоначальным должником и новым
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кредитором‘. Не происходило перемены лиц и тогда, когда кредитор на-
значал другое лицо «поверенным в своем деле» (лат. совпйог или ртосигаог
т гет зиат), предоставляя ему возможность обратиться к должнику с иском
и наделяя правом оставить полученное за собой`.

Сделки о перемене лиц в обязательстве (уступка требования, перевод
долга, передачадоговора) —ключевой элемент многих предпринимательских
операций. Например, продажа бизнеса осуществляется не только путем от-
чуждения акций или долей компании, которая его ведет (англ. 5йаге4еа/)),
но и посредством передачи соответствующих имущественных прав (англ.
а55е!4еа/)—права собственности на вещи, прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации, обязательственных требо-
ваний, долгов и «договорных позиций». Перераспределение хозяйственных
функций между юридическими лицами, входящими в состав групп компа-
ний, также может сопровождаться уступкой требований, переводом долгов
и передачей договоров. При такой форме привлечения финансирования,
как секьюритизация активов (англ. зесиййзайНопог а5зей5,от 5есит!е5 —эмис-
сионные ценные бумаги), кредитор уступает свои требования к должникам
(дебиторскую задолженность) специализированной «компании проектного
финансирования» (англ. 5РИ,зрес!а/ригрозеуей«е)*, которая затем осущест-
вляет выпуск облигаций, обеспеченных уступленными ей требованиями.
В рамках факторинга клиент, занимающийся поставкой товаров, оказанием
услуг и т.п., получает от финансового агента (фактора) финансирование,
уступая ему денежные требования к своим контрагентам..

Интересыучастников, требующие зашиты, и социальныефунк-
ции, выполняемыезаменойдолжника или кредитора,в разныхтипах
‘ситуаций неодинаковы, а каждая из разновидностейпеременылиц
в обязательствеимеетсвои исторические корни. Поэтому правила,
которым подчиняетсяпереходобязательственныхправиобязанностей,
‘различаютсяпреждевсеговзависимостиот того, идетли речьобуни-
версальномили о сингулярномправопреемстве’,переходятли права
или обязанности, меняется ли субъект в обязательстве на основании

сделкиили закона.

' О новации долга см. п. 3 $ 5 настоящей главы учебника.

? О представительстве и договоре поручения см. соответственно п. 1$ 1 гл. 12и$ 1
гл. 43 учебника.

3 См. п. 6$ 2 гл. 6 учебника.

* Об этом см. п. 1 $ 4 гл. 45 учебника.

° См. п.2 5 2 гл. 3 учебника.
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При этом основное внимание законодателя традиционно сосредоточено
на сингулярном правопреемстве, основанном на сделке, хотя имеется и ряд
общих правил, применимых к переходу прав на основании как сделки,
так и закона. К отношениям, связанным с переходом прав на основании
закона, в соответствии с п. 2 ст. 387 ГК применяются правила об уступке
требования (если иное не установлено законом или не вытекает из суще-
ства отношений), а переходу долга в силу закона посвящены лишь правила
ст. 392.2 ГК. Между тем отдельные типы ситуаций, в которых перемена
лиц происходит в силу закона, обладают своеобразием и требуют регу-
лирования, отличного от правил, установленных для уступки права или
перевода долга.

Так, при переходе долгов наследодателя к наследнику всоответствии
сп. 1 ст. 1110 ич. 1 ст. 1112 ГК лицо, принимающее наследство, не мо-
жет с уверенностью определить соотношение его активов и пассивов,
а кредиторы наследодателя не должны рассчитывать на распространение
ответственности по их требованиям на дополнительную имущественную
массу (имущество наследника), поэтому его ответственность по долгам
наследодателяограничена пределами стоимости перешедшего к нему иму-
щества (абз. 2 п.1 ст. 1175 ГК)', тогда как лицо, на которое долг переведен
договором, отвечает без ограничений.

Риск привлечения поручителя к ответственности по обязательству ос-
новного должника и риск невозможности взыскания с должника испол-
ненного поручителем (в порядке регресса) зависят от личности должника
и состояния его имущества. Поэтому никто не вправе помимо воли пору-
чителя принимать решение о замене первоначального должника на нового:
соглашаясь выступить поручителем, лицо исходит из особенностей кон-
кретного должника и принимает на себя ответственность именно за него.
Поэтому поручительство прекращается с переводом на другое лицо долга
по обеспеченному им обязательству, если только поручитель не согласился
отвечать за нового должника (абз. | п. 3 ст. 367, п. 2 ст. 392.1 ГК). Однако
смерть должника не прекращает поручительство (п. 4 ст. 367 ГК), и пору-
читель отвечает за нового должника, поскольку предполагается, что смерть
должника и переход его долгов к наследникам, несущим ограниченную
ответственность, относятся к числу рисков кредитора, которые согласился
принять на себя поручитель’.

' См.п. 1$2 гл.21учебника.
? См. также п. 35—36 Постановления Пленума ВС РФ № 45. Подробнее о поручи-

тельстве см. 52 гл. 31 учебника.
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К числу наиболее важных случаев перемены лиц в обязательстве
на основании закона относятся:

а) переход прав и обязанностей к универсальным правопреемникам
при наследовании и при реорганизации юридического лица (в формах
слияния, присоединения, разделения и выделения);

6) переход требований для целей регресса: регресс поручителя; ре-
гресс залогодателя, не являющегося должником; переход к страхов-
щику прав страхователя на возмещение ущерба, или суброгация и др.'

2. Уступка права (требования)

Кредитор по обязательству вправе требовать от должника соверше-
ния определенных действий или воздержания от определенных дей-
ствий, причем самостоятельным имущественным благом и объектом
гражданских прав являетсяне только то предоставление,которого
кредиторвправетребоватьотдолжника, но и самоправо(требование)
кредитора (ст. 128 ГК). Кредитор как лицо, которому принадлежит
данный объект, можетраспорядитьсяим, произведяего отчуждение
другому лицу путем совершения направленной на это сделки (п. 1
ст. 129,п. 1ст. 382ГК). Для передачиправадругомулицу необходимо
волеизъявлениенетолько отчуждателя,но и приобретателя,поэтому
уступка требования является двусторонней сделкой между первона-
чальным и новым кредитором.

Уступка права (требования), или цессия, - двусторонняя сделка,
посредством которой кредитор (цедент) передает другомулицу
(цессионарию) право требовать исполнения обязательства долж-
ником‘.

Для передачитребованиядругомулицудостаточноволеизъявлений
отчуждателяи приобретателяправа. Поскольку по общему правилу
уступкой требованияинтересыдолжника не затрагиваютсяили за-
трагиваютсянезначительно,егосогласиетребуетсялишь в исключи-
тельных случаях (абз. 1 п.2 ст. 382 ГК).

ГО регрессесм.п.4$4 гл.14ип. 7$ 1настоящейглавыучебника.
? Отлат. седеге—уступать; отсюда сейеп5—цедент (тот, кто уступает), сеззопапи5 -

цессионарий (тот, кому уступают), сеззю—цессия (уступка). Но русские термины име-
ют болееузкое значение,чемлатинские, которыеохватываютпереходправана осно-
вании как сделки, так и закона (сезз (6865).

3 О согласовании сделок третьими лицами см. п. 1$ 5 гл. 9 учебника.
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Без согласия должника не может быть уступлено право по обяза-
тельству, в котором личность кредитора имеет существенное значение
для должника (п. 2 ст. 388 ГК), и право на получение неденежного ис-
полнения, если уступка делает исполнение обязательства значительно
болееобременительным длядолжника (аб3.1 п. 4 ст. 388 ГК). Очевидно,
то же правило действует и при частичной уступке делимых неденежных
требований, которая делает исполнение обязательства значительно
более обременительным для должника (п. 3 ст. 384 ГК).

Передача требования может преследовать разные цели: требования
продают, дарят, уступают в целях взыскания (инкассо-цессия) или обе-
спечения исполнения обязательстваи др. (п. 1Постановления Пленума
ВС РФ от 21декабря2017г. №54). Юридическое оформлениеэтих
и других хозяйственных операций теоретически может выстраиваться
по различным моделям.

Например, договор купли-продажи требования выступает в рамках пер-
вой модели в качестве единой сделки, которая как порождает обязательства
продавца и покупателя, так и переносит требование с продавца на поку-
пателя. В рамках второй модели купля-продажа порождает обязательства
продавца и покупателя, но сама по себе перехода проданного требования
не влечет, будучи основанием для еще одной сделки —уступки требования,
которая нужна для переноса требования с продавца на покупателя, Здесь
сделка уступки требования каузальна —необходимым условием ее дей-
ствительности является наличие у нее цели, пользующейся признанием
правопорядка (каузы). Поэтому если договор купли-продажи окажется
недействительным, не будет иметь силы и совершенная во исполнение
этого договора уступка. Третья модель видит в договоре купли-продажи
не основание, а мотив уступки, от которого не зависит еедействительность.
При таком подходе сделка уступки абстрактна, а недействительность дого-
вора купли-продажи требования сама по себе не влечет недействительности
уступки, совершенной во исполнение этого договора'.

При этом в рамках второй и третьей моделей купля-продажа права и его
уступка рассматриваются как две разные сделки и тогда, когда продавец
и покупатель не совершают отдельно действий по заключению сначала
договора купли-продажи, а затем —уступки права. Так, если стороны за-
ключили договор об обмене требования на деньги, в соответствии с кото-
рым требование переходит к цессионарию в момент заключения договора
(п. 2 ст. 389.1 ГК), в поведении сторон трудно различить действия по со-

' См.такжеп.2 и3$ 2гл.9учебника.
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вершению двух разных сделок. Но это не препятствует аналитическому
рассмотрению каждой из этих сделок по отдельности, прежде всего при
оценке условий их действительности.

Закон не делает четкого выбора в пользу одной из этих моделей.
Вместес тем в пользу разграничения купли-продажи и уступки как двух
разных сделок говорит само размещение норм об уступке в общей части
обязательственного права: сделки по переносу требований подчинены
единым правилам, независимо от целей, ради которых они соверша-
ются (дарение или продажа требования, передача с обеспечительной
цельюи т.д.). На различение купли-продажи и уступки предлагалось
ориентироваться судам‘.

Определяя круг прав, которые могут передаваться посредством
цессии, п. 1ст. 388 ГК закрепляет в качестве общего правила допусти-
мость уступки (принцип уступаемости): «Уступка требования кредито-
ром (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она
не противоречит закону». В основе этого решения лежит стремление
удовлетворить экономический интерес в максимальной свободе обо-
рота обязательственных прав, повышающей доступность и снижающей
стоимость кредита, а также представление о праве требовать испол-
нения как об объекте права, которым его обладатель должен иметь
возможность свободно распоряжаться (подобно тому, как собственник
свободно распоряжается правами на принадлежащие ему вещи).

Закон отдает предпочтение интересам имущественного оборо-
та и интересам кредитора, а не интересу должника в неизменности
субъектного состава обязательства, полагая, что по общему правилу
личность кредитора не должна иметь для должника существенное
значение. Поэтому принцип свободы уступки прав воплощен в ряде
руководящих документов и международных конвенций, влияющих
на развитие национального законодательства.

' См. п. 1Обзорапрактики примененияарбитражнымисудамиположенийглавы24
ГражданскогокодексаРоссийскойФедерации,утв. Информационным письмом Пре-
зидиумаВАС РФ от 30октября 2007г. № 120(Вестник ВАС РФ. 2008. № 1) (далее-
Обзор ВАС РФ № 120).

? См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 111; Конвенция
УНИДРУА по международным факторинговым операциям (Оттава, 28 мая 1988 г.); Кон-
венцияо международныхгарантияхвотношении подвижного оборудования(Кейпта-
ун, 16 ноября 2001 г.); Конвенция ООН об уступке дебиторской задолженности в меж-
дународной торговле (Нью-Йорк, 12декабря 2001 г., не вступила в силу и Россия в ней
не участвует) и ст. Ш.—5:105 Правил ОСЕК.
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Предметом уступки могут быть требования, возникшие из любого
основания (договора, деликта, неосновательного обогащения и др.);
требования о возмещении убытков или об уплате неустойки; требо-
вания, относительно существования или размера которых идет спор
(спорные требования); требования об осуществлении исполнения
любого рода (о передаче вещи, об уплате денежной суммы, о выпол-
нении работыи др.); требования, являющиеся встречными по отно-
шению к другим требованиям между теми же сторонами (например,
требования об уплате цены вдоговорах купли-продажи или подряда)".

Могут быть уступлены как уже имеющиеся у цедента, так и будущие
требования (ст. 388.1, п. 1 826 ГК). Например, поставщик в качестве
обеспечения займа может уступить финансовому агенту (фактору) свои
требования к покупателям из договоров, которые он рассчитывает за-
ключить впоследствии.

Хотя такие требования еще не существуют, закон допускает распоряже-
ние ими посредством уступки и не обусловливает их переход заключением
после их возникновения специальной сделки между цедентом и цесси-
онарием. По общему правилу будущее требование переходит к цессио-
нарию с момента его возникновения, но соглашением сторон может быть
установлен и более поздний момент перехода права. Это означает, что
до возникновения будущего требования приоритетом в отношении него
пользуются права кредиторов цедента, и если последний до этого момента
будет признан банкротом, требование останется в конкурсной массе и не
перейдет к цессионарию.

Поскольку в момент совершения уступки будущее требование зачастую
не может быть индивидуализировано (так, поставщик, заключая договор
с финансовым агентом, еще не знает, когда, кому и на какую сумму продаст
товар), а уступить можно только конкретное требование’, сделка уступки
должна определять будущеетребование способом, позволяющим его иден-
тифицировать на момент его возникновения или перехода к цессионарию.
Правила о будущих требованиях не применяются к существующим требо-
ваниям, в том числе к тем, срок исполнения по которым не наступил к мо-
менту уступки (подп. 1 п. 1ст. 826 ГК, абз.2 п. 6 Постановления Пленума
ВС РФ от 21 декабря 2017 г. №54).

'’См. п. 1-14 Постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. №54 ип. 2, 3,
би8 Обзора ВАС РФ № 120.

? Ср. принцип специализации в вешном праве (п. 3 $ 1 гл. 16 учебника). Подроб-
нееоб обязательствахиздоговорафакторинга (от англ./астог—посредник, агент) см.
$ 4 гл. 45 учебника.
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3. Запреты и ограничения уступки права

В изьятие из общего правила, во-первых, исключена уступка тре-
‘бований, которые неразрывно связаны с личностью кредитора (ср.
п, 2 ст. 418 ГК) и не могут переходить от одного лица к другому (так,
вст. 383 ГК прямо указаны требования об алиментах и о возмещении
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, ср. ч.2 ст. 1112
ГК). Во-вторых, без согласия должника не допускается уступка требо-
ваний, которая значительно изменила бы положение должника. Этот
‘запрет относится к требованиям по обязательству, в котором личность
‘кредитора имеет существенное значение для должника (п. 2 ст. 388 ГК),
‘и ктребованиям об осуществлении исполнения, отличного от уплаты
денежной суммы, при условии, что их уступка сделалабы исполнение
обязательствазначительно болееобременительнымдлядолжника (аб3. |
п. 4 ст. 388 ГК), а также к требованиям, частичная уступка которых
‘значительно изменила бы положение должника (сделала бы для него
‘исполнение обязательства значительно более обременительным, что
‘предусмотрено п.3 ст. 384 ГК): такие требования могут быть уступлены
лишь целиком, а не частично.

В-третьих, имеются конкретные законодательные запреты уступки
определенных требований.

Например, законом установлен закрытый перечень форм привлечения
денежных средств граждан для жилищного строительства и обеспечивается
повышенный уровень защиты интересов граждан в рамках каждой из этих
форм. В связи с этим закон запрещает уступку гражданам требований,
возникших из договоров об инвестировании в строительство между юри-
дическими лицами или индивидуальными предпринимателями с целью
воспрепятствования обходу правила об указанном перечне путем исполь-
зования уступки для вовлечения граждан в такие формы финансирования
строительства, которые не обеспечивают им надлежащий уровень защиты'.

Стремясь исключить нарушение интересов граждан лицами, осущест-
вляющими деятельность по взысканию просроченной задолженности
(коллекторами, от лат. со[есйо —собирание), закон запретил управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, ресурсоснабжающим

1 См. ч. 2 из ст. 1 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-
‘стии вдолевомстроительствемногоквартирныхдомови иных объектовнедвижимости
и о внесенииизменений в некоторыезаконодательныеакты Российской Федерации»
(СЗРФ. 2005. №1 (ч. 1). Ст. 40). Подробнее об обязательствах из договора долевого уча-
_стияв строительствесм. п. 8 $ 1гл. 39учебника.
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организациям уступку требований о внесении платы за жилое помещение
и коммунальные услуги (Ч. 18ст. 155ЖК).

Запрет уступки денежного требования, установленный соглашени-
ем сторон, по общему правилу не способен ограничить уступаемость
требования и имеет сугубо обязательственно-правовое значение. Если.
в договоре установлено, что требования из него не могут уступаться
третьим лицам, то совершенная в нарушение этого запрета уступка
действительна, но цедент отвечает перед контрагентом за нарушение
‘своего обязательства не уступать требований (п. 3 ст. 388, ст. 828 ГК)'.

Такое решение законодателя можно объяснить его стремлением
к максимально свободному обороту денежных требований и тем, что
оборотоспособность объектов гражданских прав определяется только
законом (Ср. п. 2 ст. 129ГК) и неподвластна договорному регулирова-
нию, основанному на принципе частной автономии, а потому стороны
своим соглашением не могут превращать оборотоспособные требова- `
ния в необоротоспособные.

Если же соглашением сторон установлен запрет уступать требо-
вания, имеющие своим предметом исполнение иное, нежели уплата
денежной суммы, то совершенная в нарушение этого запрета уступка
может быть признана недействительной по иску должника при усло-
вии, что цессионарий знал или должен был знать о запрете (абз. 3 п. 4
ст. 388 ГК).

4. Защита интересов должника

Допуская уступку требований по соглашению между прежним и но-
вым кредиторами безсогласия должника, правопорядок удовлетворяет
интерес кредитора в беспрепятственном распоряжении принадлежа-
щими ему правами и публичный интерес в свободном обороте требова-
ний, но ставит под удар интерес должника в сохранении неизменным
субъектного состава обязательства. По общему правилу не считается
достойным уважения интерес должника в том, чтобы исполнения
обязательства от него требовал именно тот кредитор, которого он,
пользуясь свободой выбора контрагента как элементом договорной
свободы, сам выбрал при заключении договора, и который известен
корректным обхождением с просрочившими должниками и готовно-
стью к компромиссу, а также дорожит своей репутацией.

' Аналогичные положения содержит ст. 9.1.9 Принципов УНИДРУА 2016 г.
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В поиске оптимального балансамежду этими конфликтующими ин-
тересами законодатель отчасти приносит интересы должника в жертву,
но отчасти и предоставляет им защиту. Защите тех интересов должни-
ка, которыми правопорядок не считает возможным пренебречь, служит
система мер, общая цель которых состоит в том, чтобы исключить
ухудшение положения должника вследствие уступки, совершенной без
его согласия.

Уступка влечет замену кредитора при сохранении тождества обя-
зательства, поскольку право первоначального кредитора по общему
правилу переходит к новому кредитору в том же объеме и на тех же
условиях, которые существовали к моменту перехода права (п. 1ст. 384
ГК), поскольку первоначальный кредитор не может уступить новому
кредитору больше прав, чем имеет сам (предл. 1абз. 2 п. 4 Постанов-
ления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г. № 54).

С учетом этих обстоятельств и в стремлении обеспечить должнику
неизменность его правового положения при уступке требования к нему
закон признает задолжником право выдвигать против требования но-
вого кредитора возражения, которые он имел против первоначального
кредитора, если основания для таких возражений возникли к моменту
получения уведомления о переходе прав по обязательству к новому
кредитору (предл. 1ст. 386 ГК).

Так, должник может отказаться исполнять требование цессионария,
указав на то, что уступленное требование основано на недействительной
сделке или что по нему истекла исковая давность, которая начала течь еще
до уступки, причем это возражение доступно должнику независимо от того,
истекла ли исковая давность до или после перехода права (ст. 201 ГК). При
уступке одного из требований, являющихся встречными по отношению
друг к другу (ст. 328 ГК), должник вправе возражать против удовлетворе-
ния требований нового кредитора на том основании, что первоначальный
кредитор не исполняет своих обязательств перед должником: должник,
например, может отказаться исполнять требование цессионария об уплате
цены, если цедент (продавец) не передает должнику (покупателю) соот-
ветствующий товар.

По тем же основаниям должнику предоставлено право заявить о зачете
его требования к первоначальному кредитору против требования, предъ-
явленного цессионарием (ст. 412 ГК, п. 24 Постановления Пленума ВС РФ
от21 декабря 2017 г. №54). Это право признается за должником, несмотря
на то, что после уступки зачитываемые требования уже не являются встреч-
ными (должник по-прежнему имеет требование к цеденту, но сам должен
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уже не ему,а цессионарию). В этомслучаезачетв отсутствиевстречности
допускаетсядлятого, чтобыобеспечитьдолжнику неизменностьегоправо-
вогоположения:есливотсутствиепереходаправаон имелбывозможность
прекратитьпредъявленноек немутребованиезачетом,то сделкауступки,
совершаемаябезего участия,недолжналишатьего этой возможности‘.

Хотя сингулярное правопреемство при уступке права без согласия
должника предполагает, что к новому кредитору переходит право,
тождественное праву прежнего кредитора, потребности хозяйственной
жизни иногда требуют изменения содержания уступаемого обязатель-
ства, что в ряде случаев признается допустимым.

Так, уступка и частичная уступка права на получение исполнения ино-
го, чем уплата денежной суммы, возможны даже тогда, когда делают ис-
полнение обязательства болееобременительнымдля должника (п. 3 ст. 384,
абз.1 п. 4 ст. 388 ГК). Очевидно, что уступка денежного требования обычно
сопряжена с изменением места исполнения обязательства, которым в силу
диспозитивной нормы является место жительства или место нахожде-
ния кредитора, либо место нахождения обслуживающего его банка (абз. 5
ибп. | ст. 316 ГК). В пользу возможности такой модификации говорит
не только настоятельная практическая потребность и сравнительно не-
большое увеличение лежащего на должнике бремени исполнения, но и
общее решение законодателя допустить изменение места исполнения
обязательства вследствие изменения места жительства должника или кре-
дитора с возложением на соответствующую сторону вызванных этим до-
полнительных издержек (п. 2 ст. 316 ГК, п. 18 Постановления Пленума
ВС РФ от 21 декабря 2017 г. №54).

В тех случаях, когда уступка требования делает исполнение обяза-
тельства более обременительным для должника, он вправе требовать
возмещения понесенных им дополнительных расходовс цедента и цес-
сионария солидарно (п. 4 ст. 382 ГК, п. 18 Постановления Пленума
ВС РФ от 21декабря2017г. №54).

Применительно к требованиям, уступка которых чреватазначитель-
ным изменением положения должника, закон отказывается от общей
установки на обеспечение максимальной свободы оборота. Вденежном
обязательствеобычно отсутствует тесная личная связь между кредито-
ром и должником, и уступка требований об уплате денежной суммы

' Подробнее о зачете см. п. 2 $ 5 настоящей главы учебника.
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не оказывает существенного влияния на положение должника. Поэто-
му закон обеспечивает беспрепятственный оборот таких требований,
не устанавливая общих ограничений для их уступки и не позволяя
сторонам исключать или ограничивать их уступаемость договором".

В требованиях об осуществлении исполнения иного, чем уплата
денежной суммы, личная связь между должником и кредитором чаше
приобретает решающее значение и смена кредитора чаще приводит
к значительному изменению положения должника. Поэтому уступка
таких требований в целом ряде случаев требует согласия должника,
а сторонам предоставлена возможность исключить или ограничить
уступаемость любого неденежного требования договором (причем с аб-
солютным эффектом, в результате чего уступка, совершенная вразрез
с договорным запретом, в соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 388 ГК может
быть признана недействительной).

Интересы должника затрагиваются не только самим переходом тре-
бования от прежнего кредитора к новому, но и неопределенностьюот-
носительно того, состоялся ли такой переход. Должник может не знать
о совершении уступки или ошибочно полагать, что она имела место.
Но и втом и вдругом случае он рискует осуществить исполнение или,
например, предоставить отступное лицу, не являющемуся кредитором,
либо подписать с этим лицом соглашение об изменении обязательства.
Защите должника от неблагоприятных последствий неопределенности,
созданной для него действиями других лиц (цедента, цессионария),
служат правила, придающие ключевое значение уведомлениюдолжника
о переходе права.

Если должник не был уведомлен о состоявшемся переходе права, ис-
полнение, произведенное им цеденту, прекращает обязательство, несмотря
на то, что осуществлено в адреслица, уже не являющегося кредитором (п. 3
ст. 382 ГК). Если должник был уведомлен первоначальным кредитором
об уступке, которая на самом деле не совершалась или недействительна,
исполнение, произведенное им лицу, указанному в качестве цессионария,
прекращает обязательство, несмотря на то, что осуществлено в адреслица,
не являющегося кредитором (абз. 1п. 20 Постановления Пленума ВС РФ
от 21 декабря 2017 г. №54).

Трудности могут возникнуть в ситуациях, когда уведомление исходит
не от цедента, а от цессионария. Согласно абз. 1 п. | ст. 385 ГК уведомле-
ние должника о переходе права имеет для него силу независимо от того,
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первоначальным или новым кредитором оно направлено'. Но если уступка,
о которой должника уведомил цессионарий, в действительности не имела.
места, то исполнение, осуществленное должником в его адрес, не должно
прекращать обязательство, так как основания для возложения неблагопри-
ятных последствий действий псевдоцессионария на настоящего кредитора,

как правило, отсутствуют. В такой ситуации обязательность для должника
уведомления, поступившего от цессионария, означала бы, что на должника
помимо его воли возлагается риск несуществования или недействитель-
ности уступки. Возможный выход из положения — наделить должника,
получившего уведомление от цессионария, правом не исполнять ему обяза-
тельство до получения подтверждения от первоначального кредитора с тем,
чтобы, получив сообщение об уступке, исходящее от цедента, должник тем.
самым мог удостовериться в наличии оснований для возложения на него
риска несуществования или недействительности уступки (а63.2п. 20 По-
становления Пленума ВС РФ от 21декабря 2017 г. № 54)?,

Поскольку уступка права обычно совершается во исполнение обя-
зательства передать требование, цедент отвечает перед цессионарием
за существованиеуступаемого требования (его «действительность»),но не
за его исполнение должником (п. [и 2 ст. 390 ГК). Так, продавец требо-
вания будетобязан возместить его покупателю убытки, если выяснится,
что уступленное требованиеосновано на недействительнойсделкеи, сле-
довательно, не существует (см., например, п. 1Обзора ВАС РФ № 120).
Если же требование существует и будетпередано покупателю, но испол-
нение по нему получить не удастся вследствиебанкротства должника,
покупатель не вправе взыскивать с продавца понесенные им потери.

5. Перевод долга

К формам перемены лиц в обязательстве относится переводдолга
в узком смысле, называемый также привативным переводом долга (от
лат. риуаге —отнимать, избавлять), при котором

' Однако в соответствии с подп. «а» п. | ст. 8Конвенции УНИДРУА по междуна-
роднымфакторинговымоперациямдебиторобязануплатитьфакторутольков случае,
если письменноеуведомлениеоб уступке было переданодебиторупоставщиком или
фактором,уполномоченным поставщиком.

? В Концепции развития гражданского законодательства РФ (с. 113) также предла-
галосьзакрепитьв ГК правилоо том, что надлежащимдоказательствомуступки явля-
етсяписьменный документ, исходящийот первоначальногокредитораи содержащий
указаниенато, что уступка имеламесто.
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лицо, являющееся должником в обязательстве, на основании
сделки заменяется другим лицом при сохранении тождества
обязательства.

В предпринимательской деятельности используется также кумулятивный
перевод долга (от лат. сити/а”е —складывать, добавлять, присоединять),
при котором

третье лицо на основании сделки принимает на себя обязательство
наряду с первоначальным должником, по-прежнему остающимся обя-
занным (п. 3 ст. 391 ГК).

По сути, здесьимеет место не переменалиц в обязательстве,а об-
разованиесолидарноймножественностидолжников, при которой своим
имуществомпередкредитором начинаетотвечатьещеоднолицо. Куму-
лятивный переводдолгавыполняетобеспечительнуюфункцию и близок
к поручительству (абз. 2 п. 27 Постановления Пленума ВС РФ от 21декабря
2017г. № 54).

Заменадолжника затрагивает правовые сферы трех лиц: кредитора,
нового должника и первоначального должника, а потому не может со-
вершаться помимо их воли. Личность должника всегда имеет значение
для кредитора, поскольку от состояния имущества должника зависит
возможность привлечь его к ответственности за нарушение обязатель-
ства (см. ст. 24, 56 ГК). Иногда защищается и интерес кредитора в том,
чтобы выбранный им должник лично исполнил свою обязанность (ср.
п. 3 ст. 313 ГК).

При переводе долга на нового должника возлагается обязанность,
которую он прежде не нес, что в силу основополагающих частнопра-
вовых принципов равенства и автономии воли (п. 1 и 2 ст. |1ип. 3
ст. 308 ГК) требует его волеизъявления. Освобождение первоначального
должника от лежащего на нем обязательства изменяет его правовое
положение влучшую сторону. Но и вторжение в правовую сферулица
с целью его облагодетельствоватьпомимо его воли противоречит прин-
ципам равенства и автономии воли участников гражданских правоот-
ношений, а потому, как правило, не допускается (предл. 2 абз. | п. 3
ст. 391 ГК; ср. п. 2 ст. 415 ГК).

По указанным причинам перевод долга должен совершаться по со-
глашениюмежду первоначальными новым должником с согласия кре-
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дитора. Предпринимателям доступен еще и такой способ перевода
долга, как соглашениемежду новым должником и кредитором с согласия
первоначальногодолжника (п. 1ст. 391 ГК).

Поскольку перевод долга улучшает правовое положение первоначаль-
ного должника, его согласие предполагается (презюмируется), а воспре-
пятствовать освобождению от своего обязательства он может посредством
прямого отказа (абз. 1 п. 3 ст. 391 ГК). Но первоначальный должник
не может запретить третьему лицу принять на себя идентичное обязатель-
ство, направленное на удовлетворение того же интереса кредитора, по-
добно тому, как должник не может запретить третьему лицу выступить его
поручителем (п. 1 ст. 361 ГК, абз. 1 п. 4 Постановления Пленума ВС РФ
№ 45). Поэтому отказ первоначального должника от освобождающего
действия перевода долга, согласованного кредитором и новым долж-
ником, не влечет недействительности их договора, а принятие на себя
обязательства новым должником остается в силе. В результате при отказе
первоначального должника имеет место не привативный, а кумулятивный
переводдолга. |

При переводе долга сохраняется тождество обязательства, так что
правовое положение кредитора остается неизменным (п. 1 ст. 392.1
ГК), а новый должник вправе выдвигать против требования кредитора
возражения, основанныена отношениях между кредитором и первона-
чальным должником (ст. 392 ГК).

Вместе с тем с переводом долга предоставленные третьими лицами
обеспечения исполнения обязательства (залог, поручительство) пре-
кращаются, если такие лица прямо не согласились отвечать за ново-
го должника (ст. 355, п. 3 ст. 367, п. 2 ст. 392.1 ГК). Делов том, что,
принимая решение выступить обеспечителем, третье лицо полагается
на свои представления о риске обращения к нему кредитора, а этот
риск зависит прежде всего от состоятельности и исполнительности
первоначального должника.

От перевода долга следует отличать перепоручение исполнения,
т.е. возложение должником исполнения на третьелицо. В таком случае
кредитор по общему правилу обязан принять предложенное третьим
лицом исполнение (п. 1 ст. 313 ГК), а на третьем лице может лежать
обязанность перед должником произвести порученное исполнение.
Перемены лиц в обязательстве при этом не происходит, и ответствен-
ность перед кредитором продолжает нести первоначальный должник
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(ст. 403 ГК; см. также п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 22 но-
ября 2016 г. №54)'.

6. Передача договора

Передача договора - сделка, посредством которой вся совокуп-
ность прав и обязанностей, принадлежащих одному лицу как сто-
ронедоговора,переноситсянадругоелицоприсохранениитожде-
ства договорного правоотношения (ср. ст. 392.3 ГК).

Так, соглашение о перенайме влечет переход всех прав и обязан-
ностей арендатора к другому лицу (аб3.1 п. 2 ст. 615 ГК).

Обычно при передачедоговора происходит и заменадолжника, и за-
менакредитора, поэтому перенос договорной позиции может осущест-
вляться только по волевсех затрагиваемых им лиц —стороны, которая
остается неизменной; стороны, передающей свои права и обязанности;
лица, их принимающего. Так, соглашение о перенайме, влекущее пере-
ход всех прав и обязанностей арендатора к другому лицу, заключается
между прежним арендатором и новым, но требует согласия арендода-
теля (абз. 1п. 2 ст. 615 ГК, абз. 2 п. 29 Постановления Пленума ВС РФ
от 21декабря 2017 г. №54).

Передачадоговора не является простой суммой уступок и переводов
долга, а представляет собой единую сделку, которая влечет переход
договорной позиции в целом, включающей требования, обязанности,
секундарные права (абз. | п. 29 и п. 30 Постановления Пленума ВС РФ
от 21декабря2017г. №54).

5 4. Исполнение обязательств

1. Понятие исполнения обязательств

Содержаниеобязательствакак гражданскогоправоотношениясо-
стоитнетолько из субъективнойобязанности(долга)должника, но и
из субъективногоправакредитора(на которого нередковозлагаются
особыекредиторские обязанности, исполнения которых вправепо-
требоватьдолжник). С этой точки зрения исполнение обязательств

! Подробнее об исполнении обязательств см. $ 4 настоящей главы учебника.

? Ср. также ст. 9.3.1Принципов УНИДРУА 2016г. и ст. И1.—5:302ПравилОСЕК.
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заключается как в исполнении их субъектами Своих обязанностей, так

И восуществлении принадлежащих им прав, т.е.

в совершении кредитором и должником действий, составляющих
содержание их взаимных прав и обязанностей.

Вместес тем существо обязательствасоставляетповедениедолжника,
которое соответствует лежащей на нем обязанности и является целью
‘установления и существования обязательства. Поэтому исполнение
обязательства рассматривается также как исполнение субъективной
обязанности (долга), возложенной на должника, т.е. совершение им
‘соответствующих действий (или воздержания от действий), состав-
‘ляющих предмет обязательства'. С этой точки зрения исполнение
обязательства состоит

в совершении должником в пользу кредитора конкретного дей-
ствия (или бездействия), составляющего предмет обязательства.

При этомповедениедолжникадолжноточно соответствоватьвсем
условиямобязательства,которыеопределеныихдоговоромилиуказаны
закономлибо иным правовымактом, а при их отсутствии—обычаям
оборота или иным обычно предъявляемым требованиям (ст. 309 ГК).

Такое исполнение, соответствующее указанным условиям обяза-
тельстваи произведенноедолжником предусмотреннымспособом
в установленный срок и в должном месте,признается надлежащим
исполнением. Оно во всех случаях освобождает должника от его обя-
занностейи прекращаетобязательство(п. 1ст. 408ГК). Всякое иное
исполнение, не являющеесянадлежащим,напримерчастичноеили
просроченное,становитсяоснованиемдля применения к должнику
соответствующихнеблагоприятныхмер имущественногохарактера,
включаямерыгражданско-правовойответственности.

Юридическаяприродаисполненияобязательстваопределяетсяего
содержанием. По общему правилу исполнение обязательства должни-
ком представляетсобойправомерноеволевоедействие,направленное
на прекращениеобязанности(долга),т.е. правопрекращающийюри-

' Исполнение обязательства (50/и1о, от лат. зо/уеге —развязывать, снимать оковы)
освобождает должника от юридических оков (умси/ит {ит5) вследствие удовлетворения
кредитора (5ай$/асйо): по словам Д. Ульпиана, «5о/иИоп{5»уего зай5/асПйопетдиодие от-
пет —«исполнение» означает всякое удовлетворение [кредитора] (Д. 50.ХУ1.176) (Ди-
гестыЮстиниана.Т. УП. Полутом2.С. 497).
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дический факт —сделку', причем одностороннюю. Своим целенаправ-
ленным характером это действие отличается от юридического поступка
(действия, результат которого не зависит от субъективных намерений
и мотивов совершающего их лица)?.

Например, продавец по договору купли-продажи передает по-
купателю вещь (товар), а тот выражает согласие на ее принятие. Его
согласие обычно предполагается (презюмируется), но в конкретной
ситуации по разным причинам может и отсутствовать. Кредитор,
отказавшийся принять от должника надлежащее исполнение, несет
неблагоприятные последствия своих действий (ст. 406 ГК), но само
обязательство при этом не прекращается. Следовательно, действия
должника по исполнению своего долга и действия кредитора по его
принятию можно рассматривать в качестве совершенных ими одно-
сторонних сделок.

Такая ситуация обычно складывается при исполнении обязательств
по достижению определенного результата, прежде всего обязательств
по передачевещей или результатов работ (услуг). Если такие обязательства
имеют объектом недвижимость, то их исполнение, кроме действий сторон,
требует также государственной регистрации перехода или возникновения
прав на нее (ст. 8.1 и 131 ГК), т.е. предполагает наличие сложного юриди-
ческого состава, в котором исполнение должника является лишь одним
из элементов.

Но висполнении обязательства по приложению усилий, в отличие от ис-
полнения обязательств по достижению определенного результата, невоз-
можно выделить стадию принятия его кредитором. Так, в обязательствах
из договоров перевозки, в обязательствах по оказанию медицинских, об-
разовательных, культурно-зрелищных и тому подобных услуг, а также
в обязательствах по воздержанию от действий исполнение носит факти-
ческий характер и во всяком случае не может считаться сделкой. Следова-
тельно, далеко не всякое исполнение договорного обязательства можно
рассматривать в качестве совокупности односторонних сделок должника
и кредитора или иного юридического состава.

Сделка по исполнению договорного обязательства всегда является след-
_ ствием ранее заключенной кредитором и должником сделки, из которой

возникло обязательство (основного договора), она служит реализации этой

1 См.: Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005.

? О понятии и различиисделкии юридического поступка, атакже целии мотивов
сделки см. п.2$1,п.2$2 ип. 2 $ З гл. 9 учебника.
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основной сделки (или иного основания возникновения обязательства). По-
этому исполнение обязательства иногда рассматривается в качестве особой
распорядительнойсделки, отличной от основной, обязательственнойсделки’.
Однако такой подход, базирующийся на традиционных представлениях
пандектного права, не воспринят российским правопорядком и расходится
с современной германской доктриной".

Исполнение договорного обязательства не может считаться осо-
бым, дополнительным к основному «договором по предоставлению
и принятию исполнения», на который при таком подходе следовало
бы к тому же распространить общие нормы о сделках и договорах
(включая требования к оформлению и возможность признания неё-
действительным или даже незаключенным), лишь без нужды осложняя
гражданский оборот.

Таким образом, исполнение обязательства охватывает действия
как должника, так и кредитора, являясь формой осуществления (ис-
полнения) их прав и обязанностей, которая в зависимости от характера
обязательства имеет природу сделки или фактических действий.

В современных условиях стороны договорного обязательствамогут
договориться о его исполнении с помощью использования информа-
ционных технологий, «безнаправленного на исполнениеобязательства
отдельно выраженного дополнительного волеизъявленияего сторон»
(ч. 2 ст. 309 ГК в ред. Федерального закона от 18марта 2019 г. № 34-ФЗ)*,

'’См. об этом: Егоров А.В. Распорядительные сделки: выйти из сумрака // Вест-
ник гражданского права.2019. №6. С. 82—85.Делениесделокна «распорядительные»
(нем. И/ивипвзвезсйайе), по распоряжению существующими субъективными правами,
И «обязательственные» (нем. Игре ипеувезсйаПе), направленные на возникновение
новых субъективных прав, свойственно пандектному (германскому) праву. Оно вы-
текаетиз различияоснований,или титулов, права(к которым преждевсегоотносится
договор, порождающий обязательственное требование) и способов его приобретения,
порождающих вешноеправо (к ним относится передачавещи (та), совершаемая
во исполнение договора) (см. п. 5 $ 3 гл. 17 учебника; Хвостов В.М. Система римско-
го права:Учебник. М.: Спарк, 1996.С. 140,239—241).Это догматическоеделениене-
известнозакону.

? Господствующеездесьмнениерассматриваетисполнениеобязательстване в ка-
честведоговора(сделки)должника и кредиторао предоставлениии принятии испол-
нения, а как сугубофактическиедействиядолжника в виде«реального,или конечно-
го, предоставления»(нем. геа[е,ойегДпае Гезипезфеигкипе) (Мейсиз О. Зспи@гесве[.
АПзететегТей. Ет Зиепбосн. 13.АиЯ. МипсВеп, 2002.$. 121;МефсизО., Гогепх5.
Зеншагесв! 1.АПеететег Тей. Ем МиФепьиск. 19.АиЯ. Мапсвеп, 2010. $5.123—124).

$СЗРФ.2019.№12.Ст.1224.
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например, об автоматическом (компьютерном) выставлении и принятии
требований об отгрузке партий товара, счетов на их оплату и их подтверж-
дении. Такая возможность в предпринимательской практике получила
условное название «смарт-контракт» (англ. зтат соп"ас! —«умный», или
«самоисполняющийся» контракт), который представляет собой некий
программный код (алгоритм, т.е. последовательность определенных ко-
манд), используемый для автоматического достижения заданной цели
(в данном случае —для исполнения обязательства). Следовательно, речь
идет не о «новом виде» договора (контракта), а о сугубо техническом.
способе исполнения его условий.

2. Принципы исполнения обязательств

Исполнение любых обязательств подчиняется некоторым общим.
требованиям, составляющим принципы исполнения обязательств.
Важнейшим из них является указанный выше принцип надлежащего.
исполнения, который предполагает необходимость точного и своевре-
менного исполнения сторонами всех своих обязанностей в соответ-
ствии с условиями обязательства и требованиями законодательства,
а также обычаев и обыкновений.

Исполнение обязательствадолжно, кроме того, подчиняться прин-
ципу добросовестности как общему принципу осуществления граждан-
ских прав и исполнения обязанностей (п. 3 ст. 1 ГК). Соблюдение этого
принципа предполагает взаимный учет прав и законных интересов
- контрагента по обязательству, оказание ему необходимого содействия
вдостижении цели обязательства и взаимное предоставление необхо-
димой информации (п. 3 ст. 307 ГК)".

Одним из распространенных нарушений принципа добросовест-
ности является противоречивое поведение стороны обязательства,
несовместимое с тем пониманием ее поведения, которое в резуль-
тате еедействий сложилось у контрагента и ведет к возникновению
у него ущерба, например, в результате оспаривания сделки, ранее
исполнявшейся обеими сторонами. Запрет противоречивого поведения,
‘или «поведения в противоречии с собственными действиями» (лат.
уеште сотта гасит ргорпит), давно известен гражданскому праву.

' Подробнее о принципе добросовестности см. п. 3 $ 2 гл. П учебника.

? См. ст. 1.8 Принципов УНИДРУА 2016 ич. 2 ст. 1.—1:103 Правил ОСРЕЕ.Ино-
гда этот принцип связываютс англо-американским понятием езорре!(лишение пра-
ва на возражение,от англ.5{0р—остановка,задержка),хотяон был известенещерим-
‘скомуправу.
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В соответствии с ним, например, сторона договора лишена права
ссылаться на его незаключенность, если ранее она полностью или
частично приняла исполнение по нему либо иным образом под-
твердила его действие (п. 3 ст. 432 ГК и абз. 1 п. 6 Постановления
Пленума ВС РФ № 49).

Так, строительная организация, не согласовав с заказчиком всех су-
щественных условий договора строительного подряда, выполнила работы
и сдала готовый объект заказчику, который принял и оплатил его, а за-
тем отказалась безвозмездно устранять недостатки своих работ, ссылаясь
на отсутствие договора (п. 7 Обзора ВАС РФ № 165). Такое поведение
исполнителя (подрядчика) следует признать недобросовестным и противо-
речащим фактически принятым им на себя обязательствам из договора
строительного подряда, предусматривающим обязанность подрядчика
безвозмездно устранять обнаруженные заказчиком недостатки работ (п. 1
ст. 723 ГК). Болеетого, в соответствии с п.2 ст. 431.1 ГК сторона обязатель- ^
ства по осуществлению предпринимательской деятельности, принявшая
от своего договорного контрагента исполнение, но полностью или частично
не исполнившая свое обязательство, не вправе затем требовать признания
этого договора недействительным с целью освобождения от обязанности
исполнения.

Добросовестность и честная деловая практика считаются фунда-
ментальными принципами европейского частного права. Они означа-
ют «стандарт поведения, характеризующийся честностью, открытостью.
и уважением интересов другой стороны сделки или соответствующего.
правоотношения», которому, в частности, противоречит «поведение, не со-
ответствующее предшествующим заявлениям или повелению стороны»
(ст. [.-1:103 ПравилРСЕЮ).

Требование добросовестности при исполнении обязательств не-
редко сочетается с требованием разумности (рациональности и целе-
сообразности) поведения стороны обязательства. Например, сторона,
которая в силу закона или договора имеет право на односторонний
отказ от исполнения обязательства, при его осуществлении должна
действовать разумно и добросовестно (п. 4 ст. 450.1 ГК), т.е. целесо-
образно и с учетом конкретной ситуации, сложившейся в имуще-
ственном обороте, а также интересов контрагента, в том числе заранее
информируя его о своих действиях.

' См. также п. 1ст. 1.7 и ст. 1.8 Принципов УНИДРУА 2016.
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Принцип разумности означает прежде всего необходимость учета
фактически сложившейся ситуации в ее сопоставлении с обычной
существующей практикой гражданского оборота. Так, в соответствии
с ним обязательства должны исполняться «в разумный срок» (если
точный срок их исполнения не предусмотрен и не может быть опре-
делен по условиям конкретного обязательства); кредитор вправе «за
разумную цену» поручить исполнение обязательства третьему лицу
за счет неисправного должника; он должен принять «разумные меры»
к уменьшению убытков, причиненных ему неисправным должником,
ИТ.Д.

Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обя-
зательства' состоит в запрете одностороннего отказа должника от ис-
полнения своих обязанностей, адля договорных обязательств —также
в запрете одностороннего изменения их условий любым из участников
(п. 1ст. 310 ГК). Нарушение данного запрета становится основанием
применения мер гражданско-правовой ответственности.

Односторонний отказ от исполнения обязательств или одностороннее
изменение их условий разрешается лишь в виде исключения, прямо преду-
смотренного законом или иными правовыми актами, в частности, для
обязательств, вытекающих из фидуциарных сделок, например, договора
поручения (ст. 978 ГК).

В обязательствах, связанных с осуществлением их участниками пред-
принимательской деятельности, возможность одностороннего отказа от их
исполнения или одностороннего изменения их условий может предус-
матриваться также договором и по соглашению сторон сопровождаться
выплатой контрагенту определенной денежной суммы, иногда называемой
платой за выход из договора (в англо-американском праве —Гегттайоп ее,
букв. —«прекращающий платеж») (п. 3 ст. 310 ГК)?.

Если же исполнение обязательства связано с осуществлением пред-
принимательской деятельности не всеми его сторонами, право на одно-

' Его называюттакже принципом неизменностиобязательства(см.: Гражданское
правоРоссии.Общаячасть:Курс лекций/ Отв. ред.О.Н. Садиков. М.: Юристь, 2001.
С. 589, автор главы —М.И. Брагинский), а иногда —принципом связанности (см.: Сар-
башС.В. Элементарнаядогматика обязательств:Учебное пособие. М.: Статут, 2016.
С. 43—48).

? Такая возможностьисключенадляслучаевустановленияправана односторон-
ний отказ от исполненияобязательстваили наодностороннееизменениеего условий
императивной нормой закона (например, аб3.2 п. 2 ст. 610 ГК) (абз. 2 п. 15 Постанов-
ленияПленумаВС РФ от 22ноября2016 г. №54).
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сторонний отказ от его исполнения или на одностороннее изменение
его условий по общему правилу предоставляется только тому участнику,
который не осуществляет предпринимательской деятельности, будучи
слабой стороной обязательства (если иное не предусмотрено законом).

Плата за отказ от исполнения договора или за возможность его одно-
стороннего изменения не является неустойкой, поскольку такие действия
предусмотрены законом и не считаются правонарушением. Следовательно,
она не может быть уменьшена по правилам ст. 333 ГК. Ее нельзя считать
и разновидностью прекращения обязательства уплатой отступного (ст. 409
ГК), заменяющего согласованное исполнение, —речь идет о расторжении
договора, прекращающем взаимные обязательства сторон, а не только
обязанность должника (одностороннее изменениеобязательства во всяком
случае не прекращает его).

Принцип реальногоисполненияозначает необходимость совершения
должником именно тех действий (или воздержания от определенных
действий), которые вытекают из содержания обязательства и пред-
усмотрены лежащим в его основе договором или законом. Из этого
по общему правилу следует недопустимость замены предусмотренного
обязательством исполнения денежной компенсацией (возмещением
убытков). Поэтому в случае ненадлежащего исполнения обязательства
должник не освобождается от обязанности его дальнейшего исполнения
в натуре, если только иное не предусмотрено законом или договором
(п. | ст. 396 ГК, а также ст. Ш.-—3:302 Правил СЕК).

Этот принцип лежит в основе предоставленной кредитору неис-
правного должника возможности исполнить обязательство в натуре
(изготовить вещь, выполнить работу или получить услугу) с помощью
третьего лица (например, приобрести необходимый ему товар у дру-
гого продавца, хотя бы и по более высокой цене) или даже самому
(например, самостоятельно устранить недостатки в переданном ему
результате работы должника), но за счет своего контрагента (ст. 397
ГК). По той же причине при неисполнении должником обязательства
по передачекредитору индивидуально-определенной вещи последний
вправе потребовать отобрания этой вещи у должника (ч. 1 ст. 398 ГК).
Обязанность по возмещению внедоговорного вреда также может за-
ключаться в его возмещении в натуре (предоставление вещи того же

' См.: Договорное и обязательственное право (общая часть): Постатейный ком-
ментарий к статьям 307—453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред.
А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. С. 86-88 (автор главы —А.Г. Карапетов).
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родаи качества,ремонтповрежденнойвещиит.п.), еслисудвозложит
на причинителя обязанность такого исполнения (ст. 1082 ГК).

Но во многих случаях практически невозможно понудить неисправ-
ного должника к исполнению его обязательства в натуре даже с помощью
судебного решения (например, при нарушении им обязательств по по-
ставке товаров, перевозке грузов, проведению строительных работ). По-
этому по общему (впрочем, диспозитивному) правилу закона должник,
исполняющий обязательство хотя бы и ненадлежащим образом (например,
с просрочкой или частично), не освобождается от обязанности его даль-

нейшего исполнения в натуре, тогда как должник, вовсе не исполняющий
свое обязательство, такой обязанности не несет, но должен возместить все
причиненные этим убытки (ср. п. Ти2 ст. 396 ГК), включая возможное ис-
полнение обязательства за его счет третьим лицом («заменяющая сделка»).

Должник также освобождается от исполнения обязательства в натуре,
если такое исполнение вследствие допущенной им просрочки утратило
интерес для кредитора либо последний согласился получить за него от-
ступное в денежной форме (п. 3 ст. 396 ГК).

Вместе с тем по общему правилу кредитор вправе требовать ис-
полнения в натуре любого обязательства, а не только обязательства
по передаче вещи (имущества), в том числе исполнения обязательства
по воздержанию от действия (негативного обязательства в смысле п. 6
ст. 393 ГК), если только иное не предусмотрено законом или договором

` либо не вытекает из существа обязательства (п.1 ст. 308.3 ГК.и п. 22—27
Постановления Пленума ВС РФ №7).
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В подкрепление этого требования кредитору предоставлена возмож-

ность получить по решению суда в свою пользу денежную сумму за неис-
полнение судебного акта, в соответствии с которым должник был обязан

исполнить свое обязательство в натуре. Ее размер определяется судом
на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости
извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения,
имея целью сделать для должника (ответчика) исполнение судебного акта
более выгодным, чем его неисполнение.

Данная сумма (судебная неустойка) в действительности не является
неустойкой (которая, согласно п. 1ст. 330 ГК, устанавливается не судом,
а законом или договором), но взыскивается в пользу кредитора (что от-

личает ееот судебного штрафа) и является последствием противоправного
поведения должника, нарушившего обязательство, т.е. условием его граж-
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данско-правовой ответственности (что сближает ее юридическую природу
с природой неустойки)'. Уплата судебной неустойки не прекращает обя-
зательства и не освобождает должника ни от обязанности его исполнения
в натуре, ни от применения мер гражданско-правовой ответственности,
причем сумма такой неустойки не учитывается при определении размера
убытков (абз. 2 и З п. 28 Постановления Пленума ВС РФ №7). Вместе стем
на нее не начисляются проценты и она не применяется к случаям неис-
полнения денежных обязательств (аб3.4 п. 28 и абз. | п. 30 Постановления
Пленума ВС РФ №7).

3.Субъекты исполнения обязательств

Обязательство исполняет должник, который по общему (диспо-
зитивному) правилу ст. 309.2 ГК несет и расходы по исполнению обя-
зательства, тогда как на кредиторе лежат расходы по принятию испол-
нения от должника (п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября
2016 г. №54).

Вместе с тем допустимо возложение должником исполнения своего
обязательства на не участвующее в нем третьелицо, от которого креди-
тор в соответствии с п. 1ст. 313 ГК обязан принять исполнение (пере-
поручениеисполнения). При этом третьелицо не становится участником
обязательства, а ответственность за недостатки произведенного им
исполнения несетдолжник (ст. 403 ГК ип. 22 Постановления Пленума
ВС РФ от 22 ноября 2016 г. №54). После осуществления исполнения
к третьему лицу в порядке регресса переходят права кредитора отно-
сительно должника".

Исполнение обязательства за должника может быть предложено кре-
диторутакимтретьимлицом, на котороедолжник невозлагалисполнение.
Однако кредитор должен принять и егов тех случаях, когда речь идет

' Речь идет о процессуальном штрафе за неисполнение судебного решения, заим-
ствованном из французского процессуального права, где он известен как «астрент» (фр.
Гаятгейше,от лат. ай5тпвеге —обязывать, принуждать) (подробнее см.: Витрянский В.В.
Реформароссийского гражданского законодательства:промежуточныеитоги. 2-е изд.
М.: Статут, 2018. С. 257—260). С включением астрента в ГК он фактически стал новой
мерой гражданско-правовой ответственности наряду с неустойкой и убытками (см. п. 2
$ 2 гл. 33учебника).

? См. п. 5ст. 313и подп. 5 п. [|ст. 387ГК (о переходеправв силу законасм. $ 3 на-
стоящей главы учебника). Третьелицо в процессеисполнения чужого обязательства.
вправе также произвести зачет своих требований к кредитору (о зачете см. п. 2 $ 5 на-
стоящей главы учебника).
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о просрочке по денежному обязательству либо о ситуации, в которой третье
лицо подвергается опасности утраты своего права на имущество должника
(п. 2 ст. 313 ГК). Например, плату за аренду помещения кредитору-арен-
додателю вносит не его должник-арендатор, а субарендатор, рискующий
потерять свое право пользования этим помещением по причине расторже-
ния собственником договора аренды из-за систематического невнесения
арендатором арендной платы.

Если обязательство должника, не являющееся денежным, исполнено
третьим лицом по собственной инициативе, ответственность за недостатки
исполнения несет такое лицо, а не должник, который не возлагал на него
исполнения своей обязанности (п. 6 ст. 313 ГК). При этом должник, не из-
вещенный третьим лицом о произведенном исполнении, также может ис-
полнить свой долг, в результате чего у кредитора возникнет неоснователь-
ное обогащение, подлежащее возврату (п. 1ст. 1102 ГК). Из этого следует
необходимость информировать должника об исполнении, осуществленном
третьим лицом.

Вместес темв ряде случаев должник обязан лично исполнить обя-
зательство, что вытекает из его условий, требований закона или суще-
ства обязательства. В таких ситуациях кредитор не обязан принимать
исполнение, предложенное за должника третьим лицом (п. 3 ст. 313
ГК). Например, замена исполнителем (должником) заказанного ему
результата творческой деятельности, разумеется, возможна только
с согласия заказчика-кредитора.

Должник обязан произвести исполнение обязательства надлежа-
щему лицу —кредитору или его представителю и несет риск ненад-
лежащего исполнения, например, лицу с просроченной или с не-
должным образом оформленной доверенностью. Поэтому должник
вправе требовать дополнительные доказательства принятия исполне-
ния самим кредитором или уполномоченным им лицом (ст. 312 ГК) -
не ограничиваясь получением обычных документов или оценкой
обстановки, в которой действует представитель кредитора, потребо-
вать от него нотариальной доверенности или обратиться непосред-
ственно к кредитору для оперативного подтверждения полномочий
его представителя (п. 19Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября
2016г.№54),например,присдаче-приемкепартиитоваранаскладе
кредитора.

По указанию кредиторадопускаетсяпереадресованиеисполнениятре-
тьему лицу, которое не становится кредитором и не приобретаетправ

84



Глава30. Общие положения об обязательствах

требования к должнику. Это, например, имеет место при отгрузке то-
вара продавцом не своему контрагенту по договору поставки (оптовому
покупателю), а в адрес указанной им розничной торговой организации.
Данная ситуация принципиально отличается от исполнения обязательства
из договора, заключенного в пользу третьего лица (см. п. 7 $ 3 настоящей
главы учебника), которое, став его стороной, приобретает право требовать
от должника исполнения в свою пользу (п. 1ст. 430 ГК).

Имеются особенности в исполнении обязательств с множественностью
кредиторов и должников —долевых и солидарных (ст. 321—326ГК)'.

Кредиторы одного должника могут договориться друг с другом о по-
рядке удовлетворения их однородных (прежде всего денежных) требований
к нему, в частности об их очередности и даже о непропорциональности
распределения между ними полученного исполнения (п. 1 ст. 309.1 ГК).
Такое «соглашение о субординации кредиторов» целесообразно, например,
при выдаче банком дополнительного кредита на строительство объекта,
которое уже прокредитовано другими банками, поскольку новый креди-
тор предоставит кредит только при наличии определенных преимуществ
в удовлетворении своих требований‘.

Но должник не участвует в таком соглашении и может даже не знать
о нем («относительность соглашения»), а потому и не связан им, тогда как
его кредитор обязан принять от него исполнение под угрозой наступления
просрочки (абз. 1п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г.
№ 54). Вместе с тем исполнение, полученное от должника кем-либо изего
кредиторов в нарушение согласованных ими условий, подлежит передаче
тому из них (кредитору по другому обязательству), кому оно причитается
в соответствии с соглашением, а кредитор, принявший от должника ис-
полнение, отвечает перед другим кредитором за утрату, недостачу или
повреждение полученного им от должника имущества (абз. 2 п. 6 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. №54).

'Онихсм. 5 2 настоящей главы учебника

? См.: СарбашС.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие. С. 39—41. .

3 Врезультатенеимеющий первоочередногоправатребованияк должнику «млад-
ший» кредитор утрачивает свое право (получив по нему исполнение), а при передаче
«старшему» кредитору (по другому обязательству) своей части исполнения приобрета-
ет его требование к должнику (цессия в силу закона). Но разные требования облада-
ют разной надежностью, а их замена может нарушить интересы кредиторов, особенно
тех, которым участие в соглашении было навязано другими кредиторами. Критический
‘анализ норм ст. 309.1 ГК (введена Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ)
см.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежу-
точные итоги. С. 261—262.
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4. Предмет,способ и место исполнения обязательств

Предмет исполнения обязательствадолжен быть либо определенным,
либо определимым,исходя из содержания и существа самого обязатель-
ства и указаний закона, иначе исполнение станет затруднительным или
невозможным. Так, в большинстве возмездных обязательств, вытекаю-
щих из договоров, ценатоваров, работ или услуг может не только прямо
устанавливатьсясоглашением сторон, но и определяться ценой, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные то-
вары, работы или услуги (п. | и 3 ст. 424 ГК).

С этой точки зрения различается исполнение альтернативных
и факультативных обязательств'. В первом случае обязательством
предусматривается несколько предметов исполнения, выбор из кото-
рых по общему правилу обязан произвести должник, а если он этого
не сделает, то кредитор вправе потребовать исполнения по своему
выбору (п. 1 ст. 308.1 и ст. 320 ГК). Во втором случае единственный
предмет исполнения может быть заменен должником на иной, зара-
нее определенный обязательством, а кредитор в любом случае вправе
требовать основного, а не факультативного исполнения’.

Кредитор вправе рассчитывать на однократное полное исполнение
обязательства и может не принимать от должника исполнение по частям,
например, уплату денежного долга в рассрочку. Иное должно быть прямо
предусмотрено законом или договором либо вытекать из обычаев или
существа обязательства (ст. 311 ГК). Так, поставка товаров по договору
поставки обычно осуществляется отдельными партиями, а возмещение
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, как и постоянная
или пожизненная рента, осуществляется главным образом в виде перио-
дических денежных выплат.

Если у должника имеется перед кредитором несколько однородных.
обязательств (например, денежных), а исполнения недостаточно для их.
погашения, должник может указать кредитору, в счет какого из однород-
ных обязательств следует засчитать исполнение (п. 1ст. 319.1 ГК). Если же
должник не сделаеттакого указания, а среди неисполненных обязательств.
имеются как те, по которым у кредитора есть обеспечение, так и необе-
спеченные, исполнение по общему правилу следует засчитывать в счет не-

' Подробнее об этих обязательствах см. п. 5 $ | настоящей главы учебника.

? См. ст. 308.2и п. 1ст. 320.1ГК, п. 48 ПостановленияПленумаВС РФ от 22 но-
ября2016г. № 54.
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обеспеченныхобязательств;вэтомслучаесредиоднородныхобязательств.
преимуществов исполнении имеютте, срок исполнения по которым на-
ступил или наступитраньше".

Большинство имущественных обязательств являются взаимными
(двусторонними) и предполагают взаимный обмен исполнениями.
При этом стороны такого обязательства могут своим соглашением
‘установить очередность исполнения ими своих обязанностей.

Вместе с тем исполнение обязанности одной из сторон взаимного.
обязательства может быть обусловленоисполнениемсвоихобязанностей
другойегостороной, независимо от предусмотренной ими очередности.
Например, по условиям договора купли-продажи продавец обязу-
ется передать покупателю товар только после его предварительной
(частичной или полной) оплаты. Такие ситуации составляют особую
разновидность взаимного исполнения и называются встречным ис-
полнениемобязательств.

Если обязанная сторона не исполняет встречное обязательство, ее
контрагент вправе по своему выбору либо приостановить исполнение
своего обязательства (при котором другая сторона будет считаться
находящейся в просрочке, влекущей для нее неблагоприятные по-
следствия), либо вообще отказаться от его исполнения и потребовать
возмещения убытков. Если же встречное обязательство исполнено
контрагентом не в полном объеме, то и встречное исполнение может
быть приостановлено (либо в нем может быть отказано) в части, со-
ответствующей непредоставленному встречному исполнению (п. 2
ст. 328 ГК).

Такие же последствия наступают и при появлении обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что встречное исполнение не будет
предоставлено в установленный срок (например, его предмет утрачен или
испорчен по вине должника).

Смысл этих правил состоит в предоставлении стороне такого обяза-
тельства, не получившей встречного исполнения, возможности уменышить
свои убытки (или риск их возникновения)*. Ведь пока продавец не полу-

' См. п. 2иЗст, 319.1 ГК и п. 40 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября
2016г. №54.

2?См. п. 1 ст. 328 ГК и абз. | п. 57 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября
2016г. № 54.

3 См.: Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. С. 115.
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чил предварительной оплаты своего товара, он вправе не передавать его

покупателю и не обязан рисковать им, первым исполняя обязательство,

ибо первым в соответствии с его условиями должен рисковать покупатель,

оплачивая еще не полученный им товар.

Приостановление или отказ от исполнения обязательства из-за от-

сутствия встречного исполнения отличается от случаев, когда должник

не может исполнить свое обязательство из-за действий кредитора, например,

допущенной им просрочки в принятии надлежащего исполнения или ввы-

полнении иных кредиторских обязанностей'. Они не создают возможности

приостановки исполнения обязательства или отказа от него.

Встречное исполнение отличается от обусловленного исполнения
обязательства, происходящего в силу совершения или несовершения
одной из его сторон определенных действий или наступления иных
обстоятельств, предусмотренных договором, в том числе полностью
зависящих от воли участника (ст. 327.1 ГК). Такие действия контрагента
или зависящие от него обстоятельства не являются условиями сделок
всмысле ст. 157ГК, которые откладывают или отменяют само возник-
новение или существование обязательственного правоотношения‘. Они
влияют на исполнение существующегообязательства,т.е. на реализацию
(осуществление) уже возникших прав и обязанностей его участников.

Место исполнения обязательства определяется законом или до-
говором сторон, а также может вытекать из обычаев или существа
обязательства. Так, стороны могут договориться, что обязательство
по передаче вещи исполняется в месте нахождения продавца или по-
купателя; сделки банка с клиентами исполняются в месте нахождения
банка или его филиала; спектакль или концерт происходят в обозна-
ченном в билете месте нахождения театра или консерватории.

Если место исполнения обязательства не определено названными пра-
вилами, исполнение должно быть произведено в месте, указанном законом,
которым в большинстве случаев признается место жительства или место
нахождения кредитора (п. | ст. 316 ГК). Исключение составляют места ис-
полнения некоторых видов обязательств:

. Пообязательству передать недвижимую вещь —в месте нахождения
этой вещи;

' См. п. Зст. 405, п. [ ст. 406, п. 2 ст. 408 ГК ип. 59 Постановления Пленума ВС РФ
от 22 ноября 2016 г. № 54.

? Об условиях в сделках см. п. 4 $ 3 гл. 9 учебника.
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. По обязательству передатьтовар или иное имущество, предусматри-
вающему его перевозку, —в месте сдачи имущества перевозчику;

‚ По другим обязательствам предпринимателя передать товар или
иное имущество —в известном кредитору в момент возникновения
обязательства месте его изготовления или хранения (ибо распре-
деление затрат на последующую передачу и доставку имущества
должно согласовываться сторонами).

Если после возникновения обязательства место его исполнения изме-
нилось, сторона, от которой зависело такое изменение, обязана принять
на себя все вызванные этим дополнительные риски и издержки ее контр-
агента (п. 2 ст. 316 ГК).

5. Срок исполнения обязательств

Срок исполнения обязательства может предусматриваться в виде
конкретной даты (дня) или периода времени, в течение которого оно
подлежит исполнению. В последнем случае исполнение может по-
следовать в любой момент в пределах этого периода (п. 1 ст. 314 ГК).
Если, например, обязательство поставки товаров, согласно догово-
ру, подлежит исполнению ежемесячно в течение года, то поставщик
(должник) вправе поставлять отдельные партии товаров влюбой день
соответствующего месяца.

Если обязательство не предусматривает срок его исполнения
и не содержит условий, позволяющих определить его, обязатель-
ство по общему правилу подлежит исполнению в течение семи дней
со дня предъявления кредитором требования о его исполнении (если
иной срок не предусмотрен законом либо не вытекает из обычаев или
существа обязательства). Кредитор же должен предъявить требова-
ние об исполнении такого обязательства в разумный срок, который
определяется обычаями (например, срок доставки груза по договору
морской перевозки) или существом обязательства (например, срок
хранения верхней одежды посетителей в гардеробе организации).
При непредъявлении кредитором своего требования в разумный
срок должник вправе потребовать от него принятия исполнения (п. 2
ст. 314 ГК), отказ или уклонение от которого будет означать про-
срочку кредитора (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября
2016г. №54).

Срок исполнения обязательства может определяться моментомвос-
требования («обязательствас неопределенным сроком»). В этом случае
должник также обязан исполнить свое обязательство в семидневный
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срок со дня предъявления к нему требования кредитором, если иное
не вытекает из законодательства, условий или существа самого обяза-
тельства, а также обычаев. Так, банк обязан выдать вкладчику-граж-
данину его вклад по первому требованию (п. 2 ст. 837 ГК), а хранитель
обязан возвратить принятую на хранение вещь по первому требованию
поклажедателя (ст. 904 ГК).

Досрочное исполнение должником обязательства допустимо в ка-
честве общего правила, если иное не вытекает из законодательства,
условий обязательства или его существа (ст. 315 ГК).

Так, беспроцентный (безвозмездный) заем по общему правилу
может быть возвращен досрочно, а заем, предоставленный под про-
центы, может быть возвращен досрочно с согласия займодавца (заин-
тересованного в получении процентов), а если возмездный заем был
предоставлен гражданину для нужд, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью, его досрочный возврат допустим при условии
предварительного уведомления займодавца в определенный срок (п. 2
ст. 810 ГК). Досрочное исполнение своего обязательства хранителем
противоречит его существу.

Но по обязательствам, связанным с осуществлением предпринима-
тельской деятельности,досрочное исполнение допускается, только если
оно прямо предусмотрено законодательством или следует из условий
обязательства либо вытекает из его существа и обычаев (например,
в обязательствах из договора строительного подряда). В большинстве
же случаев кредитор может понести дополнительные расходы (на-
пример, по приему и хранению большой партии товара) или даже
лишиться предполагаемого дохода.

Просрочка должника в исполнении обязательства влечет его от-
ветственность за возникшие у кредитора убытки, в том числе и за
случайно (без его вины) наступившую в этот период невозможность
исполнения, в частности за случайную гибель или порчу подлежащей
передаче кредитору вещи (п. 1ст. 405 ГК). Если вследствие просрочки
исполнение утратило интерес для кредитора (например, заказанное им
новогоднее оформление изготовили и доставили 2 января), он вправе
отказаться от принятия исполнения, взыскав понесенные при этом
убытки. В таких случаях принято говорить о строго определенных, или
жестких, сроках (п. 2 ст. 457 ГК).

Кредитор по обязательству также может оказаться в просрочке.
Просрочка кредитора (п. | ст. 406и п.2 ст. 408 ГК) может наступить:

‚ вслучае отказа или уклонения от принятия предложенного ему
должником исполнения;
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‚ если кредитор не совершил действий, определенных законом
или договором либо вытекающих из обычаев или из существа
обязательства, в отсутствие которых должник не мог исполнить
свое обязательство (например, кредитор недал предусмотренных
договором указаний о том, кому и куда необходимо отгружать
конкретные партии товара);
при отказе кредитора выдать расписку в исполнении, вернуть
долговой документ или иным надлежащим образом удостоверить
исполнение.

Во всех этих случаях речь идет о неисполнении кредитором лежа-
щих на нем кредиторских обязанностей.

С моментаисполненияобязанностейконтрагентомможетисчисляться
срок исполнения встречныхобязательств.Например,началовыполнения
работподоговоруподрядаможетопределятьсяуплатойзаказчикомаванса
или предоставлениемим подрядчикуопределенныхдоговоромматериалов,
оборудования и технической документации (п. 1 ст. 719 ГК). Если действия
кредитора,совершениемкоторых обусловленоисполнениеобязательств
должником, не будутим совершеныв установленныйсрок (а при его от-
сутствии —в разумный срок), кредитор также будет считаться находящимся
в просрочке (абз. 1 п. 23 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября
2016 г. №54). Но он не будет просрочившим, если должник независимо
от действий кредиторабыл не в состоянииисполнитьсвоеобязательство
(например, из-за отсутствияу него подлежащихпередачекредиторуобъ-
ектов обязательства) (абз. 3 п. 1ст. 406 ГК).

При просрочке кредиторадолжник вправетребоватьвозмещения
‘причиненных емуубытков, еслитолько кредитор недокажет отсут-
ствие своейответственностизанаступлениеобстоятельств,вызвавших
его просрочку (п. 2 ст. 406 ГК). В некоторых случаях должник также
может отказатьсяот реальногоисполненияобязательства.Например,
при уклонениизаказчикаот принятияработы,выполненнойподрядчи-
ком, последнийвправепоследвухпредупрежденийпродатьрезультат
работы, а на заказчика ляжет риск случайной гибели изготовленной
‘или обработанной вещи (п. би 7 ст. 720 ГК).

6. Особенности исполнения денежных обязательств

В денежных обязательствах различается валюта, в которой они вы-
ражены (валюта долга), и валюта, в которой они должны быть испол-
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нены (валюта платежа). По общему правилу валютой долга и валютой
платежа является рубль, причем наличные деньги (рубли) являются
законным платежным средством', обязательным к приему всеми кре-
диторами по таким обязательствам, находящимися на российской
территории (абз.1 п. | ст. 140 ГК).

Вместес темденежноеобязательствоможет предусматриватьоплату
в рублях, но в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной
валюте или в условных денежных единицах (п. 2 ст. 317 ГК). Иначе говоря,
валютой платежа в нем может быть определен рубль, а валютой долга -
иностранная валюта. При этом сторонами может быть установлен курс
пересчета иностранной валюты в рубли или порядок его определения,
а при их отсутствии пересчет осуществляется по официальному курсу
Банка России на дату фактического платежа (п. 29 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 22 ноября 2016 г. №54). Риск изменения курса валюты долга
лежит на заемщике (должнике)’. Если же денежное обязательство выра-
жено в иностранной валюте (валюте долга) без указания валюты платежа,
ею следует считать рубль (абз. 2 п. 31 Постановления Пленума ВС РФ
от 22 ноября 2016 г. №54). Исполнение денежных обязательств в ино-
странной валюте на российской территории допустимо лишь в случаях,
в порядке и на условиях, определенных специальным законодательством
(в частности, в расчетах с иностранными контрагентами).

Дело в том, что, согласно общепризнанному «принципу номинализ-
ма», должник по денежному обязательству обязан предоставить креди-
тору определенное количество денежных знаков независимо от того,
какова их покупательная способность. При этом существует риск того,
что согласованная сторонами в абсолютном исчислении денежная сумма
в момент исполнения договорного обязательства уже не будет по своей
покупательной способности соответствовать рыночной стоимости товара
(встречного исполнения). Для исключения такого риска стороны могут
не устанавливать размер денежного обязательства в твердой сумме, а со-
гласовать способ его определения в сумме, эквивалентной определенной
сумме иностранной валюты, или даже «привязать» размер цены, под-
лежащей уплате в рублях, к рыночной стоимости какой-либо родовой
вещи (например, барреля нефти в договоре продажи газа), в том числе

и к такой, которая не имеет биржевых и (или) внебиржевых индикаторов
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цен на мировых товарных рынках, а будет определяться в момент рас-

четов между сторонами по тем правилам, которые они сами установили

в договоре. Все эти способы определения цены позволяют участникам

денежного обязательства по согласованию распределять между собой

риск возможной инфляции валюты платежа.

При исполнении денежных обязательств закон или договор могут
предусматривать начисление процентов на их сумму, которые пред-
ставляют собой плату за пользованиеденьгами‘. Ведьодна из основных
экономико-правовых особенностей денег как объектов гражданских
прав заключается в их способности приносить доход за счет размеще-
ния временно свободных денежных средств в кредитных учреждениях
(который предполагается независимо от их фактического использова-
ния обладателем).

Поэтому исполнение денежного обязательства предусматривает
возвратденежной суммыс процентами, размер которых устанавливает-
ся законом или договором сторон, а при отсутствии таких указаний -
действующей ключевой ставкой Банка России (законные проценты).
Однако стороны договора или закон могут исключить начисление
таких процентов, указав на безвозмездный характер их отношений.
Кроме того, должник освобождается от уплаты процентов за время
просрочки кредитора (п. 3 ст. 406 ГК).

Законные проценты следует отличать от процентов за просрочку
в возвратеденег по обязательству, которые являются меройгражданско-
правовой ответственности за данное правонарушение (п. 1ст. 395 ГК).
В случае такой просрочки наряду с законными процентами подлежат
уплате также и проценты за фактическое пользование чужими денеж-
ными средствами (в качестве платы за их предоставление). В обоих
случаях размер процентов определяется по одинаковым правилам -
законом, договором или ключевой ставкой Банка России, что не из-
меняет их различной юридической природы.

Однако по общему правилу в обоих случаях не допускается начисление
процентов за просрочку в уплате процентов («процентов на проценты»,
или сложных процентов), которые разрешены только в отношениях по до-
говорам банковского вклада и договорам, связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 317.1 и п. 5 ст. 395 ГК).

См. п. 1ст. 317.1 ГК и абз. | п. 33 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября |
2016г. № 54.
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Вместе с тем судебная практика разрешает кредиторам требовать уплаты
процентов, предусмотренных п. 1ст. 395 ГК, за просрочку уплаты законных
процентов (процентов за пользование чужими денежными средствами
в соответствии с п.1 ст. 317.1 ГК), если, разумеется, иное не предусмотре-
но законом или договором (абз. 2 п. 33 Постановления Пленума ВС РФ
от 22 ноября 2016 г. № 54), тем самым фактически допуская взыскание
сложных процентов.

Частичное исполнение денежного обязательства при отсутствии спе-
циального соглашения сторон засчитывается прежде всего в погашение
издержек кредитора по его получению (например, банковских расходов)
и причитающихся кредитору законных процентов, а в оставшейся части -
в погашение основной суммы долга'. Должник при этом остается обязан-
ным к выплате не только оставшейся суммы основного долга, но и санкций
за просрочку в его исполнении в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК.

Денежные обязательства об уплате безналичных денежных средств
исполняются в месте нахождения банка (его филиала или иного под-
разделения), обслуживающего кредитора. При этом моментом испол-
нения такого обязательства следует считать зачисление денежных
средств на счет банка, обслуживающего кредитора или являющегося
кредитором (абз. 1п. 26 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября
2016г. №54),а немоментвыдачиуказанияобих перечислениибанку
должника.

Обязательство по передачеденег или ценных бумаг может быть ис-
полнено должником путем внесения этого имущества вдепозит нотари-
уса или суда, которые должны известить об этом кредитора (ст. 327 ГК).
Такой способ исполнения допускается при отсутствии кредитора или
его уклонении от принятия исполнения, неопределенности кредитора
в конкретном обязательствеили его недееспособности. Внесение денег
или ценных бумаг в депозит признается надлежащим исполнением,
прекращающим соответствующее обязательство.

До полученияназванныхобъектовкредиторомвнесший их вдепозит
должник во всякое время вправепотребоватьих возврата,после кото-
рого он не считается исполнившим свое обязательство (п. 3 ст. 327 ГК).
Но если от кредитора поступило заявлениеоб их получении, нотариус
не вправевозвращатьэтоимуществодолжнику —оно признаетсяпринал-
лежащимкредиторувместес начисленнымнанегодоходом(банковскими

' См.ст.319ГКи п. 37ПостановленияПленумаВСРФот22ноября 2016г. №54.
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процентами)". К депонированию у нотариуса наличных и безналичных де-
нег, документарных и бездокументарных ценных бумаг применяются пра-
вила о договоре условного депонирования (эскроу) (см. 5 2 гл. 41 учебника).

8 5. Прекращение обязательств

1. Основания прекращения обязательств

Обязательство существует для того, чтобы прекратиться совершени-
ем должником известного действия по исполнению обязательства; его
цель изначально состоит в совершении должником в пользу кредитора
надлежащего исполнения, после которого обязательство прекращается
в соответствии с п. 1ст. 408 ГК. Следовательно, надлежащее исполнение
обязательства —обычный, заранее определенный и предполагаемый
его сторонами, а потому и наиболее желательный для них способ его
прекращения.

Вместе с тем условия, существовавшие при возникновении обя-
зательства, могут измениться. Так, могут возникнуть обстоятельства,
которые сделают прекращение обязательства путем его исполнения
невозможным, нецелесообразным или даже нежелательным. Вслед-
ствие этого у сторон возникает потребность в изменениипервоначально
предусмотренных ими действий и в прекращении обязательства ина-
че, чем было ими определено при его возникновении. В ряде случаев
наступление некоторых обстоятельств прекращает обязательство не-
зависимо от воли его сторон (например, издание государственным
органом акта, делающего исполнение обязательства невозможным).

Поэтому основания прекращения обязательств разделяются на за-
висящие от воли сторон (например, зачет взаимных денежных требо-
ваний или прощение долга) и от воли сторон не зависящие. Некоторые
основания прекращения обязательств представляют собой изменение
их первоначально предполагавшегося исполнения, например, замену
его предмета (отступное). Их принято называть суррогатами (заме-
ной) исполнения, а тесная связь с исполнением обязательств делает
возможным применение к ним некоторых правил об исполнении
обязательств.

По своей гражданско-правовой природе основания прекращения
обязательства представляют собой правопрекращающие юридические

'’ См. абз. 2 п. 55 ип. 56 Постановления Пленума ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54.
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факты различных видов'. Если они зависят от воли сторон обязатель-
ства, то являются сделками, которые иногда называют также способами
прекращения обязательств, поскольку они используются по усмотре-
нию их участников. К ним относятся:

е надлежащее исполнение обязательства;
. отступное;
‚ зачет встречных требований;
‚ новация прежнего обязательства в иное;
е прощение долга.
Перечень таких оснований не является исчерпывающим (п. 1ст. 407

ГК), ибо закон закрепил лишь основные, наиболеечасто встречающие-
ся основания. В свою очередь это предоставляетсторонам договорного
обязательства свободу в выборе оснований его прекращения, в том
числе путем использования прямо непоименованных законом осно-
ваний (например, соглашения о зачете требований), что составляет
одно из проявлений общего принципа свободы договора. Договорные
обязательства могут прекращаться при изменении или расторжении
договора, а также в предусмотренных законом или договором случаях
одностороннего отказа от их исполнения’ либо в связи с окончанием
срока действия договора, из которого они возникли (абз. | п. 3 ст. 425
ГК), независимо от их фактического исполнения.

Основания прекращения обязательств, не зависящие от воли их
сторон, могут быть как действиями иных лиц (в частности, органа
публичной власти, принявшего административный акт, который ис-
ключает возможность исполнения обязательства, либо учредителя или
участников юридического лица, принявшего решение о его ликвида-
ции), так и событиями (например, смерть должника в обязательстве
личного характера). К ним относятся:

‚ объективная невозможность исполнения обязательства;
совпадение должника и кредитора в одном лице;

е Ликвидация юридического лица —стороны обязательства;
‚ смерть гражданина —участника обязательства личного харак-

тера.
Прекращение обязательств может заключаться в прекрашении

всего комплекса обязательств, связывавших стороны правоотноше-
ния, например, всех взаимных обязательств, возникших из договора

' О юридических фактах и их видах см. $ 1 гл. 9 учебника.

? О порядке и последствиях изменения и расторжения договоров см.$ 4 гл. 32 учеб-
ника.
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купли-продажи, включая обеспечивавшие их дополнительные обя-
зательства (в частности, гарантировавшие оплату купленной вещи).
Сказанное относится к обязательствам с неделимымсодержанием, на-
пример, к обязательству передатьиндивидуально-определенную вещь.
Обязательства с делимым содержанием, например, по периодическим
поставкам отдельных партий однородного товара по договору поставки
могут прекращаться полностью или частично (п. 1ст. 407 ГК).

Обязательства прекращаются на будущеевремя, причем некоторые
из составляющих их элементов могут сохраняться. Например, при
прекращении договорного обязательства в связи с односторонним
расторжением договора из-за его существенного нарушения контраген-
том (п. 2 ст. 450 ГК) у нарушителя сохраняется обязанность по уплате
предусмотренной договором неустойки за его нарушение (п. 4 ст. 425
ГК)'. Поэтому следует признать, что прекращение обязательства по
общему правилу означает прекращение конкретной, субъективной
обязанности должника как одного из элементов обязательственного
отношения (например, его обязанности передать вещь как составной
части обязательства, возникшего из договора купли-продажи).

Как основания, так и последствия прекращения договорного обяза-
тельства его стороны могут определить своим соглашением, если они
прямо не установлены законом или не вытекают из существа обяза-
тельства (п. 3 ст. 407 ГК). Такое положение также является следствием
действия принципов свободы договора и автономии воли участников
гражданского оборота.

2. Зачет

Зачет встречного требования относится к наиболее часто исполь-
зуемым основаниям (способам) прекращения обязательств по воле
сторон. В его основе лежат принципы фикции исполненияи его целесо-
образности (исполнение наиболее рациональным, удобным для сторон
образом). Например, А взял у Б взаймы5 тыс. руб., после чего продал
ему вещь за 7 тыс. руб. с отсрочкой оплаты. Для А не имеет смысла
возвращать Б 5 тыс. руб., а затем требовать с него уплаты 7 тыс. руб.
и при этом еще нести некоторые дополнительные издержки. Более
рационально признать (использовав фикцию)}, что оба они исполни-

'’ См. п. [Обзора практики применения арбитражными судами норм Гражданского
кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств,
утв. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 21декабря 2005 г. № 104 (Вест-
ник ВАС РФ. 2006. №4) (далее—ОбзорВАС РФ № 104).
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ли свои встречные обязательства по уплате денежного долга в сумме

наименьшего из них, в результате чего Б остался должен А 2 тыс. руб.

В этом и состоит идея зачета.

Зачет (лат.сотрепзаНо) представляет собой погашение одного тре-
бования другим, встречным требованием, что при известных ус-
ловиях допустимо не только по соглашению сторон обязательства,
но и против воли кредитора.

Он «необходим потому, что наш интерес скорее состоит в том, что-
` бы не исполнять, чем втом, чтобы возвращать исполненное обратно»'.

Рациональность, взаимная экономическая выгода зачета ведут
к упрощению порядка его применения. Для признания зачета состо-
явшимся, а предъявленных к зачету требований прекратившимися
достаточно направления одним лицом (активной стороной зачета)
другому лицу (пассивной стороне зачета) уведомленияо зачете, в ко-
тором индивидуализируются зачитываемые требования и выражается
воля управомоченного лица на осуществление зачета. При этом тре-
бование, предъявленное активной стороной к зачету, прекращается
по достижении своего адресата даже вопреки воле пассивной сторо-
ны, которая не имеет правового значения. Следовательно, по своей
гражданско-правовой природе зачет является односторонней сделкой.
Этим российский зачет отличается от зачета в силу закона (150 лиге),
‘свойственного французскому праву.

Зачет не только упрощает процесс прекращения обязательств, но и об-
ладаетобеспечительнойфункцией, поскольку встречный долг обеспечивает
удовлетворение кредитора по основному требованию, и наоборот. Напри-
мер, используя такой непоименованный способ обеспечения исполнения
обязательства, как гарантийное удержание (характерное для договоров стро-
ительного подряда), стороны договариваются о том, что при расчете с под-
рядчиком (исполнителем) за выполненные работы заказчик удерживает
суммув 5% от цены договора на случай обнаружения в гарантийный период
скрытых недостатков работ и предъявления требований к подрядчику
о возмещении убытков. Эта сумма либо засчитывается в счет указанного
требования, либо уплачивается подрядчику (при отсутствии недостатков).

' С. Помпоний (5. Ротротиз), О. Х\У1.2.3 (Дигесты Юстиниана. Т. Ш. С. 403): «луч-
ше не исполнять, чем возвращатьисполненноеобратно»(те!их ез{попзоеге диат 50-
шит герегеге).
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Дляосуществлениязачетанеобходимоодновременноеналичиетрех
условий,которыеназываютусловиямизачетоспособности(ст.410ГК):

‚ встречностьзачитываемыхтребований;
. их однородность;
‚ ИХ «зрелость», т.е. наступление сроков исполнения по каждому

из участвующих в зачете требований.
Названные условия необходимы только для зачетакак односторонней

сделкии неимеютзначениядлясоглашениястороно взаимномзачете
требований.Всилупринципасвободыдоговоратакоесоглашениеможет.
предусматривать зачет неоднородных или «несозревших» требований.

Встречность предъявленных к зачету требований носит техниче-
ский, случайный характер, отличаясь от встречности как последова-
тельности исполнения обязательства (п. 1 ст. 328 ГК). Она не всегда.
является необходимой предпосылкой (условием) зачета, поскольку
имеется ряд исключений из этого условия, которые связаны с участием

в обязательстве третьих лиц.

Так, при уступке требования должник вправе зачесть против требования
нового кредитора свои встречные требования к первоначальному креди-
тору (ч. 1 ст. 412 ГК), к которым новый кредитор не имеет отношения.
Поскольку цессия не должна ухудшать положение должника и лишать его
правовых возможностей, имевшихся у него до уступки, должник, имевший

до уступки право на зачет, не должен лишаться его в результате произве-
денной кредитором цессии. Следовательно, новый кредитор несет риск
приобретения права (требования), отягощенного возражением должника
относительно зачета.

Поэтому для установления баланса интересов должника и цессионария
(нового кредитора) право должника на зачет в рассматриваемой ситуа-
ции ограничивается —он может предъявить к зачету против требования
цессионария лишь такое требование к первоначальному кредитору (це-
денту), основание возникновения и срок исполнения которого возникли
до момента получения должником уведомления о состоявшейся уступке (ч. 2
ст. 412 ГК). Судебная практика допускает зачет такого требования, срок
исполнения которого возник после получения должником уведомления
о цессии (абз. 1 п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 2017 г.
№ 54), что укрепляет его правовое положение. При этом должник должен
уведомить о зачете как нового, так и первоначального кредитора, исключив
возможность своего неосновательного обогащения (вследствие исполнения
первоначальным кредитором встречного требования должника, прекра-
тившегося зачетом требований нового кредитора).
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Другой случай исключения встречности зачитываемых требований
установлен п. 4 ст. 313 ГК, согласно которому третье лицо, которое вправе
исполнить обязательство за должника, может произвести зачет с соблюде-
нием соответствующих правил для должника. Поэтому при уплате, напри-
мер, денежного долга вместо должника третьим лицом оно вправе зачесть
против требования кредитора к должнику его долг перед собой. Если же
Аимеет денежное требование к Б на 5 тыс. руб. и аналогичное требование
Б имеетк В, а В-—кА, причем Б с согласия В возлагает на последнего ис-
полнение своего обязательства перед А (в счет имеющегося у В перед Б
такого же долга), В может предъявить к зачету свое требование, которое
он имеетк А (против того требования, которое А имеетк Б и которое В со-
гласился исполнить за Б). Такие взаимные зачеты использовались, напри-
мер, в электроэнергетике в отношениях между производителями энергии
(электростанциями), ее потребителями и поставщиками топлива, помогая
упрощать и ускорять их расчеты.

Вместе с тем исключения из условия о встречности предъявляемых
к зачету требований не могут быть частыми, так как это вело бы к на-
рушению прав и интересов третьих лиц. Если, например, в отноше-
ниях поручительства кредитор предъявляет требование к поручителю,
сам имея долг перед должником (иными словами, между кредитором
и должником «созрел» зачет), поручитель вправе не исполнять свое
обязательство без риска впасть в просрочку, пока кредитор имеет воз-
можность зачесть свое требование против требования должника (п. 2
ст. 364 ГК). Но в этом случае поручитель не вправе предъявить к зачету
требование должника к кредитору, поскольку тем самым он прекра-
тил бы свой долг (имущественный пассив) перед кредитором чужим
требованием (имущественным активом в виде требования должника
к кредитору), что по существу означало бы лишение должника части
его имущества помимо его воли. Поэтому активная сторона зачета как
при наличии, так и при отсутствии встречности вправе прекратить
СВОЙ«пассив» только своим Же «активом» (в том числе и при зачете
в результате уступки права). Следует при этом признать, что какого-
либо перечня допустимых случаев зачета вотсутствии встречности нет,
а сами эти случаи вызывают споры как влитературе, так и на практике.

Однородность зачитываемых требований как условие зачета раз-
деляется на юридическую однородность, определяемую основаниями
возникновения и правовыми режимами осуществления соответству-
ющих требований, и фактическую, или предметную однородность, под
которой понимается однородность предметов (объектов) исполнения.
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Классическим примером фактически однородных требований явля-
ются денежные требования, выраженные в одной валюте платежа.
Они предъявляются к зачету в подавляющем большинстве случаев.
Фактически однородными являются и требования о передачетоваров,
определенных одними и теми же родовыми признаками.

Общепризнано, что для зачета достаточно предметной однородно-
сти, тогда как юридическая неоднородность предметно однородных
требований зачету не препятствует. Однако в некоторых случаях зачет
юридически неоднородных требований исключается, несмотря на их
предметную однородность. Это, в частности, имеет место при попытках
зачета бесспорных требований против спорных...

Судебнаяпрактика испытывает колебания в вопросео том, являет-
ся ли бесспорностьзачитываемыхтребованийусловиемих зачетоспособ-
ности. Долгое время подобные зачеты считались недопустимыми. Так,
компания А обладает по отношению к компании Б требованием об уплате
неустойки за просрочку в оплате товаров в сумме 100тыс. руб., а компа-
ния Б обладает требованием к компании А о возврате займа также в сумме
100тыс. руб., причем Б считаетпредъявленноек зачетутребованиеА об
уплатенеустойкизавышенными требуетегоуменьшениянаоснованиип. 1
ст. 333 ГК. Предъявлениек зачету такого спорного требования фактически
лишаетдолжникапредоставленногоемузакономправатребоватьснижения
размеранеустойки, по существуизменяя законный режим исполнения
обязанностипассивной стороной зачетаврезультатеодностороннегово-
леизъявленияегоактивной стороны.

Но последовательноепроведениеэтого подходанеобоснованносужает
возможностьзачетадоегоосуществлениялишьпо встречнымисполнитель-
нымлистам,посколькуможнооспариватьпрактическивсякоетребование.
Поэтомунеобходимизвестныйкомпромисс,из которогоисходитсовремен-
наясудебнаяпрактика: спорностьзачитываемыхтребованийсамапо себе
не препятствуетзачету,который являетсядействительными прекращает
зачитываемыетребования,но вразмере,определяемомнесторонойзачета,
асудом(в том числеи послеуже произведенногозачета).

Зрелостьтребований,предъявляемыхк зачету,означаетнаступление
срока исполнения по каждомуиз них.

' Какуказывал К.П. Победоносцев, «ясное требование не может быть погашено не-
ясным» (19 сит ИПашаопопЛ! сотрепзайо); ясному, безусловному требованию нель-
зя противопоставлятьтребование,«подлежащееещеразборуи обсуждению, состоя-
щеевспореи всудебномрассмотрении»(см.: ПобедоносцевК.П. Указ. соч. С. 188—189).
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Традиционно считалось, что при предъявлении должником встреч-
ного требования к кредитору, т.е. при использовании должником за-
чета, требование кредитора в соответствующей части признается по-
гашенным не с момента предъявления зачета, а с того момента, когда
оба требования могли быть предъявлены к зачету; с этого же момента
считается прекратившейся и обязанность должника платить проценты,
с него же становится немыслимой просрочка'.

Момент прекращения предъявленных к зачету требований должен
определяться либо моментом совершения односторонней сделки за-
чета (направления уведомления о зачете), либо моментом получения
пассивной стороной зачета уведомления о зачете. Второй вариант
предпочтительнее, так как препятствует возможности исполнения
долга в случае извинительного заблуждения о его существовании, а тем
самым —появлению неосновательного обогащения активной стороны
и последующего спора о его возврате. Такой подход в целом харак-
терен для вступления в силу односторонних волеизъявлений в обя-
зательственном праве, например, договор считается прекращенным
с момента получения другой стороной уведомления об одностороннем
отказе от него (п. 1ст. 450.1 ГК).

Однако судебная практика использует обратную силу зачета, в со-
ответствии с которой зачитываемые требования прекращаются с мо-
мента наступления срока исполнения того из них, которое наступило
позднее(п. 3 Обзора ВАС РФ №65).Если, например, срок исполнения
основного требования наступил 10 января, встречного — 15 января,
а уведомление о зачете направлено 20 января и получено 25 января,
обязательства считаются прекращенными с 15января.

Такой подходхарактерендля германского права, которое связывает
с обратной силой зачетаряд важных последствий (в частности, в соот-
ветствии с 5 392 ВСВ при определенных условиях возможен зачет «задним
числом»требований,арестованныхна моментсовершениясделкизачета,
но свободныхот арестана момент их прекращения). Однако отсутствие
таких последствий ретроактивного действия зачета в российском праве

ставит под сомнение их целесообразность.

В силу ст. 411 ГК не допускается зачет некоторых требований:
‚ овозмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
. опожизненном содержании;

' См.: ГриммД.Д. Лекции подогмеримского права.М.: Зерцало,2003.С. 358.
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. овзыскании алиментов;

. требований, по которым истекла исковая давность;

. иных требований, зачет которых исключен законом или дого-
вором (например, абз.1 п. 2 ст. 99 ГК не допускает зачет требо-
ваний акционерного общества к акционеру об оплате акций').

Первые три из них лишены зачетоспособности в силу очевидной опас-
ности оставления без материального содержания наименее обеспеченных.
лиц, однако остальные вызывают сомнения в своей обоснованности. Так,
задавненные требования хотя и лишены принудительной (исковой) защи-
ты, но сохраняют известное гражданско-правовое значение?, что не должно
исключать возможности их зачета при определенных условиях. Разрешение
исключать зачетоспособность конкретных требований договором нельзя
признать содействующим развитию рациональности исполнения договор-
ных обязательств, лежащей в основе зачета.

Вместе с тем возможен зачет части требований, в том числе денеж-
ных (п. 6 Обзора ВАС РФ №65).

В последнее время достаточно широкое применение на практике (0со-
бенно в подрядных отношениях) получило так называемое сальдирование
встречных требований’. Данный институт применяется для определения
«завершающей обязанности» стороны договора при его прекращении. Так,
в связи с расторжением договора строительного подряда заказчиком А (за-
казчик) остался должен 5 тыс. руб. подрядчику (Б) за выполненные к мо-
менту одностороннего отказа работы, а Б оказался должен А 7 тыс. руб.
неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Итогом сальдирования
будет долг Б перед А в размере 2 тыс. руб. Нетрудно заметить, что предпо-
сылки и итог сальдирования схожи с таковыми при традиционном зачете.
В литературе по-разному оценивают сальдирование: как самостоятельный
институт с неопределенным, но определимым содержанием, как договорный
зачет, наконец, как зачет в силу закона. Представляется, что вотечественном

' См.такжеп. Пи14ОбзораВАСРФ№65.
?См.обэтомп.4$ 2гл.15учебника.
* См., например:ОпределениеСудебнойколлегии ВерховногоСудаРФ по эконо-

мическим спорам от 29 января 2018 г. №304-ЭС17-14946. Проблема природы сальди-
рованияосвещенавлитературе,см.: ЕгоровА.В.Сальдированиеили зачет:соотношение
понятий для оспаривания при банкротстве // Вестник экономического правосудия РФ.
2019. №7; Мураев Н.В. Проблемы определения понятия сальдирования в гражданском
праве России // Вестник гражданского права. 2022. № 4.
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правопорядке сальдирование носит искусственный характер, призванный
обойти крайне жесткие правила законодательства о банкротстве в части
запрета или ограничения на зачет после возбуждения дела о банкротстве,
а также в предшествующий ему период «подозрительности».

3. Отступное и новация долга

Соглашение сторон обязательства об отступном прекращает его
вследствиеуплаты должником кредитору денежной суммы или переда-
чи иного имуществав счет своего долга (ст. 409 ГК), например, картины
вместоденег. При передачеотступного («суррогата исполнения») долж-
ник «откупается» от своего кредитора и обязательство прекращается
как исполненное надлежащим образом. При этом стоимость отступ-
ного может быть как меньше стоимости первоначального исполнения,
так и совпадать с ним или превышать его', а само отступное может
иметь иную природу, нежели первоначальное исполнение, в частности,
поставка товаров может быть заменена уплатой денежной суммы (в том
числе в виде согласованной сторонами исключительной неустойки)
и наоборот. По сути речь идет о заменеисполнения должником своего
обязательства с согласия кредитора. Возмездный характер отступного
отличает его от безвозмездного прощения долга (п. 1ст. 415 ГК).

Соглашение о новации (обновлении) прекращает обязательство,
одновременно заменяя его другим, новым обязательством между теми
же лицами (п. 1ст. 414 ГК), например, обязательство по аренде вещи

- прекращается в результате его замены обязательством по ее продаже
арендодателем арендатору. Но в конечном итоге и при отступном,
и при новации первоначальное обязательство прекращается по согла-
шению его сторон в результате получения кредитором иного исполне-
ния. Схожесть юридического результата этих способов прекращения
обязательств порождает вопрос об их различии и соотношении.

Соглашение об отступном представляет собой реальнуюсделку, ко-
торая прекращает обязательство с момента предоставленияотступного,
а не с момента достижения сторонами соглашения об отступном (п. 1
Обзора ВАС РФ № 102)*.После заключения этого соглашения креди-

"См. п. 4 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 409 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, утв. Информационным письмом Прези-
диумаВАС РФ от 21декабря2005г. №102(Вестник ВАС РФ. 2006.№ 4) (далее—Об-
зор ВАС РФ № 102).

? Признаниесоглашенияоботступномконсенсуальнойсделкойведетк возникно-
вениюновогообязательствапопредоставлениюотступного,т.е.к новациипрежнего
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тор не вправе требовать исполнения первоначального обязательства
до истечения установленного сторонами срока предоставления от-
ступного (п. 2 Обзора ВАС РФ № 102)".

Вместе с тем реальный характер соглашения об отступном сужает сферу
его применения: поскольку оно не порождает ни обязанности должника
предоставить отступное, ни обязанности кредитора принять его, у долж-
ника появляется необходимость нести расходы по передаче отступного
(если кредитор отказывается принять его), а у кредитора —нести риск
непредоставления должником отступного в нарушение договора. С этой
точки зрения соглашение об отступном оправдано лишь при совпадении
моментов его передачи должником и принятия кредитором, а расходы
по его передаче или принятию невелики или отсутствуют, что возможно
далеко не всегда.

Например, сумма долга составляет 10 млн руб., кредитор и должник
находятся в разных городах, а предмет отступного —это вагон парфюмер-
ной продукции, согласованный срок предоставления которого составляет
три недели. При этом кредитор несет расходы по принятию исполнения
(выгрузка, перегрузка на автомобильный транспорт, подготовка складских
помещений и др.), адолжник —расходы по его предоставлению, которые
не подлежат взысканию ввиду отсутствия обязанности по предоставлению
и (или) принятию отступного (обусловленного реальной природой со-
глашения об отступном, препятствующей их установлению в соглашении
сторон).

Предметомотступногомогут быть как вещи, так и результатыра-
бот или услуги, что порождаетвопрос о применимости к таким от-
ношениям правил о договорах купли-продажи, подряда,оказания
возмездныхуслуг и пр. В частности, речьможет идти о применении

обязательства,темсамымлишаяотступноесамостоятельности,что несоответствуетза-
кону. Вместес темсудебнаяпрактикадопускаетсоглашенияоботступномкак консен-
суальныесделки, которыемогут порождатьальтернативныеилифакультативныеобя-
зательства (см. п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11июня 2020 г. № 6
«ОнекоторыхвопросахпримененияположенийГражданскогокодексаРоссийскойФе-
дерации о прекращении обязательств» (далее—Постановление Пленума ВС РФ № 6)).

' Пункт 3 Постановления Пленума ВС РФ № 6 предусматривает, что отступное мо-
жет быть как реальной, так и консенсуальной сделкой. В последнем случае отступное
фактически признается соглашением об изменении обязательства, трансформируя пер-
воначальное (ординарное) обязательство в обязательство альтернативное или факульта-
тивное. При этом при наличии сомнений суд должен осуществить толкование в пользу
выбора сторонами факультативного обязательства.
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норм об ответственности продавца (должника) за недостатки вещи,
переданной покупателю (кредитору) в качестве отступного, или оего
ответственности за недостатки выполненных имв качестве отступного
работ и оказанных услуг и т.д. Отрицание такой возможности делает
кредитора беззащитным перед недобросовестным должником, а ее
признание должно основываться на обязательствах, возникших из кон-
сенсуальногодоговора. В результате этого вопрос о юридической при-
роде соглашения об отступном и оего самостоятельности как способа
прекращения обязательств остается дискуссионным.

Соглашение о новации является консенсуальной сделкой, порожда-
ющей новое обязательство между сторонами прекратившегося (перво-
начального) обязательства. При этом воля сторон такого договора
на замену существующего между ними обязательства другим должна
быть явно выражена и не может предполагаться'. Поэтому не является
новацией соглашение о «реструктуризации долга», например, по кре-
дитному договору, которое изменяет лишь сроки и порядок расчетов,
но не способ исполнения обязательства (п. 1Обзора ВАС РФ № 103).

Соглашение о новации не только носит консенсуальный характер,
прекращая первоначальное обязательство в момент заключения сторо-
нами этой сделки, но по общему правилу п. 2 ст. 414 ГК одновременно
прекращает и дополнительные обязательства, связанные с первона-
чальным (например, по уплате процентов за просрочку в возврате
долга)’. Все это отличает его от соглашения об отступном.

4. Прощение долга

Обязательство прекращается также безвозмездным (безэквива-
лентным) освобождением должника кредитором от лежащих на нем

' См. п. 2 Обзора практики применения арбитражными судами статьи 414 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, утв. Информационным письмом Прези-
диума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. № 103 (Вестник ВАС РФ. 2006. №4) (далее —Об-
зор ВАС РФ №103).

? Понятие «дополнительныеобязательства»(или «обязательства,связанныес пер-
воначальным»)охватываетразличныепо юридической природеобязательства,далеко
невсеиз которыхявляютсяакцессорными(как, например,поручительство).Так, обя-
зательствапо уплатенеустойки или по возмещениюубытков имеют самостоятельную
имущественнуюценность и могут существоватьнезависимоот основного обязатель-
ства, в том числе после прекращения действия породившего его договора (п. 4 ст. 425
ГК). Дополнительноеобязательствосамоможетбыть новированоего сторонами, на-
пример,обязательствопо уплатенеустойки превращенов заемноеобязательство(п. 5
ОбзораВАС РФ№ 103).
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‘обязанностей —прощениемдолга, при условии, что этим не нарушаются
‘права других лиц на имущество кредитора (п. 1ст. 415 ГК).

Безвозмездный характер прощения долга нередко велк его необо-
снованному отождествлению сдарением (аб3.1 п. | ст. 572 ГК), которое
подвергнуто определенным ограничениям, в том числе в отношениях
между коммерческими организациями (подп. 4 п. | ст. 575 ГК). Вместе
с тем прощение долга иногда ошибочно рассматривалось как односто-
ронняя сделка (поскольку закон говорит о прекращении обязательства.
не соглашением, а «освобождением кредитором должника» от лежащей
на нем обязанности), что может вести к нарушению прав и интересов
должника, который по разным причинам не всегда заинтересован в таком.
«благодеянии».

Судебная практика исходит из того, что отношения кредитора
и должника по прощению долга можно квалифицировать как да- |
рение, только если судом будет установлено намерение кредитора
освободитьдолжника от долгав качестведара(п. 3 ОбзораВАС РФ
№ 104), тогда как на соглашение о прощении долга распространяет-
ся презумпция возмездности гражданско-правового договора (п. 3
ст. 423 ГК). Возмездность же определяется не встречным предостав-
лением (которое при прощении долга всегда отсутствует), а наличием
или отсутствием имущественного интереса в соглашении о прощении
долга.

В соответствии с п. 2 ст. 415 ГК (введен Федеральным законом
от 8 марта 2015 г. №42-ФЗ) кредитор направляет должнику уведом-
ление о прощении долга, который считается прекращенным, если
в разумный срок после получения уведомления должник не возразит
против него. Это правило возвращает к пониманию прощения долга
как односторонней сделки, которая, однако, не может быть совершена
вопреки воледолжника. Такой подход исключает квалификацию про-
щения долга как даренияи не допускает нарушения прощением долга
прав и интересов должника, однако вызывает недоумение странным
пониманием односторонней сделки'.

' По всейвидимости, подобныесоображенияпривелик тому, что судебнаяпрак-
тика, толкуя новую редакцию ст. 415 ГК РФ, обоснованно встала на позицию квали-
фикации прощения долга как соглашения должника и кредитора (п. 34 Постановле-
ния Пленума ВС РФ № 6).
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5. Невозможность исполнения и иные основания прекращения

обязательств, не зависящие от воли их сторон

Невозможностьисполненияобязательствавлечетегопрекращение,
еслионавозникланезависимоотволисторон, в том численезависимо
от волидолжника. Онатесно связанас ответственностьюзанеиспол-
нениеобязательства,котороепрекращается

наступившей после его возникновения невозможностью исполне-
ния, вызванной обстоятельством, за которое не отвечает ни одна
из его сторон (п. 1 ст.416 ГК).

С этой точки зрения различаются субъективная невозможность
конкретного должника исполнить свое обязательство (например, его
квалификация недостаточна для выполнения работ), которая не яв-
ляется извинительным для него обстоятельством, и объективная не-
возможность исполнения, в результате возникновения которой любой
должник не состоянии исполнить такое обязательство (например,
при гибели индивидуально-определенной вещи, подлежащей пере-
даче по договору купли-продажи). В свою очередь объективная не-
возможность исполнения может возникнуть в силу обстоятельств,
как зависящих, так и не зависящих от должника, а потому не всегда
прекращает обязательство.

Например, гибель индивидуально-определенной вещи, подлежащей
передаче покупателю по договору, может произойти от случайных причин,
при отсутствии вины еепредшествовавшего собственника —продавца. Если
при этом речь идет о договоре между гражданами, ответственность продав-
ца за неисполнение своего обязательства не возникает, а если дело касается
предпринимательских отношений (в которых ответственность должника
по общему правилу п.3 ст. 401 ГК наступает независимо от вины), объек-
тивная невозможность исполнения не извиняет должника, который обязан
возместить убытки покупателю. Но если стороны конкретного договора,
в том числе связанного с предпринимательской деятельностью, возложат
риск случайной гибели вещи на покупателя, это исключит ответственность
продавца за неисполнение обязанности по ее передаче при наступлении
указанного обстоятельства, а следовательно, и саму эту обязанность про-
давца. Таким образом, риск наступления обстоятельств, создающих объ-
ективную невозможность исполнения обязательства, может распределяться
между его сторонами.
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Обстоятельства, влекущие объективную невозможность исполне-
ния обязательства, могут иметь как фактическую, так и юридическую
природу.Есливследствиеизданиягосударственнымилимуниципальным
органомнормативного илииндивидуальногоакта исполнение обязатель-
ства становится полностью или частично невозможным, обязательство
полностью или частично прекращается (п. 1 ст. 417 ГК).

Юридическая невозможность исполнения может возникнуть, напри-
мер, в случае введения публично-правового запрета на ввоз или вывоз
каких-либо товаров в результате проведения карантинных и других
санитарных мероприятий; наложения ареста в обеспечение исковых
требований на конкретное имущество, составляющее предмет обяза-
тельства, и др.'

Если, однако, издание такого акта публичной власти вызвано неправо-
мерными действиями (бездействием) самого должника, приведшими к его
принятию, оно не прекращает обязательство’, ибо такую невозможность
исполнения обязательстваследуетсчитать субъективной, а не объективной.
Например, отзыв у должника лицензии в связи с неоднократным нару-
шением требований к осуществлению лицензируемой деятельности или
наложение ареста на часть имущества должника по решению судаделают
невозможным исполнение соответствующих обязательств, но сохраняют
его ответственность за их неисполнение.

При этом стороны обязательства вправе добиваться признания недей-
ствительными таких актов публичной власти (ст. 13 ГК) и требовать возме-
щения причиненных в результате их издания убытков от соответствующего
публично-правового образования (ст. 16 ГК)*, в том числе компенсации
за ущерб, причиненный правомерными действиями государственных и му-
ниципальных органов (ст. 16.1 ГК), например, при изъятии для публичных
нужд земельного участка, на котором осуществляется строительство по до-
говору строительного подряда.

В случае признания акта публичной власти, препятствующего испол-
нению обязательства, недействительным или его отмены в установленном
порядке обязательство не считается прекращенным, если стороны не до-
говорились об ином либо кредитор сам не отказался от предложенного
ему исполнения (п. 3 ст. 417 ГК). Следовательно, временная невозмож-

' См., например,п. 4 ОбзораВАС РФ№ 104.

? См. п. 2 ст. 417 ГК ип. 5 Обзора ВАС РФ № 104.

з Подробнее о гражданско-правовой ответственности публично-правовых образо-
ваний за причиненный их деятельностью вред см. п. 5 $ 3 гл. 51 учебника.
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ность исполнения сама по себе не прекращает обязательство, если только
не ведет к просрочке должника, при которой кредитор вправе отказаться
от исполнения, утратившего для него интерес, и потребовать возмещения
убытков.

Совпадениедолжникаи кредитораводномлице прекращаетобяза-
тельство,поскольку оно предполагаетналичиедвухсамостоятельных
субъектов. Ни логически, ни экономически невозможно обладать
требованием к самому себе.

Такое «слияние»должника и кредитора возможно тольков ре-
зультатеуниверсальногоправопреемства,которое происходит либо
при наследовании одним из участников обязательства прав и обязан-
ностей другого участника —гражданина (п. 1 ст. 1110 ГК), либо при
реорганизацииюридическихлиц вформеих слияния или присоеди-
нения (аб3. 1 п. 1ст. 57 ГК). Частичное преемство не может привести
к такомурезультату‘.

Смертьгражданина(ст. 418ГК) или ликвидацияюридическоголица
(ст. 419 ГК) прекращает их обязательства (из-за исчезновения одного
из двух его субъектов)лишь при отсутствии правопреемства.В этих
случаяхпо обязательствам,не имеющимличного характера,прежде
всегопо денежнымобязательствам,возможночастичноеправопреем-
ство,котороевлечетихсохранениес участиемновогосубъекта(право-
преемника).Вместес темвобязательствах,гделичностьдолжника или
кредитораимеетсущественноезначение,правопреемствоневозможно
(например, обязательство художника написать картину).

Следует иметь в виду, что после открытия наследства наследник впра-
ве отказаться от него (ст. 1157 ГК) либо может оказаться недостойным
(ст. 1117 ГК), что исключает его преемство по долгам наследодателя.
В процессе ликвидации юридического лица ряд требований кредиторов
погашается (п. 5.1 ст. 64 ГК), а соответствующие обязательства должника
прекращаются. Но в исключительных случаях по указанию закона воз-
можно ограниченное преемство по его долгам (при капитализации повре-

' При приобретенииакций илидолейхозяйственныхобществими самими,а не их
участниками эти акции (доли) либо погашаются, либо отчуждаются другим участникам
или третьимлицам (п. 3 ст. 72и п.6 ст. 76Федеральногозакона от 26декабря 1995г.
№208-ФЗ«Обакционерныхобществах»;ст. 24Федеральногозаконаот 8февраля1998г.
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Такая альтернатива от-
ражает особенности корпоративных отношений, не являющихся обязательственными
(абз. 1 п. 1 ст. 2 и подп. | п. 3 ст. 307.1 ГК).
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менных платежей в возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
граждан (п. 1 ст. 64 ГК) либо при применении субсидиарной ответствен-
ности лиц, контролировавших должника-банкрота (п. 1 ст. 61.11 Закона
о банкротстве).
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Глава 31

ОБЕСПЕЧЕНИЕНАДЛЕЖАЩЕГО
ИСПОЛНЕНИЯОБЯЗАТЕЛЬСТВ

$ 1. Понятие и виды способов обеспечения надлежащего исполнения обяза-
тельств. -—$ 2. Способы личного обеспечения исполнения обязательств. -
53. Способыреальногообеспеченияисполненияобязательств.—$ 4.Залогкак
способобеспеченияисполнения обязательств.

5 1. Понятие и виды способов обеспечения
надлежащего исполнения обязательств

1. Понятие способов обеспечения исполнения обязательств

Всякое обязательство основывается на вере кредитора в надле-
жащее исполнение должником своей обязанности (долга), которая
базируется на возможности применения к неисправному должнику
мер гражданско-правового принуждения (мер ответственности либо
иных мер защиты). Но их применение может оказаться недостаточным
для удовлетворения имущественных интересов кредитора, например,
решение суда о взыскании долга может оказаться неисполнимым вви-
ду отсутствия у должника имущества. Необходимы дополнительные
гражданско-правовые средства, направленные на обеспечение иму-
щественных интересов кредитора путем создания особых гарантий
надлежащего исполнения обязательства должником. Закрепляющие
их нормы составляют гражданско-правовой институт способов обе-
спечения надлежащего исполнения обязательств должниками.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, зало-
гом, удержанием принадлежащей должнику вещи, поручительством,
независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и дру-
гими способами, предусмотренными законом или договором (п. 1
ст. 329ГК)'. Таким образом,обеспечениеисполнения обязательств
осуществляется различными способами:

' Залог и удержаниепорождают вещныеправазалогодержателяи ретентора(см.
$ 1 гл. 1бип. 3$ 1 гл. 19 учебника), а их отнесение к институтам обязательственно-
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‚ с помощью денежной суммы (неустойка, задаток, обеспечитель-
ный платеж, независимая гарантия);

‚ вещей (вещи) или иного имущества (залог и удержание вещи);
‚ дополнительного должника (поручительство);
‚ иными способами, предусмотренными как законом, так и до-

говором сторон (непоименованными законом).
Поэтому приведенный в общих положениях обязательственно-

го права перечень способов обеспечения исполнения обязательств
не является исчерпывающим. Содержащиеся в нем (прямо упомянутые
ГК) способы можно отнести к специальным, тогда как способы, прямо
_неназванные вп. 1ст. 329 ГК, можно отнести к иным (непоименован-
ным) способам обеспечения исполнения обязательств.

Существо специальных способов обеспечения исполнения обяза-
_тельствсводится к предоставлению кредитору дополнительного обеспе-
чения в виде определенного эквивалента сделанного им предоставле-
ния, которое экономически представляет собой кредит —личный или
реальный‘. Если наряду с должником имущественную ответственность
за его долг принимает на себя также и иное, третье лицо, имеет место
_личный кредит. Его формами являются поручительство и независимая
гарантия, ибо при их установлении кредитор руководствуется принци-
пом «верю не только личности должника, но и личности поручителя
(гаранта)». Соглашаясь с установлением неустойки, кредитор полу-
чает определенный дополнительный личный кредит от должника,
так как неустойка является дополнительной санкцией по отношению

- косновной, общей санкции за нарушение обязательства—возмещению
убытков (п. 1 ст. 393 ГК).

Если же из имущества должника или иного известного лица выде-
ляется отдельный объект, за счет которого кредитору предоставляется
удовлетворение при неисполнении должником своего обязательства,
налицо реальный кредит. Залог, задаток, удержание, обеспечитель-
ный платеж как способы обеспечения исполнения обязательств пред-
ставляют собой формы реального кредита, ибо при их установлении
кредитор руководствуется принципом «верю не личности должника,
а имуществу».

го праваявляетсяданьютрадициямсоветского времени(не случайнонормыо залоге
в ГК РСФСР 1922г. помещалисьв разделео вещномправе—ст. 85—105).См. также:
Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие. М.: Статут, 2016.
С. 121; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие по-
ложения. 2-еизд. М.: Статут, 1999.С. 501-504.

' Отлат.лез—вещь.См.:ХвостовВ.М.Системаримскогоправа.С.326—327.
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С этой точки зрения и названные законом способы обеспечения
исполнения обязательств можно разделить на личные (неустойка, по-
ручительство, независимая гарантия) и реальные (залог, удержание
вещи должника, задаток, обеспечительный платеж). Разделение спо-
собов обеспечения исполнения обязательств на личные и реальные
предложено также Модельными правилами европейского частного
права (см. ст. [У.С.—1:101 и [Х.—1:101 РСЕК’).

2. Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения
исполнения обязательств

Способы обеспечения исполнения обязательств подразделяют-
ся на акцессорные (дополнительные) и неакцессорные. Большинство
указанных в законе способов (кроме независимой гарантии) являются
акцессорными. Так, соглашения о неустойке, задатке, поручитель-
стве, залоге порождают дополнительные, акцессорные обязательства,
которые призваны обеспечить исполнение главных, основных обяза-
тельств’. Такие обязательствамогут возникать не только из соглашений
сторон обязательства, но и при наступлении определенных юриди-
ческих фактов, названных в законе (например, залог на основании
закона в соответствии с п. 1ст. 334.1 ГК).

Акцессорность обязательства означает, что, во-первых, недействи-
тельность основного обязательства по общему правилу должна влечь
и недействительность обеспечивающего его обязательства, которое
следует юридической судьбе основного, главного обязательства.
Но поскольку недействительность сделки влечет юридические по-
следствия, связанные с ее недействительностью (абз. 1 п. 1 ст. 167
ГК), например, по реституции, акцессорность в такой ситуации
становится относительной —дополнительное обязательство обеспе-
чивает не исполнение основного (недействительного) обязательства,
а лишь исполнение обязанностей по возврату имущества, связанных
с последствиями недействительности основного обязательства (п. 3
ст. 329 ГК)*.

' В них буквально говорится о делении этих способов на регзопа! и ргорпе!агу, или
личные и имущественные(лат.ргормега;—имущество,«собственность»в смыслеве-
щей (объектов), а не прав).

? См. п. 6$ 1гл. 30учебника.
3 Так, при признании недействительнымосновного договора,обеспеченногопо-

ручительством(атакже при его признании незаключеннымили прекратившимся),су-
дебнаяпрактика и до принятия новой редакциип.3 ст. 329ГК. (Федеральныйзакон от
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Во-вторых, недействительность акцессорного соглашения об обе-
спечении исполнения обязательства не влечет недействительности
обеспечиваемого (основного) обязательства(п. 2 ст. 329 ГК), поскольку
дополнительное обязательство не должно влиять на юридическую
судьбу главного обязательства.

В-третьих, при замене кредитора в обеспечиваемом обязательстве,
если иное не установлено законом или договором, к новому кредитору
переходят права, обеспечивающие исполнение основного обязатель-
ства (переданного права требования) (п. 1 ст. 384 ГК).

К неакцессорным способам обеспечения исполнения обязательств
относится независимая гарантия, так как предусмотренное ею допол-
нительное обязательство гаранта перед бенефициаром в отношениях
между ними не зависит от основного обязательства, в обеспечение ис-
полнения которого она выдана, и от каких-либо иных обязательств,
даже если в гарантии содержатся ссылки на них (п. 1 ст. 370 ГК). Если
гарант имеет разумные основания полагать, что основное обязатель-
ство недействительно, он может лишь приостановить платеж, уведомив
об этом бенефициара (п. 2 ст. 376 ГК). Следовательно, дополнительные
обязательства, обеспечивающие исполнение основных обязательств,
но не носящие характер акцессорных, связаны с основными обяза-
тельствами, но не отношениями акцессорности.

Обеспечительный характер всех способов обеспечения надлежащего
исполненияобязательстви их взаимосвязьс основнымобязательствомо3-
начают,чтосоглашенияоб их установлениидолжны иметьместодофакта
неисполненияили ненадлежащегоисполнения основного обязательства.
Еслитакиесоглашениясовершаютсяпосленарушенияобязательстваи ис-
полняютсяс цельюудовлетворениятребованийкредитора,то такиесделки
в большинстве случаев являются притворными (п. 1ст. 170 ГК).

Например,соглашениео неустойке,заключенноепосленеисполнения
основного обязательства,фактически прикрывает собой сделку об от-
ступном, а договор поручительства,заключенный после неисполнения
основного обязательстваи исполненный поручителем, в действитель-
ности прикрывает сделку возложения исполнения нарушенного обяза-
тельствана третьелицо. Если соглашение о залоге совершаетсяпосле
неисполненияили ненадлежащегоисполненияденежного обязательства

8 марта 2015 г. № 42-ФЗ) допускала сохранение поручительства в отношении требова-
нийо возвратеполученногопо такомудоговоруимущества.

' См. п.2и3 $ Зтл. 30 учебника.
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с целью предоставления кредитору преимущественного права перед дру-
гими кредиторами, то оно должно быть признано недействительным как
противоречащее закону (ст. 168 ГК) и нарушающее права третьих лиц
(других кредиторов).

Способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств
не распространяются на правоохранительные обязательства (деликт-
ные и из неосновательного обогащения), которые возникают только
‘после совершения соответствующего правонарушения, охватываялишь
возникшие после этого (ех роз!) отношения (п. 2 ст. 307.1 ГК). Вместе
с тем они применяются не только вдоговорных, но и в корпоративных.
‚и в реституционных отношениях, связанных с применением послед-
‘ствий недействительности сделок (п. 3 ст. 307.1 ГК).

3. Иные (непоименованные) способы обеспечения
исполнения обязательств

Не упомянутыев гл. 23 ГК способы обеспечения надлежащего.
исполнения договорных обязательств по своей гражданско-правовой
природе являются мерамиоперативного воздействия‘. Не случайно тако-
выми ранеебыли и ряд поименованных способов обеспечения (напри-
мер, удержание и обеспечительный платеж). Возможность применения
таких мер кредитором в качестве способов обеспечения исполнения
обязательств вытекает из закона, но может быть предусмотрена сторо-
нами в основномдоговоре, определяющем содержание обеспечиваемого
обязательства. В любом случае такая мера оперативного воздействия,
подобно неустойке, становится элементомсодержания самого обеспе-
чиваемого обязательства.

К непоименованным способам обеспечения исполнения обя-
зательств судебная практика относит предусмотренную договором
неустойку в виде имущества (вещей), определенного родовыми при-
знаками, а не деньгами (абз. 3 п. 60 Постановления Пленума ВС РФ
№ 7)’. Обеспечительные функции выполняют и некоторые названные
законом (за пределами гл. 23 ГК или специальным законом) договор-
ные конструкции.

' См. $ 3 гл. 13учебника.
? Традиционно неустойкой признавалась«денежнаясуммаили инаяимуществен-

наяценность,которуюодин контрагентобязуетсядоставитьдругомуконтрагенту»вслу-
чае нарушения договора (ч. 1ст. 141 ГК РСФСР 1922 г.).
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Например, обеспечением исполнения обязательства может служить
уступка кредитором своего денежного требования третьему лицу (фактору)
по договору о факторнинге(п. 2 ст. 831 ГК). Арбитражно-судебная практика
в качестве иного (не поименованного в гл. 23 ГК) способа обеспечения
надлежащего исполнения обязательств рассматривает государственную
и муниципальную гарантии, предусмотренные ст. 115—117БК. В силу такой
гарантии соответствующее публично-правовое образование обязывается
субсидиарно или солидарно отвечать перед третьими лицами полностью.
или частично за исполнение обязательства лицом, которому дана такая
гарантия.

К числу таких способов можно отнести и сделку репо (аб3. | п. 1ст. 51.3.
Закона о рынке ценных бумаг) —договор купли-продажи ценных бумаг,
закрепляющий обязательство продавца выкупить их обратно в определен-
ный срок по заранее зафиксированной цене'. Сторонами такого договора
могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг.
В этом договоре цена продажи фактически составляет сумму кредита,
предоставляемого покупателем продавцу, а цена выкупа —сумму кредита
и процентов за пользование им. Договор предусматривает также права
и обязанности сторон в случае изменения рыночной стоимости проданных
бумаг, отказа продавца от обратного выкупа и др. Обеспечением креди-
тора служит полученное им право на бездокументарные ценные бумаги,
которое является элементом содержания самой сделки репо. Такие сделки
нельзя использовать в качестве средства обеспечения исполнения других
денежных обязательств, например кредитных (в судебной практике сделки
репо, совершенные с целью обеспечения исполнения самостоятельных.
кредитных обязательств, признаются притворными, прикрывающими
договор залога).

В германском праве распространена обеспечительная (гарантийная)
передачаправа собственности, в силу которой право собственности на про-
данную вещь (например, на купленный в кредит автомобиль) переходит
к ее приобретателю не безусловно, а в обеспечение погашения его долга.
продавцу, а при ненадлежащем исполнении обязательства по оплате вещи.

' От сокр. англ. геригсназе авгеетепи —соглашение об обратной покупке. Абзац 1
п. 1 ст. 282 Налогового кодекса РФ, как и Закон о рынке ценных бумаг, рассматривает
операциирепокак сделку,состоящуюиз «двухчастей»,илидвухвзаимосвязанныхсде-
лок, —по отчуждению (продаже) и по последующему приобретению (покупке) опре-
‘деленногоколичестваэмиссионных ценных бумаг по ценам,установленнымсоответ-
ствующим договором (договорами). При этом речьидето бездокументарныхценных.
бумагах- особыхобъектахгражданских прав(см. п. 4 $ 3 гл. 8 учебника).
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возвращается к отчуждателю'. В странах общего права (соттоп [а») ана-
логичную роль играет резервирование титула собственности. Российскому
правутакие институты неизвестны, хотядлядоговоров купли-продажи
ч. | ст. 491 ГК предусматривает возможность условия о сохранении права
собственности за продавцом товара (движимых вещей) до их оплаты или

наступленияиных обстоятельств(условий). Пока они не наступят, при-
обретательне вправераспоряжатьсятоваром, а при их ненаступлении
в предусмотренныйдоговором срок товар подлежит возвратупродавцу,
чтосильнонапоминаетзалог”. . о

Функции таких обеспечительных институтов в отечественном пра-
ве выполняют сделки, совершенные под отлагательным условием,
и предварительные договоры. Сделка, совершенная под отлагательным
условием (п. 1ст. 157ГК)*, может иметь обеспечительное значение, на-
пример, если заемщик по кредитному договору продает вещь кредитору
под отлагательным условием, которым является факт неисполнения
заемщиком-продавцом своих обязательств по кредитному договору,
причем в качестве покупной цены указана сумма долга по кредитному
обязательству". Под отлагательным условием могут заключаться до-
говоры цессии (уступки права), аренды, доверительного управления
имуществом, отлагательным условием которых установлены факты
нарушения должником обеспечиваемого обязательства.

К договорным способам обеспечения исполнения обязательстваот-
носится предварительныйдоговор (п. 1ст. 429 ГК)*, с помощью которого
интересы кредитора могут быть защищены его правом (требованием)
заключения в будущем договора залога определенной вещи или това-
ра, который будет создан или приобретен продавном в будущем (п. 2
ст. 455 ГК).

' Подробнеесм.: СарбашС.В.Обеспечительнаяпередачаправовоготитула// Вест-
ник гражданского права.2008. №1;ЗикунИ.И. Конструкция титульного обеспечения
в гражданскомправе:основные проблемы// Вестник гражданскогоправа.2016. №2.

? См.: ЕгоровА.В., УсмановаЕ.Р.Залоги титульноеобеспечение:теоретико-практи-
ческоесравнениеконструкций // Вестник гражданскогоправа.2014.№4; Кешег5.Н. Е-
зетитзуогфевай ипа Зспегипезибегаепипе ап БемевИспеп ЗасНеп ит ВесНЕдег Киз1спеп
Ебдеганоп. Зсппйеп гит |етапопаеп Рпуашес в ип4 гиг Весмуегйе!спипе. Ва. 28. Цп!-
уегзиауе На?Озпабгаск, У&В. ипргезз. Соштрееп. 2008. $. 132 #.

3 См. п. 4 $ 3 гл. 9 учебника.
* См.: Ем В.С., СинельниковА.М. Ипотечное кредитование в России. Вып. 1. М.:

Фора-Банк, 1995.С. 57—63.
См. п. 2 $ 2 гл. 32 учебника.
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8 2. Способы личного обеспечения исполнения
обязательств

1. Понятие поручительства

Сущность поручительства состоит в обязанностипоручителяотвечать
передкредитором за исполнение должником обязательства полностью
или в части. Иначе говоря, речь идет об ответственности поручителя
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспе-
чиваемого обязательства, которая вместе с тем является способом
обеспечения исполнения обязательств (подобно неустойке). Пору-
чительство за должника распространено при получении банковского
кредита, а также при возникновении иных денежных обязательств,
но не ограничивается ими.

В результате поручительства кредитор фактически получает еще
одного, дополнительногодолжника, за счет имущества которого наряду
с имуществом основного должника удовлетворяются его требования.
Таким образом, при поручительстве имеет место личное ручательство,
а не ручательство имуществом (вещью, как при залоге, или деньгами,
как при обеспечительном платеже). Поэтому эффективность поручи-
тельства зависит от личных качеств поручителя и его имущественного
положения.

Поручительство может возникать как из договора, так и в силу об-
стоятельств, прямо указанных в законе (п. [и 2 ст. 361 ГК). Например,
госзаказчик признается поручителем при оплате покупателем товаров,
поставляемых для публичных нужд (Ч.2 ст. 532 ГК)'. Во всех случаях
возникающее из поручительства обязательство связывает кредитора
с поручителем и имеет юридическое значение только во взаимосвязи
с обеспечиваемым (основным) обязательством, в котором кредитору
противостоит должник, т.е. носит акцессорный характер`.

При этом поручитель и должник нередко связаны друг с другом
родственными, дружескими, корпоративными отношениями (напри-

'См. п. 3$ З гл. 34 учебника.

? По словам И.Б. Новицкого, «получается как бы два слоя обязательственных от-
ношений: первый слой —основное обязательство между кредитором и главным долж-
ником и в качестве придатка к этому основному обязательству второй слой —обяза-
тельство из договора поручительства (между тем же кредитором и поручителем)» (Но-
вицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Госюриздат, 1950. С. 256;
Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве // Избранные труды по гражданскому
праву. В 2т.Т. И. М.: Статут, 2006. С. 300 (серия «Классика российской цивилистики»).
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мер, взаимным участием в уставных капиталах или как материнское
и дочернее хозяйственные общества). В силу этого кредитор безвоз-
мездно укрепляет свое имущественное положение, получая добавоч-
ного должника'.

По договору поручительства поручитель обязывается перед кре-
дитором другоголица отвечать за исполнение последним его обя-
зательства полностью или в части (п. 1 ст. 361 ГК).

Договор поручительства является консенсуальным, односторон-
ним и безвозмездным. В силу его одностороннего характера кредитор
по обеспечиваемому обязательству имеет только право —требовать
от поручителя несения ответственности за неисправного должника,
без каких-либо встречных обязанностей, а поручитель получает толь-
ко обязанность отвечать за должника полностью илив части, не имея
встречных прав. Договор поручительства должен быть совершенв пись-
менной форме под страхом недействительности (ст. 362 ГК).

Поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно,
если законом или договором поручительства не предусмотрена суб-
сидиарная ответственность поручителя (п. 1ст. 363 ГК). Солидарный
характер ответственности поручителя служит основанием для отне-
сения договора поручительства к разновидностям интерцессии (лат.
_ртегсезю) —принятия кем-либо на себя чужого долга, или кумуля-
тивного перевода долга".

В отношениях поручительства, как правило, взаимодействуют три
лица: должник и кредитор по основному обязательству, а также третье
лицо —поручитель. Вместе с тем договор поручительства представляет
собой двустороннюю сделку между кредитором по обеспечиваемому
обязательству и поручителем, действительность которого не зависит
от согласия должника на еесовершение. По словам К.П. Победонос-
цева, «даже нет необходимости в том, чтобы сам должник участвовал
своей волей в установлении поручительства: поручитель обязывается
не перед ним, но за него перед кредитором»*. Просьба должника может

' Засвоиуслугипоручительможетполучатьвознаграждениесдолжника наоснова-
нии особогодоговорао выдачепоручительства,которыйредковстречаетсянапрактике.

? См. п. 26и 27ПостановленияПленумаВСРФот 21декабря2017г. №54ип. 5$3
гл. 30 учебника. См. также: Нольке А. Учение о поручительстве по римскому и новей-
шим законодательствам.СПб., 1881.С. 61-80.

3 ПобедоносцевК.П. Курс гражданского права. Третья часть: Договоры и обязатель-
_ства. М.: Статут, 2003. С. 288 (серия «Классика российской цивилистики»).
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быть лишь мотивом для совершения сделки поручительства, но не ее

юридическим элементом.

Следовательно, поручительство за должника может быть дано и без
его согласия. Но оно не может быть выдано вопреки его желанию, да еще
и причиняя ему неблагоприятные последствия (например, изменяя под-
судность возможных споров). Такое встречавшееся в практике «поручи-
тельство» рассматривается как одна из форм злоупотребления правом (п. 1
ст. 10 ГК, п. 25 и 52 Постановления Пленума ВС РФ № 45).

Как правило, к возможному поручителю с просьбой о предоставлении
поручительства обращается должник, отношения которого с поручите-
лем могут быть также оформлены договором о выдаче поручительства.
Возможны договоры поручительства, заключенные сразу тремя сторона-
ми: поручителем, кредитором и должником. Такие смешанные договоры
(п. 3 ст. 421 ГК) не изменяют существа поручительства, объединяя в себе
элементы договора поручительства (заключаемого между поручителем
и кредитором) и договора о выдаче поручительства (между поручителем
и ДОЛЖНИКОМ).

Вдоговорепоручительстванасторонепоручителяможетвыступать
как однолицо, так и нескольколиц —сопоручителей(совместныхпо-
ручителей). Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед
кредиторомсолидарнодругсдругоми сдолжником, еслииноенепред-
усмотрено договором поручительства (п. 3 ст. 363 ГК). Сопоручители
могутограничитьсвоюответственностьпередкредитором,обеспечивая
основноеобязательствокаждыйв своей,определеннойчасти'.Такую
ответственностьнеследуетсмешиватьс их солидарнойответственно-
стью зачастьосновного долга.

От сопоручителейнеобходимоотличатьлиц, независимодруг отдруга
поручившихсязаодного и того жедолжника поразнымдоговорампоручи-
тельства”.Такие поручителинесутответственностьпередкредиторомот-
дельнодруготдруга,но при этомкаждыйиз них несетсолидарнуюсдолж-
ником ответственностьпередкредиторомпо основномуобязательству`.

' Подробнее о различных вариантах ответственности сопоручителей см. п. 13—15
Постановления Пленума ВС РФ № 45.

? См.: Новицкий И.Б. Гражданский кодекс: Практический комментарий. Поручи-
тельство. Комментированное издание ст. 236—250и ст. 127 ГК. М.., 1924. С. 15.

3 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР/ Под ред. С.Н. Братуся
и О.Н. Садикова.М.: Юрид.лит., 1982.С. 250(авторкомментария—А.Л. Маковский).
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Близкой к сопоручительству является конструкция перепоручитель-
ства —поручительства за поручителя. В этом случае третье лицо поруча-
ется перед кредитором должника за исполнение обязательства поручите-
лем. Перепоручитель отвечает перед кредитором в субсидиарном порядке,
т.е. обязан к исполнению только тогда, когда первый (основной) поручи-

тель не удовлетворит требования кредитора (п. 1ст. 399 ГК).

Поручительством могут обеспечиваться не только денежные
обязательства (как договорные, так и внедоговорные —деликтные
и кондикционные), но и неденежные обязательства (по передаче
вещи, производству работ, оказанию услуг и др.). При их нарушении _
должником поручитель отвечает за возможные убытки и выплату не-
устойки, т.е. исполняет свою обязанность в денежной форме (абз. 2
п. 2 Постановления Пленума ВС РФ № 45). Вместе с тем он вправе
предложить кредитору надлежащее исполнение неденежного обяза-
тельства задолжника, если только оно не является личным (абз.1 п. 40
Постановления Пленума ВС РФ №45).

Поручительство лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность, может обеспечивать все существующие и (или) будущие
обязательства должника перед кредитором в пределах определенной
суммы (п. 3 ст. 361 ГК),

Договор поручительства может быть заключен для обеспечения обяза-
тельства, которое возникнет в будущем (абз. 2 п. 3 Постановления Пленума
ВС РФ № 45), например, по возврату кредита, который предприниматель
еще намеревается взять в обслуживающем его банке. С момента заключе-
ния подобного договора поручительства поручитель и будущий кредитор
состоят в правовой связи, вследствие чего не допускается их произвольный
отказ от договора. Но поручитель будет связан конкретными обязатель-
ствами перед кредитором только после возникновения обеспечиваемого
обязательства.

Поручительство может обеспечивать обязательства из условных сделок,
если по соглашению сторон договор поручительства включает в себя отла-
гательное или отменительное условие (например, заключение кредитором
иных обеспечительных сделок, изменение состава участников или органов
поручителя или должника и др.) (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ
№ 45). Из этого не следует, что сам договор поручительства является сдел-
кой, совершенной под отлагательным условием (п. 1ст. 157 ГК).

Более того, договорное обязательство поручителя, как и любое иное
договорное обязательство, само может быть обеспечено залогом, независи-
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мой гарантией, неустойкой и иными способами обеспечения исполнения
обязательств (а63. 3 п. 1 Постановления Пленума ВС РФ № 45).

По общему правилу обязанности поручителя перед кредитором воз-
никают с моментазаключениядоговорапоручительства;с этого момента
поручитель,например, может быть обязан поддерживатьопределенный
остаток на счетах в банке, раскрывать кредитору информацию об опреде-
ленных фактах и т.п. (п. 2 ст. 307и п. 1 ст. 425 ГК). Но требования к по-
ручителю,связанныес нарушениемобязательствадолжником, могутбыть
предъявленыкредиторомтолько послеэтого нарушения (п. 1 ст. 363 ГК,
п. 7 Постановления Пленума ВС №45).

2. Содержаниеи исполнение обязательства поручителя

По общемуправилупоручительи должник несут передкредито-
ром солидарную ответственность (п. 1 ст. 363 ГК). В этом случае для
предъявлениятребованийк поручителюкредиторудостаточнодока-
затьфактнарушенияобеспеченногопоручительствомобязательства.
Субсидиарнаяответственностьпоручителяпередкредиторомзанеис-
полнениеили ненадлежащееисполнениедолжником обеспеченного
поручительствомобязательствадолжнабыть предусмотреназаконом
илидоговоромпоручительства.В этом случаедля предъявлениятре-
бованияк поручителюкредиторунеобходимодоказать,что должник
отказалсяот исполнения обязательствалибо не ответилв разумный
срок на предложение исполнить его (п. 1 ст. 399 ГК, абз. 2 п. 12 По-

- становления Пленума ВС РФ №45).
При этомпоручительотвечаетпередкредиторомвтомже объеме,

что идолжник, включаяуплатупроцентов,возмещениесудебныхиз-
держек по взысканиюдолгаи других убытков кредитора,вызванных
нарушениемобязательствадолжником, еслииное не предусмотрено
договором поручительства (п. 2 ст. 363 ГК).

Акцессорный характер обязательства поручителя перед кредито-
ром определяет его предел:оно не может быть большим по сумме или
болееобременительнымпо условиям, чем обязательстводолжника,
за которого ручался поручитель. Однако оно может быть мёньшим
основного обязательствадолжника, ибо поручительможет ручаться
за его исполнение не только полностью, нои в части (в том числе
только в основной сумме долга).

Поручительвправевыдвигатьпротив требованиякредиторавоз-
ражения,которыемогбыпредставитьдолжник, еслииное не вытекает
из договора поручительства (п. 1 ст. 364 ГК). Поручитель не теряет
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право на эти возражения даже в том случае, если должник отказался
от них или признал свой долг. Возражения поручителя могут быть
различными: оспаривание действительности сделки, лежащей в ос-
нове обеспечиваемого (основного) обязательства; отрицание права
кредитора на предъявление иска; доказательства истечения исковой
давности по требованию кредитора; возможность уменьшения размера
неустойки в соответствии с правилами ст. 333 ГК и т.д. (п. 16 Поста-
новления Пленума ВС РФ №45).

Но в соответствии с п. 3 ст. 364 ГК в случае смерти должника поручи-
тель не вправе ссылаться на ограничение ответственности его наследников
по его долгам (абз. 2 п. 36 Постановления Пленума ВС РФ № 45), по-
скольку основное обязательство должника сохраняется в полном объеме
в силу универсального характера наследственного преемства'. Это правило
особенно важно для возврата кредитов, полученных гражданами под по-
ручительство иных лиц.

Вместе с тем должник, извещенный поручителем о требованиях креди-
тора или привлеченный поручителем к участию в деле, обязан сообщить
поручителю обо всех своих возражениях и представить ему все имеющиеся
у него доказательства. В противном случае он лишается права выдвигать
эти возражения против требований самого поручителя, исполнившего
основное обязательство за должника (п. 1 ст. 366 ГК). Иное может быть
предусмотрено соглашением поручителя и должника, а последний может
доказывать, что поручитель не предпринимал мер по привлечению долж-
ника к участию в деле и не предлагал ему сообщить об имеющихся у него
возражениях (п. 20 Постановления Пленума ВС РФ №45).

Для исключения «двойного исполнения» как со стороны поручителя,
так и со стороны должника и получения кредитором неосновательного
обогащения поручитель, исполнивший свое обязательство перед креди-
тором и тем самым вступивший в его права, обязан письменно уведомить
0б этом должника. В ином случае исполнение обязательства должником
кредитору признается надлежащим, а за поручителем остается право тре-
бовать от кредитора возврата неосновательно полученного им имущества

' Это относится и к случаям смерти самого поручителя (если только его договор с кре-
диторомпрямонепредусматриваетв этомслучаепрекращениепоручительства),атакже
к ситуациисмерти(или объявленияумершими) как поручителя,так и должника (абз. 1
п. 37 ип. 38 Постановления Пленума ВС РФ № 45). Анализ судебной практики по спо-
рам о поручительстве см. особенно: Сарбаш С.В. Поручительство: Комментарий к поста-
новлениюПленумаВерховногоСудаРоссийскойФедерацииот 24декабря2020г. № 45
«Онекоторыхвопросахразрешенияспорово поручительстве».М.: Статут,2021.
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(п. 1 ст. 1102 ГК). Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное
поручительством, тоже обязан немедленно известить 0б этом поручителя,

иначе последний, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе
по своемувыборувзыскатьс кредиторанеосновательнополученноелибо.
предъявитьрегрессноетребованиек должнику, который в таком случае.
может взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное (п. 2 ст. 366
ГК, п. 22 Постановления Пленума ВС РФ №45).

Если поручительдобровольно не исполняет своеобязательствоиз по-
ручительства, то кредитор может потребовать исполнения в принуди-
тельном порядке, причем как в судебном, так и во внесудебном —на ос-
новании исполнительной надписи нотариуса, совершаемой в порядке,
предусмотренном законодательством о нотариате. Кредитор может
‘удовлетворитьсвои требования к поручителю путем списания денежных
‘средствсо счета поручителя в бесспорномпорядке (без согласия владель-
‘ца счета), если это предусмотрено условиями договора поручительства
‚и договора между поручителем и банком (п. 2 ст. 854 ГК).

К поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кре-
дитора по этому обязательству, в том числе права, принадлежащие
кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель
‘удовлетворил требование кредитора (п. 1ст. 365 ГК). Кроме того, по-
ручитель вправе требовать от должника уплаты процентов на выпла-
ченную им кредитору сумму и возмещения иных убытков, понесенных
в связи с ответственностью за должника.

Однако, став кредитором в отношении других способов обеспечения
основного обязательства, поручитель не может осуществлять получен-
ные им права во вред кредитору (п. 4 ст. 364 ГК, п. 19Постановления
Пленума ВС РФ№ 45). Вчастности,он не вправеудовлетворятьсвои
требования к должнику за счет имущества, заложенного должником
кредитору по основному обязательству, до полного удовлетворения
последним своих требований.

При этом речь идет о переходе прав на основании закона (подп. |
п. 1 ст. 387 ГК), который является разновидностью личной суброга-
ции'. Права поручителя, исполнившего обязательство за должника,
не являются регрессными°. Дело в том, что регрессное обязательство.

' О суброгации и ее соотношении с регрессом см. п. 7 $ 1 гл. 44, а также п.582.
гл. 30учебника.

? Вопреки высказанному в литературе мнению (см., например: БеловВ.А. Поручи-
тельство.Опыт теоретическойконструкции и обобщенияарбитражнойпрактики. М.:
ЮрИнфор,1998.С.60—65).Неслучайноп. | ст.365ГК говорито «переходеправ»кре-
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являетсяновым, самостоятельнымобязательством,тогда как между
поручителем,исполнившим основное обязательство,и должником
в результателичной суброгации сохраняетсяпрежнееосновноеобя-
зательство,несмотря на изменение характераи объематребований
поручителя,приобретшегостатускредитора.

При изменении основного обязательства без согласия поручителя,
повлекшемдля него увеличениеответственностиили иные неблаго-
приятные последствия, поручитель отвечаетна прежних условиях,
а обязательствов измененной части считаетсяне обеспеченнымпо-
ручительством,еслитолькодоговорпоручительстване предусматри-
ваетзаранееданного согласияпоручителяотвечатьпередкредитором
наизмененныхусловияхи пределовтакой ответственности(п. 2ст. 367
ГК). При несогласованномс поручителемувеличенииилиуменьше-
нии срока исполнения основного обязательствасрок действия по-
ручительстваостаетсянеизменным (п. 24 Постановления Пленума
ВСРФ № 45).

Прекрашениепоручительстваможетиметьместокак пообщимосно-
ваниямпрекращенияобязательств,так и поспециальнымоснованиям,
предусмотренным ст. 367 ГК. Будучи акцессорным, поручительство
прекращаетсяс прекращением или изменением обеспеченного им
обязательства.Оно также прекращаетсяс переводомна другоелицо
долга по обеспеченномупоручительствомобязательству,еслипору-
чительпослесоответствующегоуведомлениянесогласилсяотвечать
за нового должника (абз. 1п. 3 ст. 367 ГК), и при просрочке кредитора,
отказавшегосяпринятьнадлежащееисполнение,предложенноедолж-
ником или поручителем (п. 5 ст. 367 ГК).

Еслижеосновноеобязательствоизмененобезсогласияпоручителя,
что вызвалоувеличениеегоответственностиили иные неблагоприят-
ныедлянего последствия,поручительствонепрекращается:поручи-
тельотвечаетнапрежнихусловиях,еслитолькодоговорпоручительства
несодержалзаранееданного им согласияотвечатьзадолжника наиз-
мененных условиях (п. 2 ст. 367 ГК, п. 23 Постановления Пленума
ВСРФ №45).

Поруч итель освобождается от ответственности (т.е. от исполнения

своего обязательства) также в случае, если по вине кредитора утрачено или

ухудшилось существовавшее к моменту возникновения поручительства

дитора к поручителю,а абз.2 п. 39 ПостановленияПленума ВС РФ № 45 упоминает
О«суброгации».
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иное обеспечение основного обязательства (например, залог вещи), за счет
которого поручитель мог требовать возмещения по правилам ст. 365 ГК
(т.е. став кредитором после исполнения основного обязательства за долж-
ника) и на которое он был вправе разумно рассчитывать (п. 4 ст. 363 ГК).

Поручительство прекращается по истечении указанного в договоре
поручительства срока, на который оно дано (абз. 1 п. 6 ст. 367 ГК)', а при
его отсутствии —по истечении одного года со дня наступления срока ис-
полнения основного обязательства. Если же срок исполнения основного
обязательства не указан и не может быть определен либо определен момен-
том востребования, поручительство прекращается по истечении двух лет
со дня заключения договора поручительства. Указанные сроки являются
пресекательными, а не сроками исковой давности, в связи с чем к ним
не применяются правила о приостановлении, перерыве и восстановлении
(абз. 1—3п. 42 Постановления Пленума ВС РФ №45).

3.Особыеразновидности поручительства

Сплецифической разновидностью поручительства является вексель-
ный и чековый аваль (от итал. а уа[е — внизу, в нижней части векселя
или чека)?.

Аваль представляет собой одностороннюю абстрактную сделку,
в силу которой

определенное лицо (авалист) принимает на себяпростое и ничем
не обусловленное одностороннее обязательство платежа суммы
векселя или чека полностью или в части за счет (вместо) иного
лица, уже обязанного к платежу по данному векселю или чеку".

Авальвыражаетсясловами«считатьзааваль»или иной равнозначной
формулойи подписываетсялицом,котороедаетаваль.Дляавалядостаточно
одной лишь подписи, поставленнойавалистомна лицевой сторонечека
иливекселя.Ваваледолжнобытьуказано,закого он дан.При отсутствии
такого указанияавальсчитаетсяданнымзавекселедателя(чекодателя).

' В этомслучаеречьидето поручительстве,ограниченномсроком.Данный видпо-
ручительстванеобходимоотличатьот поручительствана срок, в котором поручитель
принимает на себяответственностьне просто за исполнение обязательстваглавным
должником, азаего исполнениев конкретный срок.

* О векселе см. п. 2 $ 3 гл. 45 учебника, о чеке —п. 5 $ 2 гл. 47 учебника.

3См.:БеловВ.А.Указ.соч.С.89—90.
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Авалист отвечает так же, как лицо, за которое он дал аваль. В силу своей
абстрактности обязательство авалиста действительно, даже если обязатель-
ство, которое он гарантировал, окажется недействительным по какому бы
то ни было основанию, иному, чем дефект формы векселя (чека).

Оплачивая вексель или чек, авалист приобретает права, вытекающие
из такой ценной бумаги, против того, за кого он дал гарантию, и против
лиц, которые в силу переводного векселя или чека обязаны перед этим
последним (п. 4 ст. 881 ип. 1 ст. 885 ГК, п. 30—33,45—47,55, 67, 68, 77 По-
ложения о переводном и простом векселе').

Следует подчеркнуть, что вексельные (и чековые) отношения регу-
лируются специальным законодательством, а общие нормы гражданского
законодательства, в том числе правила о поручительстве, применяются
к ним только субсидиарно, при отсутствии специальных норм и с учетом
особенностей правового режима этих ценных бумаг. Такие специальные
правила предусмотрены, в частности, для вексельного аваля (п. 34 Поста-
новления Пленумов ВС и ВАС РФ №33/14).

Особой разновидностью поручительства является и делькредере’-
условие договора комиссии, представляющее собой ручательство ко-
миссионера за исполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним
за счет комитента (п. 1 ст. 993 ГК). За принятие такого ручательства
комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение, предус-
мотренное договором комиссии (п. 1ст. 991 ГК), что не соответствует
традиционной безвозмездности отношений поручительства.

Основная особенностьделькредересостоитв том, что комиссионер
выдаетего задолжника не по его просьбе, а по инициативекредитора,
для которого он сам (и за счет кредитора) находитдолжника, заключив

' Утверждено Постановлением ЦИК и СНК СССР от7 августа 1937 г. № 104/1341
(СЗ СССР. 1937. № 52. Ст. 221) и действует на территории Российской Федерации
в силу ст. 1Федеральногозакона от 11марта1997г. № 48-ФЗ «Опереводноми про-
стом векселе» (СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238) (далее —Положение о переводном и про-
стом векселе).

См. абз. 2 иЗп. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
ВысшегоАрбитражного Суда РФ от4 декабря2000г. № 33/14 «О некоторых вопро-
сах практики рассмотренияспоров, связанных с обращениемвекселей»(Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2001. № 3) (далее — Постановление Пленумов ВС и ВАС РФ
№ 33/14).

* Отитал. 4е/ стедеге—на веру, в силу доверия (лат. сгедеге—доверять, вверять). Под-
робнее см.: Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. П: Товар. Торговые сделки. М.:
Статут, 2003. С. 183—184(серия «Классика российской цивилистики»).
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с ним сделку, за исполнение которой должником и ручается'. Однако при
уступке прав по такой сделке давшим делькредере комиссионером коми-
тенту (п. 2 ст. 993 ГК) и с момента этой уступки их отношения считаются
поручительством, хотя судебная практика до этого момента не считает
делькредере разновидностью поручительства (п. 10Постановления Пле-
нума ВС РФ № 45).

4. Независимая гарантия

Независимая гарантия относится к числу личных способов обеспе-
чения исполнения обязательств и заключается в обязательстве гаранта
уплатить бенефициару определенную денежную сумму. Таким обра-
зом, кредитор в лице гаранта получает дополнительного должника, что
сближает гарантию с поручительством.

В Гражданском кодексе 1964 г. (ст. 210) и в Основах гражданского за-
конодательства 1991 г. (п. 6 ст. 68 ип. 4 ст. 113) гарантия рассматривалась
как синоним поручительства, однако вдействующем ГК она стала вполне
самостоятельным способом обеспечения надлежащего исполнения обяза-
тельств (до 2015 г. она именовалась «банковская гарантия»). Ее широкое
применение в имущественном обороте основывается на разработанных
Международной торговой палатой Унифицированных правилах для бан-
ковских гарантий по первому требованию 1992г.?, на содержание которых
в значительной мере ориентирована первоначальная редакция норм ГК.
о банковской гарантии. В качестве одного из наиболее надежных спосо-
бов обеспечения исполнения обязательств гарантия получила большое
распространение, а закон в некоторых случаях даже считает ее эталоном
достаточного обеспечения требований кредитора (см., например, подп. 2
п. 4 ст. 60 ГК).

По юридической природе независимая гарантия представляетсобой
одностороннюю сделку выдавшего еелица (гаранта), в силу которой

' См. п. 1$2 гл. 43учебника.
? Публикация МТП № 458 (вступили в силу с | января 1994 г.).

3 Мнение отом, что гарантия может быть и договором (см., например: Рождествен-
ская Т.Э.,ГузновА.Г.,ЕфимоваЛ.Г. Частноебанковское право:Учебник. М.: Проспект,
2020), основано как на традиционном отождествлении гарантии с договором поручи-
тельства,так и на возможности и допустимости соединения в одном договоре(доку-
менте)обязательствагарантапо гарантиис иными егообязательствами,которыемогут
связыватьегос принципалом и бенефициаромв связис гарантией.
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гарант обязуется по просьбе другого лица - принципала (должника
по основному обязательству) уплатить его кредитору (бенефици-
ару)определеннуюденежнуюсумму,независимоот действитель-
ности обеспеченного обязательства (п. 1 ст. 368 ГК).

При этом обязательство гаранта может состоять не только в уплате
бенефициару денежной суммы, нои в передаче ему акций и облига-
ций, в том числе бездокументарных, или других вещей, определенных
родовыми признаками (п. 5 ст. 368 ГК).

Наименование гарантии независимой, а не банковской (как ранее,
когда право выдаватьее имели лишь банки, иные кредитные или стра-
ховые организации), призвано подчеркнуть, что в настоящее время ее
может выдать не только банк или кредитная организация (банковская
гарантия), но и любая коммерческая организация (аб3. | п. 3 ст. 368 ГК).
С этим связано и появление у гаранта возможности принять на себя
обязательство по передаче бенефициару не только денежных средств,
но и имущественных прав и вещей, определенных родовыми признака-
ми. Вместес тем из этого следует,что обязываться по гарантии не могут
ни физические лица, ни некоммерческие организации, даже если и те
и другие занимаются предпринимательской деятельностью.

Термин «независимая гарантия» подчеркивает также независимость
обязательства гаранта от действительности обеспечиваемого (основ-
ного) обязательства, что составляет одну из главных особенностей
гарантии, отличающую ееот поручительства неакцессорнымхарактером
гарантийного обязательства. Более того, «понимание независимости
банковской гарантии от основного обязательства, которое ранее было
выражено скромным правиломо том, что обязательство гаранта перед
бенефициаром не зависит в отношениях между ними оттого основного
обязательства, в обеспечение которого она выдана (ст. 370 ГК в преж-
ней редакции), расширилось до признания обязательства гаранта
независимым не только от основного обязательства, но и от любых
других обязательств»"'.

Независимость обязательства гаранта от основного обязательства

проявляется, например, в возможности закрепления в гарантии обяза-

тельства гаранта передать бенефициару вещи, определенные родовыми

' Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: проме-
жугочные итоги. 2-е изд. С. 274. См. также: Концепция развития гражданского зако-
нодательства РФ. С. 109.
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признаками, независимо от предмета основного обязательства, которым
не обязательно также должна быть передача принципалом бенефициару.
таких же вещей'. Равным образом и обязательством гаранта уплатить.
бенефициару денежную сумму может быть обеспечено любое основное,
не обязательно денежное обязательство должника (принципала) перед.
кредитором (бенефициаром).

Независимость обязательства гаранта от обязательства принципала
перед бенефициаром проявляется даже в отсутствии зависимости раз-
мера обязательства гаранта от размера обязательства должника. Размер
обязательства по гарантии может быть как меньше размера основного
обязательства,так и больше”.

Однако обязательство гаранта нельзя рассматривать и в полном
‘отрыве от основного обязательства между принципалом (должником)
и бенефициаром (кредитором), ибо лежащаяв его основе сделка по вы-
даче гарантии является каузальной, а не абстрактной (подобной вы-
даче векселя). Не случайно одним из существенных условий гарантии
является указание основного обязательства, исполнение по которому
обеспечивается гарантией (абз. 6 п. 4 ст. 368 ГК). Несмотря на неза-
висимость гарантии, передача бенефициаром прав по независимой
тарантии другому лицу допускается лишь при условии одновременной
‘уступки тому же лицу прав по основному обязательству (абз. 2 п. 1
ст. 372 ГК).

Наконец, в случае злоупотребления бенефициаром своим пра-
- вом на безусловное получение выплаты от гаранта допустим отход
от принципа независимости гарантии. Так, если из обстоятельств дела.
явно следует намерение бенефициара, получившего надлежащее ис-
полнение по основному обязательству, недобросовестно обогатиться
путем истребования платежа от гаранта, иск бенефициара не подлежит
удовлетворению в силу п.2 ст. 10 ГК*. Недействительность основного

' Вотличиеот этогопредоставлениемв качествеобеспечительногоплатежаимуще-
ства,определенногородовымипризнаками,можетбытьобеспеченоисполнениетолько
того основного обязательства,котороесостоит в предоставлениидолжником кредито-
ру именно этого имущества(ст. 381.2ГК).

? См.: Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 2016 г. № 305-ЭС16-10078
(СПС «КонсультантПлюс»).

3 См. п. 3$ 3 гл. 9 учебника.
%См. п. 11Обзорасудебнойпрактики разрешенияспоров,связанныхс применени-

ем законодательства о независимой гарантии, утв. Президиумом Верховного Суда РФ
5июня 2019г. (БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2019.№ 11).
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обязательства, обеспеченного гарантией, дает право гаранту приоста-
новить платеж по гарантии (подп. 3 п. 2 ст. 376 ГК).

Сделку по выдаче гарантии не следует отождествлять с заключенным
гарантом и бенефициаром (кредитором по основному обязательству) со-

глашением по поводу гарантии, которое имеет значение для их отношений
в связи с обязательством гаранта по гарантии. Таким соглашением может
определяться:

Порядок выдачи гарантии, от соблюдения которого будет зависеть
действительность самой гарантии (п. 2 ст. 368 ГК);

. право гаранта в изъятие из общего правила предъявлять бенефи-
циару к зачету требование, уступленное гаранту принципалом (п. 3
ст. 370 ГК);

‚ необходимость возвратить гаранту выданную им гарантию для пре-
кращения обязательства гаранта перед бенефициаром (п. 2 ст. 378
ГК).

За рамками гарантии могут быть урегулированы и некоторые отноше-
ния гаранта и принципала (должника по основному обязательству). В их
соглашении о выдаче гарантии могут быть, например, урегулированы от-
ношения по оплате принципалом гаранту выдаваемой им гарантии, по воз-
мещению принципалом гаранту сумм, выплаченных по гарантии, а также
установлены порядок и сроки направления гарантом и принципалом друг
другу необходимой информации и некоторые другие'.

Независимый характер гарантии обусловливает строгие требования
как кее форме, так и к содержанию. Поскольку обязательство гаранта
не зависит от иных обязательств, существующих между гарантом, бене-
фициаром, принципалом, гарантия должна четко определять существо
обязательства гаранта перед бенефициаром. Поэтому независимая
гарантия выдается в письменной форме (п.2 ст. 434 ГК), позволяющей
достоверно определить ее условия и удостовериться в подлинности
ее выдачи определенным лицом в порядке, установленном законода-
тельством, обычаями или соглашением гаранта с бенефициаром (п. 2

` Такое соглашение не является обязательным при выдаче гарантии, которая
возможна и по устной просьбе принципала; поэтому его отсутствие не влечет не-
действительности обязательства гаранта перед принципалом (п. 3 Обзора практики
разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о банковской гарантии, утв. Информационным письмом Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15января 1998 г. № 27 (Вестник ВАС РФ.
1998. № 3)).
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ст. 368 ГК)'. Возможна выдача гарантии в электронной форме (в том
числевформеСВИФТ-сообщения):.

В независимойгарантиидолжныбытьуказаныданные,исчерпыва-
_ющим образом перечисленныев п.4 ст. 368 ГК, круг которых позволяет
ясно определитьсодержаниеобязательствагаранта. Не исключено
включение в гарантиюи иныхусловийвсоответствиисдиспозитивным
характеромнекоторых регулирующихеенорм (хотя их большинство
имеет императивную природу). Очевидно, что в гарантию не могут
быть включены положения, противоречащиесуществуобязательства
гарантакак независимогоот основного обязательствалибо не соот-
ветствующие императивнымнормамзакона.

В качестве односторонней сделки (ст. 156 ГК) гарантия считается
совершенной с момента, когда все ее существенные условия облечены
в надлежащую форму. Но важно также определить момент, с которого
бенефициар может воспользоваться своим правом. Независимая гаран-
тия вступает в силу с момента ее отправки (передачи) гарантом, если в ней
не предусмотрено иное (ст. 373 ГК). Закон умолчал о том, кому —прин-
ципалу или бенефициару —должна быть отправлена (передана) гарантия,
но при еевступлении в силу необходимо учитывать, что права, вытекающие
из гарантии, принадлежат не принципалу, а бенефициару.

Закон закрепляет принцип безотзывностии неизменяемостиусловий
гарантии, если иное не допускается ееусловиями и только с согласия

- бенефициара.
Надежность гарантии как способа обеспечения исполнения обя-

зательства основывается и на формализованном порядке исполнения
гарантом своего обязательства перед бенефициаром. Гарант должен
безусловно исполнить свое обязательство и уплатить бенефициару
денежную сумму (либо передать имущество, определенное родовыми

' Относительнопоследствийнесоблюденияписьменнойформыгарантиивысказа-
ны различные мнения. Так, С.В. Сарбаш считает, что в этом случае в соответствии с п. 1
ст. 162 ГК исключаются свидетельские показания (см.: Сарбаш С.В. Обеспечение ис-
полнения кредитных обязательств // Закон. 1997. №2. С. 95), а Б.М. Гонгало указывает
нанедействительностьгарантии,длякоторойписьменнаяформаявляетсяконститутив-
ным признаком (см.: Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы теории
и практики. М.: Статут, 2004. С. 214). Поскольку близкий к гарантии договор поручитель-
ствасчитаетсянедействительнымпри несоблюденииписьменнойформы(ст.362ГК), от-
сутствиеаналогичногоправиладлягарантииможносчитатьнедосмотромзаконодателя.

* См.: ОпределениеВерховногоСудаРФ от 21ноября2016г. №305-ЭС10-10047//
СПС «КонсультантПлюс».
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признаками),указаннуюв гарантии,только при выполнениибенефи-
циаром следующих условий:

1) представлениегаранту письменноготребованиядо окончания
срока действия гарантии (п.2 ст. 374 ГК), являющегосяоснованием
еепрекращения(подп. 2 п. 1ст. 378ГК). |

При этом возможна коллизия между нормой о том, что юридически
значимое сообщение по общему правилу порождает гражданско-правовые

последствия с моментаего доставки получателю (ст. 165.1ГК), и общим по-
рядком исчисления сроков (п. 2 ст. 194ГК), согласно которому письменные
заявления и извещения, сданные в организацию связи до 24 часов послед-

него дня срока, считаются сделанными в срок. Судебная практика исходит

из необходимости применения последнего правила, основываясь на том,

что «толкование условий банковской гарантии должно осуществляться

в пользу бенефициара в целях сохранения обеспечения обязательства»'
(что относится ко всем видам независимых гарантий), но с учетом диспо-

зитивности правил ст. 165.1 ГК;

2) приложение к требованию документов (их копий), перечисленных
в гарантии, с указанием, какие из указанных в гарантии обстоятельств,
на случай которых она была выдана, наступили. Они подлежат проверке
гарантом по внешним признакам с точки зрения их соответствия усло-
виям гарантии и в короткий срок —пять дней (если условиями гарантии
не установлен иной срок, не превышающий 30дней).

Невыполнение бенефициаром любого из этих двух условий дает га-
ранту право отказать в платеже по гарантии (п. 1 ст. 376 ГК), письменно
известив об этом бенефициара. Вместе с тем такой отказ сам по себе
не прекращает обязательства гаранта до истечения срока действия
гарантии. Поэтому в течение указанного срока бенефициар вправе
повторно требовать исполнения гарантом своих обязательств, в том
числе в судебном порядке, а необоснованный отказ гаранта по любым
иным основаниям, кроме указанных, становится основанием для при-
влечения его к ответственности в соответствии с п.2 ст. 377 ГК.

Гарант также вправе приостановить платеж бенефициару на срок
до семи дней (который следует считать пресекательным) при наличии
у него разумных причин полагать, что имеется одно из четырех осно-
ваний, указанных вп. 2 ст. 376 ГК и свидетельствующих о недобросо-
вестности бенефициара, требующего платежа от гаранта.

' ОпределениеСудебнойколлегиипо экономическим спорамВерховногоСудаРФ
от 22июня 2015г. поделу№ 305-ЭС15-2155,А40-15701/14.
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Но и при наличии любого из этих оснований гарант вправе лишь при-
остановить платеж на короткий срок, но не отказать в платеже. Этим также
обеспечивается надежность гарантии, а у гаранта появляется возможность
в течение срока, на который приостановлен платеж, выявить основания для
отказа в платеже, например, недостоверность представленных бенефици-
аром документов (подп. 1 п.2 ст. 376 ГК). Если в течение семи дней гарант
получит доказательства такой недостоверности (например, заключение
экспертизы о подделке документов), он вправе отказать в платеже, по-
скольку бенефициаром не представлены документы, указанные в гарантии.
Если же за время приостановления платежа не будет выявлено оснований
для отказа в нем, следует считать, что у гаранта отсутствуют материальные
основания для такого отказа.

Если же гарант считает, что, несмотря на отсутствие оснований для
отказа в платеже, требование бенефициара незаконно, он вправе защи-
щать свои права и интересы в судебном порядке. В этом случае он может
просить суд принять обеспечительные меры, запрещающие бенефициару
требовать платежа до окончания рассмотрения иска по существу (ст. 90-
100 АПК). Удовлетворение судом такого ходатайства гаранта является
процессуальным основанием для того, чтобы гарант был вправе не платить
бенефициару. Тем самым защищаются права бенефициара на получение
платежа от гаранта.

Бенефициар обязан возместить гаранту или принципалу убытки, при-
чиненные тем, что представленные им документы недостоверны либо
предъявленное им требование необоснованно (ст. 375.1 ГК). Вместе с тем
предъявление гарантом иска к бенефициару о возмещении убытков не толь-
ко не освобождает гаранта от платежа, но и обусловлено именно тем, что
платеж был сделан.

Обязательства гаранта перед бенефициаром ограничены размером (сум-
мой), на которую выдана гарантия (п. 1 ст. 377 ГК), что не ограничивает
размер его ответственности перед бенефициаром за невыполнение своих
обязательств по гарантии (необоснованный отказ, задержка выплати пр.),
если только самой гарантией не предусмотрено иное.

5. Неустойка

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом
илидоговоромденежнаясумма,которую должникобязануплатить
кредитору в случаенеисполненияилиненадлежащегоисполнения
обязательства, в частности, вслучаепросрочкиисполнения(п.1
ст.330ГК).
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Неустойка создаетдля должника угрозу наступления определенной
имущественной невыгодыв случаяхдопущенного им неисполнения или
ненадлежащего исполнения своего обязательства,будучи одним из ви-
дов санкции вобязательстве,т.е. меройответственностизаего нарушение.
В этом качестве неустойка является неотъемлемымсоставнымэлементом
обеспечиваемого ею обязательства, а не отдельным обязательством‘.

Рассмотрение ее в качестве одного из способов обеспечения исполне-
ния обязательства породило небесспорную норму, согласно которой согла-
шение о неустойке должно быть совершено в письменном виде независимо
от формы основного обязательства, а несоблюдение письменной формы
влечет недействительность соглашения о неустойке (ст. 331 ГК). Тем самым
соглашение о неустойке считается отдельным договором в случаях, когда
оно закреплено в соглашении, отличном от соглашения, породившего
обеспечиваемое обязательство. Но если неустойка в качестве санкции
является элементом обязательства, то и соглашение о ней составляет часть
соглашения, породившего это обязательство’. Поэтому в силу п. 1 ст. 332
ГК кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом
(законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность

ее уплаты соглашением сторон.

Обеспечительная функция неустойки заключается в том, что она
является дополнительнойсанкцией за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства наряду с общей санкцией в виде возмеще-
ния убытков (ст. 393 ГК)*. Она проявляется, во-первых, в том, что
неустойка может быть взыскана и независимо от наличия убытков, на-
пример, при просрочке исполнения, тогда как убытки взыскиваются,

' Отечественноеправоотрицательноотносится к распространеннойв зарубежных
правопорядках оценочной теории неустойки, котораярассматриваетнеустойку как ту
_или иную формувозмещенияубытков (см.: Гражданскоеправо:Учебник. В4т. / Отв.
ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. Т. 3: Обязательственноеправо. М.: ВолтерсКлувер, 2005.
_С. 75 (автор главы —В.С. Ем). См. также п. 2 $ 2 гл. 33 учебника.

? Как писал К.П. Победоносцев, «неустойка имеет ли значение самостоятельного
договора?Недумаю. Неустойка всегдасостоитв связи с главнымисполнением,имея
_цельюего обеспечение,следовательно,состоит в прямойот него зависимости.Едвали
_она теряетэтосвойствопотомутолько, что условиео неустойкесоставляетпредметот-
дельного акта, а условиео том действии или исполнении, с коим неустойкасвязана,
постановленовдругомакте. Какое значениеимеетраздельностьактов, еслипо суще-
_ствуобаакта имеютнераздельнуюсвязь?»(ПобедоносцевК.П. Указ. соч. С. 279—280).

3 О неустойке как форме ответственности и еесоотношении с убытками (п. 1ст. 394
ГК) см. п. 1$ З гл. 14ип. 2$ 2 гл. 33учебника.
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только если они действительно имели место. Поэтому по требованию.
об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему
убытков (п. 1ст. 330 ГК).

Во-вторых, размер убытков, особенно при длящихся нарушениях.
должником своих обязательств, определяется лишь в будущем, после
свершившегося факта неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательства. Напротив, размер неустойки известен заранее, что су-
щественно облегчает и делает неизбежным ее взыскание. Кредитор
может взыскать неустойку, не дожидаясь ни возникновения убытков,
ни определения их точного размера.

В-третьих, чем большее значение придают обязательству его сто-
роны, тем выше они устанавливают размер неустойки и тем ярче про-
является еестимулирующий характер. Но если размер неустойки ста-
новится явно несоразмерным последствиям нарушения обязательства,
суд вправе по своему усмотрению уменьшить ее (п. 1ст. 333 ГК).

В обязательствах по осуществлению предпринимательской деятельности
уменьшение неустойки возможно лишь в исключительных случаях и толь-
ко по заявлению должника, а не по инициативе суда (п. | и2 ст. 333 ГК,
п. 71—77Постановления Пленума ВСРФ № 7), что обусловлено повышен-
ной ответственностью участников предпринимательской деятельности (п. 3
ст. 401 ГК). При этом законная неустойка по денежным обязательствам
в виде процентов на сумму долга, установленных п. 1 ст. 395 ГК, не под-
лежит уменьшению по правилам ст. 333 ГК (абз. 4 п. 48 Постановления.
Пленума ВСРФ № 7).

5 3.Способыреального обеспечения
исполнения обязательств

1. Задаток

Задатком признается денежнаясумма,выдаваемаяоднойиз до-
говаривающихсясторон всчет причитающихсяс нееподоговору
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора
и вобеспечение его исполнения (п. 1ст. 380 ГК).

Задаток может применяться как в общегражданских, так и в пред-
принимательских отношениях. Он выполняет как обеспечительную

(штрафную),таки платежнуюи доказательственнуюфункции.
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Соглашениестороно задаткенезависимоотегосуммыдолжнобыть
совершено в письменнойформе (п. 2 ст. 380 ГК). При ее несоблюдении
сторонамиони лишаютсяправассылатьсянасвидетельскиепоказания
в подтверждениезаключения сделки о задатке, но могут приводить
письменныеи другиедоказательства(п. 1 ст. 162ГК).

Как частьсуммы платежей,причитающихся по договорустороне,
получившей задаток, он близок к авансу («предоплате»). Поэтому при
возникновении спорао том, являетсяли уплаченнаясуммазадатком,
втом числепри отсутствииписьменнойформысоглашенияо задатке,
эта сумма считается авансом, если не доказано иное (п. 3 ст. 380 ГК).
Задаток отличается от аванса именно своей обеспечительнойфункцией.

Выдачаи получение задаткапобуждают стороны к исполнению
договорного обязательства,ибо если за неисполнениедоговораот-
ветственнасторона,выдавшаязадаток,он остаетсяу другой стороны,
а если за неисполнениедоговораответственнасторона,получившая
задаток,онаобязанауплатитьдругойсторонеегодвойнуюсумму(п. 2
ст. 381 ГК). Потеря задатка одним или возвращение его другим вдвой-
номразмересоставляютсуть обеспечительной(штрафной)функции
задатка.

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана
возместитьдругой сторонеубытки (с зачетомсуммы задаткаи еслииное
не предусмотрено договором) (аб3.2 п. 2 ст. 381 ГК). При этом обеспечен-
ноезадаткомобязательствонепрекращается,адолжник неосвобождается
от необходимостиего исполнения. Например,давшийзадатокарендатор
помещениянеможетсчитатьсяосвобожденнымот обязательстваплатить
аренднуюплату,оставивзадатоксвоемуконтрагенту,посколькуосновной
договорарендысохранилсяи нерасторгнутсторонами'.

Задаток выдается стороной договора, обязанной оплатить предо-
ставление контрагента. При исполнении договорных обязательств его
сумма засчитывается в счет платежей стороны, выдавшей задаток. Сле-
довательно, выдача и получение задатка представляют собой частичное
исполнение договорного обязательства и его получение кредитором.
В этом суть платежной функции задатка.

Задаток выдается в подтверждение заключения договора, выполняя
тем самым доказательственнуюфункцию. В случае возникновения меж-

' См.: ШершеневичГ.Ф.Учебник русского гражданскогоправа.Т. 2. М.: Статут,2005.
С. 49—50 (серия «Классика российской цивилистики»).
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ду сторонами спорао том, был или не был заключен основной договор,
при доказанности факта выдачи и, соответственно, получения задатка
можно считать, что между ними был заключен договор, обеспеченный
задатком (разумеется, при соблюдении предусмотренных ст. 432 и 433
ГК общих условий, при которых договор считается заключенным).

При этом выдача и получение задатка могут служить доказательством
заключения договоров, совершенных как в устной, так и в письменной
форме. Если договор совершен в устной форме, он признается заклю-
ченным, поскольку выдан задаток. Возможность обеспечения задатком
исполнения обязательства, возникшего из письменного договора, имеет
большое значение при заключении договора путем обмена письменными
сообщениями и электронными документами (п. 2 ст. 434 ГК), ибо в по-
добных случаях нередки споры о наличии или об отсутствии договора
(в том числе при утере соответствующих документов). В таких условиях
уплата задатка служит доказательством наличия договора, совершенного
в письменной форме.

Выдача и получение задатка являются исполнением акцессорного обя-
зательства, вытекающего из соглашения о задатке. Следовательно, если
стороны предусмотрели в договоре выдачу задатка, но не связали мо-
мент заключения этого договора с моментом предоставления задатка,
то невыдача задатка не может рассматриваться в качестве основания для
признания договора незаключенным. Если же стороны согласовали предо-
ставление задатка в качестве существенного условия договора и связали
момент заключения договора с моментом выдачи задатка, а задаток не был
предоставлен, обеспечиваемый им договор будет считаться незаключен-
ным. Само по себе указание в договоре на обеспечение его исполнения
задатком не может влиять на его юридическую судьбу (в частности, невы-
дача задатка не может становиться основанием для признания договора
незаключенным), ибо иной подходпротиворечилбы акцессорной при-
роде задатка.

Доказательственную и платежную функцию выполняет и аванс -

денежная сумма или имущественная ценность, выданная стороной

договора контрагенту в счет обусловленного платежа как в момент

заключения договора, так и после этого. Выдача аванса не является

‘бесспорным доказательством заключения договора, а оценивается на-

ряду с другими доказательствами его заключения. В отличие от этого

выдача и получение задатка являются безусловным доказательством

наличия состоявшегося договора.
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Аванс не выполняет обеспечительной функции, поэтому выдавшая
его сторона вправе требовать его возврата при прекращении обяза-
тельства по соглашению сторон до начала его исполнения, а также
при неисполнении договора (за исключением случаев, когда в силу
закона или договора должник сохраняет право на вознаграждение,
несмотря на его неисполнение, например, в соответствии со ст. 775
ГК). В отличие от этого задаток подлежит возврату только в случаепре-
кращения обеспеченного им обязательства до начала его исполнения
по соглашению сторон (п. 1 ст. 381 ГК) либо вследствиеневозможности
исполнения (ст. 416 ГК).

Разграничение задатка и аванса может быть затруднительным, по-
скольку стороны договоров нередко именуют задатком любые вы-
плаченные вперед денежные суммы, не желая утрачивать их при не-
исполнении договорных обязательств. Поэтому в случае спора необ-
ходимо путем толкования договора по правилам ст. 431 ГК установить
действительную общую волю сторон, узнав, преследовали ли они цель
обеспеченияисполнениядоговорного обязательства, выдаваяденежную
сумму и принимая ее.

Задаток, вносимый участниками торгов (конкурса или аукциона) на пра-
во заключения договора (п. 5 ст. 448 ГК), обеспечивает как участие в торгах,
так и заключение с их победителем договора, по отношению к которому
он становится авансом (а63. 2 п. 5 ст. 448 ГК). По результатам проведения
торгов задаток возвращается участникам, не ставшим победителями (либо
всем участникам, если торги признаны несостоявшимися)'.

Потеря задатка лицом, давшим его, или выплата двойной суммы за-
датка лицом, получившим его, могут прекратить обеспечиваемое обя-
зательство, если стороны в договоре (или в специальном соглашении)
согласуют условие о том, что названные последствия являются отступным
(ст. 409 ГК).

Задаток имеет черты сходства с неустойкой, отличаясь от нее тем, что
вносится заранее, до начала исполнения договорного обязательства, а его
размер не подлежит уменьшению (изменению), тогда как неустойка лишь

обусловливается при заключении договора, а ееразмер может быть умень-
шен судом (ст. 333 ГК). Обеспечительная функция задатка проявляется
только в случаях неисполнения сторонами договорного обязательства и не
распространяется на случаи его ненадлежащего исполнения (просрочки,
частичного исполнения ит.д.).

' См.п.65Згл.32учебника.
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Задатком может обеспечиваться исполнение вытекающего из пред-
варительного договора обязательства по заключению основного до-
говора (п. 1 ст. 429 ГК). С этой целью по соглашению сторон одна
из них может передать другой фиксированную сумму денег, указав
в соглашении, что если от заключения основного договора будет укло-
няться сторона, передавшаяденьги, то они остаются у другой стороны;
если же от заключения основного договора будет уклоняться сторона,
получившая деньги, то она обязана уплатить другой стороне двойную
сумму. Эта денежная сумма в отличие от классического задатка не вы-
полняет платежной функции, но реализует его доказательственную
и обеспечительную функции. Вместе с тем она прямо признана за-
датком в п. 4 ст. 380 ГК'.

2. Обеспечительный платеж

Денежное обязательство по соглашению сторон может обеспечи-

ваться

внесениемоднимизегоучастников впользудругогоопределенной
денежнойсуммы(обеспечительногоплатежа).

Таким способом могут обеспечиваться, в частности, обязательства
по уплате неустойки и возмещению убытков, в том числе возникающие
в будущем, а также биржевые и внебиржевые «сделки на разность»?
(абз. 1 п. 1ст. 381.1 ГЮ).

Обеспечительные платежи под различными наименованиями («обе-
спечительный взнос», «гарантийный платеж», «депозит» и т.п.) давно
известны имущественному обороту. До их прямого законодательного
признания они рассматривались в качестве одной из используемых
сторонами договора мер оперативного воздействия, обеспечивающей
платежи по взаимному обязательству(например, заказчика по договору
строительного подряда или покупателя оборудования, заказанного
уего изготовителя), в том числе по возмещению возможных убытков
илиуплатенеустойки. |

' Пункт4 ст. 380ГК введенФедеральнымзакономот 8 марта2015г. №42-ФЗ.
Впервые такая возможность была отмечена В.С. Емом (см.: Гражданское право: Учеб-
ник. В 4т. Т. 3:Обязательственноеправо.С. 85—86)со ссылкой на К.П. Победоносце-
ва,указывавшегонанееприменительнок договорузапродажинедвижимости(см.: По-
бедоносцевК.П. Указ. соч. С. 244).

? См. п. 2ст. 1062ГК (п. 4 $ 4 гл. 50учебника). Порожденныеэтимисделкаминату-
ральныеобязательстватемсамымполучаютдополнительнуюправовуюзащиту.
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При наступлении предусмотренных договором обстоятельств (ус-
ловий платежа)' сумма обеспечительного платежа засчитываетсяв счет
исполнения обеспечиваемого ею денежного обязательства (абз.2 п. 1
ст. 381.1 ГК), по существу играя роль аванса. При отсутствии (нена-
ступлении) указанных условий или в случае прекращения обеспечивае-
мого ею обязательстваэта сумма по общему правилу подлежит возврату
в той же сумме, в какой была уплачена (если иное не предусмотрено
договором, например, она может быть засчитана в исполнение иного
обязательства сторон). Таким образом, обеспечительный платеж вы-
полняет платежную функцию, но в отличие от близкого к нему задатка
у него отсутствует обеспечительная (штрафная, или наказательная)
функция, по крайней мере в отношении получившей его стороны обя-
зательства. Это обстоятельство сближает обеспечительный платеж
с авансом, отличая от задатка.

Особенности гражданско-правового режима обеспечительного
платежа состоят и втом, что, во-первых, на его сумму по общему пра-
вилу не начисляются проценты за пользование денежными средствами
(п. 1ст. 317.1 ГК), хотя соглашением о его установлении можно пред-
усмотреть и иное (п. 4 ст. 381.1 ГК). Во-вторых, этим соглашением
может быть установлена обязанность при наступлении определенных
обстоятельств (условий) внести дополнительную сумму обеспече-
ния либо, напротив, частично возвратить обеспечительный платеж.
Следовательно, его размер может быть не постоянным, а изменяться
в зависимости от условий соглашения (п. 3 ст. 381.1 ГК). При этом
названное соглашение может быть оформлено как в виде части (усло-
вия) основного (обеспечиваемого) договора, так и в виде отдельного
соглашения.

В счет обеспечения надлежащего исполнения обязательствамогут
вноситьсянетолькоденьги,но и документарныеи бездокументарныецен-
ныебумаги,а также вещи,определенныеродовымипризнаками(товары),

1 Речь при этом идет об обусловленном исполнении обязательства (ст. 327.1 ГК),
а не об отлагательном или отменительном условии сделки в смысле ст. 157 ГК.

? Оботличияхобеспечительногоплатежаот задатка,залога,зачетасм.: СарбашС.В.
Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие. М.: Статут, 2016. С. 204. Обе-
спечительнаярольрассматриваемогоплатежаблизка к функциям такой возмездной
и строгоформализованнойбанковской услуги, как аккредитив, существокоторого со-
стоит в выделении,«бронировании»банком денежныхсредствплательщика(должни-
ка) для осуществления безналичных расчетов с его кредитором (см. п. 4 и 5$ 5 пл. 47
учебника).
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являющиеся объектами обеспечиваемого обязательства (ст. 381.2 ГК).
Следовательно, последнее может быть не только денежным, но и обяза-
тельством по передаче вещей (например, по их поставке). Вместе с тем
использование обеспечительного платежа за рамками денежных обяза-
тельств, на которые он прежде всегои рассчитан, не вполне соответствует
существу этой юридической конструкции, фактически представляя со-
бой иную меру оперативного воздействия, предусмотренную сторонами
договорного обязательства, к которой по указанию закона применяются
правила об обеспечительном платеже.

Обеспечительный платеж может быть помещен и на специальный бан-
ковский счет (например, номинальный или эскроу)' либо депонирован
у эскроу-агента?, что, однако, потребует дополнительных расходов на ус-
луги банка или иного лица. Поэтому использование обеспечительного
платежа все же составляет самостоятельный способ обеспечения испол-
нения денежных обязательств, не сливающийся с иными аналогичными
способами (мерами).

3. Удержание вещи должника

Обязательствапо оплате вещи, находящейся у кредитора и подлежа-
щей передачедолжнику (либо указанному им лицу), или обязательства
по возмещению кредитору связанных с такой вещью издержек и других
убытков в случае их неисполнения в срок могут обеспечиваться

удержаниемвещикредитором доихисполнения;удержаниемвещи
должника могут обеспечиваться и иные обязательства между
предпринимателями (п. 1ст. 359 ГК).

Лицо, удерживающее вещь (ретентор)`, приобретает на принад-
лежащую должнику вещь ограниченное вещноеправо (подобное праву
залогодержателя). Право удержания чужой вещи применяется к долж-
нику —нарушителю прав по усмотрению кредитора, без обращения
в суд за принудительной защитой своего права, будучи меройоператив-
ного воздействия, направленной на обеспечение получения встречного
удовлетворения.

' См. п. 7$ 4 гл. 46 учебника.

См. п. $ 2 гл. 41 учебника.

3 Лат. гаепю —‘удержание, от гейпеге —удержать, задержать (ее —сеть).
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Вместес тем оно являетсяодной из правоохранительных мер обе-
спечительногохарактера, предусмотренных непосредственнозаконом,
который и определяетсодержаниеэтого праваи основания его приме-
нения. Использоватьили не использоватьправоудержанияпри наличии
основанийдляэтого,решаетретентор.Еговоляпроявляетсяи вдействиях
по осуществлению этого права.С этой точки зрения удержаниечужой
вещи представляетсобой одностороннююсделку, в результатекоторой
у ретентораи должника возникают и изменяютсяопределенныесубъек-
тивные праваи обязанности. .

Объектом праваудержанияможет быть только вещь, принадлежащая
должнику, т.е. чужая для кредитора; ею не может быть собственная
вещь ретентора, подлежащая передаче должнику (например, вещь,
принадлежащая продавцу, в случае просрочки платежа, допущенной
ее покупателем). Абсурдным было бы получение собственником вещи
удовлетворения своих денежных требований за счет стоимости своей
же вещи. «Удержание» собственной вещи возможно лишь в качестве
приостановления встречного исполнения обязательства или отказа
отего исполнения (п. 2 ст. 328 ГК).

Не исключено удержание недвижимой вещи (например, арендо-
ванного здания), право на которое возникает независимо от его госу-
дарственной регистрации', а также вещей, определенных родовыми
признаками (при хранении вещей с обезличением) и документарных
ценных бумаг. Имущественные права (включая безналичные деньги
и бездокументарные ценные бумаги, а также корпоративные и интел-
лектуальные права) не могут становиться объектом удержания.

Кредитор вправе начать осуществление этого права в любое время
после возникновения его основания — неоплаты вещи, отсутствия
возмещения издержек и иных убытков, связанных с ней, неудовлет-
ворения иного денежного требования, вытекающего из обязательства,
в котором должник и кредитор действовали как предприниматели.
Удержание правомерно и возможно, пока сохраняет силу обеспечи-
ваемое им право требования (Ср. п. 3 ст. 425 ГК).

При наступлении срока исполнения права требования, обеспе-
ченного удержанием, кредитор вправе обратить взыскание на удер-
живаемую вещьпо правилам о залоге (ст. 360 ГК), удовлетворив свои

' См.: Писков И.П. Границы действия принципа обязательного внесения // Циви-
листические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. М.; Екатерин-
бург: Статут; Ин-т частного права, 2002. С. 258—279.
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требования за счет ее стоимости преимущественно перед другими
кредиторами. Функции права удержания состоят в обеспечении и сти-
мулировании надлежащего исполнения должником денежных требо-
ваний кредитора (ретентора) за счет стоимости удерживаемой вещи.

Право удержания сохраняется при переходеправа на удерживаемую
вещьк третьим лицам, т.е. в ситуации, когда после ее поступления
во владение кредитора права на эту вещь приобретены третьим лицом
(п. 2 ст. 359 ГК). Это позволяет говорить о наличии у ретентора права
следованиякак одного из правомочий, присущих вещномуправу и сбли-
жающих право удержания чужой вещи с залоговым правом.

По функциям право удержания можно разделить на общеграждан-
ское, используемое для обеспечения исполнения любых обязательств
по передаче вещи (абз. 1 п. | ст. 359 ГК), и предпринимательское, при-
меняемое с целью обеспечения исполнения обязательств, обе стороны
которых действуют как предприниматели (абз. 2 п. 1ст. 359 ГК).

Общегражданское удержание имеет место, если кредитор удерживает
вещь должника при просрочке исполнения им обязательства по опла-
те именно этой вещи (или по возмещению кредитору издержек и других
убытков, непосредственно связанных с ней). Например, принадлежащий
гражданину автомобиль попал ваварию, эвакуирован в автосервиси там ре-
монтируется, а собственник не оплачивает расходы по эвакуации и ремонт
этого автомобиля. Автосервис вправе удерживать автомобиль, поскольку
его требования связаны именно с этой вещью. Но если гражданин —соб-
ственник автомобиля возместит расходы автосервиса и оплатит работы
по ремонту автомобиля, то автосервис не вправе удерживать отремонти-
рованный автомобиль, ссылаясь на то, что его собственник не исполняет
перед ним свои обязательства по оплате ремонта другого автомобиля, также
принадлежащего этому гражданину.

Предпринимательское право удержания возникло, например, в случае
заключения между сторонами договора аренды, во исполнение которого
арендодатель (ответчик) передал истцу в аренду нежилое помещение (цех
вентиляции и пневмотранспорта) сроком на пять лет. В данном помещении
арендатор разместил принадлежащее ему оборудование, которое не вывез
по окончании срока аренды, нарушив требование ч. 1ст. 622 ГК. Впослед-
ствии он попытался вывезти свое имущество, однако арендодатель удер-
живал его, ссылаясь на неисполнение бывшим арендатором обязательства
по внесению арендной платы в полном объеме. Суд признал обоснованным
использование арендодателем права удержания чужих вещей по правилам
п. 1ст. 359 ГК (п. 14Обзора ВАС РФ № 66). Аналогичное удержание имело
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место и в ситуации, когда строительнаяорганизация —подрядчик при
рытье котлована повредила теплосети своего заказчика — инвестиционной

компании, которая удерживала экскаватор до полного возмещения при-

чиненного ей подрядчиком вреда.

Правила об основаниях и о порядке реализации общегражданского
и предпринимательского удержания носят диспозитивный характер, ибо
применяются постольку, поскольку иное не установлено договором
(п. 3 ст. 359 ГК). Своим соглашением должник и кредитор могут рас-
ширить или сузить круг оснований для применения права удержания;
оговорить конкретные права и обязанности сторон, возникающие
в связи с удержанием; описать иные виды требований, которые могут
обеспечиваться удержанием, и т.п. Стороны договора могут вообще
исключить возможность применения кредитором права удержания.

Вместе с тем в ряде случаев закон императивно предусматрива-
ет применение права удержания, предоставляя его подрядчику в от-
ношении результата его работ, не оплаченного заказчиком (ст. 712
ГК); поверенному, у которого как у коммерческого представителя
находятся вещи, подлежащие передаче доверителю (п. 3 ст. 972 ГК),
и комиссионеру, у которого находятся вещи, подлежащие передаче
комитенту, и др.

Ретентор, во-первых, вправе как титульный владелец вещи со-
вершать фактические действия по обеспечению ее сохранности (на-
пример, в рамках права на самозащиту в соответствии со ст. 14 ГК)
и предъявлять владельческие иски в защиту своих прав (ст. 305 ГК).
Во-вторых, он вправе удовлетворять свои требования из стоимости
удерживаемой им чужой вещи по правилам о залоге (ст. 360 ГК),
т.е. преимущественно перед другими кредиторами (абз.1 п. 1 ст. 334
ГК). При этом ретентор обязан принимать необходимые (обычные)
меры для сохранения удерживаемой вещи.

Заеепорчу или ухудшениекачестваретенторотвечаетпередсобствен-
ником вещи—при общегражданскомудержаниипри наличиивины, аесли
удержаниеносит предпринимательскийхарактер,—независимоот вины.
При неправомерномиспользованииудерживаемойвещиретентордолжен
возместитьсобственникуили иному титульномувладельцуудерживаемой
вещи причиненные этим убытки, а также выплатитьвозникшее в связи
с этим неосновательноеобогащение.

Правило ст. 360 ГК. об удовлетворении требований ретентора из стоимо-
сти удерживаемойвещипо правиламо залогенеозначаеттрансформации
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праваудержанияв залоговоеправо.Залогомобеспечиваютсятребования
кредитора,заранееопределенныевдоговорезалогаилиуказанныев законе,
атребование,обеспечиваемоеправомудержания,становитсяочевидным
только посленарушения,допущенногодолжником. Следовательно,залог
обеспечиваеттребованиякредитораещедомоментанарушениядолжником
обеспеченногозалогомобязательства,тогдакак правоудержанияобеспе-
чиваеттребованиякредитораужепосленарушениядолжником обеспечива-
емогообязательства,т.е. послевозникновения основаниядляобращения
взыскания наудерживаемуювещь.

8 4. Залог как способ обеспечения исполнения
обязательств

1. Понятие залога

Залог как один из наиболее распространенных способов обеспе-
чения исполнения обязательств основан на выделении в имуществе
должника вещи, из стоимости которой кредитор получает удовлетво-
рение при неисполнении должником своего обязательства. При этом
кредитор приобретает ограниченное вещное право на предмет залога
(чужое имущество), позволяющее относить залог к реальным (или
вещным) формам кредита, а не обязательственное требование к зало-
годателю, которое было бы формой личного кредита (доверия).
о _Существозалогасостоит .

в юридическом обособлении должником или третьим лицом (за-
логодателем) определенного имущества (предмета залога), из
стоимости которого кредитор (залогодержатель) в случае неис-
полнения илиненадлежащего исполнения должником обеспеченного
залогом обязательства вправе получить удовлетворение пре-
имущественно перед другими кредиторами залогодателя (абз. 1
п. 1 ст.334 ГК).

Вместе с тем залог является акцессорным способом обеспечения
исполнения обязательств, возникая и прекращаясь вместе с основ-
ным обязательством и следуя за ним при его уступке (если иное
не предусмотрено соглашением сторон). Объем требования, удов-
летворяемого за счет заложенного имущества, определяется объемом
обеспеченного основного обязательства, а право обратить взыскание
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на предметзалогазависитот возможностивзыскатьдолгпооснов-
ному обязательству".

Пандектный подход,воплощенныйв гражданскомправеГер-
мании и Швейцарии, не предполагаетобязательнойакцессор-
ности залога,признаваяи его абстрактныеформы, не связанные
с обеспечиваемымобязательством(например,«поземельныйдолг»
(нем. Стипёсйи!А), предусмотренный $5 1196ВСВ). Пункт 4 ст. 341
ГК (введенФедеральнымзакономот 21декабря2013г. №367-ФЗ),
также допускает «независимуюипотеку»—залог недвижимости,
независящийот основного обязательства".

Со времен римского частного права предметомзалога «может быть
все то, что может быть предметом купли и продажи», включая вещи,
которых залогодатель не имел в своем имуществе во время заклю-
чения договора залога? («будущие вещи»). В залог могут быть даны
как индивидуально-определенные вещи, так и вещи, определенные.
родовыми признаками («товары в обороте»), и различные имуще-
ственные права —обязательственные, исключительные и некоторые
корпоративные (ст. 358.1—358.18 ГК). Это обстоятельство не влияет
на гражданско-правовую природу конструкции залога и прав за-
логодержателя, относящихся к числу вещных. Обязательственными
являются правоотношения залогового кредитора (залогодержателя)
и лица, предоставившего предмет залога (залогодателя), который
является должником по основному обязательству либо иным (тре-
тьим) лицом.

Заложенные вещи по общему правилу остаются во владении за-
логодателя (п. 1 ст. 338 ГК), но могут передаваться и во владение за-
логодержателя. Залог с передачей движимой вещи залогодержателю
именуется закладом (лат. рпиз), или ручным закладом. Залог, при
котором владениезаложенной вещью не переходит к кредитору, а оста-

' См.: Бевзенко РС. Акцессорность обеспечительных обязательств. М.: Статут, 2013.
С. 8, 42—54.

? Об утрате залоговым правом свойств акцессорности см.: Покровский И.А. Основ-
ные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998. С. 218—219(серия «Классика рос-
сийской цивилистики»); Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. М.: Статут,
1999.С. 163—175(серия «Классика российской цивилистики»); СинайскийВ.И. Рус-
ское гражданское право. М.: Статут, 2002.С. 261—262(серия «Классика российской
цивилистики»).

* Гай, 2. 20.1.9.1рг. (Дигесты Юстиниана. Т. ТУ. С. 25).
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ется у залогодателя, со времен римского права называется ипотекой',
хотя в современном праве под ипотекой понимается лишь залог недви-
жимости. Он регулируется не только общими нормами ГК, но прежде
всего Законом об ипотеке, а залог морских судов —правилами Кодек-
са торгового мореплавания РФ (далее —КТМ). При твердом залоге
движимых вещей они остаются у залогодателя под замком и печатью
залогодержателя или с наложением знаков, свидетельствующих о за-
логе (п. 2 ст. 338 ГК).

Тот из участников залогового отношения, у которого находится зало-
женное имущество, обязан страховать его за счет залогодателя от рисков
утраты и повреждения; не допускать его утраты, порчи или уменьшения
стоимости; принимать меры по обеспечению его сохранности и защиты
от посягательств третьих лиц (п. 1ст. 343 ГК). Обе стороны залога вправе
проверять по документам и фактически состояние и условия хранения за-
ложенного имущества, находящегося у контрагента. При грубом наруше-
нии названных обязанностей, создающем угрозу утраты или повреждения
заложенного имущества, залогодатель может требовать досрочного пре-
кращения залога, а залогодержатель —досрочного исполнения основного
обязательства и при его неисполнении —обращения взыскания на зало-
женное имущество(п. 3ст. 343ГК). |

Понятие «залог» многозначно:
‚ какодин из основных способов обеспечения исполнения обяза-

тельств залог представляет собой особый институт гражданского.
права (совокупность правовых норм);

‚ Договор залога (или договор о залоге), будучи сделкой, порож-
дает обязательственное правоотношение между залогодателем
и залогодержателем (обязательство залога);

' Греч.дурошеса—букв. подставка,илистолбнамежезаложенногоподденежный.
‘заемземельногоучасткас надписьюо том, что участок служит обеспечениютребова-
ний займодавца,а заемщикузапрещеновывозитьс него «всеприведенное,привезен-
ное, принесенное».Термин «ипотека»как вид залогавпервыеиспользоваллегендар-
ный греческий законодатель Солон (М в. до н.э.). Ипотеку как залог с оставлением ве-
щи у залогодателя определял Д. Ульпиан (р. 13.УП.9.2) (Дигесты Юстиниана. Т. 1.
С. 209). См. также: Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие те-
чения в вотчинном правев связис современнымстроемнародногохозяйства.М.: Ста-
тут, 2004. С. 125—128(серия «Классика российской цивилистики»).

? Их основой являются правилаМеждународной конвенции о морских залогах
и ипотеках 1993 г. (Женева, 6 мая 1993 г.), в которой Российская Федерация участву-
‚етс 5 сентября 2004 г. (Федеральный закон от 17декабря 1998 г. № 184-ФЗ // СЗ РФ.
1998.№51.Ст.6266).
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. назаложенное имущество, составляющее предмет залога, у за-
логодержателя возникает право залога (право залогодержателя),
являющееся ограниченным вещным правом.

К сожалению, действующий закон, используя термин «залог»,
не всегда последовательно учитывает это положение, хотя с каждым
из названных значений залога связаны свои гражданско-правовые
последствия.

По классическим (пандектным) представлениям залог является инсти-
тутом вещного права. Таковым он по преимуществу был и в дореволюци-
онном русском праве, и в Гражданском кодексе 1922г. Однако в советское
время в связи с отпадением необходимости в категории вещных прав залог
стал рассматриваться только как один из способов обеспечения исполнения
обязательств, т.е. исключительно как институт обязательственного права.
Возрождение категории вещных прав повлекло дискуссию о его граж-
данско-правовой природе, поскольку в действующем ГК нормы о залоге
по-прежнему остались в разделеоб общих положениях обязательственного
права.

Концепция развития гражданского законодательства РФ и разрабо-
танный на ее основе законопроект о внесении изменений в часть первую
ГК РФ (Законопроект о вещном праве) предлагали относить к ограничен-
ным вещным правам лишь ипотеку (залог недвижимости), но не залог в це-
лом'. Такое «соломоново решение» данной проблемы непоследовательно,
ибо разрывает единый по своей юридической природе гражданско-право-
вой институт. Ее окончательное разрешение зависит от законодателя, хотя
теоретически вещно-правовая природа прав залогодержателя не должна
вызывать сомнения’, Примечательно, что абз. 2 п. 4 ст. 334 ГК (в ред.
Федерального закона от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ) уже говорит о при-
менении к ипотеке правил о вещных правах, несмотря на их фактическое
отсутствие в действующей редакции ГК (и при отсутствии в каком-либо
законе квалификации ипотеки в качестве вещного права).

' Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 94—96;О проекте Фе-
деральногозакона№ 47538-6/5«Овнесенииизмененийв частьпервуюГражданского
кодекса Российской Федерации» (во втором чтении) // Экспертные заключения Сове-
та при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства.2019г. Материалы[Х международнойнаучно-практической конференции
«ГражданскоеправоРоссии. Итоги года».24декабря2019г. М.: Статут,2019.С. 555-
556. См. также: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства:
промежуточныеитоги. М.: Статут,2017.С. 29.

? См. п.45 2 гл. 19 учебника.
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2. Право залога

Право залога, или право залогодержателя на находящуюся у него
в залоге чужую вещь или иное имущество, по своей юридической при-
роде относится к числу абсолютных и ограниченных вещных прав (лат.
Лигат геайепа)'. Это очевидно вотношениях залогодержателяне только
и не столько с залогодателем, сколько с неограниченным кругом лиц,
с которыми залогодержатель не состоит в обязательственных или иных
относительных правоотношениях, поскольку он имеет преимущество
передвсемидругими кредиторами залогодателя относительно заложен-
ного имущества. Право залога «имеет силу не только по отношению
к должнику, прямому владельцу заложенного имущества, но и в от-
ношении ко всем сторонним лицам, а мы видели, что такое свойство
есть в особенности свойство вещного права»".

Право залога обладает всеми свойствами (признаками) вещного
права. Оно обременяет заложенное имущество, обладая свойством
следования за этим имуществом при его отчуждении залогодателем
третьим лицам, а также при переходе права на него к таким лицам
в результате универсального правопреемства (абз. | п. 1 ст. 353 ГК).
Исключение составляет залог товаров в обороте (родовых вещей), по-
скольку при их отчуждении залогодателем они перестают быть пред-
метом залога с момента их перехода в собственность приобретателя
(п. 2 ст. 357 ГК). Кроме того, залог прекращается, если заложенное
имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не долж-
но было знать, что это имущество является предметом залога (подп. 2
п. 1 ст. 352 ГК) —добросовестным приобретателем.

Содержание вещного права залога составляют правомочия зало-
годержателя на заложенное имущество залогодателя (права на чужое
имущество). Прежде всего, это -

право залогодержателя удовлетворить свои требования к долж-
никузасчет стоимости заложенногоимуществапреимуществен-
но,т.е. ранеедругихкредиторов залогодателя.

Оно являетсяабсолютным, поскольку в силу него залогодержа-
тельимеетприоритетпередлюбыми другими лицами, с которыми он

' См. $ 1 гл. 19учебника.

? ПобедоносцевК.П. Курс гражданскогоправа.Перваячасть:Вотчинныеправа.М.:
Статут,2002.С.632(серия«Классикароссийскойцивилистики»).
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не связан обязательственными отношениями, но объектом которых

является предмет залога.

Даже при банкротстве должника-залогодателя залоговый кредитор
получает (в пределахсвоих требований) 70% средств, вырученных от реали-
зации предмета залога, а кредитор по кредитному договору, обеспеченному

залогом,—80%таких средствпреимущественнопередкредиторамивсех
других очередей, включая и первую (п. | и 2 ст. 138 Закона о банкрот-
стве). Только при ликвидации юридических лиц требованиязалоговых
кредиторовуступаюттребованиямкредиторовпервойи второйочереди,
возникшим до заключения договора залога (аб3.2 п. 2 ст. 64 ГК).

Залогодержателюмогут принадлежатьи некоторыедругиеправа
на заложенноеимущество,как оставшеесявовладениизалогодателя,
так и переданноеим залогодержателю.Так, залогодержатель,которо-
му переданпредметзалога,при наличиисоглашенияс залогодателем
вправеимпользоваться,втом числеизвлекаяиз него плодыидоходы
в целяхпогашения основного обязательстваили в интересахзалого-
дателя (п. 5 ст. 346 ГК).

Одновременноправозалогаограничиваетвозможностизалогода-
телявосуществлениисвоегоправаназаложенноеимущество.Но оно
исключает передачузалогодержателютого вещного правана зало-
женное имущество, которым обладаетзалогодатель.Этим залогот-
личаетсяот обеспечительнойпередачидолжником кредитору своего
права(титула)насоответствующееимущество'.Следовательно,залог
не лишает залогодателяего прав на заложенноеимущество,еслиих
осуществление не нарушаетправ и интересовзалогодержателя.По-
этому залогодательвправевладетьи пользоватьсяоставшимсяу него
‘заложеннымимуществом.

Правозалогаограничиваетзалогодателяввозможностиотчуждения
заложенногоимущества:недопускаетсяотчуждениепредметазалога
без согласиязалогодержателя,если иное не предусмотренозаконом
или договороми невытекаетизсуществазалога(абз.1п. 1ст. 346ГК).

'См.: Бевзенко РС. Обеспечительная купля-продажа и залог // Вестник экономи-
ческого правосудия РФ. 2018. № 8. С. 4—16.

? Нарушениезалогодателемэтого требованиязакона влечетничтожность сделки
_по отчуждению предметазалогана основании ч. 1ст. 174.1ГК. (но нев силу ст. 173.1
ГК). Вместе с тем ч. 2 ст. 39 Закона об ипотеке предусматривает право залогодержателя
оспариватьсделкупо отчуждению заложеннойвещи,заключенную залогодателембез
требуемого законом согласияеезалогодержателя,считаяееоспоримой.
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Но залогодатель сохраняет право распоряжения заложенным имуще-
ством в иных формах, одной из которых является его право заложить
уже заложенное имущество другому залогодержателю в обеспечение
другого обязательства (последующий залог).

РанееГК позволял сторонам договора залога устанавливать в нем запрет
последующегозалога, в силу которого последующий договор залога мог быть
признан судом недействительным по иску предшествующего залогодержа-
теля. Аналогичные правила сохраняются в п.2 и 3 ст. 43 Закона об ипотеке.
Однако абз. | п. 2 ст. 342 ГК (в ред. Федерального закона от 21 декабря
2013 г. №367-ФЗ) позволяет залогодателю распорядиться уже заложенным
имуществом, заложив его другому залогодержателю, без согласия пред-
шествующего залогодержателя, если иное не установлено законом. Ведь
последующий залог не нарушает прав предшествующего залогодержателя,
который либо получает удовлетворение своих требований из стоимости за-
ложенного имущества в первую очередь, либо сохраняет свое право залога
при реализации заложенного имущества для удовлетворения требований
последующих залогодержателей в соответствии с правилами ст. 342.1 ГК.

Залогодательсохраняет также право передать оставшееся в его вла-
дении заложенное имущество во временное владение и пользование
третьим лицам, например, в аренду. Так, заложив по ипотеке офисное
задание, залогодатель вправе сдавать его (или находящиеся в нем от-
дельные помещения) варенду, получая от этого доход и направляя его
на исполнение обеспеченного ипотекой обязательства. Вместе с тем
при этом возможно существенное снижение ценности заложенного
имущества. Поэтому в некоторых случаях такая передача допускает-
ся лишь с согласия залогодержателя. При заключении залогодателем
подобного договора без согласия залогодержателя договор считается
действительным, но прекращается в случае обращения залогодержа-
телем взыскания на предмет залога (п. 4 ст. 346 ГК и п.2 ст. 40 Закона
об ипотеке).

Если вещьпереданав залоглицом, не являвшимсяеесобственником
(илиинымлицом,управомоченнымнараспоряжениеею),о чемзалогодер-
жательне знали недолженбылзнать(добросовестныйзалогодержатель)',

' Фигура добросовестного залогодержателя была известна еще римскому частно-
му праву, защишавшему его специальным иском (Ю. Павел, 0). 20.1.18, см.: Дигесты
Юстиниана.Т. ТУ.С. 37).
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права и обязанности залогодателя несет собственник заложенной вещи
(абз. 2 п. 2 ст. 335 ГК). Такой собственник, даже истребовав свою вещь
по виндикационному иску от неуправомоченного залогодателя, в силу
закона становится новым залогодателем и несет все его обязанности, вы-
текающие из закона или договора залога. Исключение составляют слу-
чаи передачи в залог вещи, ранее утерянной собственником или лицом,
которому собственник передал ее во владение, либо ее похищения у них
или выбытия вещи из их владения иным путем помимо их воли (абз. 3 п. 2
ст. 335 ГК). Иначе говоря, залог сохраняется для добросовестного зало-
годержателя, статус которого совпадает с положением добросовестного
приобретателя(п. 1ст. 302ГК)".

Данный подход вполне соответствует и нормам Закона об ипотеке.
Так, если имущество, заложенное по договору об ипотеке, оказалось в не-
законном владении третьих лиц, залогодержатель вправе от своего имени
истребовать его из их владения (ст. 301—303ГК) для передачи во владение
залогодателя (п. 3 ст. 33 Закона об ипотеке). При предъявлении к залого-
дателю другими лицами требований о признании за ними права собствен-
ности или иных прав на заложенную вещь, о ее изъятии (истребовании)
или обременении, либо иных требований, удовлетворение которых может
повлечь уменьшение стоимости или ухудшение вещи, залогодатель обязан
немедленно уведомить об этом залогодержателя и привлечь его к участию
в соответствующем судебном споре (п. 1 ст. 33 Закона об ипотеке). При
отказе залогодателя от защиты своих прав или от ее осуществления зало-
годержатель вправе сам использовать предусмотренные ст. 12 ГК способы
защиты от имени залогодателя без специальной доверенности и потребо-
вать от него возмещения понесенных в связи с этим необходимых расходов
(п. 2 ст. 33 Закона об ипотеке). Залогодержатель вправе также требовать
освобождения заложенного имущества от ареста (исключения его из описи)
в связи с обращением на него взыскания в порядке исполнительного про-
изводства (абз. 2 п. 2 ст. 347 ГК).

Возникновениеправазалогау залогодержателяв рядеслучаевопре-
деляется юридическим фактом (основанием), прямо указанным в за-
коне. Прежде всего это касается залогов имущества, для которого
обязательна государственная регистрация прав на него (п. 1и2ст. 8.1
ГК). Речь идет о недвижимых вещах и долях в уставном капитале об-

' См.: Гонгало Б.М. Развитие кодификации законодательства о залоге: трансформа-
ция понятий // Кодификация российского частного права 2015 / Под ред. П.В. Краше-
нинникова. М.: Статут, 2015. С. 126—127.
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ществ с ограниченной ответственностью (п. 3 Постановления Пле-
нума ВСРФ № 25), право залога на которые возникает с момента его
государственной регистрации (подп. 1 и2 п.1 ст. 339.1 ГК ип. 2 ст. 11
Закона об ипотеке). Залог исключительных прав на объекты патентного
права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) также
подлежит государственной регистрации (п. 2 ст. 1369и ст. 1232 ГК).

Поскольку осуществлениеи передачаправ,закрепленныхбездокумен-
тарными ценными бумагами, возможны только с соблюдением правилучета
этих прав в соответствии со ст. 149ГК (аб3.2 п. 1ст. 142ГК), распоряжение
ими, включаязалог,можетосуществлятьсялишь путемобращенияк лицу,
осуществляющемуих учет,для внесениясоответствующихзаписей (п. 3
ст. 149 ГК). Отсутствие записи о залоге бездокументарных ценных бумаг
по счету,на которомучитываютсяправана эти бумаги,означаети отсут-
ствиеправазалогана них.

Право залога на движимые вещи и обязательственные права по обще-
муправилувозникаетс моментазаключениядоговораоб их залоге,аесли
залогвозникаетвсилузакона—с моментавозникновения обстоятельств,
с которыми закон связываетвозникновение залога.

Еслипредметомзалогаявляетсяимущество,котороебудетсозданоили
приобретенозалогодателемвбудущем,т.е.отсутствующееу залогодателя
(«будущееимущество»),залогвозникаеттолькос моментаегосозданияили
приобретениязалогодателем,если иное не предусмотренозаконом или
договором (п. 2 ст. 341 ГК). Акцессорность залога предопределяет невоз-
можность появленияправазалогадо моментавозникновения основного
обязательства,исполнениекоторогооно призванообеспечивать.Поэтому
в соответствии с п. 3 ст. 341 ГК если основное обязательство, обеспечива-
емоезалогом, возникнет в будущем,послезаключениядоговоразалога,
то залогвозникаетнеранеевозникновения этого обязательства.

Абсолютнаяи вещнаяприродаправазалога(правазалогодержателя)
предопределяет и его юридическое свойство публичности (гласности)
для третьих лиц', которая подтверждает юридическое обособление (ин-
дивидуализацию)предметазалогав имуществезалогодателя.

Положениетретьихлиц вотношении предметазалогазависитот того,
зналили они (или должны былизнать)о том, что у другого лицаимеется

'0 принципе публичности в гражданско-правовом режиме вещных прав см. п. 2
$1гл.19учебника.
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правозалогана него, ибо это правоможетбытьосуществленозалогодер-
жателемтолько по отношениюк тем третьимлицам, которые зналиили
должныбылизнатьо нем. Поэтому залогпрекращаетсяв случаевозмезд-
ного приобретениязаложенногоимуществалицом, котороенезналои не
должно было знать о том, что оно находится в залоге (подп. 2 п. 1 ст. 352
ГК). Вместес темзалогодержательсохраняетправоудовлетворениясвоих
требований к должнику за счет заложенного им имущества преимуществен-
но переддругими его кредиторами,которыене зналио залоге.

Закон не устанавливает какого-либо исчерпывающего перечня спо-
собов, которыми залогодательи (или) залогодержательмогут известить
третьих лиц о залоге вещи или иной части своего имущества. Гласность
залогов, подлежащих государственной регистрации (ипотеки, залога
доли в уставном капитале ООО, прав на объекты патентных прав),
обеспечивается самими системами государственной регистрации, осно-
ванными на принципах проверки законности оснований регистрации,
публичности и достоверности государственного реестра (абз. 2 п. 1
ст. 8.1 ГК). Гласность залогов бездокументарных ценных бумаг про-
истекает из системы учета прав по этим бумагам (аб3.2 п. 1ст. 142, п.2
и 3 ст. 149 ГК). Перечисленные виды (способы) регистрации залогов
носят правоустанавливающий характер: залог возникает с момента ее
осуществления.

Публичность залогов движимых вещей обеспечивается передачей
(традицией) заложенной вещи залогодержателю. Способом информи-
рования третьих лиц о твердом залоге является наличие на предмете
залога печати или знаков, наложенных залогодателем (п. 2 ст. 338 ГК).
Информацией о залоге движимой вещи может, например, служить
даже отсутствие у лица, заложившего свой автомобиль, оригинала
паспорта транспортного средства либо закрепленное на автомобиле
объявление о том, что он находится в залоге'.

Вместе с тем законом предусмотрено создание универсальной, хотя
и не обязательной и не единственно возможной, системы информиро-
вания третьих лиц о залогедвижимых вещей и обязательственных прав.
Залог этих объектов может быть учтен путем регистрации уведомлений
о залоге, поступивших от залогодателя или залогодержателя, а в слу-
чаях, установленных законодательством о нотариате, от другого лица,

'См. абз. | п. 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 17февраля 2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о за-
логе» (Вестник ВАС РФ. 2011. №4).
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в реестреуведомленийо залогедвижимого имущества (п. 4 ст. 339.1 ГК).
Порядок ведения такого реестра установлен гл. ХХ.1 Основ законо-
дательства РФ о нотариате (в ред. Федерального закона от 21декабря
2013 г. №379-ФЗ) и носит уведомительный (информационный), а не
правоустанавливающий характер.

3. Субъекты залога

Одновременнос возникновениемвещногоправазалогамеждуза-
логодателем и залогодержателем возникают обязательственные от-

ношения.

Такие отношения могут связывать стороны даже тогда, когда право
залога у залогодержателяеще не возникло или уже прекратилось. На-
пример, в случаеобеспечениядоговором залогаисполнения основного
обязательства,котороевозникнет вбудущем,правозалогапоявляетсяу за-
логодержателятолькопослевозникновенияэтогоосновногообязательства.
Но всилу правила п. 3 ст. 341 ГК уже с момента заключения договора залога
к отношениям его сторон применяются положения закона об обязанно-
сти обеспечивать содержание и сохранность предмета залога (ст. 343 ГК)
и о порядке пользования и распоряжения им (ст. 346 ГК).

Залогодержателемодного и того же предметазалога имущества
может быть как одно лицо, так и несколько лиц, поскольку одно и то
‚ же имущество может быть переданов залог повторно (неоднократно).
Такая ситуация именуется последующимзалогом, или перезалогом, при
котором требования последующего залогодержателя удовлетворяются
из стоимости заложенного имущества после удовлетворения требова-
ний предшествующих залогодержателей (абз. | п. 1 ст. 342 ГК). Речь
‘идет о принципе старшинства, согласно которому старшим считается

_право предшествующего залогодержателя (если иное не установлено
‘соглашением всех залогодержателей или залогодержателей и залого-
дателя).

При последующейипотеке (залоге недвижимости) в случае обраще-
ния взыскания на предмет залога по предшествующим требованиям
возможно одновременноеобращение взыскания на него и по последу-
ющим требованиям, срок предъявления которых ко взысканию еще
не наступил (п. 3 ст. 46 Закона об ипотеке), если для удовлетворения
предшествующих требований недостаточно обращения взыскания
на часть заложенного имущества. При последующем залоге движимых

158



вещей предшествующие и последующие залогодержатели лишены та-
кой возможности (если она не предусмотрена в договоре, из которого
вытекает основное (обеспечиваемое залогом) обязательство).

Залогодательобязан сообщать каждому последующему залогодержателю
обо всех существующих залогах данного имущества и отвечает за убытки,
причиненные залогодержателям невыполнением этой обязанности (п. 3
ст. 342 ГК). Последующий залог имущества может быть исключен зако-
ном, а предшествующий залог может содержать условия, ограничивающие
заключение последующего договора залога (п. 2 ст. 342 ГК), например,
о необходимости согласия предшествующего залогодержателя. Нарушение
правил о последующем залоге дает залогодержателю право требовать до-
срочного исполнения залогодателем основного обязательства, а при его
неисполнении —обращения взыскания на предмет залога (п. 2 ст. 351 ГК).
При нарушении правил о последующей ипотеке предшествующий залого-
держатель может предъявить иск о признании недействительным договора
последующей ипотеки (абз. 1 п. 3 ст. 43 Закона об ипотеке).

Последующих залогодержателей нельзя смешивать с совместными за-
логодержателями, которые имеют долюв праве залога на имущество и яв-
ляются одной стороной залогового правоотношения, в связи с чем никто
из них не имеет права старшинства. Так, к поручителю, исполнившему
за должника свою часть его обязательства, по указанию закона переходит
доля права кредитора как залогодержателя (п. | ст. 365 ГК). В результате
этого он и первоначальный кредитор становятся созалогодержателями
в соответствующих долях. Свои требования относительно заложенного
имущества они могут реализовать только совместными согласованными
действиями, получив удовлетворение пропорциональнодоле каждого из них
в праве залога.

В качестве залогодателя может выступать только лицо, обладаю-
щее необходимым правом на имущество, передаваемоев залог. Пре-
жде всего это собственники вещей (абз. | п. 2 ст. 335 ГК), тогда как
субъекты иных, в том числе ограниченных, вещных прав могут быть
либо ограничены в праве передавать имущество в залог, либо вообще
лишены его.

Так, государственные и муниципальные унитарные предприятия,
владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения, не вправе
без согласия собственника отдавать в залог недвижимые вещи (абз. | п. 2
ст. 295 ГК), а согласно п. 4 ст. 18 Закона об унитарных предприятиях они
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не вправе без такого согласия обременять, сдавать в залог любое свое
имущество. Субъекты ограниченных вещных прав пожизненного насле-
дуемого владения и бессрочного пользования не вправе распоряжаться,
в том числе и посредством залога, принадлежащими им на этом праве
недвижимыми вещами.

Для залогодателей, имеющих статус предпринимателей, предусмотрен
ряд специальных правил, призванных облегчить им залог своего имуще-
ства, поскольку предпринимательская деятельность требует более гибкого
и оперативного поведения (например, п.2 ст. 339, п. 2 ст. 350, ст. 356 ГК).
Имеются некоторые специальные правила и для залогодателей-граждан,
установленные с целью защиты их прав и интересов в залоговых отноше-
ниях, особенно в отношениях с кредитными организациями, где граждане
чаще всего являются слабой стороной (например, аб3.2 п.2 ст. 340, абз. 2
п. 3 ст. 349, ст. 358 ГК).

Если вещь принадлежит нескольким лицам на праве общей собствен-
ности, то распорядиться ею, в том числе путем залога, можно только с со-
гласия всех сособственников. Однако каждый из них может самостоятельно
заложить свою долю в праве на общее имущество (п. 2 ст. 246 ГК).

Залогодателем может выступать не только должник по основному
обязательству, обеспеченному залогом, но и третье лицо (п. 1 ст. 335
ГК), например, при внесении залога основным («материнским») об-
ществом за свою дочернюю компанию или наоборот. В этом случае
кредитор-залогодержатель становится участником одновременно двух
обязательственных отношений с различным субъектным составом (в том
числе с двумя самостоятельными должниками): основного обяза-
тельства, обеспеченного залогом, и залогового обязательства, причем
к каждому из своих должников он вправе предъявлять требования
из соответствующего обязательства.

4. Основания возникновения залога

Залог возникает на основании договора или при наступлении ука-
занныхв законе обстоятельств (п. 1ст. 334.1 ГК). Наиболее часто залог
возникает в силу договора, заключенного между залогодателем и за-
логодержателем. Указанные в законе юридические факты становятся
основаниями возникновения залога, если они прямо определяют,
какое имущество в обеспечение каких обязательств считается находя-
щимся в залоге у кредитора, т.е. индивидуализируют предмет залога
и основное обязательство.
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Залог в силу закона преследует цель защиты кредиторов и обеспечения
баланса их интересов с интересами должников. Таковы залоги товара,
проданного в кредит (п. 5 ст. 488и п. 3 ст. 489 ГК); земельных участков,
приобретенных с использованием банковского кредита или целевого займа
(п. 1ст. 64.1 ип. 1ст. 64.2 Закона об ипотеке), либо участков, на которых
находятся здания или сооружения, переданныев ипотеку (Ч.2 ст. 69.1 Зако-
на об ипотеке); указанных вп. 1ст. 367 КТМ требований, обеспечиваемых
морским залогом на судно; залоги некоторых других объектов, общее число
которых в целом сравнительно невелико.

При этом большинство норм, вводящих залог в силу закона (в том числе
о залоге товара, проданного в кредит, и о залоге земельных участков), но-
сят диспозитивный характер, в силу которого стороны могут договориться
о том, что в их отношениях залог на основании закона не возникает. Лишь
в отдельных случаях нормы о залоге в силу закона носят императивный
характер, исключающий отказ сторон от такого залога и не позволяющий
им своим соглашением прекратить его после возникновения либо изменить
круг обеспечиваемых залогом обязательств. В таких ситуациях кредитор
является слабой стороной, которой болеесильная сторона —должник могла
бы навязать отказ от предоставленной законом возможности залога. На-
пример, императивна норма п.1 ст. 587 ГК, предоставляющая получателю
ренты право залога на земельный участок или другую недвижимую вещь,
отчужденную им плательщику ренты в обеспечение обязательства по вы-
плате ренты. Императивны правила п. 1 ст. 367 КТМ, устанавливающие
залог в обеспечение требований, например, членов экипажа морского
судна по заработной плате.

В особомпорядке возникаеттак называемыйсудебныйзалог,или
залог в силу арестаимущества (п. 5 ст. 334 ГК, введенный Федеральным
законом от 21декабря 2013 г. №367-ФЗ)'. Он устанавливается на осно-
ваниизапретаобладателюимуществараспоряжатьсяим, налагаемого
в процессуальном(публично-правовом) порядкев интересахопреде-
ленноголица и по егоходатайствупослевступлениявсилусудебного
решенияобудовлетворенииеготребованийк обладателюимущества.

Так, после вступления в силу решения суда об удовлетворении исковых
требований суд по ходатайству истца может также принять обеспечитель-

' См.: БевзенкоРС., ЕгоровА.В. Поправки о залоге.Новые возможностидля ма-
невра. М.: Актион-Медиа, 2015. С. 14; Егоров А. В. Залог в силу ареста: теоретические
и практические проблемы. В России и за рубежом // Вестник экономического право-
судия РФ. 2016. №9. С. 84—103.

161



РазделУП. Общие положения об обязательствах и договорах.

ную меру в виде ареста определенного имущества должника (ст. 90—91
и след. АПК или ст. 139—141и след. ГПК), на которое истецв этом случае
приобретает право залогас момента принятия такой обеспечительной меры.
Запрет должнику распоряжаться своим имуществом может быть наложен
не только судом, но и другим компетентным государственным органом,
например, налоговым или таможенным (п. 2.1 ст. 73 и ст. 77 Налогового
кодекса РФ), что также приводит к возникновению на него права залога.

Подобные виды залога известны законодательству ряда зарубежных
стран (например, Германии и Франции), где, несмотря на их гораздо более
тщательное регулирование, обнаруживается ряд проблем‘. Они возникли
и вотечественной правоприменительной практике. В частности, Верхов-
ный Суд РФ указал, что «судебный залог», связанный с «регулируемым
процессуальными нормами механизмом принятия решения о введении за-
прета на распоряжение имуществом», не соответствует принципу равенства
кредиторов, требования которых относятся к одной категории выплат (п. 4
ст. 134Закона о банкротстве). Названный принцип «недопускает введение
судом, рассматривающим дело о несостоятельности, различного режима
удовлетворения одной и той же выплаты в зависимости от процедурных
критериев, то есть в зависимости от того, как будет разрешено ходатайство
о наложении ареста». Следовательно, «преимуществом по отношению
к другим кредиторам в деле о несостоятельности (залоговый приоритет)
обладают кредиторы, обязательства должника перед которыми обеспе-
чены залогом в соответствии с п. 1 ст. 334.1 ГК РФ, то есть ординарным
залогом»?. Поэтому «судебный залог» теряет значение, по крайней мере
в спорах при банкротстве должника. Имеются и другие недостатки этого
нового института, нуждающегося в значительном улучшении.

5. Договор залога

Договорзалога—наиболеечастовстречающеесяоснованиевозник-
новенияправазалогаи обязательственныхотношений междузалого-
дателеми залогодержателем.При этомправозалогакак ограниченное
вещноеправо, обременяющеепредметзалога,обусловливаетдоста-
точно строгиетребованияк формедоговоразалога,ибо не толькодля

'См.: ВеберХ. Обеспечениеобязательств.М.: ВолтерсКлувер, 2009.С. 114—120;
Мавипе Ри.АупехГ. Соиг$деагой см. 1е5$йге65.Га рибИсиеопс!ёге (1е агой 4и сгё-
а). Рап5:Е@юоп$Сшазм, 1992.Р. 265—269.

* См. п. 18Обзорасудебнойпрактики ВерховногоСудаРФ№2 (2017),утв. Прези-
диумом ВерховногоСудаРФ 26апреля2017г. (БюллетеньВерховногоСудаРФ. 2018.
№5).
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самихсторон,но и длятретьихлиц недолжнобытьникаких сомнений
всуществованиидоговора,являющегосяоснованиемвозникновения
у залогодержателяправазалога.

Договор залога подлежит заключению в простой письменнойформе,
еслизаконом или соглашениемегостороннеустановленанотариаль-
ная форма (абз.1 п. 3 ст. 339 ГК). Тем самым исключена возможность
его заключения в устной форме. Обязательная нотариальнаяформатре-
буетсядлядоговоров залога, обеспечивающих исполнение обязательств
по договору, подлежащему нотариальному удостоверению (абз.2 п. 3
ст. 339 ГК), а также для договоров залога доли в уставном капитале
ООО. Несоблюдение требований к форме договора залога влечет его
недействительность (а6б3.3 п. 3 ст. 339 ГК и п. 2 ст. 22 Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»)`.

На протяжении длительного времени нотариальная форма была также
предусмотрена для договоров залога недвижимости (ипотеки). Действу-
ющая редакция Закона об ипотеке в абз. | п. 1 ст. 10 устанавливает для
них простуюписьменнуюформув видеодного документа, подписанного
сторонами,но требуетих обязательнойгосударственнойрегистрации(аб3.1
п. 1ст. 10).Отдельные виды залога могут оформляться специальными доку-
ментами,например,залоггражданамисвоихвещейвломбарде—залоговым
билетом (п. 2 ст. 358 ГК), а иногда —ценными бумагами, например, залог
предпринимателем товара на складе —складским свидетельством(п. 4 ст. 912
ГК), а ипотека —выдачей документарной (письменной) или электронной
закладной (п. 2 ст. 13Закона об ипотеке).

Поскольку основнаяцельдоговоразалогасостоит вустановлении
вещногоправазалогакак правазалогодержателяудовлетворитьсвои
требованиязасчетпредметазалогапреимущественнопереддругими
кредиторамизалогодателя,существеннымиусловиямиэтогодоговора
являютсяпредметзалогаи указание наобеспеченныезалогомтребо-
вания.

Закон не предусматривает ни обязательной оценки предмета залога,
ни определения лица, у которого он будет находиться (указывая в п. 1
ст. 338 ГК на общую возможность оставления заложенного имущества

' Поднедействительностьюдоговоравданномслучаепонимаетсяегоничтожность,
с учетом, в частности, и того, что аналогичноепо содержаниюположениеч.2 ст. 331
ГК судебной практикой понимается в смысленичтожности соответствующейсделки
(п. 63 ПостановленияПленумаВС РФ №7).
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во владении залогодателя, если иное не установлено его соглашением
с залогодержателем). В действующей редакции ГК. прежнее требование

об обязательном указании в договоре оценки предмета залога заменено
указанием на то, что «стоимость предмета залога» определяется согла-
шением сторон, если иное не предусмотрено законом (п. 1 ст. 340 ГК).
Лишь в соответствии со ст. 9 Закона об ипотеке оценка предмета ипотеки
остается существенным условием договора об ипотеке. Между тем, имеется
значительное число норм о залоге, применение которых возможно только
при наличии вдоговоре этого условия (например, о последующем залоге).

Предметомзалогаможет быть любое имущество, являющееся объек-
том гражданского оборота: «Все, что может быть продано, может быть
и заложено»'. Вместес тем предмет залога подлежит индивидуализации
в соответствии с принципом специальности, или специализации залога,
вытекающим из его вещно-правовой природы’. При этом объекты
гражданского оборота (п. 1 ст. 129 ГК) не следует смешивать с более
широкой категорией объектов гражданских прав (ст. 128 ГК): так,
объектами оборота и предметом залога в силу своей природы не могут
являться услуги, неотчуждаемые результаты творческой деятельности
и нематериальные блага.

Посколькуобращениевзысканиянапредметзалогапредполагаетпере-
ходправнанегоот залогодателяк другомулицу, им неможетстатьимуще-
ство,на котороезакономнедопускаетсяобращениевзыскания(например,
имущество богослужебного назначения, принадлежащеерелигиозным
организациям в силу п. 2 ст. 123.28 ГК), а также имущество, переход прав
накотороенедопускается,например,требования,неразрывносвязанные
с личностью кредитора(в частности, о взыскании алиментовилио воз-
мещении вреда,причиненного жизни или здоровью, в соответствиисо
ст. 383ГК), и иных прав,уступкакоторыхдругомулицу запрещеназаконом
(абз. 1 п. 1ст. 336 ГК).

Законом может быть установлен запрет или ограничение залога не-
которых видов имущества (абз. 2 п.1 ст. 336 ГК). Например, ст. 63 За-
кона об ипотеке запрещает ипотеку земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности (за исключени-

' Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 1. М.: Статут, 2005.
С. 414 (серия «Классика российской цивилистики»).

? Об этом принципе вещного права см. п. 3 $ 1 гл. 16учебника.
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ем, предусмотренным п.1 ст. 62.1 Закона об ипотеке). Данный запрет
направленна исключение обходапосредствомипотеки требований
общих нормземельногозаконодательства,императивноустанавлива-
ющих порядокотчуждениявчастнуюсобственностьземельныхучаст-
ков, находящихсявсобственностипублично-правовыхобразований.

Запрещен залог прав участников (учредителей) каких-либо юридических

лиц, кромеправучастников хозяйственныхобществ(а63.2 п. 1ст. 358.15
ГК), которые для целей их залога только и могут быть индивидуализиро-
ваны в виде конкретных акций или долей в уставном капитале общества’.
Данный запрет вызван принципиальной невозможностью отчуждения прав
учредителей и участников ряда юридических лиц (например, унитарных)
либо отсутствием имущественной ценности у прав участников большинства
некоммерческих корпораций.

Вместе с тем закон не устанавливает запрета на залог имущества, огра-
ниченного в обороте (п. 2 ст. 129 ГК). Ограничение оборотоспособности
предмета залога может иметь значение только при залоге, условия кото-
рого предусматривают передачу предмета залога залогодержателю (ручной
заклад), либо на стадии обращения взыскания на предмет залога при его
реализации и переходе прав на него от залогодателя к другому лицу.

Акцессорность залога предопределяет необходимость такого су-
щественного условия договора залога, как определениеосновного обя-
зательства, исполнение которого обеспечивается залогом (и которое
может быть как уже возникшим, так и будущим). При этом залогом
обеспечивается и ряд дополнительных обязательств, если только сторо-
ны своим соглашением прямо не исключили их из числа обеспеченных
залогом, в частности, требования об уплате процентов на сумму долга;
неустойки; возмещения убытков, причиненных просрочкой исполне-
ния; возмещения необходимых расходов залогодержателя на содержа-
ние предмета залога; возмещения расходов, связанных с обращением
взыскания на предмет залога и его реализацией (ст. 337 ГК).

' В соответствиис п. 2 ст. 12Федеральногозакона от 19июля 1998г. №114-ФЗ
«О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными госу-
дарствами» (СЗ РФ. 1998. №30. Ст. 3610) не допускается передача в залог иностранным
государствам,международныморганизациям, иностраннымфизическим и юридиче-
ским лицам,аравноаффилированнымс ними российскимфизическими юридическим
лицам акций (долей) обществ, которые являются организациями —разработчиками
и производителями продукции военно-технического назначения, имеющими право
осуществлятьвнешнеэкономическуюдеятельность.
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:

Для третьих лиц должно быть совершенно ясно, какое обязательство
обеспечено залогом, поскольку кредитор имеет преимущественное
право перед ними на предмет залога только по этому обязательству.
Поэтому в договоре залога должны быть указаны существо, размер.
и срок исполнения обеспечиваемого залогом обязательства (абз. | п. 1
ст. 339 ГК). Если залогодателем в договоре является лицо, осущест-
вляющее предпринимательскую деятельность, обеспечиваемое залогом.
обязательство может быть обозначено сторонами самым широким.
и общим образом (абз. | п. 2 ст. 339 ГК). В этом случае допускается за-
ключение договора залога, который обеспечивает все существующие
и (или) будущиеобязательства должника передкредитором в пределах
определеннойсуммы или установление залога в отношении определен-
ной группыобязательств.

Более того, в договоре залога, залогодателем по которому является.
предприниматель,в соответствиис абз.2 п.2 ст. 339ГК. «предметзалога
может быть описан любым способом, позволяющим идентифицировать его
намоментобращениявзыскания»,втомчислепутемуказанияназалогвсе-
го имущества залогодателя либо его определенной части или определенного

вида(например, принадлежащихемунедвижимыхвещейи (или) ценных
бумаг). Таким образом, вместо традиционного залога индивидуально-
определенногоимуществапоявляется«тотальный»,или«глобальный»залог,
известный ряду иностранных правопорядков (англ. Лоайпе свагве, нем.
СоБайясйетей)'.

Вместе с тем в зарубежном праве эта юридическая конструкция ба-
зируется на взаимодействии общих норм о залоге с законодательством

о банкротстве, о регистрации прав, об отдельных видах юридических
лиц либо основана на специальных законах об обеспечительных правах,
а во многом — и на устоявшейся многолетней правоприменительной
практике. В их отсутствие поспешное введение «глобального обеспе-
чения» в отечественное право порождает по крайней мере две опасно-
сти: с одной стороны, полного закабаления сильной стороной (напри-
мер, коммерческим банком-кредитором) слабой стороны (мелкого или
среднего предпринимателя) с помощью залога всего ее сколько-нибудь
ценного имущества; с другой стороны, залога всего имущества «своему»
надежному залогодателю (например, дочерней компании или иному

' См., например: Зикун И.И. Концепция глобального обеспечения в гражданском
праве зарубежных стран // Опыты цивилистического исследования: Сборник статей /
Отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 2016.
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«аффилированному лицу»), влекущему исключение для всех других кре-
дитороввозможностиобратитьвзысканиехотябына какую-то егочасть’,
не говоря и о других проблемах.

Залог сохраняется даже при изменении его предмета(например, при
переработке вещи или разделеземельного участка), распространяясь
на новые объекты (подп. 1 п. 2 ст. 345 ГК), несмотря на прекращение
на них вещных праву залогодателя. С учетом длительности залоговых
отношений такие правила, с одной стороны, защищают интересы
залогодержателя, а с другой —дают залогодателю некоторую свободу
в использовании предмета залога. Однако при ипотеке право залогода-
теля на восстановление или замену предмета залога возможно только
по письменному соглашению об этом (п. 3 ст. 36 Закона об ипотеке),
по сути являющемуся новым договором об ипотеке другой недвижимой
вещи. Ведь запись о залоге в ЕГРН в силу принципа специализации
может относиться только к конкретной недвижимой вещи.

В период действия договора залога залогодержатель может передать
свои права и обязанности по нему другому лицу без согласия залогода-
теля в порядке уступки права, но при условии одновременной уступки
тому же лицу требования к должнику по основному обязательству,
обеспеченному залогом (ст. 354 ГК).

Если основное обязательство, обеспеченное залогом, связано с осу-
ществлением его сторонами предпринимательской деятельности, по иници-
ативе кредитора возможно заключение договора управления залогом с од-
ним из кредиторов или с третьим лицом —управляющим залогом, в роли
которого может выступать только индивидуальный предприниматель или
коммерческая организация.

Такой управляющий, действуя бездоверенности от имени и в интересах
всех заключивших такой договор кредиторов, обязуется за вознаграждение
заключить договорзалога с залогодателем и осуществлять по нему всеправа
и обязанности залогодержателя (аб3.2 п. 1ст. 356 ГК), устраняя от этого
процесса других кредиторов-залогодержателей. Последние могут, однако,
предусмотреть в договоре условие об осуществлении управляющим не-
которых своих правомочий только с их предварительного согласия, а также
вправе расторгнуть этот договор в одностороннем порядке. Следует отме-

' См. особенно: Маковский А.Л. Собственный опыт —дорогая школа // Актуальные
проблемы частного права: Сборник статей к юбилею П.В. Крашенинникова / Отв. ред.
Б.М. Гонгало, В.С. Ем. М.: Статут,2014.С. 32—33.

167



РазделМИ.Общие положения об обязательствах и договорах

тить, что при поспешном введении норм об этом договоре Федеральным
законом от 21 декабря 2013 г. №367-ФЗ не был четко сформулирован его
предмет (объект) и не учтены многие особенности ситуации, в которой
управляющим является один из кредиторов (залогодержателей), интересы
которого далеко не всегда совпадают с интересами других кредиторов,
которых он «представляет» без доверенности (включая и самого себя!)'.
Эти и другие недостатки юридической конструкции «договора управления
залогом» говорят о ее непродуманности и нежизнеспособности.

6. Обращениевзыскания на предмет залога

Обращение взыскания на предмет залога означает его изъятие
и принудительную реализацию (продажу с торгов) либо передачу взы-
скателю или иному лицу. Оно может производиться по решению суда
или во внесудебном порядке: по соглашению залогодателя с залого-
держателем либо по исполнительной надписи нотариуса (ст. 349 ГК).
Основанием для него является

неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспечен-
ного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые
он отвечает.

Универсальнымпри этом предполагаетсясудебныйпорядок,реа-
лизуемый путем предъявления залогодержателем иска в суд к зало-
годателю. Такой порядок соответствует общим принципам судебной
защиты права собственности и других гражданских прав (п. 3 ст. 35
Конституции РФ, п. | ст. 1 ип. 1 ст. 11 ГК), основанной на ее неза-
висимости от сторон спора.

При этом суд отказывает в обращении взыскания на предмет залога,
если допущенное должником нарушение основного обязательства не-
значительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен
стоимости заложенного имущества (сумма неисполненного обяза-
тельства составляет менее 5% от указанной стоимости и просрочка
составляет менее трех месяцев) (п. 2 ст. 348 ГК и п. 1 ст. 54.1 Закона
об ипотеке). Если превышен любой из названных пределов (сумма
нарушения более 5% от стоимости залога независимо от длительно-
сти просрочки либо просрочка составляет более трех месяцев неза-
висимо от суммы), нарушение считается значительным и становится

! См.:МаковскийА.Л.Указ.соч.С.35—37.
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основаниемдляобращениявзысканиянапредметзалога,причемкак
всудебном,так и во внесудебномпорядке.

Закон допускает обращение взыскания на предметзалогаи без
предъявлениятребованияв суд—вовнесудебномпорядке.Вэтомслучае
обязательносоглашениезалогодателяи залогодержателяи, по сути,
егодобровольноеисполнениесторонами.Соглашениео внесудебном
порядкеможетбыть заключеносторонаминезависимоот основания
возникновения залогаи включено непосредственновдоговорзалога
или вдоговор,с которымсвязановозникновениезалогавсилузакона,
либо заключенов качествеотдельногодоговора.

При обращении взыскания по ипотеке такая возможность существует
только в случаях, когда права залогодержателя оформлены содержащими
условие о внесудебном порядке закладной или нотариально удостоверенным
договором (п. 1 ст. 55 Закона об ипотеке). Не допускается обращение взы-
скания во внесудебном порядке на единственное жилое помещение, при- -
годное для постоянного проживания гражданина и членов его семьи (при
отсутствии соглашения о нем, заключенного после появления оснований
для взыскания); на незастроенный земельный участок сельхозназначения
или предоставленный гражданину для жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства; на государственное и муниципальное
имущество; на имущество, имеющее значительную историческую, художе-
ственную или иную культурную ценность (п. 5 ст. 55 Закона об ипотеке). Тем
самым защищаются должники-граждане и носители публичных интересов.

Если иное не предусмотрено законом (как, например, абз.2 п. 3
ст. 349 ГК), соглашение о внесудебном порядке может быть заключе-
но в простой письменной форме и в любой момент: как до, так и после
заключения самого договора залога или как до, так и после возникно-
_венияоснования для обращения взыскания на заложенное имущество
(т.е. неисполнения должником основного обязательства, обеспечен-
ного залогом).

Соглашение о внесудебном порядке, будучи неразрывно связанным
с залогом соответствующего имущества, тем не менее является самостоя-
тельным договором, на который распространяются общие положения о до-
говорах. Оно должно быть заключено втой же форме, что и договор залога

(п. 5 ст. 349 ГК). Его существенные условия составляют способ (способы)
реализации заложенного имущества и его стоимость (начальная продажная
цена) или порядок ее определения (а6б3.1 п. 7 ст. 349 ГК). Кроме того,
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с учетом тесной связи с залогом условия такого соглашения, заключенного

отдельно от договора залога (или договора, с которым связано возник-

новение залога в силу закона), должны позволять бесспорно установить,

в отношении какого заложенного имущества вводится внесудебный по-

рядок и применительно к какому обязательству, обеспеченному залогом.
Это особенно важно, если залогом одного имущества обеспечивается ис-
полнение разных обязательств залогодателя перед одним залогодержателем

либо предметом залога по разным залоговым обязательствам выступают

тождественные объекты.

Основным, а нередко и единственно возможным способом реали-
зации предмета залога при внесудебном порядке обращения на него
взыскания является его продажа с публичных торгов по правилам, пред-
усмотренным ст. 350.2 ГК. либо соглашением сторон. Если залогода-
телем является предприниматель, стороны залога на основании п. 2
ст. 350.1 ГК вправе договориться об использовании одного из двух
других способов реализации: об оставлении залогодержателем предмета
залога за собой, либо о его продаже залогодержателем другому лицу.

При нарушении условий такого соглашения одной из его сторон контр-
агент вправе обратиться в суд за защитой своих прав: залогодержатель -
с иском об обращении взыскания на предмет залога, а залогодатель —с ис-
ком, при удовлетворении которого судом обращение взыскания будет
осуществляться только в судебном порядке. При этом залогодержатель
имеет право обратиться в суд с требованием об обращении взыскания на за-
ложенное имущество даже и при отсутствии нарушений этого соглашения
со стороны залогодателя (абз. 2 п. 1ст. 349 ГК).

Реализации соглашения о внесудебном порядке обращения взыскания
содействует возможность совершения на договоре залога исполнительной
надписи нотариуса на основании и в порядке, установленных законодатель-
ством о нотариате. Такая надпись является исполнительным документом,
на основании которого судебный пристав-исполнитель вправе изъять пред-
мет залога у залогодателя и передатьего залогодержателю для последующей
реализации в соответствии с соглашением сторон (абз.3 п.4 ст. 350.1 ГК).

Использованиесторонами внесудебногопорядка недопускается,
еслионо можетпривестик нарушениюправзалогодателя,либо пред-
мет залогапредставляетсобой объект, важныйс точки зрения госу-
дарственныхилиобщественныхинтересов.Так, взысканиенапредмет
залогаможет бытьобращенотолькопо решениюсуда,еслизалогода-
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тель —физическое лицо в установленном порядке признан безвестно
отсутствующим, либо предметом залога является имущество, имеющее
значительную историческую, художественную или иную культурную
ценность для общества (п. 3 ст. 349 ГК). Еще более широкий круг
запретов внесудебного обращения взыскания на предмет залога уста-
новлен п. 5 ст. 55 Закона об ипотеке.

Еслиоснования,по которымзаконнедопускаетобращениявзыскания
вовнесудебномпорядке,существовалив моментзаключениясоглашения,
оно ничтожно (а63. 8 п. 3 ст. 349 ГК). Если же такие основания возникли
послеего заключения (например,физическоелицо, подписавшеесогла-
шение, было признано безвестноотсутствующим), тогда как в момент
подписания оно соответствовалозакону, соглашениепрекращаетсяиз-за
невозможности исполнения (п. | ст. 416 ГК).

Обращениевзысканияназаложенноеимуществовсудебномпорядке
также предполагаетреализациюзаложенногоимуществаврамкахис-
полнительного производства с публичных торгов (ст. 350.2 ГК. и ст. 57
и 58 Закона об ипотеке). Но и в этом случае стороны вправе догово-
риться об использовании внесудебных процедур: либо об оставлении
залогодержателемпредметазалогаза собой, либо о его продажеза-
логодержателем другому лицу (п. 1 ст. 350 ГК).

Обращение взыскания и реализация предмета залога не прекращают
обеспеченное им основное обязательство —необходимо его полное испол-
нение за счет стоимости предмета залога. В виде исключения законом может
быть установлено, что основное обязательство прекращается, даже если
оно не может быть полностью исполнено за счет заложенного имущества.
Например, при залоге вещей в ломбарде его требования к залогодателю
(должнику) в силу закона погашаются, даже если сумма, вырученная при
реализации заложенного имущества, недостаточна для их полного удов-
летворения (п. 5 ст. 358 ГК). Если же при реализации предмета залога его
стоимость превысит размер обеспеченного обязательства, соответствующая
разница передается залогодателю.

7. Отдельные виды залога

Отдельные виды залога различаются прежде всего по его предмету.
Так, ипотека как залог недвижимости имеет предметом отдельные
недвижимые вещи, включая признаваемые недвижимостями пред-
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приятия как имущественные комплексы (п. 1 ст. 132 ГК), в состав
которых входят как вещи, так и права требования и исключительные
права (п. 2 ст. 70 Закона об ипотеке)'.

Своими особенностями обладает ипотека жилых помещений. Так, при
ипотеке квартир и других жилых помещений, находящихся в частной соб-
ственности, в ее предмет считаются включенными соответствующие доли
в праве общей собственности на общее имущество дома (ст. 75 Закона
об ипотеке). Ипотека жилых домов и квартир, находящихся в публичной
собственности,запрещена,ибо вином случаезалогодателямив ней могли.
бы стать не собственники имущества, а субъекты обязательственных прав
(наниматели жилья по различным договорам жилищного найма и члены
их семей) либо субъекты корпоративных прав (члены жилищных коопе-
ративови членыих семей)>.

При кредитовании строительства жилых домов объектами залога (ипо-
теки) могут стать такие недвижимые вещи, как «незавершенное строи-
тельство» (ст. 76 Закона об ипотеке). Лицу, предоставившему кредит для
приобретения жилья, может быть заложено право требования участника
долевого строительства (ст. 77.2 Закона об ипотеке).

С развитием имущественного оборота предметом права залога могут
становиться не только индивидуально-определенные вещи, но и вещи,
определенные родовыми признаками, —товары. Примером такого
залога может служить залог товаров в обороте, используемый только

. субъектами предпринимательства.

Им признаетсязалогс оставлениемтоварову залогодателяи с предо-
ставлением ему права изменять их состав и натуральную форму при усло-
Вии, ЧТО ИХ общая стоимость не становится меньше указанной в договоре

залога (абз. 1 п. 1 ст. 357 ГК).

Речь идет о товарных запасах, сырье, материалах, полуфабрикатах,
готовой продукции и т.п. Условия их залога и хозяйственные опера-
ции с ними оформляются записями в книгах записи залогов, которые
обязаны вести залогодатели (п. 3 ст. 357 ГК).

' Римскому праву был известен залог имений (лат. ргаедит) со всеми плодамии до-
_ходами(см.: О. 20.1.2,О. 20.1.4,О.20.1.16рг.,О.20.1.23рг.)(Дигесты Юстиниана. Т. 1\.
_С. 19-20, 33, 39), напоминавший залог имущественных комплексов.

? О правахэтихлиц нажилыепомещениясм. п. 2 $ 1ип. 1$ бгл. 37учебника.
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Необходимая при этом индивидуализация товаров осуществляется
посредством указания их родовых признаков и мест их нахождения в опре-
деленных зданиях, помещениях или на земельных участках, а уменьшение
их общей стоимости допускается соразмерно исполненной части обеспе-
ченного залогом обязательства (абз. 2иЗп. 1ст. 357 ГК).

На заложенные таким образом товары залогодержатель приобретает
ограниченное вещное право, лишенное права следования. Поскольку обо-
рот требует постоянного отчуждения их части и замены (приобретения)
другими такими же товарами, на отчужденные товары с момента их пере-
хода в собственность приобретателя право залога прекращается, возникая
на аналогичные товары, приобретенные в собственность залогодателя.
При нарушении им условий залога залогодержатель вправе приостановить
операции с товарами, совершаемые залогодателем, и наложить на них свой
знаки и печати (п. 4 ст. 357 ГК), превратив их залог в твердый.

Движимыевещи,предназначенныедляличногопотребления,вобе-
спечениекраткосрочныхзаймовграждан-потребителеймогутсдаваться
имив залогломбардам—специализированнымкоммерческиморга-
низациям (п. 1ст. 358 ГК)'. Договор займа с ломбардом оформляется
выдачей залогового билета (п. 4 ст. 7 Закона о ломбардах), а договор
хранения в ломбарле —именной сохранной квитанцией (п. 3 ст. 9 За-
кона о ломбардах), причем оба этих документа не являются ценными
бумагами.

Ломбарды обязаны хранить и страховать сданные им вещии не вправе
пользоваться ими. При невозврате заемщиками полученных сумм кредита
и истечении месячного льготного срока ломбард вправе обратить на них
взыскание в бесспорном порядке по исполнительной надписи нотариуса,
если договором не предусмотрена возможность их реализации при отсут-
ствии указанной надписи.

Залогдокументарных ценных бумаг оформляется по правилам,
предусмотренным законами, содержащими нормы об облигациях,
векселях,чеках, коносаментах и др.’ Общие нормыо залогеприме-

' См. п. 3 ст. 12Федерального закона от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах»
(СЗРФ. 2007.№31.Ст. 3992)(далее—Закон о ломбардах).Подробнеео деятельности
ломбардовсм. п. 3$ 1гл. 41учебника.

? Об их гражданско-правовом режиме см. п. 2 $ 4 гл. 42; $ 3 гл. 45 ип. 5$ 2 гл. 47
учебника.
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няются к этому виду залога вещей лишь субсидиарно (п. 3 ст. 358.16
ГК). При этом залог таких ценных бумаг, как простое или двойное
складское свидетельство (п. 4 ст. 912 ГК)' либо закладная, удостове-
ряющая ипотеку (п. 1ст. 49 Закона об ипотеке), можно рассматривать.
как залогправазалога, обеспеченного залогом конкретного товара
или недвижимой вещи.

Залогбездокументарныхценныхбумаг,представляющихсобойобя-
зательственныеи иные права(абз.2 п.1 ст. 142ГК), преждевсегобез-
документарныхакций и облигаций,оформляетсязаписямипосчетам,
на которых учитываются права их владельцев(абз. 2 п. 1 ст. 358.16 ГК).
Залогакций являетсяформойзалогавыраженныхв них корпоративных.
прав (абз. 1 п. 1ст. 358.15 ГК), которые продолжают осуществлять их.
субъекты —акционеры (залогодатели), если иное не предусмотрено.
договором залога (абз. | п. 2 ст. 358.15 ГК). Близкий к нему по своей
гражданско-правовойприродезалогкорпоративныхправучастников.
ОООпроисходитпосредствомзалогапринадлежащихимдолейвустав-
ном капитале этих обществ (абз. | п. 1ст. 358.15 ГК), также являющихся
имущественными правами. Но в этом случаекорпоративные права.
участников ООО по общему правилу осуществляют залогодержатели
(абз.2 п. 2ст. 358.15ГК).

При залоге как документарных, так и бездокументарных ценных бумаг
(кроме акций) заложенные права, включая право на получение дохода,
по общему правилу осуществляют залогодержатели от своего имени (а6б3.|
п. 2 ип. 4 ст. 358.17 ГК). Это касается и права на получение денежных
сумм от их погашения или приобретения другими лицами, в том числе
иногда получаемых залогодержателями помимо воли владельцев ценных
бумаг. Указанные доходы и суммы засчитываются в погашение обяза-
тельства, исполнение которого обеспечено залогом ценной бумаги (п. 4
ст. 358.17 ГК):.

Предметом залога могут являться и различные обязательственные
права (абз. | п. | ст. 358.1 ГК), не оформляемые «бездокументарными
ценными бумагами», например, право требовать возврата денежного
долга или право аренды. Залог прав не лишает устанавливаемое на них
право залогодержателя на преимущественное удовлетворение своих
требований за счет заложенного имущества характера ограниченного

См. обэтомп.2 $ 1гл.41учебника.
2 Подробнеесм.: МаковскаяА.А. Залогденег и ценных бумаг. М.: Статут,2000.
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вещного права. Его объектом становится не право требования зало-
годержателя к залогодателю, а право требования залогодателя к своему
должнику. При этом залогодателем также может быть как должник
по основному (обеспечиваемому) обязательству, так и третье лицо,
причем оба они остаются кредиторами в обязательстве, из которого
вытекает заложенное ими право.

Залогодержатель права не становится стороной обязательства, из кото-
рого возникло заложенноеправо(чтоотличаетзалогправот их уступки),
однакоправообладатель(залогодатель)не вправеосуществлятьсвоеправо
без согласия его залогодержателя. В соответствии с п. 1 ст. 358.2 ГК за-
лог права не требуетсогласиядолжника по заложенномуобязательству
(если иное не предусмотренозаконом или договором правообладателя
и должника), но требуетего уведомленияо состоявшемсязалогеправа
(ст. 358.4 ГК). Кроме того, такой залог может быть исключен соглаше-
нием сторон или существомсамого обязательства.Но если исключение
или ограничение возможности залогаправа предусмотренодоговором
междупредпринимателями,нарушениеправообладателемих запретаили
ограничения не влечетнедействительностисостоявшегосязалогаправа,
а порождаетответственностьнарушителяпередсвоимконтрагентом (п. 4
ст. 358.2 и п. 3 ст. 388 ГК).

Предметом залога права может быть будущееправо или часть требования,
а также отдельноетребованиеили несколько требований, вытекающих
из обязательства (например, только требование об уплате неустойки), либо
совокупностьтребованийиз различныхобязательств,втомчислесовокуп-
ность существующих и будущих прав (п. 2—4ст. 358.1 ГК).

Существеннымиусловиямидоговора залогаправа нарядус условия-
ми, необходимыми для всех договоров залога, в соответствии с абз.1 п. 1
ст. 358.3 ГК являются также:

1) указания на обязательство,из которого вытекает закладываемое
право;

2) сведенияо должникезалогодателя;
3)указаниенасторонудоговоразалога,у которойнаходятсяподлинники

документов,удостоверяющихзакладываемоеправо(по общемуправилуони
передаютсяна хранениезалогодержателюили третьемулицу).

Если предметомзалогастановится совокупность прав или будущее
право,сведенияобобязательстве,из которого вытекаетзаложенноеправо,
и одолжнике залогодателямогут указыватьсявдоговореобщим образом
(п. 2 ст. 358.3 ГК), что влечет опасность появления беспредметных, а сле-
довательно,и неисполнимыхзалогов.
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Особой разновидностью договоров залога права является договор
залогаправ по договору банковского счета, который оформляется путем
открытия банком клиенту залогового счета (п. 1ст. 358.9 ГК). При этом
банк-залогодержатель может открыть такой счет клиенту как при от-
сутствии на нем денежных средств, так и независимо от заключения
договора залога. К договору об открытии залогового счета применя-
ются общие правила гл. 45 ГК о договорах банковского счета. Правила
о договоре залога прав по договору банковского счета применяются
также к залогу прав по договору банковского вклада (п. 8 ст. 358.9 ГК).
Предметом залога в обоих случаях являются безналичные деньги (т.е.
права клиента к банку), составляющие либо конкретную (твердую)
сумму, либо все денежные средства, числящиеся на счете в любой
момент действия договора залога".

Наряду с возможностью залогаобязательственныхи некоторых кор-
поративных правдопускается залогисключительных (интеллектуальных)
прав, в том числе возникших на основании лицензионных договоров
(п. 1иЗст. 358.18 ГК). По общему правилу к нему применяются как
общие положения о залоге, так и правила о залоге обязательственных
прав. Залогодатель исключительного права, находящегося в залоге,
вправе самостоятельно использовать соответствующий результат
творческой деятельности или средство индивидуализации и распо-
ряжаться исключительным правом на него, кроме случая отчуждения
исключительного права, которое по общему правилу не допускается
без согласия залогодержателя (п. 4 ст. 358.18 ГК).

Действующее законодательство не предусматривает залога ограничен-
ных вещных прав, хотя такой вид залога был известен еще римскому праву,

которое допускало залог сервитутов, а также суперфиция и узуфрукта‘

идажевозможность залога самого залогового права (лат.рпиз репо-
пб, или зибриепиз),ибо лицо, которому в залог дано залоговое право,
вправе осуществить его вместо залогодателя при неисполнении
обязательства, обеспеченного таким 5ибрпиу. Залог вещных прав
в настоящее время признается многими зарубежными правопорядками.

Вместе с тем Законопроект о вещном праве предусматривает возможность
ипотеки таких вещных прав, как право застройки и право постоянного

' Подробнее об этих банковских счетахи их залогесм. п. 75$1ип. 2 5 2 гл. 46 учебника.

Подробнее о залоге исключительных прав см. п. 5 $ 1 гл. 49 учебника.

3 См., например: 0. 20.1.11.2 и О. 20.1.13.3 (Дигесты Юстиниана. Т. 1У. С. 27 и 29).

* См.: ХвостовВ.М. Системаримского права.С. 358.
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землевладения (п. 1 ст. 303.4)', а допускаемый действующим законода-
‘тельством залог складских свидетельств и закладных, по сути, и означает
возможность залога самого залогового (вещного) права.
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Глава 32

ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯОДОГОВОРЕ

$ 1.Понятие и содержание договора. - $ 2. Видыдоговоров.—$ 3. Заключение
договора.—$ 4. Изменениеирасторжение договора.

5 1. Понятие и содержание договора

1. Сущность и значение договора

Гражданско-правовой оборот как юридическое выражение товарно-
денежных, рыночных экономических связей складывается из много-
численных конкретных актов отчуждения и присвоения имущества
(товара), совершаемых собственниками или иными законными вла-
дельцами. В подавляющем большинстве случаев эти акты выражают
согласованную волю товаровладельцев, оформленную и закрепленную
в виде договоров. Поскольку рыночный обмен есть обмен товарами,
осуществляемый их собственниками, постольку он и не может строить-
ся иначе как в виде отражающих взаимные интересы равноправных то-
варовладельцевактов их свободного и согласованного волеизъявления.
Поэтому гражданско-правовой договор представляет собой основную,
важнейшую правовую форму экономических отношений обмена.

В рыночном хозяйстве договор становится одним из основных спо-
собов регулирования экономических взаимосвязей, так как их участ-
ники, будучи собственниками, по своему усмотрению определяют
направления и порядок использования принадлежащего им имущества.
В качестве товаропроизводителей собственники самостоятельно орга-
низуют производство и сбыт своей продукции (товаров, работ, услуг)
путем заключения и исполнения договоров со своими контрагентами,
тем самым определяя характер и содержание отношений, составляющих
экономический оборот. Ведьусловия договоров в большинстве случаев
формируются самими сторонами и отражают баланс их частных инте-
ресов, учитывающий конкретную экономическую ситуацию.

Таким образом, с помощью договоров экономические отношения
подвергаются саморегулированиюих участников —наиболее эффектив-
ному способу организации хозяйственной деятельности. Реализация
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сторонами договора их собственных, частных интересов становится
основным стимулом его надлежащего исполнения и достижения при
этом необходимых экономических результатов. Гражданско-правовой
договор дает своим участникам возможность свободно согласовывать
свои интересы и цели и определять необходимые действия по их до-
стижению. В результате он становится эффективным способом орга-
низации взаимоотношений участников, учитывающим их обоюдные
интересы.

Вместе с тем он придает результатам такого согласования обще-
обязательную для сторон юридическую силу, при необходимости обе-
спечивающую его принудительную реализацию. Ведьдоговор является
не только согласованиемвольучастников (лат. сопзепзи5),их доброволь-
ным соглашением (лат. сопуепйо), но прежде всего —обязывающимсто-
роны контрактом (лат. сотгас!из, от соштайеге—стягивать, заключать,
обязывать), т.е. основанием возникающих между ними обязательств.
Поэтому его стороны именуются контрагентами, т.е. лицами, связан-
ными их соглашением‘. С этой точки зрения договор предстает как
экономико-правовая категория, в которой экономическое содержание
(акт товарообмена) получает объективно необходимое ему юридически
обязательноеоформление и закрепление.

Конечно, договорное саморегулирование всегда опирается на силу
допустившего его закона, т.е. на силу публичной власти (государства).
Однако последняя, как свидетельствует исторический, в том числе
отечественный, опыт, не может произвольно разрешать или исклю-
чать договорные связи (и стоящий за ними товарно-денежный обмен)
в экономике в целом и вее отдельных сферах, не рискуя при этом
получить негативные экономические последствия. Следовательно,
имеются объективно предопределенные границы государственного
вмешательства в хозяйственную жизнь общества, а договорное право
как важнейшая часть гражданского (частного) права создает и под-
держивает экономически необходимый баланс частных и публичных
интересов, а также интересов всех участников гражданского (имуще-
ственного) оборота. .

' Иначе говоря,термин«соглашение»подчеркиваетвзаимноесогласие,согласова-
ние, атермин «контракт»—обязательность.Поэтому сопуепцо,по словамЭ. Папини-
ана, имело«общийсмысли относилось ко всему,о чем соглашаются,в чемсходятся
(лат. сопуешге) лица, ведущие дела друг с другом» (Л. 2.Х1У.1. $ 3 (Дигесты Юстиниана.
Т. Г.С. 259)),тогдакак слово«контракт»,следуяД. Ульпиану, «означаловзаимноеобя-
зательство,то, что греки называют«синаллагма»,например,купля-продажа, наем,то-
варищество» (Л. 50.ХУ1.19 (Дигесты Юстиниана. Т. УП. Полутом 2. С. 457)).
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2. Понятие договора

Договор —многозначное понятие, используемое по крайней мере
в трех различных аспектах:

. как сделка (соглашение),

. как правоотношение (договорное обязательство),
‚ как форма сделки (письменный документ).
Во-первых, закон признает договором соглашение (совпадающее

волеизъявление) его участников (сторон, контрагентов), направлен-
ное на установление, изменение или прекращение гражданских прав
и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК). Следовательно, договор является
сделкой —юридическим фактом, главным основанием возникновения
обязательственных правоотношений (п. 2 ст. 307 ГК). Поскольку вся-
кая двух- или многосторонняя сделка считается договором (п. 1ст. 154
ГК), к договорам применяются соответствующие правила о сделках,
в том числе об их форме (п. 2 ст. 420 ГК).

Во-вторых, понятие договора нередко применяется к правоотноше-
ниям, возникшим в результатезаключения договора (сделки), посколь-
ку именно в них существуют и реализуются субъективные права и обя-
занности сторон договора. Когда, например, речь идет о договорных
связях, об исполнении договора, ответственности за его неисполнение
ит.п., имеются в виду договорные обязательства. Поэтому на них рас-
пространяются общие положения об обязательствах (п. 3 ст. 420 ГК).

Наконец, в-третьих, договором часто называется письменная форма
соглашения (сделки) —документ, фиксирующий права и обязанности
сторон. Такое понимание договора является достаточно условным,
ибо соглашение сторон может быть оформлено не только как единый
документ, подписанный всеми его участниками (п. 1—3ст. 434 ГК).
Но при наличии такого документа он именуется договором (а иногда
контрактом)'.

Основной юридический (гражданско-правовой) эффект договора
заключается в появлении связанности его контрагентов соответствую-

' Понятие договора в смысле соглашения широко используется за рамками граж-
данского права —как в сфере частного (семейного и трудового) права, так и в публич-
но-правовой области (конституционного, административного и даже международно-
го публичного права), ибо взаимное согласование воли (соглашение участников) свой-
ственно самым различным общественным отношениям. Из этого, однако, не следует
ни наличие единого понятия договора, общего для всей правовой системы, ни тем бо-
лее —возможность применения общих положений о гражданско-правовом договоре,
особенно в смысле обязательства, за пределами отношений, составляющих предмет
гражданского права (в том числе и по аналогии).
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щим обязательственным правоотношением. Вместе с тем необходимо
различать договор как сделку и возникшее в результате его заключе-
ния договорное обязательство. Права и обязанности контрагентов
по договору суть их права и обязанности как сторон обязательства
и составляют содержание последнего, тогда как сделка устанавливает
их и делает юридически действительными. Дальнейшее исполнение
сторонами условий договора (сделки) есть не что иное, как исполнение
возникшего между ними договорного обязательства.

При этом условия договора определяют не только конечный результат
(цель) и содержание согласованных действий сторон, но во многих случаях,
особенно в сфере предпринимательской деятельности, также и порядок их
совершения. Здесь наиболее отчетливо проявляется регулирующая функция
договора как сделки, определяющей характер и содержание возникшего
на ееоснове обязательства, и как обязательства, определяющего конкрет-
ные действия сторон по его исполнению. При таком подходе договор как
средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников
предстает в виде согласованной сторонами и ставшей для них юридически
обязательной программы их совместных действий по достижению опреде-
ленного экономического (имущественного) результата.

3. Свобода договора

Договорные отношения субъектов гражданского (частного) права
- основаны на их взаимном юридическом равенстве, исключающем
властное подчинение одной стороны другой. Следовательно, заключе-
ние договора и формирование его условий по общему правилу должны
носить добровольный характер, базирующийся исключительно на со-
глашении сторон и определяемый их частными интересами. На этой
основе формируется одно из основополагающих начал частноправо-
_вогорегулирования —принцип свободыдоговора (п. | ст. | и ст. 421 ГК).

Свобода договора проявляется в нескольких различных аспектах.
Во-первых, это свобода в заключении договора и отсутствие при-

_нуждения к вступлению в договорные отношения (п. 1 ст. 421 ГК).
Иначе говоря, субъекты гражданского права сами решают, заключать
_им или не заключать тот или иной договор, поскольку никто из них
_не обязан вступать в договор против своей воли. Принудительное
заключение договора допускается лишь как исключение, прямо преду-
смотренное либо законом (например, для публичных договоров в со-
‘ответствиис п. 3 ст.426ГК), либодобровольнопринятымнасебя
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обязательством (например, по предварительному договору в соот-
ветствии с п. 1 ст. 429 ГК).

Во-вторых, свобода договора состоит в свободе определения харак-
тера заключаемого договора. Иными словами, субъекты гражданско-
го оборота сами решают, какой именно договор им заключить. Они
вправе заключить договор как предусмотренный, так и не предусмо-
тренный законом или иными правовыми актами (непоименованный
договор), если только он не противоречит прямым законодательным
запретам и соответствует общим началам и смыслу гражданского за-
конодательства (п. 1 ст. 8 ип. 2 ст. 421 ГК)'. К отношениям сторон
непоименованного договора по аналогии закона (п. | ст. 6 ГК) могут
применяться правила об отдельных видах поименованных договоров
(п. 49 Постановления Пленума ВС РФ №49).

Болеетого, стороны свободны в заключении смешанных договоров,
одновременно содержащих элементы различных известных разновид-
ностей договора (п. 3 ст. 421 ГК). К таким договорам в соответствую-
щих частях применяются правила о тех договорах, элементы которых
содержатся в смешанном договоре (п. 48 Постановления Пленума
ВСРФ № 49). Так, ст. 501 ГК предусматривает возможность заключе-
ния договора найма-продажи, при котором покупатель товара сначала
становится его нанимателем. До момента продажи такого товарак от-
ношениям сторон применяются правила об аренде (имущественном
найме), а с момента перехода к его нанимателю права собственности
на вещь (товар) —правила о купле-продаже. Судебно-арбитражная
практика признала смешанным договором договор об обмене товаров
на эквивалентные по стоимости услуги, содержащий элементы дого-
воров купли-продажи и возмездного оказания услуг. |

В практике работы ряда естественных монополий (в частности, трубо-
проводного и железнодорожного транспорта) используются договорные
обязательства с условиями гаке ог рау (англ. «бери или плати») и 5#р ог
рау (англ. «отгружай или плати»). По ним исполнитель обязуется предо-
ставлять получателю по его требованию товар или услуги в определенные
периоды в пределах согласованного минимального объема, а последний
обязан платить независимо от количества (объема) фактически предостав-

' Подробнее см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пер-
вая: Общие положения. 2-е изд. М.: Статут, 1999. С. 403—416.

См. п. 1Обзорапрактики разрешенияспоров, связанныхсдоговороммены,утв.
Информационным письмом ПрезидиумаВАС РФ от 24сентября2002г. №69 (Вест-
ник ВАС РФ. 2003.№1).
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ляемого исполнения, т.е., по сути, за получение (резервирование) права
требовать исполнения в согласованном объеме. При этом фактически
затребованный получателем объем исполнения может как уменьшаться,
так и увеличиваться в сравнении с заранее согласованным сторонами
(минимальным) объемом, а размер оплаты не обязательно соответство-

вать этим изменениям. По своей юридической природе такие договоры
являются смешанными, сочетающими в себе элементы как «меновых»,
так и организационных договоров (энергоснабжения или грузовой пе-
ревозки, рамочного и договора с открытыми условиями, опционного,
абонентского и др.)'.

Смешанные договоры следует отличать от комплексных договоров,
представляющих собой совокупность нескольких вполне самостоя-
тельных обязательств, зафиксированных в едином документе”. На-
пример, договор о поставке товара может включать также условия
о его хранении, перевозке, страховании ит.д., что само по себе не тре-
бует оформления нескольких различных договоров (документов),
но и не приводит к появлению единого договорного обязательства
(правоотношения).

Смешанные договоры, состоящие из известных разновидностей
договоров, отличаются от непоименованных договоров, не известных
действующему гражданскому законодательству. Возможность заключе-
ния смешанных и непоименованных договоров позволяет участникам
гражданского оборота самостоятельно устранять законодательные
пробелы, неизбежно возникающие в результатеразвития и усложнения
имущественного оборота.

Наконец, в-третьих, свобода договора проявляется в свободеопре-
деленияего условий (содержания) ([. 2 ст. | ип. 4 ст. 421 ГК). Стороны
договора по своей воле определяют его содержание и формируют его
конкретные условия, если только содержание какого-либо условия
императивно не определено законом или иными правовыми актами.
Так, условие о цене приобретаемого товара согласуется контрагентами,
но в отдельных случаях определяется по установленным государством
тарифам, ставкам и т.п. (например, когда дело касается энергоснаб-
жения и многих видов перевозок).

' О видах договоров см. далее, $ 2 настоящей главы учебника.

? См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. 3-е изд. М.: Контракт, Инфра-М, 2005. С. 945
(автор комментария —Н.И. Клейн).
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В развитом рыночном хозяйстве свобода договоров не может
иметь абсолютный характер и неизбежно подвергается тем или иным
ограничениям, установленным в публичном интересе. Прежде всего
договор, безусловно, должен соответствовать императивным нормам
закона и иных правовых актов (п. 1 ст. 422 ГК), которые в сфере до-
говорных обязательств практически всегдаустанавливают те или иные
ограничения договорной свободы в общественных и государственных
(публичных) интересах.

Императивные правила закона, принятого после заключения до-
говора, не должны распространяться на условия ранее заключен-
ных договоров, если только сам этот закон прямо не придаст им
обратную силу (п. 2 ст. 422 ГК): ведь при их заключении стороны
не могли предвидеть будущие изменения закона. Подзаконными
актами во всяком случае нельзя предписывать из ния условий
заключенных договоров.

В ряде случаев ограничения договорной свободы вызваны развитием
самого рынка, который не сможет нормально функционировать при их от-
сутствии. Так, ограничиваются возможности монопольных производителей
товаров или услуг, которые не вправе навязывать своим контрагентам усло-
вия договоров, используя свое выгодное положение и невозможность для
потребителей обратиться к другим производителям, т.е. нарушая принцип
конкуренции'. В соответствии со ст. 14Закона о защите конкуренции неза-
конно навязывание контрагентам условий договоров на основе соглашений
о разделетех или иных товарных рынков или иных форм недобросовестной
конкуренции.

В тщательной защите нуждаются граждане-потребители, выступающие
в качестве заведомо более слабой стороны в их взаимоотношениях с про-
фессиональными предпринимателями. Поэтому законодательство о защите
потребителей ограничивает договорную свободу предпринимателей, от-
ступая в этой области от формально-юридического равенства участников
гражданских правоотношений (п. 3 ст. 492и п. 3 ст. 730 ГК). В частности,
в договорах с участием в качестве кредиторов граждан как потребителей

' Так, согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ
«Оестественныхмонополиях» (СЗ РФ. 1995.№ 34.Ст. 3426)органы регулирования
естественныхмонополий вправеопределятьпотребителей,подлежащихобязательно-
му обслуживанию, а также устанавливать цены (тарифы) или их предельный уровень
на продукцию таких монополий (например, организаций энергоснабжения,железно-
дорожного транспортаи т.п.), т.е.определятьконтрагентови некоторыесущественные
условиясоответствующихдоговоров.
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товаров, работ или услуг стороны лишены права своими соглашениями
ограничивать установленный законом размер ответственности должников-
услугодателей (п. 2 ст. 400 ГК).

Вместе с тем попытки произвольного расширения сферы действия
свободы договора, в том числе путем признания диспозитивными многих

норм ГК о договорных обязательствах, предпринятые, в частности, в По-
становлении Пленума ВАС РФ № 16,следует признать неудачными. Они
были основаны не на анализе судебной практики и не на учете реальных
потребностей гражданского оборота, а на абстрактно-теоретических под-
ходах и ошибочном толковании текста отдельных норм закона’.

4. Содержаниедоговора

Содержание договора как соглашения (сделки) составляет совокуп-
ность согласованных его сторонами условий, в которых закреплены
права и обязанности контрагентов, составляющие содержание дого-
ворного обязательства. В письменных договорах условия излагаются
в виде отдельных пунктов.

К основному тексту письменного договора могут добавляться раз-
личные согласованные сторонами приложения и дополнения, также
входящие в его содержание в качестве составных частей договора. На-
личие приложений, конкретизирующих содержание договора, должно
оговариваться в его основном тексте. Приложения к договорам ши-
роко используются в предпринимательском обороте, например, при
заключении договоров поставки, строительного подряда, аренды,
банковского кредита и др. Дополнения обычно в том или ином от-
ношении меняют содержание отдельных условий договора (о цене,

сроках исполнения и др.).

Условиядоговорамогут определятьсяпримернымиусловиямидогово-
ров,опубликованнымив печатив видепримерныхдоговоров,«стандарт-
ных условий» и иных документов (п. 1 и З ст. 427 ГК). Они обязательны
длясторонвсилупрямойотсылкик ним, содержащейсяв текстедоговора,
атем самымстановятсясогласованнымисторонами(в отличиеот условий
договоров присоединения) существеннымиусловиями.При отсутствии
указанной отсылки такие примерные условия могут рассматриваться

в качествеобязательногодля сторон и не подлежащего согласованию

' См.: Витрянский В.В. Общие положения одоговоре // Кодификация российского
частного права 2019 / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2019. С. 101-106.

186



Глава32.Общиеположенияодоговоре

ими обычая (п. 2 ст. 427 ип. 1 ст. 5 ГК) либо вытекать из сложившейся
практики их взаимоотношений («заведенногопорядка»). Согласован-
ными сторонами существеннымиусловиями договора следуетсчитать
и егоусловия,содержащиесявранеезаключенныхими предварительных
или рамочных договорах (ст. 429 и 429.1 ГК, абз. 2 п. 8 Постановления
Пленума ВС № 49).

Вдоговоры,особеннозаключаемыемеждупредпринимателями,каждая
из сторон может включить заверения об обстоятельствах, которые имеют
значениедляих взаимоотношений(0 наличии необходимыхразрешений
и лицензий, о своемхорошемфинансовомположениии деловойрепута-
ции, об отсутствии судебныхспоров и конфликта интересов,«антикор-
рупционныеоговорки»и др.). Самипо себеони непорождаюткаких-либо
договорных прав и обязанностейи не становятся условиями договора,
но могут иметьгражданско-правовоезначение:контрагент, заключивший
договор,полагаясьнаих достоверностьи понесшийвследствиеэтогоубыт-
ки, вправетребоватьих возмещения,атакже уплатынеустойки (еслиона
предусмотренадоговором)и можетотказатьсяотдоговора'.Юридическая
ответственностьза представленныестороной договора заверенияи га-
рантии (англ. гергезетайоп5 апа татапиез, букв. —представления и руча-
тельства) воспринята Федеральным законом от 8 марта 2015 г. №42-ФЗ
из английского договорного права (см. также ст. П.—7:204 Правил СЕВ)
и ранеебыланеизвестнаотечественномугражданскомуправу’.

Содержание договорного обязательства (правоотношения) шире
содержания лежащей в его основе сделки (юридического факта), ибо
ряд его условий определяется не соглашением сторон, а законом и обы-
чаями. В этом смысле можно говорить об условиях договора как обя-
зательства, определяемых не соглашением сторон, адиспозитивными
нормами закона (аб3. 2 п. 4 ст. 421 ГК)*. Условия договора, прямо
не определенные его сторонами или диспозитивной нормой, могут
определяться обычаями, применимыми к отношениям сторон (п. 5
ст. 421 ип. 1ст. 5 ГК).

' См.п. Ти2 ст.431.2ГК иабз.3п.34ПостановленияПленумаВСРФ№49.
? Подробнееоб этомсм. п. 10$ 3 настоящейглавыучебника.
3 Условиядоговора,определенныедиспозитивными правиламизакона, принци-

пиальноотличаютсяот подразумеваемыхобязательств(иногда именовавшихсятакже
«подразумеваемымиусловиями»договора), которые вытекают из его характераи це-
ли, практики взаимоотношенийсторон,добросовестности,честнойделовойпрактики
и разумности (ст. 5.1.1 и 5.1.2 Принципов УНИДРУА 2016). Они являются не услови-
ямидоговора,атребованиямик надлежащемуисполнениюдоговорныхобязательств.
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5.Существенныеусловия договора

Среди условий договора выделяются существенные условия, или
условия самого существования сделки (лат. еззеппайапезо!!). Ими при-
знаются все условия договора, которые требуют согласования (абз. 1
п. 1 ст. 432 ГК). Поэтому при отсутствии соглашения сторон хотя бы
по одному из них договор признается незаключенным, т.е. несуществу-
ющим. Следовательно, речь идет об условиях, которые закон считает
необходимыми и достаточными для возникновения того или иного
договорного обязательства. Существенными признаются следующие
условия:

‚ о предметедоговора;
‚ Прямо названные (поименованные) как существенные в законе

или иных правовых актах;
‚ необходимыедля договоров данного вида;

относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение («случайные»), даже если они могут
быть восполнены диспозитивными нормами‘.

Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполне-
ния (например, наименование и количество поставляемых товаров),
а нередко определяют и характер самого договора. Так, условие о воз-
мездной передаче индивидуально-определенной вещи характеризует
договор как куплю-продажу, а условие о ееизготовлении —как договор
подряда. При отсутствии четких указаний в договоре на его предмет

- исполнение по нему становится невозможным, а потому договор счи-

тается незаключенным.
В ряде случаев сам закон называет те или иные условия договора

существенными. Например, в ст. 942 ГК. прямо указаны существен-
ные условия договора страхования, а в ст. 1016ГК перечислены суще-
ственные условия договора доверительного управления имуществом.
Иногда закон обязывает включить в договор то или иное условие,
прямо не называя его существенным. Так, условие о размере вклада
каждого из участников полного товарищества должно содержаться
в учредительном договоре такого товарищества (п. 2 ст. 70 ГК), а вдо-
говоре простого товарищества оно необходимо в силу его природы,
предполагающей соединение вкладов участников (п. [ ст. 1041 ГК).
В обоих случаях речь, несомненно, идет о существенных условиях
договора.

у См. абз.2 п. 1ст. 432 ГКи п. 2 ПостановленияПленумаВС РФ№49.
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Участник будущегодоговораможетзаявитьо своемжеланиивклю-
чить в его содержаниекакое-либо условие,само по себене являю-
щеесянеобходимымдля данного договора, например, предложить
облечьего в нотариальную форму, распределивмежду сторонами
расходыпо уплатепошлины, хотя по закону такаяформаи неявля-
етсяобязательнойдлядоговоровданного вида.Данноеусловиетакже
становитсясущественным,ибо при отсутствии соглашения по нему
не возникнет совпадающеговолеизъявлениясторон и договор при-
детсясчитать незаключенным. Поэтому наличиеу сторон договора
разногласийпо любому из его условий превращаеттакое условие
в существенное, а самдоговор —в незаключенный до достижения
соглашенияпо этомуусловию. Следовательно,существеннымиста-
новятся всеусловия,содержащиесяв конкретном договоре, ибо их
наличиеи содержаниеявляютсярезультатомвзаимногосогласования
вольего участников.

6. Иные условия договора

С точки зрения заключения договоров их существенные условия
можно подразделить на предписываемые и инициативные.

Условия, названные законом в качестве необходимых для заклю-
чения договоров данного вида, например, о предмете договора, счи-
таются предписываемыми законом. Они подлежат обязательному со-
гласованию сторонами (которые при этом добровольно определяют их
содержание) под страхом признания договора незаключенным.

Условия, которые не требуются законом для заключения договора,
а включены в него исключительно по желанию сторон, рассматриваются
в качестве инициативных. Таковыми, в частности, могут быть условия,
конкретизирующие общий срок исполнения договора (например,
графики отгрузки товара или выполнения проектных и строительных
работ); условия, направленные надополнительное улучшение качества
предмета исполнения или повышение его сохранности (об особой таре
или упаковке, о порядке приемки товара или результата работ и т.п.);
условия об установлении неустойки за нарушение конкретных условий
договора и др.

При ихотсутствииконкретныйдоговорсчитаетсязаключенным,но при
его исполнении стороны могут не получитьтого результата,на который
рассчитывали.Например, отсутствие графиков сдачиотдельныхэтапов
работможетсказатьсянаобщемсрокеих выполнения;отсутствиеусловий
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о порядке сдачи-приемки товараможет привести к его количественным
и качественным потерям; отсутствиеусловия о неустойке —к безответ-
ственностиконтрагентаит.д.

В инициативных условияхпроявляетсярегулирующаяфункция дого-
вораи учитываютсяособенности конкретной экономической ситуации,
в которой находятсяи которуюсвоимидействиямисоздаютили изменяют
егоучастники.Отсутствиевдоговоретаких условийобычносвидетельству-
ет о формальномподходек его заключению, непонимании и неумении
использоватьегорегулятивныевозможности,что нередконеблагоприятно
сказываетсяна интересахего сторон. Так, встречающаясяв договорах
ссылка на «ответственностьза его нарушение, предусмотренную зако-
нодательством»оставляетдля потерпевшейстороны лишь возможность
взыскания с правонарушителядоказанныхею убытков, что не всегдаяв-
ляетсяпростымделом.

Условия, включенные вдоговор по желанию сторон, традиционно
именуют случайными, поскольку они не вытекают из юридической
природы сделки и не влияют на нее (асс4етайа пегой, от лат. асс4еге -
случаться, случайно происходить). Они противопоставляются обычным
условиям, которые вообще не согласуются сторонами и не являются
необходимыми для договора, а потому могут и отсутствовать в его тек-
‘сте, но входят в содержание договорного обязательства'. К последним
обычно относят условия, предусматриваемые диспозитивными нор-
‘мами закона для большинства договоров (например, условие о месте
. или валюте исполнения обязательства).

Нетрудно видеть, что случайные условия договора, будучи пред-
ложенными для согласования одной из сторон, становятся инициа-
тивными и существенными (а63.2 п. | ст. 432 ГК). Обычные условия
также либо становятся существенными (если стороны в соответствии
сабз. 2 п. 4 ст. 421 ГК исключают вариант поведения, предусмотренный
диспозитивной нормой, или устанавливают не предусмотренное ею
‘условие) либо вообще не согласуются сторонами. В связи с этим за-
конодательство не использует понятия обычных и случайных условий.

' См., например: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М.: Гос-
юриздат, 1950. С. 148.

? Сказанноеотносится и к отдельнымусловиямдоговоров, которыепредусматри-
ваютсяимперативныминормамизакона и также не согласуютсясторонами, ибо дей-
‘ствуютнезависимоот их соглашения.Но, строго говоря, их нельзясчитатьусловиями
‘договора как соглашения сторон (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право.Книга первая:Общиеположения.С. 296—302).
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К числу обычных условий, не являющихся существенными, во многих
случаях относятся, например, условия о сроке исполнения и ценедогово-
ра. Обязательство, прямо не предусматривающее срока исполнения, при
невозможности его точного определения должно исполняться в течение
семи дней после предъявления кредитором требования о его исполнении,
которое в свою очередь должно быть предъявлено в разумный срок (п. 2
ст. 314 ГК). При отсутствии в возмездном договоре условия о цене и невоз-
можности ее определения исполнение должно быть оплачено по той цене,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 ГК). Таким образом, названные
условия по общему правилу могут и не согласовываться сторонами, ибо
войдут в содержание их договорного обязательства как условия, предусмо-
тренные диспозитивной нормой закона‘.

Но для некоторых договоров и такие условия являются существенными
(и, следовательно, подлежащими согласованию) в силу указания закона.
Например, срок действия договора объявлен существенным для договоров
личного и имущественного страхования (ст. 942 ГК), а цена —для дого-
воров купли-продажи товара в кредит (п. 1ст. 489 ГК) или найма жилого
помещения (п. 1ст. 682 ГК).

7. Толкование договора

Иногдаотдельныеусловия(пункты) письменногодоговорапо раз-
ным причинам сформулированы сторонами неясно или неполно,
что ведетк возникновению междуними разногласийи конфликтов.
Втаких случаяхнеобходимоиспользоватьправилатолкованиядоговора.

При уяснении судом содержанияконкретного договоранередко
выявляетсянесоответствиемеждувнутреннейволейего стороны,же-
лавшейопределенногорезультата,и внешнейформойеевыражения
(волеизъявлением),закрепленнойвтекстедоговораи потомупредпо-
лагающейсясогласованнойс контрагентом. Возникаетвопросо том,
чемуследуетотдатьпредпочтение—действительнойволестороныили
зафиксированномувдоговореееволеизъявлению?

' Вместес тем наличие сравнимых обстоятельствдля определенияценыв воз-
мездномдоговореподлежитдоказыванию заинтересованнойстороной, а при возник-
новении разногласий и недостижении сторонами соглашения о ценедоговор счита-
ется незаключенным (п. 54 постановления Пленума ВС РФ № би Пленума Высше-
го Арбитражного Суда РФ № 8 от | июля 1996г. «О некоторых вопросах,связанных
с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»(Вест-
ник ВАС РФ. 1999. № 9)).
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По этому поводу как влитературе, так и в различных правопорядках
обосновывались различные, нередко прямо противоположные подхо-
ды‘. Если предпочтение отдать воле стороны, могут пострадать инте-
ресы воспринимавшего ее контрагента, а в конечном счете и интересы
гражданского оборота в целом, ибо воспринятое стороной и третьими
лицами волеизъявление в действительности не имеет юридического
значения. Но предпочтение, отданное только волеизъявлению и не
учитывающее внутреннюю волю участника договора, основывалось
бы на сугубо формальном подходе, ставящем в затруднительное по-
ложение более слабую или добросовестно заблуждавшуюся сторону.

Закон исходит из приоритета согласованного волеизъявленияобеих
сторон, тем самым защищая интересы гражданского оборота в целом.
Поэтому при толковании договора судом прежде всего должно быть
принято во внимание буквальное значениесодержащихся в тексте слов
и выражений (Ч. 1 ст. 431 ГК). При этом, устанавливая содержание
конкретного условия в случае его неясности, суд сопоставляет его
с содержанием других условий и общим смыслом договора, а также
с основными началами гражданского законодательства, включая прин-
цип добросовестности (п. 43 Постановления Пленума ВС РФ № 49).

Если же такой подход не позволяет установить содержание дого-
ворного условия, необходимо выяснить действительную общую волю
сторон (а не волю каждой из них), с учетом цели договора и обстоя-
тельств, сопровождавших его заключение и исполнение (в частности,
переговоры и переписку контрагентов, их последующее поведение,
практику их взаимоотношений («заведенный порядок») и обычаи)
(ч. 2 ст. 431 ГК).

При этом судебное толкование договора должно осуществляться
в пользу контрагента той стороны, которая готовила его проект либо
предложила спорную формулировку (п. 45 Постановления Пленума
ВС РФ № 49). Такой подход основан на традиционном правиле толко-
вания условий договора «против предложенного» (лат. сотта рго/егетет),
ибо «в возмездных договорах двусмысленное выражение толкуется
во вред той стороне, которая его употребила»’. Таким образом, риск
невыгодного толкования, вытекающего из неясности или двусмыс-

' См. особенно: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Ста-
тут, 2001. С. 245—249 (серия «Классика российской цивилистики»); Сарбаш С.В. Неко-
торыетенденцииразвитияинститутатолкования в гражданскомправе// Государство
и право.1997.№ 2.

? Хвостов В.М. Система римского права. С. 190. См. также ст. 4.6. Принципов
УНИДРУА 2016 ич. | ст. П.-8:103 Правил ОСЕК.
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ленности формулировки договора, должна нести та сторона, которая
предложила такое условие или проявила инициативу в заключении
договора, поскольку именно от нее зависела определенность его со-
держания.

Вместе с тем с учетом особенностей конкретного договора суд мо-
жет использовать иные подходы и приемы толкования его условий
(п. 46 Постановления Пленума ВС РФ № 49).

5 2. Виды договоров

1.Основные классификации договоров

В качестве сделок гражданско-правовые договоры разделяются
на односторонние и двусторонние, возмездные и безвозмездные', ре-
альные и консенсуальные, каузальные и абстрактные и иные".

Но при этом важно иметь в виду, что важнейшее деление договоров
на односторонние и двусторонние не совпадает с аналогичным по на-
званию разделением сделок. Дело в том, что в сложившемся словоупо-
треблении под термином «договор» здесь вдействительности имеется
в виду не двусторонняя сделка (юридический факт), а возникшее на его
основе договорное обязательство (правоотношение). Всякий договор
является двусторонней сделкой —результатом по крайней мере двух
согласованных волеизъявлений. Но возникшее в результатедоговора
обязательство в свою очередь может быть односторонним или дву-
сторонним в зависимости от того, породил ли лежащий в его основе
двусторонний договор обязанность (долг) только у одной или у обеих
его сторон (участников договора). В этом смысле «односторонний
договор» (правоотношение) представляет собой простое (односто-
роннее) обязательство, участник которого является либо кредитором,
либо должником, тогда как в сложном, двустороннем договорном обя-

' Законом закрепленапрезумпция возмездностигражданско-правового догово-
ра (п. 3 ст. 423 ГК), в силу которой его безвозмездный характер должен прямо выте-
катьиз норм закона, иного правовогоакта, содержаниядоговораили изегосущества.

? Подробнеео классификациисделоксм. 5 3 гл. 8 учебника. Российскоеграждан-
ское правовследзабольшинствомконтинентально-европейскихправопорядковневос-
приняло традиционногодля пандектного праваделениясделокна обязательственные
и вешные,или «распорядительные»(см. п.3 $ 2 гл. 9 ип. 5 $ З гл. 17учебника), извест-
ноедореволюционнойцивилистикеи нередкоиспользуемоевсовременнойотечествен-
ной литературе.
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зательстве каждый из участников одновременно выступает в роли
и кредитора, и должника.

Классическим примером одностороннего договора является договор
займа —двусторонняя сделка займодавца (кредитора) и заемщика
(должника), в котором у займодавца есть только право, а у заемщи-
ка —только обязанность (п. 1 ст. 807 ГК). В отличие от этого в дву-
стороннем договоре у каждой из сторон есть и права, и обязанности,
как, например, у продавца и у покупателя вдоговоре купли-продажи.
Двусторонние договоры нередко и не вполне точно называют также
синаллагматическими', хотя такая квалификация отражает прежде всего
эквивалентность, а не взаимность договора.

Разделяются также основные и дополнительные, или акцессор-
ные, договоры, обеспечивающие исполнение основных договоров
(например, договоры залога или поручительства, обеспечивающие
исполнение кредитных договоров). Однако речь при этом, по сути,
идет о соответствующих разновидностях договорных обязательств (рас-
смотренных ранее).

Субъектный состав предопределяет известные юридические осо-
бенности предпринимательских договоров (а также соответствующих
им договорных обязательств), к участникам которых как к профессио-
налам закон обычно предъявляет повышенные требования, и догово-
ров (как и договорных обязательств) с участием граждан-потребителей
(последним как слабой стороне отношений предоставляется особая
правовая защита). Вместе с тем такие различия не приводят к фор-
мированию каких-либо особых договорных типов, и их невозможно
последовательно провести для всех гражданско-правовых договоров,
ибо большинство из них могут иметь различный субъектный состав
и в зависимости от этого способны быть и «предпринимательскими»,
и «потребительскими», как, например, кредитные договоры и другие
банковские сделки.

Гражданско-правовые договоры как сделки подразделяются также
на имущественные и организационные. К имущественным (иногда

' Отгреч, зупаЙавта—обмен, меновоесоглашение.В римском правесиналлагма-
тическими считалисьтолько взаимныедоговорыс равноценным, эквивалентнымис-
полнением,например,прямоназванныев этомкачествеД. Ульпианомкупля-продажа,
наеми товарищество,но недвусторонниедоговорыхранения, залогаили поручения.
По этому признаку договоры вдальнейшемразделялисьна «равномернодвусторон-
ние› и «неравномерно двусторонние» (см.: ГримД.Д. Лекции по догме римского права.
М.: Зерцало, 2003. С. 369, 382). В настоящее время это различие практически исчезло
из юридическогообихода.
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называемым «меновыми») относятся все договоры, непосредственно
оформляющие акты товарообмена и направленные на возмездную или
безвозмездную передачу или получение их участниками определенного
имущества (материальных и иных благ). Имущественные договоры,
оформляющие непосредственные акты товарообмена, различаются
и соответственно классифицируются как по содержанию возникающих
на их основе обязательств (договоры по передаче вещей в собствен-
ность или в пользование, договоры по производству работ, договоры
по оказанию услуг и т.д.)', так по порядку их заключения и исполнения.

2. Организационные договоры

В развитомоборотенеизбежно появляютсяорганизационныедо-
говоры, которые направленыне на товарообмен,а на его организа-
цию,т.е. наустановлениевзаимосвязеймеждуучастникамибудущего
товарообмена.Организационные договоры составляютособыйтип
гражданско-правовыхдоговоров, противостоящийтоварообменным
(имущественным)договорам.К ним относятсяпредварительныеи ра-
мочныедоговоры, а также долгосрочныедоговоры об организации
перевозок и большинствомногосторонних договоров.

В силу предварительного договора его стороны или одна из них
обязуются заключить в будущем основной (имущественный) до-
говор на условиях, установленных предварительным договором
(п. 1 ст.429 ГК)?.

Заключение предварительных договоров используется при орга-
низации длительных (иногда многолетних) договорных взаимосвя-
зей участников гражданского, прежде всего предпринимательского,
оборота, например, при систематических поставках крупных партий

' См.п.3$ 1гл.30учебника.
* Иногда предварительныедоговорырассматриваюткак «юридическинезавершен-

ные»,противопоставляяих наэтомоснованииосновнымдоговорам,имеющим«окон-
чательный характер» (см.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федера-
ции. Частьпервая(постатейный)/ Подред.Н.Д. Егорова,А.П. Сергеева.М.: Проспект,
2005.С. 814,авторкомментария—Д.Г. Лавров). Вдействительностипредварительные
договоры порождаютконкретные гражданско-правовыеобязательстваи с этой точки
зренияявляютсявполне«завершенными»и «окончательными».По словамГ.Ф. Шер-
шеневича,договорзапродажи—это «вполнесостоявшеесясоглашениесопределенным
содержанием... это также настоящий договор» (Шершеневич Г.Ф. Учебник русского граж-
данского права. Т. И. С. 81 (серия «Классика российской цивилистики»).
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товаров, с целью обеспечения их устойчивости. Но в отечественном
праве их прообразом стал договор запродажи как предварительный
договор к купле-продаже (ст. 1679т.Х ч. [1Свода законов и ст. 182-а
ГК 1922г.)'. Предварительные договоры относительно недавно широко
применялисьу нас для закрепления забудущими владельцаминежилых
(офисных и торговых) помещений в строящихся объектах недвижи-
мости до их сдачи в эксплуатацию и государственной регистрации
права собственности на них, пока судебная практика не признала
возможными договоры купли-продажи или аренды будущих вещей‘.

Обязательство заключить основной договор в силу предварительно-
го договора может быть как двусторонним, так и односторонним (абз. |
п. 23 Постановления Пленума ВС РФ № 49).

В предварительном договоре различаются условия, во-первых, от-
носящиеся к его содержанию, а во-вторых, относящиеся к содержанию
основного договора, подлежащего заключению в будущем. К первым
прежде всего относится срок, в течение которого стороны обязуют-
ся заключить основной договор (при его отсутствии в соответствии
с правилом аб3.2 п. 4 ст. 429 ГК применяется годичный срок). При
уклонении стороны от заключения в этот срок основного договора
последний может быть заключен принудительно, по решению суда и на
определенных в нем условиях*. Если же в течение этого срока ни одна
из сторон не совершит действий, направленных на заключение основ-
ного договора, обязательство по его заключению прекращается в связи
с утратой сторонами интереса в этом“. Кроме того, предварительный
договор необходимо письменно оформить под страхом признания его
НИЧТОЖНоОСТи.

Ко второй группе относятся условие о предметеосновного договора
либо условия, позволяющие его определить, а также такие условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение (иначе говоря, существенные условия в смысле
абз. 2 п.1 ст. 432 ГК). Отсутствие в предварительном договоре назван-
ных условий или недостижение по ним соглашения сторон позволяют

' Подробнее об этом см.: Новицкий И.Б. Обязательство заключить договор // Из-
бранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. М.: Статут, 2006. С. 141 и сл. (серия
«Классика российской цивилистики»).

? См. п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ № 54 и п. 10 Постановления Плену-
маВАС РФ №73.

См. п. 5 ст. 429 ГК ип. 29 Постановления Пленума ВС РФ № 49.

* См.п. бст.429ГКип. 28ПостановленияПленумаВСРФ№49.
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считать такой договор незаключенным, превращая его в юридически
необязательное соглашениео намерениях. Вместе с тем в предваритель-
ном договоре не требуется согласование всех существенных условий
будущего (основного) договора: некоторые из них могут быть согла-
сованы дополнительно при заключении основного договора, а при
возникновении разногласий по ним —определены решением суда
(п. 25 и 39 Постановления Пленума ВС РФ № 49)'.

Предварительный договор не является условной сделкой в смысле
ст. 157 ГК, поскольку порождает безусловную обязанность в установ-
ленный срок заключить предусмотренный им основной договор под
угрозой судебного принуждения к его заключению. Это обстоятельство
существенно отличает рассматриваемый договор от обычных догово-
ров, заключаемых по свободному усмотрению сторон.

Предварительный договор отличается от рамочного договора (на-
званного в ст. 429.1 ГК также «договором с открытыми условиями»),
который не порождает обязательства по заключению вбудущем основ-
ного договора и не влечет возникновения судебных споров по уточ-
нению его условий.

Рамочныйдоговоропределяетобщиеусловияобязательственных
взаимоотношений сторон, которые конкретизируются и уточ-
няются ими в других, отдельных договорах (п. 1 ст.429.1 ГК),но не
обязываетсторонык ихзаключению.

Например,втакомдоговореможетустанавливатьсяпредельноеко-
личество(лимит)и общийсрок поставляемыхтоваров,впределахкото-
рыходнаизсторонзатемнаправляетконтрагентузаявкинаконкретные
партии товаров.Общие условиярамочногодоговорав результатеих
конкретизации и уточненияв заявкахстановятсясоставнымичастя-
ми (условиями)отдельныхдоговоров,конкретизирующих рамочный
договор, и вдальнейшемопределяютвзаимоотношенияих сторон".

'’ Абзац 2 п. 5 ст. 429 ГК позволяет суду разрешать разногласия сторон по условиям
предварительногодоговора, что не вполнесоответствуетпринципу свободыдоговора
(см.: Договорное и обязательственное право (общая часть): Постатейный комментарий
к статьям 307—453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Ка-
рапетов. М.: Статут, 2017. С. 889—890 (автор комментария —А.Г. Карапетов), хотя этот
подходпредложенКонцепцией развитиягражданскогозаконодательстваРФ (с. 122).

? См. п. 2 ст. 429.1 ГК ип. 31 Постановления Пленума ВС РФ № 49. Такое по-
нимание рамочного договораранеесложилось в судебнойпрактике (см. п. 9 Обзора
ВАС РФ № 165).
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Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 429.1 ГК положения рамоч-
ного договора применяются к взаимоотношениям его сторон и при
отсутствии между его сторонами отдельных, конкретизирующих его
договоров. Речь при этом обычно идет не об условиях конкретно-
го товарообмена, а об условиях организационного, маркетингового
и финансового характера, например, об общих условиях продвижения
закупаемой продукции на рынке, премирования за ее распростране-
ние, об урегулировании возможных разногласий и споров ит.п. (п. 30.
Постановления Пленума ВС РФ №49).

Кроме того, такой договор может иметь самостоятельное значение
в качествеимущественного(а неорганизационного) договорас открытыми
условиями.Сторонытакогодоговорасоглашаютсяв последующемпродол-
жить переговорыдляопределенияоставшихсянесогласованнымиусловий,
а также могут конкретизировать согласованныеими отдельныеусловия.
в дополнительныхсоглашениях,приложенияхи т.п. Последние,однако,
не становятсяотдельнымисамостоятельнымидоговорамии не подлежат.
обязательномузаключению, что отличаетдоговорыс открытыми услови-
ями как от рамочных,так и от предварительныхдоговоров.Иначе говоря,
такой договор в отличие от рамочного или предварительногодоговора
не становитсяосновным, базовымдля заключения на его основедругих
(отдельных)договоров, а по сути обязываетстороны к добросовестному
продолжению переговорово согласовании оставшихся условий (ср. ст. 2.1.14
Принципов УНИДРУА 2010г.)'.

В некоторых сферах хозяйственной деятельности, например транс-
портной, заключаются долгосрочныедоговоры об организации перевозок
грузов различными видами транспорта. На основании и во исполнение
таких договоров в течение сроков их действия, обычно —года, заклю-
чается ряд конкретных однотипных имущественных договоров (напри-
мер, договоров перевозки грузов). Таковы, в частности, направленные
на организацию перевозок грузов годовые и аналогичные им договоры
перевозчиков с грузоотправителями (ст. 798 ГК), которые служат ос-
нованием для последующего заключения договоров перевозки кон-
кретных грузов; договоры между организациями различных видов
транспорта по обеспечению грузовых перевозок в прямом смешанном

' Поэтому можно утверждать, что в ст. 429 ГК рамочный договор необоснованно
отождествленс иной гражданско-правовойкатегорией—«договорс открытыми усло-
виями» (см. об этом также п. 7 $ 4 настоящей главы).
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сообщении (ст. 788 ГК); «узловые соглашения»; договоры на центра-
лизованный завоз (вывоз) грузови др. (ст. 799 ГК). В отсутствие таких
предварительно заключенных организационных договоров практиче-
ски невозможно заключение однотипных имущественных договоров
перевозки грузов, имеющих реальный, а не консенсуальный характер".

Заключаемые в сфере грузовых перевозок организационные дого-
воры не являются ни предварительными, ни рамочными, поскольку
содержат в себе все необходимые (существенные) условия будущих
договоров перевозки грузов, тем болеечто последние относятся к числу
реальных сделок и, следовательно, не могут породить для перевозчика
обязанность по подаче транспортных средств, адля грузоотправителя -
обязанность предъявить груз к перевозке.

К числу организационных следует относить и многосторонние договоры

простого товарищества (п. 1 ст. 1041ГК), и учредительный договор о созда-
нии хозяйственного товарищества (абз. 2 п. [ ст. 52 ГК)?. Участники таких
договоров обязываются не к взаимным имущественным предоставлениям
в пользу друг друга, а к действиям по достижению согласованных ими целей,
становясь при этом прежде всего членами созданных ими товариществ(граж-
данско-правовых сообществ), а не только субъектами обязательственных
(договорных) отношений по внесению вкладов. При этом характер и размер
их вкладов не имеют принципиального значения, поскольку сохраняется их
неограниченная личная ответственность по общим долгам товарищества.
Следовательно,рассматриваемыедоговоры нельзя считать обычными взаим-
ными (двусторонними) договорами. Они оформляют не столько товарообмен
участников, сколько организацию их взаимоотношений, а также управление
созданными ими (простыми или правосубъектными) товариществамив связи
с их участием в гражданском обороте. Поэтому такие договоры о создании
«юридических общностей» относятся к организационным, а не ктоварооб-
менным (имущественным) договорам‘.

'’ См. $ Згл. 42 учебника. В.В. Витрянский относит долгосрочные договоры об ор-
ганизации перевозокгрузов к рамочнымдоговорамнарядус договорамистрахования
однородных партий товаров по генеральному полису (п. 1 ст. 941 ГК) и договорами
об открытии «кредитной линии» (см.: Витрянский В.В. Общие положения о догово-
ре. С. 140—142).

? Подробнее о них см. $ 1 гл. 50 учебника. К многосторонним договорам относит-
ся также договор условного депонирования (эскроу) (см. $ 2 гл. 41 учебника), который,
однако, являетсяимущественным,а неорганизационным.

* Всовременномкорпоративномправеих прямоименуюторганизационными(см.,
например: НиескС., ИтаысШег СИ.СезеЙзспайзтесви.Ет Зиепьисв. 20.АиЯ. Мип-
сНеп:С.Н. Веск, 2003.$. 66-68).
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3. Публичные договоры и договоры присоединения

С точки зрения порядказаключенияособыми разновидностями
имущественныхдоговоровявляютсяпубличныйдоговоридоговорпри-
соединения.Правилаоб этих договорахпо сути представляютсобой
ограниченияпринципадоговорнойсвободыи даже известные отсту-
пления от началюридического равенствасубъектовчастного права,
установленныес цельюзащитыинтересовболееслабойстороны.

Публичным признается договор, подлежащий заключению лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, с каж-
дым, кто обратится за получением продаваемых им товаров,
выполнениемработ илиоказаниемуслуг (потребителем), на не-
дискриминационной основе, в том числе по цене, одинаковой для
потребителей отдельных категорий, и на иных условиях, норма-
тивно установленных в общественных интересах (ст.426 ГК).

Публичными являются договоры всферерозничной торговли, пере-
возки транспортом общего пользования, оказания услуг связи, энер-
госнабжения, медицинского и гостиничного обслуживания, а также
бытового подряда (п. 2 ст. 730 ГК) и др. (п. 15Постановления Пленума
ВС РФ №49).

Клицам, обязанным заключить публичный договор, относятся как
коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, так
и некоммерческие организации при осуществлении ими деятельности,
приносящей доход (п. 4 ст. 50 ГК). Потребителями их товаров, работ
и услуг могут быть не только физические лица, на которых распро-
страняется действие законодательства о защите прав потребителей,
но и индивидуальные предприниматели, и юридические лица —не-
коммерческие и коммерческие организации (п. 16и 22 Постановления
Пленума ВС РФ №49).

Предприниматель или иное обязанное по публичному договору
лицо не вправе отказывать в его заключении или оказывать пред-
почтение кому-либо из потребителей, если иное не предусмотрено
законом или иными правовыми актами, установившими льготы для
отдельных категорий потребителей (п. 2—4ст. 426 ГК). Необоснован-
ное уклонение от заключения такого договора влечет возникновение
обязанности возмещения причиненных этим потребителю убытков
и его права понудить к заключению договора в судебном порядке (абз. 2
п. 3 ст. 426 и п. 4 ст. 445 ГК). При этом бремя доказывания техниче-
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ской или иной невозможности передать товары, выполнить работы.
или оказать услуги лежит на лице, обязанном заключить публичный.
договор (п. 20 Постановления Пленума ВС РФ №49).

Цена и иные условия публичных договоров должны быть одина-
ковыми для потребителей, относящихся к одними тем же категориям
(п. 2 ст. 426 ГК и п. 17 Постановления Пленума ВС РФ № 49). Сле-
довательно, для предпринимателей и иных услугодателей, обязанных
к заключению публичных договоров, исключается действие принципа.
‘свободы договора относительно выбора контрагента и условий до-
товора.

Ограничению договорной свободы с целью защиты интересов сла-
‘бой стороны служат также правилао договореприсоединения.Таковым
‘признается

договор, условия которого определены лишь одной из его сторон,
причем таким образом (в формуляре, типовом бланке или иной -
стандартной форме), что другая сторона лишена возможности
участвовать в ихформированиииможет ихпринять лишьпутем
присоединенияк договорув целом(п. 1ст.428ГК).

Формулирование условий договора в определенной стандартной
‘форме (формуляре, проформе и т.п.), предназначенной для много-
кратного использования при заключении однородных сделок, широко
распространено в современном гражданском обороте. Оно упрощает
и облегчает процедуру его оформления, например, в массово заключа-
емых договорах в сферерозничной торговли и бытового обслуживания
‘населения, а также в отношениях клиентов с банками, страховыми
и транспортными организациями, традиционно использующими
типовые бланки договорной документации (заявления об открытии
‘банковского счета, страховые полисы, товаротранспортные накладные
ит.п.), а также при приобретении программ для ЭВМ и баз данных
(«оберточные лицензии») и при массовом использовании объектов
‘авторского права в сети «Интернет» с помощью «открытых лицензий».
Речь при этом идет о формальнойневозможности изменения условий до-
говора присоединяющейся стороной, что вынуждает ееприсоединить-
‘ся к договору только в целом, без каких бы то ни было видоизменений
и обсуждения предложенных в стандартной форме условий (пунктов).

' Абзац 2 п. 5 ст. 1268и абз. 2 п. 1 ст. 1286.1ГК. Подробнее об этом см. п. 4$ 1 гл. 49.
‘учебника.
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Присоединившаяся к такому договору сторона вправе потребовать
его изменения или расторжения по особым основаниям, не допускаемым
в отношении иных, обычных договоров, условия которых формулируются
и согласуются обеими сторонами. Такие основания не являются следствием
незаконности содержания условий договора —они становятся следстви-
ем появления у стороны, разрабатывавшей договор, односторонних льгот
и преимуществ либо наличия явно обременительных условий для присо-
единившейся стороны, которые она исходя из своих разумно понимаемых
интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать
в определении договора (абз. 1п. 2 ст. 428 ГК). Тем самым разрабатывавшая
договор сторона ограничивается в возможности злоупотребления договор-
ной свободой, а для присоединившейся стороны договора восполняется
отсутствие этой свободы в отношении формирования условий договора.

Присоединившаяся сторона вправе потребовать изменения или рас-
торжения такого договора даже при формальной законности его со-
держания в следующих случаях:

1) если она лишается прав, обычно предоставляемых по договорам
такого вида;

2) если другая сторона исключает или ограничивает свою ответствен-
ность за нарушение договорных обязательств;

3) если вдоговоре содержатся иные, явно обременительныедля при-
соединившейся стороны условия, существенным образом нарушаю-
щие баланс интересов участников (так называемые несправедливые
договорные условия)'.

Такиеситуациивозможныкак вотношенияхс участиемграждан-потре-
бителей,так и в предпринимательскомобороте,например,при оформлении
банковскихкредитов’.Вдоговорахмеждупредпринимателямиконструкция
договораприсоединенияподлежитдостаточноограниченномуприменению,

' Понятие «несправедливые договорные условия» (англ. ин/ай соттас! гегтз) при-
шло из европейского контрактного права: ст. П.—9:405 РСЕК понимает под ними усло-
вия, «применениекоторых вопреки требованиямдобросовестностии честнойделовой
практики ведетк чрезвычайномуотклонению от принятых в коммерческойдеятельно-
сти стандартов». В соответствии с п. 1ст. 3.2.7 Принципов УНИДРУА 2016 г. допуска-
ется признание недействительнымдоговора,условия которого «неоправданносозда-
валичрезмерноепреимуществодлядругой стороны».

? См., например, п. 2 Обзорасудебной практики разрешенияспоров, связанных
с применениемположений ГражданскогокодексаРоссийскойФедерациио кредитном
договоре, утв. Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13сентября 2011 г.
№ 147(Вестник ВАС РФ. 2011.№ 11).
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ибопрофессиональныеучастники рыночного оборотаосуществляютсвою
деятельностьнасвойриск и должныпоследовательноиспользоватьпере-
говорныевозможностидлязащитысвоихинтересов,втомчислеот вклю-
чения взаключаемыеимидоговорынесправедливыхдоговорныхусловий.
Вместес тем правилао договореприсоединенияраспространяютсяи на
такие ситуации заключения договора, не являющегосядоговором при-
соединения, в которых его условия фактически определены лишь одной
из сторон, использовавшей явное неравенство переговорных возможностей,
тогда как другаясторонабылапоставленав положение,существенноза-
труднившеедля неесогласованиеиного содержанияотдельныхдоговор-
ных условий (п. 3 ст. 428 ГК). Это относится и к предпринимательскому
обороту.

В рядеслучаевпредложениеодной из сторон использоватьзаранее
растиражированныйеюобразецтекстадоговораотнюдьне исключаетсо-
гласованиеи переформулированиеизложенныхв немусловий.Например,
изготовительпродукциипредлагаетоптовомупокупателюусловиядоговора
поставки конкретной партиитовара,зафиксированныеим в стандартном
бланке (образце) договора. Сам по себетакой договор не являетсядоговором
присоединения,ибо вполнедопускает изменениепредложенныхусловий
врезультатепереговоров.Но еслив силуявногонеравенствапереговорных
возможностейодна из сторон договора поставленав положение, суще-
ственнозатрудняющеесогласованиеиного содержанияусловийдоговора,
к таким отношениям теперьтакже подлежатприменению правилао до-
говореприсоединения‘.

Отражая особый порядок заключения договоров, договор при-
соединения отличается от публичного договора: последний пред-
полагает возможность принудительного заключения по требованию
потребителя, тогда как договор присоединения предоставляет по-
требителю возможность в определенных законом случаях добиваться
его изменения или расторжения’. Вместе с тем один и тот же договор
может одновременно рассматриваться и как договор присоединения,
и как публичный договор, например договор банковского вклада
граждан (п. 2 ст. 834 ГК).

' См. п. 3ст. 428 ГКи п. 10ПостановленияПленумаВАС РФ № 16.
? Междудоговорами присоединения и публичными договорами имеются и иные

различия (см.: Договорное и обязательственное право (общая часть): Постатейный ком-
ментарийк статьям307—453Гражданского кодекса РоссийскойФедерации/ Отв. ред.
А.Г. Карапетов. С. 862) (автор комментария -—А.И. Савельев).
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4. Опционные и абонентские договоры

С точки зренияпорядкаисполненияобязательствсредиимуществен-
ных договоров можно выделитьопционныеи абонентскиедоговоры
(договорыс исполнениемпо требованию),а также договорыв пользу
третьеголица(которым всеостальныеимущественныедоговорыпро-
тивопоставляютсякак «договорыв пользуконтрагента»-кредитора).

В силу опционного договора одна сторона вправе потребовать
вустановленный договоромсрокот другойстороны совершения
предусмотренных этим договором действий (уплаты денег, пере-
дачиилипринятияиногоимущества,в томчисле«бездокументарных
ценных бумаг» или вещей), а если такое требование не будет за-
явлено в указанный срок, договор прекращается (п. 1ст.429.3 ГК).

Иными словами, опционный договор —это разновидность «фью-
черсных сделок» (Дишгесоттасв5), или договор с отсроченным испол-
нением, которое осуществляется должником только по требованию
управомоченной стороны (кредитора), заявленному в пределахсрока,
установленного этим договором‘.

Опционный договор предполагается возмездным(если только в нем
прямо не предусмотрена его безвозмездность либо она не вытекает
из иных взаимоотношений его сторон), причем платеж за право за-
явить требование (опционная премия) не подлежит возврату при его
прекращении (п. 2 и Зст. 429.3 ГК), т.е. остается у получившей его
стороны, независимо от осуществления ею предусмотренного дого-
вором исполнения. Таким образом, исполнение опционного договора
полностью зависит от усмотрения, или «выбора» (от лат. орйо—выбор),
управомоченного по договору лица, которое вправе осуществить его
в пределах предусмотренного срока.

Требованиеобисполнении по опционному договоруможеттакжесле-
доватьнеиз прямоговолеизъявления(заявления)контрагента,асчитаться

' Опционный договор отличается от опциона на заключение договора, на основа-
нии которого управомоченнаясторонав течениесрокадействиятакого опциона при-
обретаетправопо своемуусмотрениютребоватьзаключениядругого (основного) до-
говора (или нескольких договоров) на предусмотренных опционом условиях (ст. 429.2
ГК). Вместес тем признание законом опциона и опционного договорадвумяразны-
ми договорными конструкциями справедливо критикуется в литературе (см.: Витрян-
ский В.В. Общие положения о договоре. С. 142—148).
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заявленным при наступлении определенных опционным договором об-
стоятельств (предл. 2 п. 1 ст. 429.3 ГК). Их, однако, нельзя считать усло-
виями сделки в смысле ст. 157 ГК, ибо речь здесь идет об обстоятельствах,
обусловливающих исполнение опционного обязательства (ст. 327.1 ГК).

На основании опционного договора кредитор может выставлять одно
или несколько требованийо его исполнении в предусмотренных этим дого-
вором пределах. Это не свидетельствует о последующем заключении на его
основании особого, отдельного договора или договоров, ибо опционный
(имущественный, товарообменный) договор в отличие от рамочного (ор-
ганизационного) договора не нуждается в последующей конкретизации
другими (отдельными) договорами. Речь в нем идет лишь о совершении его
обязанной стороной действий по исполнению своих обязательств, необходи-
мость которых полностью определяется усмотрением (волей) управомочен-
ной стороны, по общему правилу уплатившей за это опционную премию.

По своей юридической природе к опционному договору близок до-
говор с исполнением по требованию, или абонентский (от фр. абоппег -
подписаться) договор. Им признается

договор, который предусматривает предоставление обязанной
стороной соответствующего исполнения(взатребованном ко-
личестве или объемелибо на иных условиях, определяемых контр-
агентом) при условии предварительного внесениядругой стороной
периодическихплатежей илииногопредоставления(абонентской
платы), причемнезависимоот того, былолизатребовано испол-
нение (ст. 429.4 ГК).

Следовательно, внесение абонентской платы в этом договоре не за-
висит от фактически предоставленного исполнения. Таким образом,
в обмен на постоянное (в пределахсрока действия договора) финанси-
рование деятельности услугодателя абонент получает право требовать
исполнения в том объеме и в тот момент, которые становятся ему
необходимыми, т.е. по мере возникновения потребности в услугах.
Исполнитель по абонентскому договору обязан поддерживать свою
материально-производственную базу и обслуживающий персонал
в постоянной готовности к выполнению обязательств перед абонен-
том по его первому требованию, что сопряжено с дополнительными
расходами‘.

' См.: Витрянский В.В. Общие положения о договоре. С. 149—150.
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Такая договорная конструкция широко используется при оказа-
нии различных возмездных услуг (ст. 779 ГК), например услуг связи,
юридических услуг, оздоровительных услуг ит.п. (п. 32 Постановления
Пленума ВС РФ №49), хотя не исключен и абонентский договор под-
ряда на ремонт и техническое обслуживание оборудования (вещей)
ит.п.

Ранее был охарактеризован договор, который заключается его сто-
ронами в пользу третьего лица (дестинатора) (п. 7 $ 2 гл. 30 учебника).

Названные выше имущественные договоры (публичный, присо-
единения, опционный, абонентский, в пользу третьего лица) в отличие
от организационных договоров не являются особыми видами или раз-
новидностями гражданско-правовых договоров'. Они представляют
собой юридические конструкции, используемые для квалификации
других имущественных (товарообменных) договоров. Так, договор
розничной купли-продажи может являться и публичным договором,
и договором присоединения, а также заключаться в пользу третьего
лица, и т.д.

8 3. Заключение договора

1. Понятие, стадии и процедуры заключения договора

Договор считается заключенным при соблюдении двух необходи-
мых условий:

1) сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем суще-
ственным условиям договора;

2) достигнутое сторонами соглашение по своей формедолжно со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к такого рода договорам
(ст. 432 ГК).

Поскольку договор представляет собой соглашение сторон, для его
заключения необходимо, чтобы одна сторона выразила свою волю
на его заключение, адругая восприняла ееи выразила свою волю на за-
ключение договора на предложенных ей условиях. Иными словами,
необходимо встречноеволеизъявлениекаждой из сторон, соответствую-
щее друг другу, т.е. их согласие (соп5епзиз), согласование их воль, со-

' См. также п. 5 $ 3 настоящей главы учебника.

20 требованиях к форме договоров (сделок) и последствиях их несоблюдения см.
$4 гл. 9и$ 5 гл. 10учебника.
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ставляющее существо договора как сделки'. Вместе с тем требования
к заключению договора имеютв виду не только согласованную волю
сторон этой сделки (юридического факта), но и иные аспекты поня-
ТИЯ«договор». Например, ответ на вопрос, достигнуто ли сторонами
договора соглашение по всем его существенным условиям, предпо-
лагает анализ договора как правоотношения, а специальные требования
к форме договора предъявляются к договору как к документу.

Заключение договора различается в ситуациях, когда его будущие
стороны непосредственно воспринимают волеизъявление друг друга
и реагируют на него («между присутствующими») и когда они лише-
ны такой возможности («между отсутствующими»). В первом случае
не имеет значения, кто из них и в каком порядке делает предложение
о заключении договора, а кто и в какой срок отвечаетна него, поскольку
условия будущего договора вырабатываются сторонами в ходе их не-
посредственного общения. Во втором случае всегда существует разрыв
во времени между волеизъявлениями участников, который неизбежно
порождает вопросы о возможности отзыва сделанного предложения
или изменения ответа на него; о значении согласия заключить договор,
но на иных, измененных стороной условиях, либо согласия, полученного
по истечении срока, указанного в предложении; о моменте, с которого
договор следует считать заключенным, и др. При этом имеется в виду
не физическое (фактическое) присутствие или отсутствие лица в месте
заключения договора, а его возможность непосредственного восприятия
волеизъявления контрагента, которое возможно, например, с помощью
телефона, компьютера и других современных средств связи".

В любой из этих ситуаций можно выделить такие стадии заключе-
ния договора, как предложение заключить договор, или оферту (от лат.
ореге—предлагать), и согласие на его заключение (принятие оферты),
или акцепт (от лат. ассерНо—принятие).

При заключении ряда договоров их контрагенты зачастую вступают
друг с другом в преддоговорные контакты (переговоры) по предвари-
тельному обсуждению и выработке условий будущих соглашений.
В этом случае появляется еще одна, дополнительная стадия, которая
предшествует оферте и (или) ееакцепту или полностью заменяет собой
стадию оферты и акцепта.

' По словамД. Ульпиана, «соглашение—это совпадениежеланий двух или не-
скольких лиц об одном и том же и их согласие» (Л. 2.ХУ.1.2) (Дигесты Юстиниана. Т. [.
С. 257).См. п. 2$ 3 гл. 9 учебника.

* См.: БрагинскийМ.И., Витрянский В.В.Договорное право. Книга первая:Общие
положения.С. 155.
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В ходе переговоров формируется основа будущих договорных отно-
шений и разрабатываются оптимальные положения договора, которые
позволят в дальнейшем избежать разногласий и споров. Первоначально
право не предоставляло защиту сторонам преддоговорного процесса, каж-
дая из которых предпринимала необходимые для заключения договора
действия на свой страхи риск. Но по мере развития гражданского оборота
такой подход перестал себя оправдывать, оставляя без внимания такие
ситуации, в которых один из несостоявшихся контрагентов вел переговоры
исключительно с намерением отвлечь силы и внимание другой стороны
от заключения договора с его конкурентом либо одна из сторон предо-
ставила другой недостоверную информацию для заключения договора
или после длительных переговоров безосновательно отказалась от его за-
ключения. Хотя стороны еще не связаны договорными обязательствами,
отказ в защите потерпевшей стороне был бы несправедливым. Названные
соображения приводят к необходимости признания юридического значе-
ния некоторых действий, совершаемых сторонами уже на преддоговорной
стадии заключения договора.

Один из важных этапов преддоговорного процесса составляет
документальная проверка будущего контрагента и (или) интересую-
щего стороны договорного объекта, в ходе которой устанавливаются
предпринимательские, технические и юридические риски будущей
сделки'. В зависимости от ее результатов сторона может отказаться
от заключения сделки, потребовать включения в договор опреде-
ленных заверений об обстоятельствах или обязательства возместить
потери, предложить поставить сделку под условие, потребовать сни-
жения цены ит.д.

Как процесс, так и последствия документальной проверки не ре-
гулируются законодательством. Единственным случаем, когда те или
иные действия сторон на этом этапе приобретают юридическое значе-
ние, является недобросовестноеповедениеодной из сторон (например,
неправомерное сокрытие существенной для потенциального контр-

' В современномрыночном оборотеэта стадияименуется«должнымусердием»
(англ. 4ие АШвепсе)или «необходимой в обороте заботливостью» (нем. пи Иегкейгегог-
аетсйе оге/ай). Требование се проведения родилось в американском законодательстве
о рынке ценных бумаг, котороеустанавливало,что тольколицо, проявившеедолжное
усердие(4иеАШеепсе)при проверкедостоверностираскрываемойим рынку информа-
ции, врядеслучаевмоглобытьосвобожденоот ответственностизанедостоверностьта-
кой информации. В настоящеевремядокументальнаяпроверкасталаиспользоваться
на всехрынках и при заключениилюбыхсделок, в том числев континентально-евро-
пейских правопорядках.
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агента информации или неправомерное раскрытие предоставленной
информации и т.п.), которое может стать условием ее привлечения
к преддоговорнойответственности‘. Но значение документальной про-
верки для будущего договора трудно переоценить, поскольку она соз-
дает возможность адекватной оценки рисков, связанных со сделкой,
с целью их распределения при формировании соответствующих по-
ложений договора.

При заключении договора как между присутствующими, так и меж-
ду отсутствующими необходимо выражение воли на заключение до-
говора (предложение) одной стороной и наего принятие (одобрение)
другой стороной. В зависимости от особенностей формирования и вы-
ражения воли каждой из сторон на заключение договора различаются
процедуры заключения договора:

1) сиспользованием обычных оферты и акцепта (в том числе с при-
менением для формирования оферты унифицированных типовых
договорных форм);

2) в ходе переговоров, когда условия договора совместно выраба-
тываются сторонами в результатедлительного процесса обмена пред-
ложениями по конкретным условиям договора;

3) с использованием заключаемых в ходе переговорного процесса
ИНЫХ,ВТОМЧИСЛЕ«промежуточных» договоров (рамочных, договоров
с открытыми условиями, опционных и проч.);

4) в обязательном порядке (например, при заключении публичного
договора эта процедура прямо предусмотрена ст. 426 ГК и исключает
использование переговоров или торгов. Это же относится к заключе-
нию договора на основании предварительного договора (ст. 429 ГК)
или иной установленной законом или договором обязанности его
заключения);

5) по результатам торгов, исключающих формирование оферты
в одностороннем порядке и направление ее конкретному адресату
(например, в соответствии с п. 3 ст. 447 ГК только таким способом
могут быть заключены договоры поставки товаров или выполнения
подрядных работ для государственных или муниципальных нужд’);
_6) с использованием электронных сетей. .

' О преддоговорнойответственностисм. п. 9 настоящегопараграфа.
? См.: Федеральныйзакон от 5 апреля2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»// СЗ РФ. 2013. №14.Ст. 1652.
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2. Оферта

Процедура заключения договора прежде всего предполагает фор-
мулирование и направление оферты (предложения), содержание ко-
торой выработано одной стороной самостоятельно или после пред-
варительных консультаций с другой стороной. Оно является выраже-
нием стороной вовне своей воли на заключение договора, а потому
получает правообразующее значение в качестве необходимой стадии
заключения договора. Процесс формирования данной воли по обще-
му правилу не имеет юридического значения (но может приобрести
его в последующем, при решении вопроса о действительности уже
заключенного договора, например, если воля стороны сформирова-
лась под воздействием насилия или угроз). Юридически значимым
становится лишь факт появления окончательно сформировавшегося
намерения заключить договор, который позволяет отграничить саму
оферту от необязательного предложения провести переговоры о воз-
можности заключения договора, от предложения делать оферты или
от запроса оферты‘.

Под офертой понимается предложение заключить договор, отвеча-
ющееследующимобязательным требованиям (абз. 1п. 1ст. 435 ГК):

‚ во-первых, адресованное конкретному лицу (лицам);
во-вторых, достаточно определенное, т.е. содержащее все суще-
ственные условия, на которых предлагается заключить договор;

‚ в-третьих, выражающее намерение сделавшего его лица заклю-
чить договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Определенность и намерение заключить договор —взаимосвязанные
‘требования к оферте. Чем большей степенью определенности обладает
предложение, тем более вероятно, что оно тем самым отражает наме-
рение сделавшего его лица заключить договор. И наоборот, явно выра-
женное намерение заключить договор можетв ряде случаев допускать
меньшую определенность оферты вплоть до возможности оставить
Е

' «Налицо должно быть действительноенамерение каждой из сторон вступить
_вдоговор, а не просто намерениевестипереговорыо возможном вбудущемдогово-
ре... Из смыслапредложенияи обстановки, в которой оно сделано,должнобытьясно,
что данноелицо выражаетволювступить вдоговор, есликонтрагент на это согласен.
_Еслипредложениесодержиткакие-либо оговорки или иныеуказания, свидетельству-
-ющие о том, что предложивший ещене решил окончательно вопросао заключении
договора, то такое предложениеследуетрассматриватьлишь как предварительные
переговоры о заключении договора» (см.: Халфина РО. Значение и сущность дого-
вора в советском социалистическом гражданском праве. М.: Изд-во АН СССР, 1954.
_С.204-205).
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ряд условий договора открытыми (договор с открытыми условиями)'.
В случае направления конкретному лицу предложения заключить до-
говор, в котором содержатся условия, достаточные для заключения
такого договора, наличие намерения отправителя заключить договор
с адресатом предполагается, если иное не указано в самом предложе-
нии или не вытекает из обстоятельств, в которых такое предложение
сделано (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ №49).

Форма оферты может быть различной (письмо, телеграмма, факс
ит.д.), но, отражая содержание (существенные условия) будущего до-
говора, оферта часто принимает и его форму, иначе говоря, в качестве
оферты адресату обычно направляется проект будущего договора.

Направление офертысвязываетлицо, еепославшее.Это означает,что
лицо, сделавшеепредложение заключить договор, в случаебезоговороч-
ного акцепта этого предложения его адресатомавтоматически становится
стороной в договорном обязательстве. Такое состояние связанности
своим собственным предложением наступает для лица, направившего
оферту, с моментаееполученияадресатом (аб3. | п. 2 ст. 435 ГК).

С этого момента указанное лицо должно соизмерятьсвои действия
с возможными юридическими последствиями, которые могут быть вы-
званыакцептом оферты.Например, лицо, направившееопределенному
адресатупредложениео заключениидоговоракупли-продажиимеющейся
у него вещи, не лишено возможности направитьтакое же предложение
и другим потенциальнымпокупателям.Нов случаеакцептаофертысразу
несколькими покупателямиможет возникнуть ситуация, когда однаи та
же вещьявитсяпредметомразличныхдоговоровкупли-продажи, причем
всеони будутдействительными.Врезультате,имеявозможностьпередать
вещьтолькоодномупокупателю,продавецбудетобязанвозместитьубытки
остальным покупателям (ч. 2 ст. 398 ГК).

По своейюридической природеофертаявляетсяодностороннимволе-
изъявлением,но неодностороннейсделкой‘.Ведьволеизъявлениеоферента

'См.: Кучер А.Н. Теория и практика преддоговорного этапа: юридический аспект.
М.: Статут,2005.С. 88—109.

? «Предложение,которое представляетсобойуказаниена всесущественныеусло-
виядоговора,соединенноес очевиднымнамерениемзаключитьего, не имеетюриди-
ческого значения, пока недостиглои не усвоенотемлицом, которому оно было по-
слано» (Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005.
С. 82(серия«Классикароссийской цивилистики»)).

$ Позицию, что оферта является односторонней сделкой, см.: Александров Н.Г. Пра-
во и законность в период развитого строительства коммунизма. М.: Госюриздат, 1961.
С. 157; Саватье Р. Теория обязательств. М.: Прогресс, 1972. С. 178.
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направлено не на выдвижение предложения как такового, а на заключение
договора, которое невозможно без волеизъявления второй стороны -—ак-
цептанта. Следовательно, правовая цель, стоящая перед оферентом, может
быть достигнута только в результате общего для них волевого акта —до-
говора, т.е. двусторонней сделки, составными частями которой являют-
ся предложение (оферта) и его принятие (акцепт)'. Эффект связанности
офертой наступает в результате появления секундарного права акцептанта
на принятие оферты.

Оферте, направленной адресату и полученной им, присуще важное
свойство безотзывности. Принцип безотзывности оферты, т.е. невоз-
можности отзывать свое предложение о заключении договора в период
с момента его получения адресатомдо истечения установленного срока
для ее акцепта, установлен законом в виде презумпции (ст. 436 ГК).

Вместе с тем улица, направившего оферту, имеется право отозвать
ее (отказаться от предложения), если оно предусмотрено либо самой
офертой, либо вытекает из существа сделанного предложения или
из обстановки, в которой оно было сделано". Так, отсутствие в оферте
срока для акцепта считается достаточным основанием для ее отзыва
влюбой срок до направления акцепта или до момента, когда оферент
узнал о совершении иных действий, свидетельствующих об акцепте.
Невозможность отзыва оферты может быть прямо установлена бес-
срочной офертой или вытекать из обстановки или существа предло-
жения (п. 10Постановления Пленума ВС РФ №49). Попытка отзыва
безотзывной оферты не имеет юридического значения, и, несмотря
на такой отзыв, адресат оферты вправе ее принять, а договор будет
считаться заключенным‘.

'См.: /авзе Ф.И. Социалистический гражданско-правовой договор. М.: Юрид. лит.,
1972.С. 86.

? Если извещение об отзыве оферты опередит ее или будет получено адресатом од-
новременно с ней, оферту следует считать неполученной. В английской терминологии
используются разные обозначения для отзыва оферты до ее получения (ий агама/) и по-
сле ее получения адресатом (геуосайоп).

3 Имеетсямнениео том, что «лицо,сделавшеепредложение,незаконно нарушив-
шеесвоеобязательствонеотступатьот предложенияв пределахизвестногосрока, обя-
занолишь возместитьдругой сторонеущерб,понесенныйею от того, что предполага-
лосьзаключениедоговора»(НовицкийИ.Б., ЛунцЛ.^А.Указ. соч. С. 148).Такого подхода
придерживаются,например,страныроманской системыправа,гдеотозваннаябезот-
зывная оферта теряет свою силу и не может более быть акцептована, но отозвавший ее
оферентобязанвозместитьубытки, возникшие у адресатаофертыв связисееотзывом
(см.: Цвайгерт К., Кети Х. Введениев сравнительноеправоведениев сферечастного
права.Т. 2. М.: Междунар.отнош., 1998.С. 54—56).
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Противоположные подходы англо-американского (общего) права
(соттоп [а»), в котором оферта является отзывной', и континентально-
европейских правовых систем, исходящих из еебезотзывности’, сглаживает
компромиссное решение, закрепленное в ст. 2.1.4 Принципов УНИДРУА
2016 г. Оно состоит втом, что пока договор не заключен, оферта может быть
отозвана, если сообщение о ее отзыве будет получено адресатом оферты
до отправления им акцепта. Вместе с тем она не может быть отозвана и яв-
ляется безотзывной, во-первых, еслив ней установлен определенный срок
для акцепта или иным образом указано, что она является безотзывной;
во-вторых, если для адресата оферты разумно рассматривать ее как безот-
зывную и он действует, полагаясь на такую оферту. .

Как указано выше, далеко не всякое предложение вступить в до-
говорные отношения признается офертой. Она должна быть:

‚ адресной (обращенной к конкретному лицу —адресату);
. определенной и

выражать намерениезаключить договор.
При отсутствии любого из названных критериев предложение

не считается офертой, хотя из этого правила возможны известные
исключения.

Так, в некоторых случаях офертаможет быть «безадресной»,т.е. об-
ращенной не к конкретному лицу, а к неопределенномукругу лиц. Тради-
ционно такое «безадресное»обращение считалось не офертой, а лишь
приглашением делатьоферты. Однако в современном торговом обороте
оно может считаться офертой, если из него очевидно усматриваетсяволя
лица заключить договор с любым обратившимся (публичная оферта).

' Английское договорное право,опираясь на теорию встречногоудовлетворения
(сопз@егайоп), исходит из того, что если оферент не получает встречного удовлетворе-
ния, он не считается связанным обязательством не отзывать оферту (см.: Цвайгерт К.,
Кёти Х. Указ. соч.С. 52). Еслижеакцептантсоглашаетсяпредоставитьоферентувстреч-
ноеудовлетворениевобменнаего связанностьофертой,междуними возникаетдого-
вор опциона на заключение договора (см. п. 4 $ 2 настоящей главы учебника). Однако
в последнеевремяанглийское правотакже признаетбезотзывностьофертыдля пред-
принимательскихдоговоров (см. материалыКомиссии по реформеанглийского пра-
ва—ЕпеИзВТамСотпи$юп. Уюцте Рарег. №60. Еит ОЯег.Р. 13).

? Континентальное право традиционно исходит из соответствия безотзывности
оферты принципу добросовестности: оферта есть «возбуждение другого лица к таким
действиям, которые не были бы совершены без него, потому она есть принятие на себя
ответственности за ее последствия для другого лица» (Цитович П.П. Очерк основных
понятий торгового права.М.: ЦентрЮрИнфор, 2001.С. 187).

3 Например, в одном из судебных дел прайс-лист не был признан судом публичной
офертой,так как из него неусматриваласьволявыпустившегоего юридическоголица
(комбината) заключить договор с любым обратившимся лицом.
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Более строгое правило действует относительно рекламы и анало-
тичных сообщений, которые не считаются офертой, если только в них
«прямо не указано иное» (ст. 437 ГК). Иначе говоря, установлена пре-
зумпция отсутствия намерениязаключить договор в рекламе и аналогич-
ных сообщениях. Даже если они содержат все существенные условия
‘будущего договора, такая презумпция должна быть опровергнута пря-
мым указанием об ином в самой рекламе или аналогичном сообщении.

Оферта прекращает свое действие в связи с ее отклонением либо с ис-
течением срока, отведенного для акцепта. Она теряет силу в случае ее от-
клонения адресатом, даже будучи безотзывной в силу указания в ней срока
для акцепта, если отклонение имело место до истечения этого срока (п. 10
Постановления Пленума ВС РФ №49). Смерть или банкротство оферента
или акцептанта до принятия предложения заключить договор не являются
основанием прекращения оферты, так как на наследников (правопреем-
ников) переходят не только права и обязанности, но и возможности прав
и обязанностей, и секундарные правомочия, возникающие у акцептанта'.

3. Акцепт

Решающее значение в оформлении договорных отношений имеет
ответ лица, получившего оферту, о согласии заключить договор.

Акцепт, т.е. ответ лица, которому была направлена оферта,
о принятии ее условий, должен быть полным и безоговорочным
(абз.2 п. 1ст.438ГК).

После получения предложения заключить договор адресат оферты
обычно совершает болышое количество фактических действий — про-
водит анализ оферты, вырабатываетсвою волю на заключение договора
и выражает ее вовне, доводя еедо сведения оферента. По общему пра-
вилу юридическое значение имеет только последний этап —выражение
вовне сформировавшейся у акцептанта воли на заключение договора.

Акцепт возможен вразличных формах, позволяющих оференту вос-
принять волю акцептанта, направленную на установление договорной
связи. Классической формой акцепта является подписание договора

' См.: Цитович П.П. Указ. соч. С. 191; Новицкий И.Б., Луни Л.А. Указ. соч. С. 159-
160; Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. П: Товар. Торговые сделки. М.: Статут,
2003. С. 119 (серия «Классика российской цивилистики»).
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или направлениеписьма, свидетельствующегоо согласиизаключить
договорнапредложенныхусловиях.При этомразличаютсяакцептза-
явлением,акцепт действиеми акцепт молчанием.Акцепт заявлением
имеетместо при письменном или устном прямом ответена оферту
(в том числес помощьюразличныхсовременныхсредствсвязи, кото-
рыепозволяютустановить,от кого исходитзаявление).

Акцепт действием (конклюдентными действиями) осуществляется путем

совершения акцептантом действий по исполнению договора. Например,
если предложение заключить договор было выражено путем помещения
товара на прилавке или в витрине магазина либо помещения его в торго-
вый автомат (т.е. в форме публичной оферты), его акцептом могут быть
фактические действия покупателя по оплате товара. Акцептом могут быть
признаны и другие действия контрагента по договору (заполнение карты
гостя и получение квитанции в гостинице, приобретение билета в трамвае
ит,п.). При акцепте конклюдентными действиями требуется их совершение
в срок, установленный для акцепта.

Действия стороны, получившей оферту, по выполнению указанных
в ней условий договора (отгрузка товаров, выполнение работ, предо-
ставление услуг и т.п.) считаются ее акцептом в силу п. 3 ст. 438 ГК. Для
признания таких действий акцептом контрагенту достаточно приступить
к исполнению предложенного договора на указанных в оферте условиях,
т.е. начать исполнение договорного обязательства хотя бы частично, а не
в полном объеме (абз. 2 п. 13Постановления Пленума ВС РФ № 49).

Акцепт молчанием по общему правилу не считается надлежащим акцеп-
том, создающим договор. Однако это правило сформулировано в форме
презумпции: иное допускается, если возможность акцепта оферты путем
молчания вытекает из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних
деловых отношений сторон (п. 2 ст. 438 ГК)'. Так, если арендатор продол-
жает пользоваться арендованной вещью после истечения срока договора
аренды при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок
(ст. 621 ГК).

' Вместе с тем нельзя признать за оферентом право заявить, что ответ молчани-
ем на его оферту будет расцениваться им как акцепт, ибо таким образом он навязал бы
адресату оферты обязанность поступать определенным образом, даже если последний
не заинтересован в предложении. «Обязательности уведомления не будет и втом случае,
где предлагающий заявил, что в молчании он будет видеть выражение принятия и ждет
ответа лишь как уведомления об отклонении. Общее правило: никто не обязан отвечать
на предложения, ему неугодные» (Цитович П.П. Указ. соч. С. 189—190).
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Поскольку как акцепт, так и оферта не являются самостоятельными
сделками, право акцептовать оферту по общему правилу не может быть
уступлено третьему лицу. Однако закон или сама оферта могут установить
иное, например, закон допускает уступку права на акцепт при опционе
на заключение договора (п. 7 ст. 429.2 ГК ип. 11 Постановления Пленума
ВСРФ № 49).

Получение акцепта лицом, направившим оферту, является свиде-
тельством того, что договор заключен. Поэтому отзыв акцепта после его
получения адресатом по сути является недопустимым односторонним
отказом от исполнения договорных обязательств (п. | ст. 310 ГК).
Он возможен лишь до момента признания договора заключенным.
Если же извещение об отзыве акцепта опережает сам акцепт (кото-
рый, следовательно, еше не получен лицом, направившим оферту)
либо поступает одновременно с ним, акцепт считается неполученным
(ст. 439 ГК).

Большое значение имеет срок для акцепта, поскольку свидетель-
ством заключения договора признается своевременный акцепт. При
этом срок для акцепта может быть указан в самой оферте, а может и не
содержаться в ней.

Если срок для акцепта определенофертой, договор будет считаться
заключенным при полученииоферентомизвещения о ееакцепте в срок,
установленный офертой (ст. 440 ГК). Поэтому (в соответствии с конти-
нентальной традицией) правовое значение имеет не дата направления
извещения об акцепте, а дата получения этого извещения адресатом.
Следовательно, лицо, получившее оферту и желающее заключить до-
говор, должно позаботиться о том, чтобы его извещение об акцепте
было направлено заблаговременно и поступило бы адресату в пределах
срока, указанного в оферте.

В отличие от этого англо-американское право исходит из того, что ак-
цепт в большинстве случаев вступает в силу с моментаего отправки адресату
(«теория почтового ящика»). Так, в соответствии с 8 63 Второго свода дого-
ворного права 1981г. акцепт «является действительным... тотчас с момента
отправки его контрагентом, независимо от того, дойдет ли он когда-нибудь
до оферента», поскольку почта как бы назначается уполномоченным лицом
по передаче акцепта оференту. Тем самым риск неполучения (недоставки
или опоздания) акцепта возлагается на оферента, а не на акцептанта, как
это происходит при использовании «теории получения». В результате до-
говор будет считаться заключенным, а оферент может об этом не узнать

216



Глава32. Общие положения о договоре

или узнатьнастолькопоздно, что это повлечетдлянего убытки. Следует
признать,что «теорияпочтовогоящика»уженеотвечаетинтересамучаст-
ников имущественногокоммерческогооборота,всвязис чемсовременная
доктрина и судебная практика США фактически отказались от нее'.

Заключение договора на основании оферты, не определяющейсрок
для акцепта, осуществляется с учетом возможности его установления
законом или иным правовым актом. В этом случае договор считается
заключенным при условии получения ответа лицом, направившим
оферту, в пределах указанного срока (п. 1 ст. 441 ГК). Если же срок
для акцепта не определен ни самой офертой, ни законом или иным
правовым актом, то договор будет считаться заключенным при полу-
чении извещения об акцепте в течение нормально необходимого для
этого времени, которое определяется судом исходя из конкретных о0б-
стоятельств каждого спора.

Если же оферта, не содержащая срок для ееакцепта, сделанавустной
форме(в отношении договора, для которого такая формадопустимав со-
ответствии со ст. 159ГК), для признания договора заключенным требу-
ется, чтобы ееадресатнемедленнозаявило ееакцепте (п. 2 ст. 441 ГК).

Акцепт, полученный с опозданием, по общему правилу не ведет к за-
ключению договора.

Однако он не считается опоздавшим, если извещение об акцепте было
направлено адресату (оференту) своевременно, но получено им с опозда-
нием не по вине акцептанта. В такой ситуации оферент (адресат), не жела-
ющий заключения договора, должен немедленно уведомить акцептанта
о получении его акцепта с опозданием, иначе договор между ними будет
считаться заключенным (Ч.1 ст. 442 ГК). Другими словами, в случае опоз-
дания своевременно направленного акцепта заключение договора зависит
от усмотрения оферента, который вправе отказаться от его заключения.

Более того, полученное им с опозданием извещение об акцепте может
быть признано надлежащим акцептом и свидетельствовать о заключении
договора и при отсутствии доказательств своевременности его направления.
Для этого необходимо, чтобы оферент, получивший извещение об акцепте
его оферты с опозданием, немедленносообщил другой стороне о принятии
ее акцепта (ч. 2 ст. 442 ГК). В ином случае опоздавший акцепт не породит
правовых последствий и договор не будет признан заключенным.

' См., например: Ок у. Ипйеа 51аиез.82 Е. Зирр. 326 (Си. С1. 1949); Цвайгерт К.,
Кети Х. Указ. соч. С. 53—54.
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По общему правилу договор считается заключенным в момент по-
лучения оферентом акцепта (п. 1ст. 433 ГК). Именно с этого момента
договор вступает в силу и становится обязательным для сторон. На этот
же момент устанавливается правоспособность и дееспособность за-
ключивших его лиц и его соответствие требованиям закона (ст. 422 ГК).

Исключение из этого правила составляют реальныедоговоры и догово-
ры, требующие квалифицированной (нотариальной) письменной формы'.
Если договор подлежит государственной регистрации, он также считается
заключенным для сторон и связывает их с момента получения оферентом
акцепта, а для третьих лиц —с момента его регистрации (п. 3 ст. 433 ГК).
Кроме того, соглашением сторон может предусматриваться применение
условий заключенного ими договора к их отношениям, возникшим до его
заключения (п. 1и2 ст. 425 ГК).

Если договор заключается с помощью молчаливого акцепта, при опре-
делении момента вступления его в силу целесообразно ориентироваться
на разумныйсрок (хотя при этом во многих случаях невозможно однозначно
определить конкретную дату и время заключения договора).

С какого момента вступает в силу акцепт действием? Например, если
акцептант во исполнение договора отправит в адрес оферента партию то-
вара, которая по условиям транспортировки будет идти продолжительное
время (возможно, превышающее разумный срок для акцепта), неясно,
каким образом оферент узнает о принятии его предложения и о моменте
заключения договора. В отсутствие установленной законом обязанности
извещения оферентао состоявшемся акцепте действием его необходимость
вытекает из общей обязанности добросовестного поведения, распростра-
няющейся и на заключение договора (п. 3 ст. 1ип. 3 ст. 307 ГК)?. Ее несо-
блюдение могло бы стать основанием для привлечения акцептанта к ответ-
ственности за убытки оферента, вызванные отсутствием извещения (если,
например, он, посчитав договор незаключенным в связи с отсутствием

' В отдельных случаях момент заключения договора и вступления его в силу пря-
мо установлен законом. Например, договор розничной купли-продажи считается за-
ключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека
(ст. 493 ГК), а договор энергоснабжения гражданина, использующего энергию для бы-
тового потребления, —с момента его первого фактического подключения к присоеди-
ненной сети (абз. [ п. 1ст. 540 ГК).

? Уведомлениенеобходимодлятого, чтобы«вывестипредложившегоиз неизвест-
ностиотносительносудьбыего предложения,еслиисполнениетребуетизвестнойпро-
должительностивремени.Такое уведомлениев интересесамого получившегопредло-
жение, потому что его молчаниеможетбыть принято заотклонение сделанногоему
предложения» (Цитович П.П. Указ. соч. С. 191—192).
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извещенияоб акцепте,заключилдругойдоговорна приобретениеанало-
гичных товарови понесубытки). Однакосовременнаясудебнаяпрактика
в таких ситуациях в целяхусилениязащиты оферентаи стимулирования
акцептантанауведомлениеоферентао состоявшемсяакцептедействием
считаетдоговорзаключенным не с моментасовершениядействийпо его
исполнениюакцептантом,ас момента,когдаоферентузнало совершении
соответствующих действий (п. 13 Постановления Пленума ВС РФ № 49)'.

Поскольку акцепт должен быть полным и безоговорочным, выра-
жая согласие получившего оферту лица заключить договор на предло-
женных в оферте условиях, то акцепт на иных условиях, отличающихся
от тех, которые содержались в оферте (за исключением исправления
опечаток, уточнения реквизитов ит.п.), не являясь ни полным, ни без-
оговорочным, не может быть признан надлежащим акцептом, полу-
чение которого оферентом свидетельствует о заключении договора
(Ч. 1ст. 443 ГК).

Для предпринимательских отношений типична ситуация, когда
сторона, получившая проект договора (оферту), составляет протокол
разногласий по одному или нескольким условиям договора и возвраща-
ет подписанный экземпляр договора вместес протоколом разногласий.
В этом случае договор не считается заключенным до урегулирования
сторонами разногласий. В то же время ответ о согласии заключить
договор на иных условиях рассматривается в качестве новой оферты
(ч. 2 ст. 443 ГК). Это означает, что лицо, направившее такой ответ,
признается связанным им на весь период осуществления процедуры
урегулирования разногласий. При этом на лицо, направившее оферту
и получившее акцепт на иных условиях, возлагаются определенные
(преддоговорные) обязанности. Оно должно вести себя добросовестно
и без надлежащих оснований не прерывать процесс согласования
условий договора.

Так, ст. 507 ГК устанавливает, что в случае, когда при заключении до-
говора поставки между сторонами возникли разногласия по его отдельным
условиям, сторона, предложившая заключить договор и получившая от дру-
гой стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение
30дней со дня получения этого предложения (если иной срок не установлен

' Согласно противоположному взглядуакцепт действиемсчитаетсявступившим
всилу «смомента,как только втораясторонаприступит к исполнению»,при этом«до-
говорсчитаетсязаключеннымбезвсякогоуведомлениясделавшегопредложениео при-
нятии его предложения» (Новицкий И.Б., Луни Л.А. Указ. соч. С. 164).
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законом или не согласован сторонами) принять меры по согласованию
соответствующих условий договора либо письменно уведомить другую
сторону об отказе от его заключения. Невыполнение этой обязанности
влечет возмещение убытков, причиненных уклонением от согласования
разногласий, возникших при заключении договора.

Жесткий подход, при котором акцепт на любых измененных условиях,
независимо от их существенности, превращается в «контроферту» (теория
«последнего выстрела»), может создать неоправданные препятствия раз-
витию гражданского оборота, поскольку процесс заключения договора
каждый раз фактически начинается заново. Поэтому он смягчается не-
которыми правопорядками'. В международном коммерческом обороте
акцепт, содержащий «дополнительные или отличающиеся условия, не ме-
няющие существенно условий оферты», признается надлежащим, если
оферент не возразит против расхождений «без неоправданной задержки»;
при отсутствии таких возражений договор будет считаться заключенным
на измененных акцептом условиях (п. 2 ст. 2.1.11 Принципов УНИДРУА
2016). Существенными можно считать изменения условий о цене, сроке
исполнения и об объеме ответственности, хотя и их оценка зависит от об-
стоятельств дела.

4. Заключение договора в ходе переговоров

Давно замечено, что «в коммерческой практике договоры, особенно
когда они относятся к сложным сделкам, заключаются после продол-

. жительных переговоров, безвозможности установления последователь-
ности оферты и акцепта. В таких случаях бывает трудно установить,
было ли, и если было, то когда, достигнуто договорное соглашение».

1 Ср. $ 154 и 155ВСВи $ 2-207 Единообразного торгового кодекса (ЕТК) США (см.:
Иие Г. & биттег; В. ЧпИоппт Соттегса! Соде. 3“ е4. $. Раш. Мати. 1988. Р. 32). На-
пример, по одномуиз делбылпризнан заключеннымдоговор, в котором покупатель,
получив оферту,вычеркнул в ней срок поставки и изменилего на собственный. Суд
признал акцепт надлежащим,но, применив «правилонокаута», решил считать этим
сроком неодин из предложенныхсторонами,а срок, установленныйзаконом, —абз. 1
5$2-309ЕТК (см.: 98Гаайо495,567Р.24 1246,22 (СС 25(1977)).

* Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2016 / Пер.
с англ. А.С. Комарова. М.: Статут, 2020. С. 36. «Заключение договора часто бывает го-
раздо болеесложным, [чем обмен офертой и акцептом]. Предложение и контрпредложе-
ниесторонперекрещиваютсятаким образом,что соглашениедостигаетсялишь в конце
дискуссии... сложностьдоговоров,связаннаяс прогрессомтехники, находитсвоевы-
ражениевпревращенииклассическойсхемызаключениядоговоравдлительныепере-
говоры по самым разнообразным условиям» (Саватье Р. Указ. соч. С. 184).
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Нередкоусловиядоговоравырабатываютсякаквходепереписки,так
ипорезультатамличныхвстречпредставителейсторон,зачастуювысту-
пающихс комментариямик отдельнымположениямпроектадоговора,
которыесложнооднозначнооценитькакнесогласиеспредложенным
условиемиликакпредложениеизложитьеговинойредакциии которые
нужнылишьдлявыявлениямненияадресатаовозможностисогласовать
определенноеположениепроектадоговора.«Происходитпостепенный
процесс,входекоторогостороныдостигаютдоговоренностипоэтапно,
внесколькораундов...»' _ .

Поэтому процесс заключения договора в холе переговоров невоз-
можно отнести к заключению договора «между присутствующими»
или «между отсутствующими», ибо к нему неприменимы общие по-
ложения о классической процедуре заключения договора, например,
об отзыве оферты. Вместес тем важное значение приобретают вопросы
о том, когда сторона может прервать переговоры и отказаться от за-
ключения договора; какие способы ведения переговоров должны при-
знаваться недобросовестными и могут повлечь привлечение стороны
к ответственности в случае причинения контрагенту убытков таким
недобросовестным поведением; на каких условиях договор считается
заключенным, если он не формализован в едином документе по ре-
зультатам переговоров, ит.п.

Следовательно, речь идет о самостоятельном способе заключения
договора, нуждающемся в особом регулировании. Однако большое
разнообразие процедур ведения переговоров и фиксации достигнутых
договоренностей слабо поддается унификации и формализации. По-
этому различные правопорядки в основном следуют путем закрепле-
ния общих принципов ведения переговоров, прежде всего возлагая
на стороны обязанность добросовестного веденияпереговоров, которая
и определяет ответы на большинство частных вопросов (о правомер-
ности прекращения переговоров, о возможности вести параллельные
переговоры, об объемеи характере предоставляемой в ходе переговоров
информации, о возможности взыскания убытков, причиненных одной
стороной другой в ходе переговоров и проч.).

Так, в соответствии с п.2 ст. 434.1 ГК при вступлении в перегово-
ры о заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении
стороны обязаны действовать добросовестно. В данном случае под

' Ратзмомй А. Ргесошгасиша! ГлаБИйу апа Ргейтитагу Авгеетепз: Еат ОсаНие ап
Райеа Мегойайопз. 87 Сошт. Е. Веу. 217.
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добросовестным поведением понимается прежде всего ожидаемое
в имущественномоборотеповедение,учитывающееинтересыдругой
‘стороныпереговоров'.Таким образом,защищаетсясторона,разумно
‘полагавшаясянаопределенноеповедениевторойстороныпереговоров.

Например, по общему правилу одна сторона имеет основание разумно
ожидать, что, зная о ее подготовке к исполнению будущего договора, в фи-
нале переговоров вторая сторона не будет параллельно вести переговоры
о заключении аналогичного договора с иным потенциальным контраген-
том, не предупредив об этом первую сторону. Недобросовестным считается
поведение, идущее вразрез с разумными ожиданиями второй стороны,
оправданными условиями оборота, существом заключаемого договора
и обстоятельствами дела, в том числе с ожиданиями, основанными на по-
ведении первой стороны. Таковым, в частности, следуетсчитать вступление
в переговоры без намерения заключить договор (например, с целью отвлечь
вторую сторону от возможного заключения договора с другим лицом),
а также внезапное или неоправданное прекращение переговоров; предо-
ставление неполной или недостоверной информации (в том числе путем
умолчания об обстоятельствах, которые в силу характера договора должны
быть доведены до сведения другой стороны); в ряде случаев параллельное
ведение переговоров с несколькими потенциальными контрагентами и др.
(п.2ст.434.1ГК).

Предполагается, что сторона переговоров действует добросовест-
. НО(п. 5 ст. 10 ГК). Бремя доказывания недобросовестности лежит
на истце, кроме случаев предоставления стороне неполной или недо-
стоверной информации и внезапного и неоправданного прекращения
‘переговоров. В этих двух случаях недобросовестность предполагается,
а ответчик должен доказать добросовестность своих действий (п. 19
ПостановленияПленумаВСРФ№7).

Так, с компании—владельцасетимагазиноврозничнойторговлисудом.
были взысканыубытки в видеупущенной выгодыв размере15,7млн руб.
в пользупотенциальногоарендодателяв связис недобросовестнымведени-
емпереговоровпри заключениидоговораарендысклада.Послеегосогла-
сованиявокончательнойредакциикомпания передалаегона подписание

' Подробнее о понятии и видах добросовестности см. п. 3 52 гл. 11 учебника.

2 См., например: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Вер-
ховного СудаРФ от 29января2020г. поделу№ 305-9С19-19395.
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представителям арендодателя, но, получив подписанные им экземпляры
для подписания со своей стороны, внезапно прекратила с ним деловые кон-
такты, хотя была инициатором переговоров и позиционировала себя как
ЛИЦО,«имеющее твердые намерения вступить в договорные отношения».
При этом она утверждала, что арендодатель, «действуядобросовестно и раз-
умно, мог и должен был предвидеть вероятность незаключения договора»
в случае неполучения одобрения наблюдательного совета материнской
компании потенциального арендатора, а также не предоставил согласия
банка на заключение договора аренды.

Суд квалифицировал ее поведение как недобросовестное и представ-
ляющее собой внезапное и неоправданное прекращение переговоров.
К тому же необходимость получения согласия наблюдательного совета
материнской компании арендатора прямо не следовала из его учредитель-
ных документов, а отсутствие согласия банка было для него вполне ожида-
емым, поскольку принципиальное согласие банка имелось, а технические
задержки в его оформлении были связаны втом числе с действиями самого
арендатора. В такой ситуации прекращение переговоров арендатором после
получения подписанных проектов от арендодателя стало для последнего
внезапным.

Из общегопринципа свободыдоговораследует,что стороны сво-
бодныввыработкеусловийдоговора,аеслидостижениекомпромисса
по ним невозможно, любая из них вправе прекратить переговоры
и недолжнанестиответственностьзанедостижениесоглашения(п. 1
ст. 434.1 ГК, п. 1 ст. 2.1.15 Принципов УНИДРУА 2016). Но если одна
из сторон прекращаетпереговорыбездостаточныхна то оснований,
возникаетвопросо возложениинанееобязанностивозместитьвторой
сторонеубытки, котораята понесла.«Свободаволидолжнауступить |
и здесьсерьезныминтересамгражданскогооборота»".

Недобросовестнымведениемпереговоровявляетсятакженепредо-
ставление (сокрытие) одной из сторон информации, которая имеет суще-
ственноезначениедлявторойстороныи влияетнапроцессзаключения
договора (подп. 1 п. 2 ст. 434.1 ГК): «Каждая сторона обязана раскрыть
такую информацию, котораяявно имеетсущественноезначениедля
принятия решениядругой стороной, при условии,что последняянев

' См.: Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Су-
да РФ от 22мая2018г. № 305-ЭС18-1723.

? Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 312 (серия «Клас-
сика российской цивилистики»).
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состоянии получить эту информацию самостоятельно и нераскрываю-
щая сторона знает об этом»'. Если, например, одна из сторон на каком-
либо этапе переговоров потеряла заинтересованность в заключении
договора, но не сообщила об этом второй стороне, у последней тем
самым создается иллюзия возможности его заключения.

Так, арендодатель-собственник,подтвердиварендаторувозможность
продлениясрока арендыпомещения на измененных условиях, началих
обсуждение,в то же времятайно вступив в переговорыо продажеэтого
помещения.Он рассчитывалдоокончания переговоровс потенциальным
покупателемполучатьаренднуюплатусарендатораи продлитьс ним срок
договораарендыв случаенеудачипереговоровс приобретателем.Судобя-
залсобственника,продавшегопомещение,возместитьубытки арендатору,
полагавшемусяна продлениесрокадоговора.

Вместе с тем правила о возмещении убытков, причиненных контр-
агенту по переговорам недобросовестным поведением или сокрытием
информации, не применяются к гражданам-потребителям, статус
которых определен законодательством о защите прав потребителей
(п. б ст. 434.1 ГК).

5.Обязательноезаключение договора

В силу принципа свободы договора понуждение к заключению до-
говора не допускается, за исключением случаев, когда в силу закона
или добровольно принятого на себяобязательствазаключение договора
является обязательным для одной из сторон. Например, для лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность, обязательно
заключение публичного договора (п. 3 ст. 426 ГК); обязательно за-
ключение договора на основании добровольного соглашения о предо-
ставлении опциона на заключение договора (п. 1ст. 429.2 ГК). В этих
случаях допускается понуждение к заключению договора решением
суда, принятым по иску лица, вступающего вдоговорные отношения
со стороной, в отношении которой установлена обязанность заклю-
чить договор.

Процедура заключения договоров, обязательных для одной из сто-
рон, может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами или

' Кезз[ег Е, Ете Е. Сшра т Сопганепдо, Вагратше штСоо4 Еаив, апа Егеедот оГ
Сопнас!: аСотрагайуе Эду. 77Нагуаг4Та\ Ве. 3 (1964).Р.405.
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соглашением сторон. При их отсутствии применяются общие правила
ст. 445 ГК, которые различают две ситуации:

1) обязанная сторона является лицом, получившим предложение
заключить договор;

2) обязанная сторона сама направляет контрагенту предложение
о заключении договора (оферту).

Получив оферту (проект договора), сторона, для которой заключение
договораявляетсяобязательным,должна в 30-дневный срок рассмотреть
предложенные условия договора и подготовить ответ, который может
заключаться:

. вих акцепте (подписании договора без протокола разногласий);

. вакцепте на иных условиях (путем направления оференту под-
писанного экземпляра договора вместе с протоколом разно-
гласий). Протокол разногласий дает право оференту в течение
30дней со дня его получения передать возникшие разногласия
на рассмотрение суда (в отличие от общего порядка заключения
договора, при котором акцепт на иных условиях считается
новой офертой и может быть не акцептован первоначальным
оферентом);

. визвещении оботказе от заключения договора (если нато имеют-
ся законные основания, например, при заключении публичного
договора отсутствуют возможности предоставить потребителю
соответствующие товары, услуги или выполнить для него опре-
деленную работу, что предусмотрено п.3 ст. 426 ГК). Своевре-
менное извещение оферента об отказе от заключения договора
может избавить обязанную его заключить сторону от возмеще-
ния убытков, вызванных необоснованным уклонением от за-
ключения договора.

Если оферта исходит от стороны, обязанной заключить договор, ко-
торая в ответ на нее получила от другой стороны протокол разногласий
к условиям договора (т.е. акцепт на иных условиях), она должна рас-
смотреть возникшие разногласия в 30-дневный срок и либо принять
договор в редакции протокола разногласий, известив об этом составив-
шую его сторону, либо сообщить ей о полномили частичном отклонении
протокола разногласий.

В первом случае договор будет считаться заключенным с момента
получения составившей протокол разногласий стороной извещения
о принятии условий договора в еередакции. Во втором случае, т.е. при
получении извещения об отклонении протокола разногласий (либо
при отсутствии ответа о результатах его рассмотрения по истечении
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30-дневного срока), сторона, заявившаяо разногласиях по предложен-
ным условиям договора, вправе обратитьсяв суд с требованием о рас-
смотрении разногласий, возникших при заключении договора. Разно-
гласия, возникающие у сторон при заключении договора в описанных
выше случаях, в течение шести месяцев с момента их возникновения
могут быть переданы ими на рассмотрение суда.

При наличии соглашения сторон они в этот же срок могут передать
на рассмотрение суда свои разногласия по заключению договоров,
не подлежащих обязательному заключению (либо если такая пере-
дача предусмотрена законом, например транспортными кодексами
и уставами). В обоих случаях условия договора определяются решением
суда (п. 1 ст. 446 ГК), который вправе утвердить условия, отличные
от предложенных сторонами, и даже пересмотреть условия, по которым
стороны не спорили. При этом от сторон не требуется дополнительных
действий в виде подписания двустороннего документа или обмена до-
кументами (п. 42 Постановления Пленума ВС РФ № 49).

Уклонение от заключения договора влечет для стороны, в отношении
которой установлена обязанность заключить его, неблагоприятные юри-

дические последствия в виде решения суда о понуждении к заключению

договора, а также обязанности возместить контрагенту убытки, причинен-
ные уклонением от заключения договора. Нарушение сроков рассмотрения
оферты или протокола разногласий стороной, обязанной заключить дого-
вор, может повлечь для нее негативные последствия даже в том случае, если
судом не будет признан факт необоснованного уклонения от заключения
договора: на нее могут быть отнесены расходы по уплате госпошлины,
поскольку дело в суде возникло вследствие ее неправильных действий.

При рассмотрении таких дел суд не только разрешает спор между сто-
ронами, но и выполняет несвойственную ему задачу определения условий
договора. При этом он должен рассмотреть не только условия, по которым
возникли разногласия, но и иные условия договора в их взаимосвязи с ус-
ловиями, вызвавшими разногласия, вынести их на обсуждение сторон и по
итогам обсуждения с учетом мнения сторон, обычной деловой практики,
особенностей конкретного договора и иных обстоятельств дела принять
решение о редакции условий договора, которая может быть отличной
от предложений сторон (п. 39 Постановления Пленума ВС РФ № 49),
от диспозитивных норм и даже от редакции норм, не вызывавших у сто-
рон разногласий, т.е. фактически сформулировать за стороны условия их
договора. Это вызвано публичным интересом, обязывающим заключить

договор хотя бы одну из сторон.
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Специальными случаями заключения договора в обязательном по-
рядке являются:

. публичный договор (ст. 426 ГК), в котором обязанность заклю-
чить договор с любым обратившимся на одинаковых условиях
вытекает из специфики деятельности профессиональных пред-
принимателей';

‚ предварительныйдоговор (ст. 429 ГК), предмет которого состав-
ляет двустороннее или одностороннее обязательство заключить
основной договор;

‚ опцион на заключениедоговора (ст. 429.2 ГК), который, в отличие
‘от предварительного договора, является односторонне обязыва-
ющим соглашением об обязательном заключении договора и по
‘сути представляет собой соглашениеоб офертеи акцепте, в кото-
ром стороны договорились о сроке для акцепта, о плате за право
акцептовать оферту и связанности оферента офертойв течение
‘согласованного срока, о форме и об условиях акцепта и т.д. По-
скольку офертаи акцепт являются односторонними актами, такие
договоренности требуют заключения отдельного соглашения.

Соглашение о предоставлении опциона должно содержать условия,
позволяющие определить предмет и другие существенные условия
подлежащего заключению договора, отличаясь этим от односторонне
обязывающего предварительного договора. Его необходимо отличать
и от опционного договора как полноценного двустороннего договора,
в котором одна сторона наделена правом требовать его исполнения,
а другая —не может требовать исполнения от первой стороны прежде,
чем та потребует исполнения от нее (ст. 429.3 ГК)*. Опционный договор
отличают особенности его исполнения, а не заключения.

Договор присоединения (ст. 428 ГК) хотя и не обязателен для заклю-
чения, но как бы «навязан», «продиктован» стороне ее контрагентом
(нем. @АПете Иетгая), исключившим возможность ее участия в фор-
мировании договорных условий. В результате этого она вынуждена

' «Самыйфактопределенияданноголицав качествепрофессиональногопродавца
представляетсобойобщуюофертуеготоварови услуг,обращеннуюко всем,кто этого
пожелает» (Саватье Р. Указ. соч. С. 182). О публичном договоре см. также п. 3 $ 2 на-
стоящей главы учебника.

? «Обязательствозаключить договор естьсамо по себезаконченное соглашение,
предполагающее согласие и порождающее обязательство» (Годэмэ Е. Общая теория
обязательств. М.: Юриздат, 1948. С. 276). О предварительном договоре см. также п. 2
$ 2настоящейглавыучебника.

* Об опционе и опционном договоре см. также п. 4 $ 2 настоящей главы учебника.
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их принять, хотя при наличии у нее возможности участвовать в их
определении она не приняла бы их, исходя из своих разумно пони-
маемых интересов..

В силу п.2 ст. 428 ГК присоединившаяся сторона вправе требовать.
изменения или расторжения такого договора в судебном порядке,
причем он считается измененным или расторгнутым с момента его
заключения, а не на будущее время. В качестве альтернативы этому
судебная практика допускает требование присоединившейся сторо-
ны о недопустимости применения таких «несправедливыхдоговорных
условий» на основании ст. 10 ГК или о применении последствий их
ничтожности на основании ст. 169 ГК (п. 9 Постановления Пленума
ВАС РФ № 16).

6. Заключение договора на торгах

Договоры на торгах заключаются как по усмотрению будущей сто-
роны, заинтересованной в таком способе выбора контрагента, так и в
силу установленной законом обязанности, которая диктуется необхо-
димостью защиты публичных интересов (например, при заключении
договоров на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд‘
с целью экономии бюджетных средств) или интересов третьих лиц (на-
пример, кредиторов при банкротстве должника). Путем проведения
торгов может быть заключен любой договор, если это не противоречит
его существу (в таком порядке, например, невозможно заключить до-
говор дарения или договор о совместной деятельности).

Различаетсядва специальных вида торгов —организованные (напри-
мер, биржевые) и публичные торги (проводимые в целях исполнения
судебных решений или исполнительных документов, а также в иных
указанных законом случаях, например, при реализации предметов
залога). К организованным торгам положения ГК о торгах не приме-
няются, если иное не предусмотрено законом, тогда как к публичным
торгам они, напротив, применяются, если иное не предусмотрено
законом.

Лицо, решившее заключить договор на торгах, может само орга-
низовать торги либо обратиться к услугам специализированной орга-

' «Здесьнетсогласия,кроме как по принципиальному вопросу;здесьскореесопо-
ставление двух изъявлений односторонней воли» (Годэме Е. Указ. соч. С. 60).

? О договоре присоединения см. также п. 3 5 2 настоящей главы учебника.
3 См. также п. 3 $ 3 гл. 33учебника.
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низации, выступающей в качестве организатора торгов. Форма торгов
(аукцион, конкурс или иная предусмотренная законом форма) изби-
рается лицом, проводящим торги, если иное не установлено законом.
На аукционе выигравшим признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену, а по конкурсу —лицо, которое по заключению конкурс-
ной комиссии предложит лучшие условия. Как аукцион, так и конкурс
может быть открытым или закрытым. В первом случае участником
аукциона или конкурса, а следовательно, и его победителем может
быть любое лицо; во втором —только лица, специально приглашенные
для участия в нем'.

Организатор торгов несетобязанностипо их подготовке и проведе-
нию. Преждевсегоон долженобеспечитьдоведениедо предполагаемых
участников извещенияо проведенииторгов неменеечемза30днейдо их
открытия. В извещениидолжны содержатьсясведенияо времени,месте
иформеторгов, их предметеи порядкепроведения,обопределениилица,
выигравшеготорги, атакже о начальнойценепродаваемогообъекта.

Впоследствииорганизатор торгов, давший извещение,может отка-
затьсяот их проведенияв срок не позднеечемзатри днядо наступления
объявленной даты их проведения в формеаукциона и не позднее чем
за30дней до проведенияконкурса. При отказеот проведениязакрытых
торгов их организатор должен возместить участникам убытки в виде
реальногоущерба,а при отказе от проведенияоткрытых торгов убытки
участникам возмещаютсяорганизатором только при нарушении уста-
новленных сроков отказа.

Участники торгов обязаны внести задаток в размере, порядке и сро-_
ки, определенные извешением‘. Лицам, которые приняли участие
в торгах, но не стали их победителями, задаток должен быть возвращен.
Задаток также подлежит возврату всем участникам, если торги не со-
стоялись. Задаток, внесенный лицом, ставшим победителем торгов,

' Высказаныразличныемнения о юридической природеизвещенияо торгах—яв-
ляетсяли оно офертой,либо предложениемделатьофертыпо заключению основно-
го договора,либо предложениемзаключитьдоговоро проведенииторгов (см.: Новиц-
кий И.Б., Луни Л.А. Указ. соч. С 153; ПобедоносцевК.И. Курс гражданского права. Часть
третья: Договоры и обязательства. М.: Статут, 2003. С. 120 (серия «Классика россий-
ской цивилистики»); Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пер-
вая:Общиеположения.С. 181).

? Его неследуетсмешиватьс платойзаучастиевторгах, котораятакже можетбыть
предусмотренаих условиямии не подлежитвозвратуучастникамторгов.
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засчитывается в счет исполнения его обязательств по оплате приоб-
ретенной вещи или имущественного права.

Результатыторгов удостоверяются протоколом, который подписыва-
ется организатором торгов и их победителем и имеет силудоговора. При
‘уклонении отего подписания победитель торгов утрачивает внесенный
им задаток, а их организатор обязан возвратить лицу, выигравшему
торги, внесенный им задаток вдвойном размере и возместить убытки
в части, превышающей сумму задатка (п. 2 ст. 381 ГК).

Если в соответствии с законом заключение договора возможно только
путем проведения торгов (обязательные торги), уклонение их организа-
тора от оформления договорных отношений дает право другой стороне
обратиться в суд с требованиями о понуждении к заключению договора
и о возмещении убытков, вызванных уклонением от его заключения.

Победитель обязательных торгов не вправе уступать свои права и пере-
водить свои обязанности на иное лицо, не принимавшее участие в торгах
и не признанное их победителем. Заключенные на таких торгах договоры
не могут изменяться по соглашению сторон (если только иное прямо

не разрешено законом или не имеет существенного значения для опре-

деления цены).

Торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом,
‘признаются судом недействительнымипо иску заинтересованного лица
в течение года со дня их проведения, что автоматически (без принятия
- отдельного судебного решения) влечет за собой недействительность
договора, заключенного по их результатам (п. 2 ст. 449 ГК). Напро-
тив, недействительность заключенного на торгах договора (напри-
мер, в связи с пороком волеизъявления участника торгов) не влечет
недействительности торгов и позволяет их организатору заключить
договор с другим участником торгов, чье предложение было вторым
после предложения победителя.

Аукцион или конкурс, в котором принял участие только один участ-
ник, признаютсянесостоявшимися. _

7. Преддоговорные соглашения

В ходеведенияпереговорово заключениидоговорадоподписа-
ния егоокончательноготекстасторонынередкозаключаютразно-
го родасоглашения,именуемые«предварительнымидоговорами»,
«меморандумами о взаимопонимании», «письмами о намерениях»,
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«меморандумамио намерениях»,«рамочнымисоглашениями»и др.
Такие преддоговорныесоглашения охватываютотношения сторон,
предшествующиепоявлениюдоговорныхобязательстви заключению
основного договора.

Вбольшинстве случаевбезуспешны попытки четко урегулировать и ква-
лифицировать «промежуточное состояние» между отсутствием договора
и его появлением, когда стороны уже на что-то согласились (например,
договорились о том, как они будут вести переговоры и даже согласова-
ли некоторые условия будущего договора). Если признать их связанны-
ми теми обещаниями, которые они дали в преддоговорном соглашении
(и обязательствами, которые они тем самым возложили на себя), следует
признать, что ими заключен договор (прелдоговорное соглашение), пред-
мет которого отличен от предмета того договора, о заключении которого
стороны переговариваются (например, соглашение о порядке ведения пере-
говоров, определяющее право, применимое к переговорам, возможность
или невозможность параллельных переговоров, распределение расходов
на ведение переговоров и т.п.). Если же у предварительного соглашения
нет самостоятельного предмета или отсутствует воля сторон считать себя
связанными таким соглашением (например, набор некоторых условий
будущего договора, которые еще могут быть изменены в ходе переговоров
сторон и т.п.), следует признать, что преддоговорные соглашения вообще
не являются договорами и не порождают для сторон юридически связы-
вающих обязательств.

В содержание преддоговорных соглашений часто включаются как
положения обязывающего характера (которые и составляют его содер-
жание как договора), так и положения, не являющиеся обязательными
(юридически безразличные при его рассмотрении в качестве договора).
Поэтому преддоговорные соглашения следует считать договорами,
возлагающими на стороны юридически связывающие обязательства,
если в них присутствует самостоятельный предмет,а стороны при их за-
ключении намеревалисьсчитать себясвязанными их содержанием. Ведь
«первым условием для юридической силы всякого договора является
наличность у договаривающихся воли придать своему соглашению
юридический характер (апипиз обЙеанаЬ,лат. «намерение обязаться»)...
Стороны сами стучатся в дверь гражданского правосудия, и на каком
основании мы можем их оттолкнуть?»'. К. таким соглашениям (до-

' См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 137.
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говорам), например, относятся договоры с открытыми условиями,
рамочные договоры (п. 1 ст. 429.1 ГК) и соглашения о порядке ведения
переговоров (п. 5 ст. 434.1 ГК) ит.п.

Соглашение(договор)с открытыми условиямисодержит большинство
условий сделки, а стороны соглашаются быть связанными ими. При
этом они также берут на себя обязательство продолжать переговоры
по достижению соглашения относительно условий, оставшихся от-
крытыми и подлежащих включению в окончательный договор. Его
основная цель —зафиксировать договоренности, уже достигнутые
сторонами, исключив предложения одной из сторон об их последу-
ющем изменении. Поэтому в случае неудачного исхода дальнейших
переговоров стороны все равно считаются связанными основным дого-
воромв отношении предметаобязательства на условиях, согласованных
и включенных в соглашение.

Так, согласно ст. 2.1.14 Принципов УНИДРУА 2016, если стороны на-
мерены заключить договор, но умышленно оставили какое-то условие для
согласования в ходе будущих переговоров (или подлежащим определению
одной из сторон или третьим лицом) это не является препятствием для
возникновения договора. Существование договора не затрагивается тем,
что впоследствии стороны не достигли согласия по такому условию, если
имеется иное разумное средство сделать это условие определенным.

Рамочный договор определяет общие условия обязательственных
взаимоотношений сторон, связывая стороны обязанностью действо-
ватьдобросовестно при согласовании будущих договоров, не настаивая
на изменении согласованных в рамочном договоре условий. Его поло-
жения могут конкретизироваться и уточняться в отдельных договорах‘.
При их заключении положения рамочного договора применяются
к ним автоматически, становясь их частью даже при отсутствии в них
ссылки на рамочное соглашение, если такие договоры соответствует
выраженному в рамочном договоре намерению сторон, а иное не ука-
зано сторонами и не вытекает из существа обязательства (п. 2 ст. 429.1
ГК, п. 31 Постановления Пленума ВС РФ №49).

' См. также п. 2 $ 2 настоящейглавыучебника.В п. 1ст. 429.1ГК рамочныйдого-
ворнеобоснованносмешанс договоромсоткрытымиусловиями,вотличиеоткоторо-
горамочныйдоговорнесвязываетсторонывотношениипредметаобязательства,апо-
рождаетлишьихвзаимнуюобязанностьдействоватьдобросовестнопридальнейшем
согласованииусловийбудущегодоговора.
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В отличиеот названныхсоглашений(договоров)преддоговорныесо-
глашенияо продолжениипереговоровфиксируют достигнутые сторонами
договоренности относительно некоторых условий будущегодоговора,
но не придают им юридически обязывающего характера.Их основное
назначение—подтверждениесерьезностинамеренийсторонвотношении
согласованияусловийбудущегодоговора,атакже возложениена них обя-
зательствапродолжатьпереговоры,опираясьна согласованныеусловия,
хотяони и неявляютсяобязательнымии могутбытьизмененысторонами
в ходедальнейших переговоров.Поэтому они не должны признаваться
договорами и влечьдля сторон связанность их условиями (в том числе
согласованнымиусловиямибудущегоосновногодоговора)".

Иногда такие соглашения содержат также положения, касающиеся
процедур согласования условий будущего договора в ходе переговоров.
Если при этом зафиксировано намерение сторон считать себя свя-
занными указанными положениями, их следует считать предметом ‘
отдельного, юридически обязательного договора —соглашения о пере-
говорах (п. 5 ст. 434.1 ГК). Оно может заключаться и в виде отдельного
соглашения (договора), предмет которого составляетпроцедураведения
переговоров.

Такое преддоговорное соглашение не устанавливает условий буду-
щего окончательного договора, но является обязательнымдля сторон.
Им, например, являются соглашения о конфиденциальности инфор-
мации, переданной в ходе переговоров, о распределении расходов
на ведение переговоров, а также о выплате определенной суммы при
отказе от ведения переговоров и от заключения окончательного до-
говора (англ. ВгеаК-ир.}ее—плата за отказ).

8. Заключение договорав сети«Интернет»

При заключениидоговороввозможноиспользованиесети«Интер-
нет»толькодляпередачисообщений.Вэтомслучаедоговорзаключается

' «Составление договора после переговоров может быть обеспечено договором
о составлении (проектировании) договора; это будет расит 4е сотгайепао (лат. —со-
гласиеобязаться),«предварительноеусловие».Всякий ли договордопускаетрасит 4е
сотгайеп4о? Да, но лишь под тем условием, что содержание предполагаемого договора
намеченоопределенно,хотяи неполно. К чемуобязываютсяконтрагентыпорасшт 4е
сотгайеп4о? К. деятельности, какая необходима со стороны того и другого контраген-
тадлясоставлениядоговора»,но «вовсяком случаерасит 4есоттайепаонедаетеще
праватребоватьисполненияпроектированного,но несоставленногодоговора»(Цито-
вич П.П. Указ. соч. С. 186—187).
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по обычной процедуре, адокумент, играющий роль оферты или акцеп-
та, удостоверяется с помощью специальных программ, генерирующих
аналог собственноручной подписи (п. 2 ст. 160 ГК) и (или) передается
по сети «Интернет». При этом встает вопрос о том, можно ли при-
знавать полученное стороной сообщение аутентичным, исходящим
от второй стороны, но какие-либо особенности заключения договора
при этом отсутствуют.

Возможно размещение оферты или приглашения делатьоферты не-
посредственно на электронном сайте («странице») с тем, чтобы их адре-
сат или заинтересованное в приглашении лицо могло отреагировать
на такое сообщение путем совершения его акцепта или новой оферты,
которые в свою очередь передаются на сайт лица, разместившего при-
глашение. Такой способ заключения договоров часто используется,
например, в розничной торговле при продаже товаров потребителям
(«электронная коммерция»). В этом случае возникают вопросы о том,
можно ли размещение условий договора на сайте считать надлежа-
щей офертой, а нажатие кнопки «да» —надлежащим акцептом, когда
и в каком месте договор считается заключенным, и т.п. Ответ на них
зависит от конкретной ситуации.

Во-первых, на сайте может быть размещенареклама, не являющаяся
публичной офертой (ст. 437 ГК). Ее адресатлюбым способом (запол-
нив размещенную на сайте форму, не являющуюся офертой, направив
электронное сообщение, позвонив и др.) сообщает о своей заинтере-
сованности в получении товара (услуги), а его контрагент (компания),

. рассмотрев это сообщение, делает оферту или связывается с ним для
обсуждения условий договора. Такая процедура ничем не отличается
от заключения договора при размещении рекламы на иных носителях.

Во-вторых, на сайте коммерческой организации, занимающейся
реализацией товаров, выполнением работ или оказанием услуг, по-
мимо общей информации о ней и оказываемых ею услугах (рекламы),
может быть размещено предложение заключить с ней договор, сообщив
ей некоторые сведения. После этого компания-адресат рассматривает
полученное сообщение (предложение) и акцептует или не акцептует
его по своему усмотрению. Акцепт может происходить как путем на-
правления сообщения на адресэлектронной почты, оставленный офе-
рентом, так и направлением товаров или совершением акцептантом
ряда иных действий.

Следует исходить из того, что в этом случае на сайте организации
размещены приглашения делать оферты, в ответ на которые потенци-
альный контрагент совершает полноценную оферту, отличающуюся
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определенностью и выражающую намерение считать себя связанным
договором в случае акцепта (п. 1 ст. 435 ГК). Заключение договора
в такой ситуации отличается от обычной процедуры только способом
направления контрагенту оферты и акцепта (через сеть «Интернет»)
и также не представляет собой какой-либо специальной процедуры.

В-третьих, на сайте коммерческой организации в сети «Интернет»
может быть размещено предложение заключить договор (оферта, от-
вечающая признакам, закрепленным вп. 1ст. 435 ГК), которое может
акцептовать любое лицо, совершив ряд описанных на сайте операций
(например, выбрав товар, вписав свое имя и кликнув на кнопке «со-
гласен» или «да»).Лишь в этом случае речь может идти о специальной
процедуре заключения договора в сети «Интернет», поскольку такой
акцепт нуждается в проверке его соответствия требованиям какцепту,
закрепленным законом (аб3.2 п. | ст. 438 ГК).

При изучении размещенной на сайте информации о компании и ее
продуктах может появиться «окошко», в котором мелким шрифтом из-
ложены некие положения об условиях предлагаемого к заключению до-
говора, а внизу этого «окошка» расположена кнопка «согласен», «да»или
аналогичная. Если такое «окошко» не позволяет или мешает продолжать
изучение информации на сайте, для избавления от него пользователь может
нажать на копку «да»(«согласен»). Возможно также, что ссылка на условия
использования программного обеспечения или условия приобретения
товаров расположена в углу сайта и пользователь не заметил ее или не по-
считал необходимым открыть и изучить.

Можно ли считать, что с момента нажатия кнопки «согласен» для
продолжения изучения сайта, без предварительного изучения условий
пользования им или условий приобретения товаров, на которые содер-
жится ссылка, заключен договор с компанией на условиях, изложенных
в «окошке» (или в иных документах, на которые имелась ссылка в таком
«окошке» или на сайте)? Ведь такой договор не может быть безоговорочно
квалифицирован в качестве договора присоединения (п. | ст. 428 ГК), по-
скольку в отличие от него в рассматриваемой ситуации «присоединяющееся
лицо» не хотело заключить договор на иных условиях, а во многих случаях
вообще не имело намерениязаключить договор или не осознавало, что будет
считаться связанным им. Наличие или отсутствие такого намерения в этой
процедуре приобретает решающее значение.

Поэтому необходимо учитывать, был ли пользователь извещен о том,
что в отношении использования размещенной на сайте информации при-
меняются определенные условия, а его действия по дальнейшему ознаком-
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лению с информацией или выбору товаров и нажатие им кнопки «согласен»
будут приравнены к акцепту таких условий, ведущему к связанности до-
говором'; вынужден ли он предпринимать определенные действия до того,
как компания объявляет, что считает оферту акцептованной (должен ли
пользователь нажать кнопку «согласен» или условия договора размеще-
ны где-то в углу сайта и пользователь, даже не совершая определенных
действий, по умолчанию оказывается связанным такими условиями)’;

расположены ли условия договора в отдельном «окошке», открывающемся
независимо от воли пользователя, или размещены на сайте так, чтобы они
были неизбежно замечены пользователем, либо напечатаны мелким шриф-
том в углу сайта так, что пользователь может ихи не заметить; имеется ли
у пользователя возможность не согласиться с предложенными условиями;
могут ли эти условия быть распечатаны или сохранены пользователем для
дальнейшего прочтения и использования".

Договоры, которые признаются заключенными в результате надлежа-
щего использования рассмотренных процедур, получили название «клик-
договоры» (с/К игар азтеететз)*. Они отличаются от так называемых «до-
говоров просмотра» (Бго%беугар авгеетем!5), для заключения которых до-
статочно даже не нажатия клавиши, а простого пролистывания страницы,
содержащей условия договора. Здесьдоступ к предлагаемой информации,
программе, товару предоставляется независимо от каких-либо явно вы-
ражающих согласие действий пользователя. Однако к признанию таких

договоров заключенными суды относятся более осторожно".
В целом же можно отметить, что поскольку законодательное регу-

лирование этих отношений находится в процессе становления, а иногда
и просто отсутствует, большую роль в их юридическом оформлении играет
правоприменительная практика.

' РешениесудаКанады по делуКиадегу. Мисгозо!Согр.,Поскеи:97-С-046534СР,
1999Сагзме! Опе.1395(\Л-) (Отапо Зирег.Се.Лазсе 1999).

? Решение суда штата Калифорния по делу 50/ Мал Ргоа. Со. у.Адобе 5у5. тс., 171Е.
Зирр.24 1075(С.О. Са|. 2001).

3 Решение суда штата Иллинойс по делу /иге Кеа! Мегногу, [тс., Римасу изайпоп,
№00С 1366,200015. ЕХ1$6584(М.О., 11.2000).

4 «Заключениедоговорапутемклика (клик-договоры) являетсянадлежащимспо-
собом заключения договора... Клик на кнопке «согласен» (/ аетее) в ходе инсталляции

программыравнозначенявному акцепту предложенныхусловий клик-договора» (см.:
Решение суда штата Массачусетс по делу 7. Гап бузету у. Мег5соиг Зетусе Геуе! Согр.
183Е. Зирр.24 328(О. Маз. 2002)).

° Решение суда штата Нью-Йорк по делу 5ресйг у. Ме 5саре Соттитшсайопу Согр.,
150Е.Зирр24.585(5.2. М.У. 2001).
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9. Преддоговорная ответственность

Традиционно считалось, что ни одна из сторон не несет ответ-
ственности перед другой за ход и исход преддоговорного процесса,
если только ею не совершен деликт (причинение вреда) в отношении
своего контрагента. Однако современный гражданский оборот требует
иного подхода к ситуации, когда договор не был заключен из-за необо-
снованного одностороннего отказа от переговоров о его заключении,
особенно на завершающем этапе, когда стороны были близки к за-
ключению договора, или из-за иного недобросовестного поведения
одной из договаривающихся сторон.

Уже на этапе ведения переговоров может возникнуть вопрос об иму-
щественной «преддоговорной»ответственности (лат. сира т соштайеп-
40 —небрежность при заключении договора)' одной из сторон за не-
добросовестное ведение переговоров и необоснованное уклонение или
отказ от заключения договора. Болеетого, этот вопрос может появиться
и при использовании обычной процедуры заключения договора путем
обмена офертой и акцептом, например, когда договор признается
недействительным в связи с тем, что одна из сторон недобросовестно
воспользовалась затруднительным положением другой стороны в ходе
заключения договора (ст. 179 ГК).

Преддоговорная ответственность возможна как путем установления
общей обязанности добросовестного поведения на стадии переговоров,
так и в форме запрета отдельных способов (форм) недобросовестного
поведения на преддоговорном этапе. Изначально она носила договорный
характер (этого же подхода придерживался и наиболее глубоко разработав-
ший эту юридическую конструкцию Р. фон Иеринг). Однако впоследствии
во многих правопорядках она стала деликтной (например, во Франции).

Российское право устанавливает общую обязанность добросовест-
ного поведения на преддоговорном этапе (абз. | п. 2 ст. 434.1 ГК) и от-
ветственность за ее нарушение, а также закрепляет ряд специальных
случаев преддоговорной ответственности —за убытки, вызванные за-
ключением договора под влиянием заблуждения (ст. 178ГК), за убыт-

' См.: Иеринг Р. Сшра т сошгайепао, или Возмещение убытков при недействитель-
ности или незаключенностидоговоров// Вестник гражданскогоправа.2013.№3.

См. : бейменк Н. Сшра т СопиаНепдо п Сегтап, ЕгепсН апа Гошфапа Га\м // Та-
1апеГа\ Кемеу. 1940. Уо1. ХУ. Р. 88.
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ки, вызванные отсутствием ответа на протокол разногласий (ст. 507
ГК) и др. Это придает преддоговорной ответственности деликтный
характер (п. 8 ст. 434.1 ГК)".

В результате возмещения убытков потерпевший должен быть по-
‘ставленв положение, в которомон находилсябы, еслибы не вступал
в переговоры с недобросовестным контрагентом (ср. абз.2 п. 2 ст. 393
ГК). Ему, например, могут быть возмещены расходы, понесенные
в связис ведениемпереговоров;расходыпо приготовлению к заклю-
чению договора;убытки, понесенныев связис утратойвозможности
заключить договор с третьим лицом (п. 19и 20 Постановления Пленума
ВС РФ №7).

10.Заверения об обстоятельствах

При заключении договора зачастую стороны находятся в ситуа-
ции информационного неравенства, в которой одна сторона обладает
большей информацией об объекте сделки или иных обстоятельствах,
связанных со сделкой. Обязана ли она поделиться с другой стороной
такой информацией? Например, если продавец знает о недостатках
продаваемого им товара или потенциальных рисках, связанных с объ-
ектом сделки (риск отзыва лицензии у компании, акции которой про-
‘даются, и т.п.), должен ли он сообщить о них покупателю?

Традиционная защитастороны в ситуации информационного нера-
венстваосуществляетсяпутем признания сделки недействительнойкак
заключенной под влиянием обмана или заблуждения’. Если недостатки,
о которых умолчаласторона, являются недостатками качества товара,
контрагент вправетребоватьсоразмерногоснижения цены, безвозмезд-
ного устранения недостатковтовара, возмещениясвоих расходовна их
устранение,а при существенномхарактеренарушений можетотказаться
от договора или потребовать замены товара (ст. 475 ГК). Если предоставле-
ние недостовернойинформацииили сокрытие информацииимеломесто
напреддоговорномэтапе,потерпевшаясторонаможетпретендоватьнавоз-
мещение убытков в рамках преддоговорной ответственности.

Однакоперечисленныемерызащитыприменимыне вовсехситуациях
сокрытия или предоставлениянедостовернойинформации. Например,
сторона, получившая недостовернуюинформацию, не заинтересована

' См.$ 1гл.51учебника.
См. п.3Зи4 $4 гл. 10учебника.
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в признании договоранедействительным,ажелаетвозмещенияубытков,
хотя речьне идетоб информациио качестветовара,либоего недостатки
не препятствуют его использованию по назначению, что ограничивает
возможность использования мер защиты, предусмотренных в ст. 475 ГК.

Сначала английское право', а вслед за ним с середины ХХ в. и кон-
тинентальное право признали возможность существования самостоя-
тельного обязательства по обеспечению достоверности предоставляе-
мой контрагенту информации. Оно не укладывается в традиционное
понятие обязательства (п. 1 ст. 307 ГК), так как здесь ни одна из его
сторон не обязана совершить в пользу другой какое-либо действие
по передачеимущества, выполнению работ, оказанию услуги т.п. либо
воздержаться от его совершения. Однако

в силу данного одной стороной другой заверения об обстоятель-
ствах, те. обещания достоверности какой-либо информации, на ко-
торую полагалась другая сторона, между ними считается возник-
шим обязательство, состоящее в принятии на себя его стороной
ответственности за соответствие заверения действительно-
сти (абз. 1 п. 1 ст. 431.2 ГК, п. 34 Постановления Пленума ВС РФ №49).

Недостоверность такого заверения, данного одной стороной дру-
гой как при заключении договора, так и до либо после его заключения,
является нарушением указанного обязательства и влечет обязанность
по возмещению причиненных этим убытков или по уплате предус-
мотренной договором неустойки. Речь может идти о недостоверных
заверениях об обстоятельствах, имеющих значение для контрагента
и относящихся в том числе к предмету договора, полномочиям на его
заключение, соответствию договора применимому праву, наличию
необходимых лицензий, своему финансовому состоянию или к тре-
тьему лицу.

В соответствии с абз.3 п. 1 ст. 431.2 ГК такая ответственность на-
ступает при наличии двух условий:

' Защитав случаеинформационного неравенстваздесьтрадиционно осуществля-
етсяс помощью института деликтного правагергезетайоп(заверение)и договорного
праважаггаииу(гарантии), отличающихсяот «заверенийобобстоятельствах»вроссий-
ском праве.См. об этом: ТомсиновА.В. Заверенияобобстоятельствахи возмещениепо-
терь в российском праве в сравнении с гергезетайопу5,маттапиез и таетпйу в праве Ан-
глии и США // Вестник экономического правосудияРФ. 2016. №11;КучерА.Н. Указ.
соч. С. 68—77.
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1) предоставившая недостоверные заверения сторона исходила.
из того, что другая сторона будет на них полагаться, либо имела раз-
умные основания исходить из такого предположения;

2) она также знала о недостоверности предоставленного ею заве-
рения.

Ноесли такие заверения были предоставлены стороной, осущест-
вляющей предпринимательскую деятельность, либо в связи с корпо-
ративным договором или договором об отчуждении акций (долей)
в уставном капитале, соблюдение первого критерия предполагается,
а соблюдение второго критерия не требуется, если иное не предусмо-
трено договором (п. 4 ст. 431.2 ГК).

Наряду с возмещением убытков или выплатой неустойки сторона,
полагавшаяся на недостоверные заверения, по общему правилу может
также отказаться от договора в одностороннем (внесудебном) поряд-
ке, если докажет, что такие заверения имели для нее существенное
значение.

Заверение об обстоятельствах обладает автономностью от того догово-
ра, в текст которого оно включено, поэтому его недействительность или
признание незаключенным не влекут недействительности или признания
незаключенным соглашения о предоставлении таких заверений. Более
того, заверение об обстоятельствах может быть предоставлено не стороной
договора, а третьим лицом, имеющим правомерный интерес в заключаемой
сделке (например, материнской компанией хозяйственного общества -
продавца), которое в этом случае несет самостоятельную договорную от-
ветственность (абз. 4 п. 34 Постановления Пленума ВС РФ №49).

Заверение об обстоятельствах должно быть явным и недвусмыслен-
ным, поэтому в доказательство его наличия стороны не вправе ссылаться
на свидетельские показания. Вместе с тем его существование снимает с по-
лагавшейся на него стороны обязанность самостоятельно перепроверять
достоверность предоставленной информации (аб3. 1 п. 35 Постановления
Пленума ВС РФ № 49). Таким образом, институт заверения об обстоя-
тельствах позволяет сторонам перераспределить вдоговоре бремя несения
неблагоприятных последствий недостоверности какой-либо информации
и бремя по выявлению ее достоверности, снизив риски неблагоприятных
обстоятельств, связанных с договором‘.

' См.: Будылин С.Л. Заверения и гарантии. Компаративное исследование. М.: Ин-
‘фотропик Медиа, 2017; Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о воз-
мещении потерь в новой редакции ГК. РФ // Закон. 2015. №6; НовакД.В. Институт
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8 4. Изменение и расторжение договора

1. Основания и способы изменения и расторжения договора

Основаниями для изменения (расторжения) договора служат:
® соглашение сторон;
Ф существенное нарушение договора;
Ф иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором.
Расторгнуть или изменить можно только такой договор, который

признается действительным и заключенным.
Основным способом изменения (расторжения) договора является

его изменение или расторжение по соглашениюсторон (ст. 450 ГК). При
этом основания такого соглашения имеют значение для определения
последствий изменения или расторжения договора, но не для оценки
законности самого соглашения сторон.

Соглашение о расторжении договора не следует смешивать с соглаше-
нием об отступном, при котором прекращение обязательства, возникшего
из договора, обусловлено передачей кредитору определенного имущества.
Поэтому момент прекращения обязательства в этом случае определяется
не датой подписания соглашения, а моментом фактической передачииму-
щества в качестве отступного (ст. 409 ГК)".

Законом илидоговоромвозможностьизмененияилирасторжения
договорапо соглашениюсторонможетбытьограничена.

К примеру,еслиречьидетодоговоревпользутретьеголица,действует
‘специальноеправило: с момента выражения третьим лицом должнику
‘намерениявоспользоватьсясвоим правомпо договорустороны не могут
расторгатьили изменятьзаключенный имидоговорбезсогласиятретьего
лица, еслииноенепредусмотренозаконом, иными правовымиактамиили
договором (п. 2 ст. 430 ГК).

Определенные границы имеет соглашение об изменении договора.
В этом случае допустимо изменение лишь конкретных условий до-
говора, но не вида (типа) договорного обязательства.

заверений об обстоятельствах в статье 431.2 ГК РФ // О договорах: Сборник статей
к юбилею В.В. Витрянского / Сост, С.В. Сарбаш. М.: Статут, 2017.

1 Подробнее об отступном см, п. 3 $ 5 гл. 30 учебника.
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Например, если по договору мены соглашением сторон изменяется
предмет, подлежащий передаче взамен имущества, полученного контр-
агентом либо способ исполнения этого обязательства (вместо отгрузки
железнодорожным транспортом предусматривается самовывоз), имеет
место соглашение об изменении договора. Если же стороны предусматри-
вают обязанность контрагента, получившего имущество, уплатить за него
денежную сумму, то тем самым осуществляется переход к иному виду
обязательства —купле-продаже, что признается соглашением о новации
обязательства, возникшего из договора мены (ст. 414 ГК).

В двух случаях договор может быть изменен или расторгнут судом
по требованию одной из сторон.

Во-первых, это имеет место в случае нарушения условий договора,
квалифицируемых в качестве существенных, т.е. влекущих для контр-
агента такой ущерб, что он в значительной степени лишается того,
на что был вправерассчитывать при заключении договора (абз. 2 п. 2
ст. 450 ГК).

Существенный характер нарушения договора состоит нев раз-
мере ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим
исполнением договора, а в его соотношении с тем, чего могла ожидать
соответствующая сторона договора от исполнения обязательства
контрагентом. Поэтому возможно удовлетворение судом требования
о расторжении (06 изменении) договора и в том случае, когда вы-
званный нарушением договора ущерб незначителен по размеру. Ре-
шение суда зависит от того, является ли действительно существенной
разница между тем, на что сторона, заключая договор, вправе была
рассчитывать, и тем, что фактически ей удалось получить.

В многостороннем договоре, используемом в сфере предпри-
нимательской деятельности, может быть предусмотрена возмож-
ность его изменения или расторжения по соглашению как всех, так
и большинства сторон данного договора. В таком случае в договоре
может быть предусмотрен и порядок определения соответствующего
большинства.

Во-вторых, договор может быть изменен или расторгнут в судебном
порядке в случаях, прямо предусмотренных законом или договором.
Речь идет о конкретных нарушениях отдельных видов договоров (в том
числе и не обладающих названными признаками существенных), ко-
торые законом или договором прямо признаны основанием для рас-
торжения (изменения) договора.
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Например, неисполнение продавцом обязанности по передаче по-
купателю товара свободным от любых прав третьих лиц дает покупателю
право требовать уменьшения цены товара (т.е. изменения условия договора

о цене) либо расторжения договора купли-продажи, если не будетдоказано,
что покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на этот

товар (п. 1ст. 460 ГК).

Основаниемдля измененияили расторжениядоговорасудоммо-
гут служить и обстоятельства,не связанныес его нарушениемодной
из сторон, еслиони прямо предусмотренызаконом илидоговором.

К примеру, страховщик, уведомленный об обстоятельствах, влекущих
увеличение страхового риска, вправе потребовать изменения условий дого-
ворастрахования или уплаты дополнительной страховой премии соразмерно
увеличению риска. Если страхователь возражает против изменения условий
договора страхования или доплаты страховой премии, страховщик вправе
потребовать расторжения договора в судебном порядке (п. 2 ст. 959 ГК).

Третий способ расторжения или изменения договора заключается
в том, что одна из сторон реализует свое право на односторонний отказ
от договора (от исполнения договора). По общему правилу односто-
ронний отказ от исполнения договора и одностороннее изменение его
условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных
законом. Но если речь идет о договоре, связанном с осуществлением
его сторонами предпринимательской деятельности, такие случаи могут
быть также предусмотрены соглашением сторон (п. 2 ст. 310 ГК).

Для реализацииправанаодностороннийотказот исполнениядоговора
(отказ отдоговора) либо на изменение его условий не требуется обращаться
в судс иском о расторженииилиоб изменениидоговора.Например,если
по истечениисрокадоговораарендынедвижимойвещиарендаторпродол-
жает пользоватьсяею при отсутствии возраженийарендодателя,договор
считаетсявозобновленнымнанеопределенныйсрок, а каждаяизегосторон
вправевлюбоевремяотказатьсяотдоговора,предупредивобэтомдругую
сторону не менее чем за три месяца (п. 2 ст. 621 и аб. 2 п. 2 ст. 610 ГК).

Договор считается расторгнутым или измененным с момента, ког-
да сторона, наделенная правом на односторонний отказ от договора
либо на одностороннее изменение его условий, доведет свое решение
в надлежащей форме до контрагента по договору (п. 1 ст. 450.1 ГК).
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Однакоеслипри наличии основанийдляотказаотдоговораупра-
вомоченнаясторонаподтверждаетдействиедоговора,например,при-
нявотдругойстороныисполнениеобязательства,последующийотказ
отдоговорапо темжеоснованиямнедопускается.

2. Порядок и последствия изменения
и расторжения договора

Порядок изменения или расторжения договора зависит от способа
его изменения или расторжения. При изменении (расторжении) до-
говора по соглашению сторон должен применяться порядок заключения
соответствующего договора, а также должны соблюдаться требования,
предъявляемые к форме такого договора, поскольку форма соглаше-
ния должна быть идентичной той, в которой заключался договор (п. |
ст. 452 ГК).

Правда, законом, иным правовым актом или договором могут быть
предусмотреныиныетребованияк формесоглашенияобизменениии рас-
торжении договора.Иное можетвытекатьи из обычаевделовогооборота.
Например, договором, содержащимусловиео предварительнойоплате
товаров,можетбыть предусмотрено,что оплатаих в меньшейсумме,чем
предусмотренодоговором,означаетотказот частитоваров,т.е.изменение
условиядоговорао количествеподлежащихпередачетоваров.Вэтомслу-
чае,несмотрянато, чтодоговорзаключалсяв простойписьменнойформе,
основанием его изменения будетсчитаться не письменное соглашение
сторон, как того требуетобщееправило,а конклюдентные действия по-
купателя.

Обязательнымусловиемизмененияилирасторжениядоговоравсу-
дебномпорядкепо требованиюодной из сторон являетсясоблюдение
специальнойдосудебнойпроцедурыурегулированияспора непосред-
ственномеждусторонамидоговора.Существопроцедурыдосудебного
урегулированиясостоитв том, что заинтересованнаясторонадо об-
ращенияв суддолжна направитьдругой стороне своепредложение
изменитьилирасторгнутьдоговор.Вэтомслучаеиск всудможетбыть
предъявлентолько при полученииотказадругой стороны на предло-
жениеоб изменении или о расторжениидоговоралибо неполучении
ответанасоответствующеепредложениев 30-дневныйсрок (еслииной
срок не предусмотрензаконом,договоромили несодержалсяв пред-
ложении изменитьили расторгнутьдоговор).

244



Глава32.Общиеположенияодоговоре.

При расторжении (изменении) договора вследствие одностороннего
отказа одной из сторон от договора необходимо обязательное письмен-
ное уведомление контрагента.

Последствия изменения или расторжения договора состоят:
. во-первых, в изменении или прекращении обязательств, возник-

ших из этого договора;
. во-вторых, в определении судьбы исполненного по договору

до момента его расторжения (изменения);
‚ в-третьих, в решении вопроса об ответственности стороны, допу-

стившей существенное нарушение договора, которое послужило
основанием его расторжения или изменения.

При расторжении договора возникшие из него обязательства пре-
кращаются, а при его изменении сохраняются в измененном виде (п. 1
и 2 ст. 453 ГК), что может означать как их изменение, так и частичное
прекращение. Например, в случаях, когда поставщик и покупатель до-
стигают соглашения по вопросу об уменьшении объема поставки, это
означает, что изменение договора привело к частичному прекращению
обязательств.

Момент, с которого обязательства считаются измененными или пре-
кращенными, зависит от того, каким способом осуществлено изменение
или расторжение договора: по соглашению сторон; по решению суда (по
требованию одной из сторон); вследствие одностороннего отказа от ис-
полнения договора (в случаях, предусмотренных законом или договором).

В первом случае возникшие из договора обязательства считаются из-
мененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон
об изменении или о расторжении договора, который определяется по пра-
вилам, установленным в отношении момента заключения договора (ст. 433
ГК). Данное положение носит диспозитивный характер: из соглашения
сторон или характера изменения договора может вытекать иное (напри-
мер, в самом соглашении может быть указана дата, с которой обязательства
сторон признаются прекращенными). Так, стороны могут достичь согла-
шения об изменении договора поставки в отношении последующих или
предыдущих периодов поставки. Очевидно, что в таком случае обязатель-
ства не могут считаться измененными с момента заключения подобного

соглашения.

Если изменение или расторжение договора осуществляется по решению
суда, действует императивное правило о том, что обязательства считаются
измененными или прекращенными с момента вступления судебного ре-
шения в законную силу.
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Если же договор был расторгнут или изменен вследствие отказа одной
из сторон от договора (от исполнения договора), обязательства, возник-
шие из такого договора, считаются прекращенными или измененными
с момента получения контрагентом уведомления об отказе от договора (от
исполнения договора).

Что касается судьбы исполненного по договору (переданного иму-
щества, выполненной работы, оказанной услуги и т.п.), то стороны
лишены права требовать возвращения того, что было ими исполнено
до изменения или расторжения договора (а63. | п. 4 ст. 453 ГК).

Это правило диспозитивно —законом или соглашением сторон
судьба исполненного по обязательствамможет быть решена по-иному'.
Например, если требование о расторжении договора предъявлено
покупателем в связи с передачей ему продавцом товара ненадлежа-
щего качества, покупатель вправе также, возвратив товар продавцу,
потребовать от него возврата уплаченной за него суммы (ст. 475 ГК).

Кроме того, если в результате неравноценного, неэквивалентного ис-
полнения сторонами договора до его расторжения у одного из контрагентов
образовалось неосновательноеобогащение,оно может быть устранено предъ-
явлением другой стороной требования из кондикционного обязательства
(аб3.2 п. 4 ст. 453и ст. 1103ГК, п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ № 35).
Тем самым сторона, добросовестно исполнявшая свои обязательства, за-
щищается относительно контрагента, не исполнившего договор, но пы-
тающегося сохранить приобретенное имущество после его расторжения".

Расторжение или изменение договора может сопровождаться предъяв-
лением одной из сторон другой стороне требования о возмещении причи-
ненных этим убытков. Однако удовлетворение судом такого требования воз-
можно лишь в случае, когда основанием для расторжения или изменения
договора послужило существенное нарушение этой стороной (ответчиком)
условий договора (ст. 450 ГК).

В отдельных видах договоров сторона, обладающая правом требовать
расторжения договора в связи с его нарушением контрагентом, получает
право на возмещение убытков, причиненных расторжением договора, не-

‘См. абз. 2 п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня
2014г.№ 35«Опоследствияхрасторжениядоговора»(Вестник ВАС РФ. 2014.№ 8) (да-
лее —Постановление Пленума ВАС РФ № 35).

? См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: про-
‘межуточные итоги. 2-е изд. С. 322. О кондикционных обязательствах см. 5 1 гл. 52 учеб-
ника.
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зависимо от того, являетсяли нарушениедоговора существенным или
несущественным.Например,арендаторпри неполучениив срокарендован-
ной вещиимеетправона возмещениеубытков, вызванныхрасторжением
договора (п. 3 ст. 611 ГК), а арендодатель —право на взыскание платежей
запользованиевещьюарендаторомдодня еефактическоговозврата,при-
чемправилао неосновательномобогащениив этойситуацииприменению
не подлежат (п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ № 35).

3. Изменение и расторжение договора в связи
ссущественным изменением обстоятельств

Особый случай представляет собой расторжение или изменение
договора в связи с существенным изменением обстоятельств, послед-
ствия которого определяет суд. Изменение обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора,

признаетсясущественным,когда ониизменилисьнастолько, что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще
не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно от-
личающихся условиях (абз.2 п. 1ст.451 ГК).

При этом существенное значение приобретает цель, которой предо-
пределяется изменение либо прекращение договорного обязательства,
а именно необходимость восстановления баланса интересовсторон до-
говора, существенным образом нарушенного в силу непредвиденного
изменения внешних обстоятельств, не зависящих от их воли. Конкрет-
ные явления, события, факты, которые признаются существенным
изменением обстоятельств, применительно к конкретным ситуациям
в состоянии определить лишь суд при рассмотрении соответствующего
требования.

Для отнесения какого-либо изменения обстоятельств, связанных
с конкретным договором, к категории существенных (и тем самым
достаточных для изменения или расторжения договора на основании
решения суда) в соответствии со ст. 451 ГК. необходимо наличие одно-
временнои в совокупности следующих четырех условий:

1) предполагается, что стороны при заключении договора исходили
из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет. Решаю-
щим фактором в оценке изменения обстоятельств будет ответ на во-
прос отом, могли ли они разумнопредвидетьтакое изменение в момент
заключения договора.
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К примеру, заключая договор в 1994 г., стороны, действующие раз-
умно, не могли не предвидеть высокую инфляцию. Однако необходимо
признать, что при заключении договора они разумно исходили из того,
что такое событие, как обвальный курс рубля, имевший место в печально
известный «черный вторник» (11 октября 1994г.), не наступит. Подобным
образом могут оцениваться и иные чрезвычайные изменения условий
имущественного оборота, например, кратковременное многократное уве-
личение ставки рефинансирования (с 40 до 150% годовых), как это имело
место при «объявлении дефолта»в 1998 г.;

2) изменение обстоятельств должно быть вызвано причинами, ко-
торые заинтересованная сторона была не в состоянии преодолетьпосле
их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности,
какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота:

3) исполнение договора при наличии существенно изменившихся
обстоятельств без соответствующего изменения его условий настолько
нарушило бы соотношение имущественных интересов сторон и по-
влекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в зна-
чительной степени лишиласьбы того, на что былавправерассчитывать
при заключении договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает,
что риск наступления данных обстоятельств несет заинтересованная
сторона, т.е. сторона, обратившаясяв суд с требованием об изменении
или о расторжении договора‘.

Существенное изменение обстоятельств хотя и напоминает дей-
ствие непреодолимой силы, но в действительности значительно от-
личается от нее: оно не ведет к невозможности исполнения договорных
обязательств. Напротив, возможность их исполнения во всех случа-
ях имеется, но такое исполнение значительно нарушило бы баланс
интересов сторон. Поэтому при наличии существенного изменения
обстоятельств стороны обязательства сначала должны попытаться
восстановить баланс своих интересов путем достижения соглашения
об изменении условий договора. Лишь при недостижении такого со-
глашения заинтересованная сторона может обратиться в суд с требо-
ванием о расторжении или об изменении договора.

При расторжении договора в связи с существенным изменением об-
стоятельств суд по требованию любой из сторон должен определить по-

' Подробнее об этом см.: Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи
с существенным изменением обстоятельств. М.: Статут, 2017.
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следствиярасторжения договора исходя из необходимости справедливого
распределениямежду сторонами расходов, понесенных имив связи с ис-
полнением своих договорных обязательств. При расторжении договора
в обычном порядке стороны, напротив, не вправе требовать возврата
того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторже-
ния договора (если иное не установлено законом или их соглашением).

При наличии существенно изменившихся обстоятельств измене-
ние договора по решению суда допускается лишь в исключительных
случаях и только тогда, когда его расторжение будет противоречить
общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, который
значительно превышает затраты, необходимые для исполнения до-
говора на измененных судом условиях (п. 4 ст. 451 ГК).
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Глава 33

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЗАНАРУШЕНИЕ
ДОГОВОРНЫХОБЯЗАТЕЛЬСТВ

$ 1. Защита прав кредиторов при нарушении договорных обязательств. -
$ 2. Понятие и условияответственности за нарушениедоговорныхобяза-
тельств. —$ 3. Мерыответственности занарушениедоговорныхобяза-
тельств.

8 1.Защита прав кредиторов при нарушении
договорных обязательств

1.Понятие нарушения договорного обязательства

Нарушение договорного обязательства —это несоблюдение долж-
ником условий договора, которое влечет его ответственность в виде
дополнительной обязанности, возникающей в дополнение или вместо
ранее существовавшей и нарушенной им обязанности.

Посвященные нарушению обязательствнормы гл. 25 ГК регулируют
случаи как неисполнения, так и ненадлежащегоисполнения обязательств
(ст. 393 ГК), охватывая разнообразные фактические ситуации. На-
рушением обязательства являются, в частности, текущая просрочка
(например, просрочки уплаты очередных платежей за арендованную
вещь); предоставление, нарушающее условия договора, например,
поставка некачественного товара или поставка товара за пределами
срока, в течение которого он должен был быть поставлен («завершен-
ная просрочка»).

Обязательство считается нарушенным и в случае наступления невоз-
можности исполнения, например, если должник не получил лицензию,
необходимую для исполнения им своего обязательства, по причинам,
находящимся в сфере его контроля, либо по этим же причинам допу-
стил уничтожение индивидуально-определенной вещи, подлежащей
передачекредитору. Особым случаем нарушения обязательстваявляет-
ся причинениевреда,сопутствующее исполнению обязательства,напри-
мер, повреждение подрядчиком в ходе выполнения работ имущества
заказчика, находящегося на строительной площадке.
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В ряде случаев гражданско-правовое значение приобретает предвидимое
нарушениеобязательства. Так, наличие обстоятельств, очевидно свидетель-
ствующих о том, что предусмотренное договором исполнение не будет
произведено должником в установленный срок, дает кредитору право
требовать возмещения убытков (п. 2 ст. 328 ГК). Если подрядчик не при-
ступает к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно,
что их окончание к согласованному сроку становится явно невозможным,
речь также идет о нарушении им своих обязательств, влекущем его ответ-
ственность (п. 2 ст. 715 ГК).

2. Гражданско-правовые последствия нарушения
договорных обязательств

Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства
применяется не во всех случаях, когда кредитор не получает причи-
тающегося ему исполнения или когда полученное им исполнение
не является надлежащим, поскольку для ее наступления необходимо
наличие состава гражданского правонарушения.

Наряду с гражданско-правовой ответственностью в отношении
должника, который не произвел надлежащего исполнения кредитору,
могут быть приняты и иные гражданско-правовые меры защиты граж-
данских прав (ст. 12 ГК). Так, в случае невозможности исполнения
обязательства или расторжения договора вследствие его нарушения
должником кредитор вправе требовать не только применения к неис-
правному должнику мер ответственности, но и возврата предоставлен-
ного им должнику в счет встречного удовлетворения (т.е. неоснова-
тельно приобретенного) имущества. Если же исполнение нарушенного
обязательстваостается возможным, кредитору доступен болееширокий
спектр средств правовой защиты.

Во-первых, по общему правилу кредитор вправе требовать от долж-
ника исполненияобязательствав натуре (ст. 308.3 и п. 6 ст. 393 ГК)'. Так,
ч. 1ст. 398 ГК (относящаяся к нормам об ответственности за наруше-
ние обязательств) предусматривает такое последствие неисполнения
должником обязательства передать индивидуально-определенную
вещь, как ее отобрание у должника и передача кредитору, т.е. при-
нудительное исполнение ранее возникшего обязательства должника.

Если речь идет о негативном обязательстве по воздержанию от со-
вершения определенных действий, кредитору предоставляетсятребова-

См. п.2$4 гл.30учебника.
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ние, аналогичное иску об исполнении в натуре позитивного обязатель-
ства, —о пресечениидействий, нарушающих негативное обязательство
(п. б ст. 393 ГК).

Во-вторых, кредитор, который одновременно является должником
по встречному обязательству, вправе приостановить свое исполнение
(ст. 328 ГК) или расторгнуть договор (отказаться от договора) в соот-
ветствии со ст. 328, 406 и 450 ГК. Если же кредитор уже произвел ис-
полнение по встречному обязательству, нарушенному должником, он
вправе расторгнуть договор (или отказаться от него в одностороннем
порядке) и потребовать возврата произведенного встречного испол-
нения (ст. 310, 406, 450, 453 ГК).

Во всех этих случаях должник не освобождается от ответственности
затекушую просрочку в исполнении обязательства(как правило, в виде
возмещения убытков или уплаты неустойки). Иначе говоря, перечислен-
ные средстваправовой защиты совместимыс требованием о применении
мер гражданско-правовой ответственности (абз. 2 п. 1ст. 393 ГК).

Вместе с тем недопустимо смешение оснований ответственности
за нарушение обязательств и оснований применения других средств
гражданско-правовой защиты, доступных кредитору в случаетакого на-
рушения. Так, требование кредитора о расторжении договора вследствие
его существенного нарушения подлежит удовлетворению вне зависи-
мости, например, от того, стало ли причиной нарушения обязательства
должником обстоятельство непреодолимой силы. Поскольку ни рас-
торжение договора, ни возврат произведенного кредитором в пользу
должника встречного исполнения (ст. 453 ГК) не являются мерами
гражданско-правовой ответственности, наличие или отсутствие ееосно-
ваний по общему правилу не влияет на удовлетворениеэтих требований.

3. Гарантийные обязательства и гарантийная ответственность

В некоторых ситуациях должник несет ответственность при на-
ступлении обстоятельств, лишь отдаленно связанных или вообще
не связанных с его поведением. Так, поручитель отвечает перед кре-
дитором за неисполнение своего обязательства должником, зачастую
не имея возможности влиять на поведение должника. Подобно этому
и продавец, продавший чужую вещь, отвечаетперед покупателем в силу
п. 1ст. 461 ГК даже втом случае, если он не знал об отсутствии права

' Такой же подход закреплен в ст. Ш1.—3:102Правил ОСЕАи ст. 7.4.1 Принципов
УНИДРУА 2016г.

253



РазделМИ.Общие положения об обязательствах и договорах

собственности у первоначального отчуждателя и действовал с мак-
симальной заботливостью и осмотрительностью. Судебная практика
также исходит из того, что

в случаях, предусмотренных законом или вытекающих из существа
обязательства, на его сторону может быть возложена обязанность
отвечать за наступление или ненаступление определенных об-
стоятельств, в том числе не зависящих от ее поведения (абз.3 п. 1
Постановления Пленума ВСРФот 22 ноября 2016 г. №54).

Такую ответственность за обстоятельства, не зависящие от пове-
дения должника, принято называть гарантийными обязательствами,
или гарантийной ответственностью. Одним из таких случаев является
ответственность за недостоверность заверений, данных стороной при
заключении договора (ст. 431.2 ГК)".

Стороны обязательства, возникшего при осуществлении ими пред-
принимательскойдеятельности,могут своим соглашениемпредусмотреть
обязанность одной из них возместить другой стороне имущественные
потери, возникшие в результате наступления определенных таким
соглашением обстоятельств, не связанных с нарушениемобязательства
его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обяза-
тельства, предъявлением требований третьими лицами или органами
государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному
в соглашении, ит.п.) (п. 1ст. 406.1 ГК). Таким соглашением определя-
ется и размер возмещения указанных потерь или порядок его опреде-
ления’. Такое «возмещение потерь» не является гражданско-правовой
ответственностью за нарушение обязательств.

Договор о возмещении потерь влечет появление гарантийного обя-
зательства, содержание которого составляет

обязанность должника возместить кредитору его потери в за-
ранееопределеннойсуммепри наступлении нежелательного для
кредитора обстоятельства, предусмотренногосоглашениемсто-
рон - участников предпринимательскойдеятельности.

' Подробнее об этом см. п. 10$ 3 гл. 32 учебника.

? Воснову этого гражданско-правовогоинститутаположенаанглийская юридиче-
ская конструкция маетпйу (возмещение, компенсация, от лат. маетлйау —возмеще-
ние убытков). См., например: Лшеничников М.А. Правовая природа договора гарантии //
Опыты цивилистического исследования:Сборник статей/ Отв. ред.А.М. Ширвинлт,
Н.Б. Щербаков. М.: Статут,2018.
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Иными словами, в силу указанного гарантийного обязательства
должник должен возместить кредитору имущественные потери, воз-
никшие нев результате своего виновного поведения, а при наступле-
нии не зависящего от него неблагоприятного обстоятельства, согласо-
ванного сторонами договора.

Возможность установления таких гарантийных обязательств предо-
ставлена лишь предпринимателям, а также любым сторонам корпо-
ративного договора или договора об отчуждении акций или долей
хозяйственного общества (п. 1 и 5 ст. 406.1 ГК). Обстоятельства, при
наступлении которых возникает обязанность возместить потери, долж-
ны быть связаны с исполнением, изменением или прекращением
обязательства либо с его предметом.

Вместе с тем установленная соглашением о возмещении потерь
сумма не может быть уменьшенасудом, за исключением случаев, когда
потерпевшая сторона умышленно содействовала увеличению размера
своих потерь (п. 2 ст. 406.1 ГК).

В отличиеот традиционно понимаемой гражданско-правовойответ-
ственности, котораявозникаетпри нарушенииобязательствадолжником,
здесьречьидето «возмещениипотерь»кредитору,котороедолжник обязан
произвести в случаенаступления определенных соглашением обстоя-
тельств.

Подобно гражданско-правовой ответственностиэтот институт тоже
выполняеткомпенсационно-восстановительнуюфункцию.Ведьтакое«воз-
мещениепотерь»допускается,еслиони ужепонесеныилис неизбежностью
будутпонесенывбудущем,атакжепридоказанностипричинно-следствен-
ной связи междупредусмотреннымв договореобстоятельствоми такими
потерями (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ № 7).

8 2. Понятие и условия ответственности
за нарушение договорных обязательств

1. Понятие договорной ответственности

Ответственность за нарушение договорных обязательств представ-
ляет собой разновидность гражданско-правовой ответственности,

которая состоит
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в применениик должнику, нарушившемуобязательство, допол-
нительных по отношению к первоначальномуобязательству не-
благоприятных имущественных последствий".

Ответственность за нарушение обязательств наступает только в слу-
чае, когда между потерпевшим (кредитором) и правонарушителем
(должником) существовало обязательство, неисполнение или ненад-
лежащее исполнение которого привело к негативным последствиям
для кредитора. Этим она отличается от деликтной (внедоговорной) от-
ветственности, которая применяется в ситуации отсутствия обяза-
тельственных отношений между потерпевшим и правонарушителем
до причинения вреда.

При этом обязательство, ответственность за нарушение которого
применяется к должнику, в большинстве случаев является договорным,
в связи с чем понятие ответственности за нарушение обязательств
обычно используется как синоним ответственности за нарушение
договоров.

Но оно может возникнуть и из иных оснований: так, если между
правонарушителем и потерпевшим имеется внедоговорное обязатель-
ство по возмещению вреда,несвоевременное исполнение нарушителем
своей деликтной обязанности может быть основанием для применения
к нему ответственности за неправомерную просрочку в уплате денеж-
ных средств (п. 1ст. 395 ГК).

В конкретных ситуациях разграничение ответственности за нарушение

обязательств и внедоговорной ответственности представляется непростым:
так, если подрядчик в ходе выполнения строительных работ допустил на-
рушение противопожарных требований, результатом которого стал пожар
в здании, возникает вопрос о том, будетли его ответственность договорной
или деликтной. По общему правилу если вред (убыток) возник в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения договорного обязательства,
то нормы об ответственности за деликт не применяются, а вред возмеща-
ется по правилам о договорной ответственности или согласно условиям
заключенного сторонами договора".

' О понятии и видах гражданско-правовой ответственности см. 5 1 и 4 гл. 14 учеб-
ника.

* См.: ГрибановВ.П. Ответственностьзанарушениегражданскихправи обязанно-
стей// ГрибановВ.П.Осуществлениеи защитагражданскихправ.М.: Статут,2000.Ч. [У
(серия «Классика российской цивилистики»); Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение
оделиктных обязательствах.Л.: ЛГУ, 1983.С. 99.
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Исключение составляютслучаиответственностиперевозчиказа
причинение вредажизниилиздоровьюпассажира,котораяпо общему
правилу является деликтной, а не договорной (ст. 800 ГК). Деликтной
являетсяи преддоговорнаяответственностьзанедобросовестноеведение
переговорово заключениидоговора‘. -

2. Условия договорной ответственности.

Условия ответственности за нарушение обязательств составляют:
1) противоправность поведения нарушителя (должника), выражаю-

щаяся в нарушении (неисполнении или ненадлежащем исполнении)
своего обязательства;

2) неблагоприятные последствия для кредитора, чаще всего вы-
ражающиеся в виде причиненных ему убытков;

3) причинно-следственная связь между нарушением обязательства
должником и неблагоприятными последствиями (убытками) креди-
тора;

4) вина должника в нарушении обязательства.
Должник несет ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязательства и в тех случаях, когда фактические
действия, в результате которых обязательство оказалось нарушенным,
совершили его работники, поскольку указанные действия закон считает
действиями самого должника (ст. 402 ГК).

Должник отвечает и задействия третьих лиц, на которых он возло-
жил исполнение своего обязательства (п. 1ст. 313 ГК), за исключением
случаев, когда по прямому указанию закона ответственность перед
кредитором несет само, на которое возложено исполнение обязатель-
ства (ст. 403 ГК).

Нарушение обязательства чаще всего создает на стороне кредитора
неблагоприятные последствия в виде убытков (вреда) (ст. 15и 393 ГК).
В некоторых случаях гражданско-правовая ответственность наступает
независимо от вреда:так, установленная договором неустойка за про-
срочку в исполнении обязательства применяется вне зависимости
оттого, понес в результате этого кредитор какие-либо убытки или нет.

Причинно-следственная связь как условие ответственности за нару-
шение обязательств состоит в обусловленности возникших у кредитора
неблагоприятных последствий нарушением обязательства.

' См. п.9$ Згл. 32учебника.
? Подробнее о них см. 5 2 гл. 14учебника.
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При установлении причинно-следственной связи между нарушением
обязательства и вредом (убытками) кредитора следует разграничивать
последствия, вызванные нарушением обязательства должником, и послед-
ствия, которые находятся в области жизненного (а в отношении предпри-
нимателей —предпринимательского) риска кредитора. Так, если субпо-
дрядчик нарушил сроки выполнения работ, установленные вего договоре
с генподрядчиком, а генподрядчик вследствие этого не сдал результат
работы заказчику, генподрядчик обязан уплатить заказчику установленную.
договором неустойку. При этом сумму такой неустойки генподрядчик мо-
жет взыскать с виновного субподрядчика в качестве своих убытков, но при.
условии, что ее размер был обычным для такого рода отношений. Если же

он был явно завышенным и неразумным, то его превышение в сравнении
с обычным для нарушений такого рода размером ответственности следует
считать находящимся в сфере предпринимательского риска генподрядчика.
и оно не может быть переложено на субподрядчика в качестве убытков’.

Если убытки кредитора стали результатомдействий не только долж-
ника, но и самого кредитора, следует учитывать, что на кредиторе
лежит обязанность по уменьшению убытков (п. 1 ст. 404и п. 1 ст. 406
ГК). Поэтому при наличии вины кредитора размер ответственности
должника подлежит уменьшению пропорционально его «вкладу»в воз-
никновение убытков.

Такие ситуации иногда условно называют «смешанная вина», или «сме-
шанная ответственность», что ошибочно, ибо в действительности кредитор
не несет никакой ответственности перед должником. К уменьшению раз-
мера убытков, подлежащих возмещению должником, ведет любая форма
вины кредитора, поскольку стороны договорных обязательств заранее знают
друг друга (тогда как вделиктных обязательствах, «внезапно» возникающих
в силу факта причинения вреда между сторонами, которые ранее не знали
друг друга, в соответствии со ст. 1083 ГК подлежит учету только грубая не-
осторожность или умысел потерпевшего”).

В силу принципа свободы договоров стороны договорного обязатель-
ства вправе как согласовать особые требования к вине, например, обуслов-
ливать возмещение убытков только грубой неосторожностью должника

' См.: ТомсиновА.В. Убытки при нарушениях в цепи договоров поставки // Закон.
2019. №3. С. 56—66.

? См.: Агарков М.М. К вопросу о договорной ответственности // Избранные тру-
ды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 2: Общее учение об обязательствах и его отдель-
ных видах.М.: Статут,2012.С. 289—290(серия«Классикароссийской цивилистики»).
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(если это не противоречит требованиям ст. 400 ГК), так и установить от-
ветственность, не зависящую от вины (п. 1и3 ст. 401 ГК).

Если договор не предусматривает особых требований относительно
вины как условия ответственности должника, ее значение зависит
от существа и субъектного состава нарушенного им обязательства.
Должник, нарушивший обязательство, несвязанноес предприниматель-
ской деятельностью, по общему правилу отвечает за нарушение лишь
при наличии вины. Кроме того, должник всегда несет ответственность
за случайную невозможность исполнения обязательства(иначе говоря,
независимо от наличия или отсутствия своей вины), наступившую
в период допущенной им просрочки (п. | ст. 405 ГК).

При нарушении условий договора должником, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, т.е. являющимся профессиональ-
ным участником гражданского оборота или приравненным к нему
лицом, его ответственность по общему правилу возникает независимо
от вины (п. 3 ст. 401 ГК), в том числе и за случайно возникшие у кре-
дитора убытки.

Единственным основанием освобождения его от ответственности
является

непреодолимая сила (квалифицированный случай) - чрезвычайные
и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства (п. 3
ст.401 и подп.1 п. 1 ст.202 ГК).

При этом чрезвычайность подразумевает исключительность обстоя-
тельства, наступление которого не является обычным в конкретных
условиях. При оценке предотвратимости используется объективный
стандарт: обстоятельство признается непредотвратимым, если лю-
бой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную
с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого об-
стоятельства или его последствий (п. 8 Постановления Пленума ВС РФ
№ 7). В любом случае не могут признаваться непреодолимой силой
обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий
стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходи-
мых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами,
неправомерные действия его представителей и т.п. (п. 3 ст. 401 ГК).

В отличие от публичного (прежде всего уголовного) права, в кото-
ром вина понимается как субъективное психическое отношение лица
к совершаемому им деянию (что принципиально исключено в отно-
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шенииюридическихлиц), винавнарушенииобязательствапонимается
объективно.Она признаетсявтехслучаях,когда

нарушитель не проявил требуемой от него по характеру обяза-
тельства и условиям оборота степени заботливости и осмо-
трительности и не принял всехмер для надлежащего исполнения
обязательства (п. 1 ст.401 ГК).

3. Ограничения договорной ответственности

Законом или договором сторон обязательства может быть установ-
лено ограничение ответственности за его нарушение (ст. 400 ГК). При-
мером законного ограничения размера ответственности за нарушение
обязательств являются нормы транспортного законодательства, огра-
ничивающие ответственность перевозчика за сохранность (недостачу
или порчу) перевозимого груза реальным ущербом потерпевшего (п. 2
ст. 796 ГК) или даже исключительной неустойкой.

Договорные ограничения ответственности должника могут осущест-
вляться, например, путем установления договором ответственности
должника только заумышленное и грубо неосторожное поведение,либо
определениеммаксимальной суммы, ограничивающей размервозмеща-
емых должником убытков, либо путем ееограничения исключительной
неустойкой. Вместе с тем не всякое договорное ограничение размера
ответственности признается действительным. Так, в силу прямого ука-
зания закона ничтожны заключенные до нарушения обязательства со-
глашения, ограничивающие размер ответственности предпринимателя
перед гражданином-потребителем (п. 2 ст. 400 ГК). Сторона договора
присоединения, содержащего явно обременительные для нее условия,
вправе требовать их неприменения (абз. 2 п. 2 ст. 428 ГК).

Ничтожнозаранеезаключенноесоглашениеобограниченииответствен-
ности должника за умышленное нарушение обязательства (п. 4 ст. 401 ГК).
Следовательно,еслистороныограничили размерсвоейответственности,
например, исключительной неустойкой, такое соглашение не будет при-
менятьсяпри умышленномнарушенииобязательствадолжником. Втаких
случаяхиспользуетсяне просто презумпция вины, но презумпцияумыс-
ла должника, нарушившего обязательство (п. 7 Постановления Пленума
ВС РФ № 7). Следовательно, последний во всех случаях должен доказать
не только наличиесоглашения об ограничении размераего ответствен-
ности, но и отсутствиесвоегоумыславнарушенииобязательства,т.е.про-
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явлениехотябы минимальнойстепенизаботливостии осмотрительности
при его исполнении'.

Не признаетсядействительнымсоглашение об ограничении ответ-
ственности,котороенарушаетсуществозаконодательногорегулирования
обязательствсоответствующеговида.К таким случаямсудебнаяпрактика
относит, например,условиядоговораоб охранеилидоговораперевозки,
ограничивающие ответственностьпрофессиональногоисполнителяох-
ранныхуслугили перевозчикаслучаямиумышленногонеисполненияили
ненадлежащегоисполненияобязательства.

$ 3. Меры ответственности за нарушение
договорных обязательств

1. Убытки при нарушении договорных обязательств

Универсальной мерой гражданско-правовой ответственности за на-
рушение обязательств является возмещениеубытков (ст. 15 и 393 ГК).
В случаях, предусмотренных законом или договором, мерой ответ-
ственности должника, нарушившего обязательства, является неустой-
ка (ст. 330 ГК), а также утрата задатка при его взыскании в двойном
размере (п. 2 ст. 381 ГК). Самостоятельную меру ответственности со-
ставляют проценты за неправомерное пользование чужими денежными
средствами (п. 1ст. 395 ГК).

В ряде случаев, например, в соответствии с Законом о защите прав
потребителей, нарушение обязательства может повлечь обязанность
должника компенсировать причиненный этим моральный врел?,кото-
рый взыскивается в имущественной (денежной) форме.

' Поскольку под грубойнебрежностьюпонимаетсянарушениеизвестныхкаждому,
простейших, элементарныхтребованийзаботливостии осмотрительности,названнее
Постановление Пленума ВС РФ №7 вновь показало, что умысел в нарушении обяза-
тельствапрактически невозможноотличитьот грубойнеосторожности(по словам,при-
писываемым Д. Ульпиану, «грубая небрежность приравнивается к умыслу» —[а1аси!-
ра р!апе 400 сотрагабйиг (О. 1.1.1.1; 17.1.29.рг.; 47.1У.1.2 // Дигесты Юстиниана. Т. П.
С. 591; т. Ш. С. 477; т. УП. Полутом 1.С. 449), или сшра (аа «оо сотрагаит» (см.: Хвос-
тов В.М. Указ. соч. С. 194; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга
первая: Общие положения. С. 758).

? Моральный вредподлежитвзысканиюлишьв случаях,прямо предусмотренных
законом, в частности, при нарушении имущественных прав граждан-потребителей
(ст. 15Закона о защитеправ потребителей),личных неимущественныхправ граждан
(ст. 151 ГК) и при причинении вреда их жизни или здоровью (ст. 1099—1101ГК). О ком-
пенсации морального вреда в деликтном праве см. п. | $ 2 гл. 51 учебника.
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Должник, нарушивший обязательство, обязан возместить убытки,
возникшие у кредитора вследствие этого нарушения. В результате
этого кредитор должен быть поставлен вто положение, в котором он
находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим
‘образом (абз. 2 п. 2 ст. 393 ГК). Таким образом, договорная ответ-
ственность предполагает возмещение убытков в размере позитивного
‘договорного интереса.

Возможно возмещение убытков в размере негативного договорного
‘интереса, при котором потерпевший должен быть поставлен в такое
‘положение, как если бы он не вступал в обязательство. Возмещение
‘убытков в размере негативного интереса применяется, в частности,
в случаях преддоговорной ответственности, а также при заключении
‘сделки под влиянием существенного заблуждения или ошибки (абз. 2
.П.6 ст. 178 ГК).

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
договором, при определении убытков принимаются во внимание цены,
существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть ис-
полнено, в день добровольного удовлетворения должником требования
кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, то вдень
предъявления иска. Однако судебная защита нарушенного права кредитора
может затянуться, а цены —измениться, вследствие чего принцип полного
возмещения убытков может пострадать. Поэтому закон устанавливает,
что, исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о воз-
мещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день
вынесениярешения(п. 3 ст. 393ГК)".

Убытки включают в себя:
. во-первых, реальныйущерб, т.е. расходы, которые произвел или

должен будет произвести кредитор для восстановления своего
нарушенного права, в том числе стоимость утраченного или
поврежденного имущества;

‚ во-вторых, упущенную выгоду, т.е. доходы, которые кредитор по-
лучил бы при обычных условиях оборота, если бы обязательство
не было нарушено (абз.1 п.2 ст. 15 ГК).

При определенииразмераупущенной выгодыучитываютсямерыипри-
готовления кредитора, направленные на ее получение (п. 4 ст. 393 ГК).

' См.: СарбашС.В.Элементарнаядогматикаобязательств:Учебноепособие.С. 256.
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Вместес тем отсутствиетаких мер или приготовлений не исключает
возникновения упущенной выгоды:потерпевшийвправепредставитьдо-
казательстватого, что получениеим дохода(прибыли) было вероятным.
Так, еслиподрядчик нарушилобязательствапо ремонтузданиямагазина,
то заказчик вправене доказыватьпредпринимавшиеся им мерыи при-
готовленияк ведениюпредпринимательскойдеятельности,а рассчитать
упущенную выгоду на основеданныхо своей прибыли зааналогичный
период временидо нарушения ответчиком обязательстваи (или) после
того, как это нарушениебылопрекращено.

Способ определения размера убытков различается в зависимости
от вида нарушения обязательства, допущенного должником. Если
исполнение нарушенного обязательства стало невозможным или
кредитор утратил в нем интерес, а также при расторжении договора
кредитором подлежат возмешению компенсаторные убытки (убытки,
заменяющие исполнение)‘.

Кредитор, отказавшийся принять ненадлежащее исполнение и за-
ключивший замещающую сделку, вправе потребовать от должника
возмещения убытков в размере разницы между ценой по договору,
нарушенному должником, и ценой, предусмотренной замешающей
сделкой (конкретные убытки).

Другой способ определения размераубытков состоит в определении
разницы между ценой исполнения нарушенного договора и текущей
ценой на соответствующие товары, работы и услуги на момент пре-
кращения обязательства (абстрактные убытки). Кредитор, заключив-
ший замешающую сделку, не утрачивает права требовать взыскания
абстрактных убытков (п. 11Постановления Пленума ВС РФ №7)?.

Если исполнение обязательства остается возможным и кредитор
не расторг договор, он вправе требовать от должника возмещение
мораторных убытков (от лат. тога —просрочка, задержка), или убыт-
ков за просрочку. Например, покупатель вещи, не переданной ему
продавцом в обусловленный договором срок, может потребовать
от неисправного продавца возмещения расходов на аренду анало-
гичной вещи. | |

_ См.: Громов А.А. Переход от исполнения обязательства в натуре к возмещению
убытков: российское и германское регулирование // Вестник гражданского права. 2016.
№1.

^ О различии конкретных и абстрактных убытков см. также п. 2 $ 3 гл. 14учебника.
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Требование о взыскании убытков, возникших из-за текущей про-
срочки, совместимо с требованием об исполнении обязательства в на-
туре. Но требование кредитора о возмещении убытков взамен ис-
полнения несовместимо с требованием об исполнении обязательства
в натуре (п. 1и 2 ст. 396 ГК).

Статья 393 ГК содержит два важных правила об определении раз-
мера подлежащих компенсации убытков'. Во-первых, он должен быть
доказан с разумной степеньюдостоверности. Это означает, что даже не-
которые сомнения и огрехи вдоказывании размера убытков не могут
стать препятствием для их взыскания в размере, требуемом истцом,
если ответчик не представит более убедительно обоснованного кон-
тррасчета.

Во-вторых, если предоставленные сторонами расчеты размераубыт-
ков не убедят суд, он не вправе отказывать во взыскании убытков,
а обязан определить их размер самостоятельно, исходя из принципов
справедливости и соразмерности ответственности допущенному на-
рушению обязательства.

Например, заказчик —оператор связи обнаруживает отток клиентов
в связи с нарушением приглашенным им подрядчиком своих обязательств
по ремонту оборудования и возникновением технических сбоев в предо-
ставлении услуг связи потребителям и получением от них многочислен-
ных жалоб, а в это же время его конкурент предлагает новую тарифную
программу для клиентов. При этом возникает серьезная сложность в опре-
делении размера убытков, выразившихся в оттоке клиентов из-за наруше-
ния подрядчиком своих обязательств перед оператором. В таких случаях
судам предлагается в зависимости от обстоятельств дела определять долю
возникших убытков, связанных с действиями неисправного должника
(например, половину всех убытков или иную пропорцию, учитывая все
обстоятельства дела, в том числе выгодность предложения оператора-
конкурента, предпринятые им меры по доведению до потребителей ус-
ловий новой тарифной программы, количество клиентов, изменивших
оператора, и др.)*. Такой подход соответствует правилу п. 5 ст. 393 ГК,
поскольку отказ во взыскании убытков в рассмотренной ситуации позво-
лил бы подрядчику, нарушившему обязательство, избежать ответствен-
ности, воспользовавшись объективно сложившейся неопределенностью

' См.: Концепция развития гражданского законодательства РФ. С. 116.

? См.: Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие. С. 258-
259.
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(невозможностьюузнать, почемукаждый конкретный абонентотказался
от услугоператорасвязи—кредитора).Вместестемследуетпризнать,что
доказываниеразмераубытков во многих случаяхпредставляетсложность
для кредитора(а опровержениеегодоводов—длядолжника).

2. Неустойка за нарушение договорных обязательств

В качестве меры гражданско-правовой ответственности за наруше-
ние обязательства стороны договора или закон могут предусмотреть
неустойку', размер которой при ее взыскании также подлежит обосно-
ванию, не вызывающему, однако, таких трудностей, как исчисление
размера убытков.

Российскому праву неизвестен близкий к неустойке по порядку опреде-

ления англо-американский институт «заранее оцененных убытков» (англ.
Пашасеа аатазе; —ликвидные убытки). Поэтому условия договоров, со-
держащие положение о заранее определенном, зафиксированном сто-
ронами в договоре размере убытков, у нас могут быть сочтены условием
о взыскании неустойки.

В качестве суррогата (замены) мораторных убытков стороны вправе
установить пеню—денежную сумму, начисляемую за периоды текущей
просрочки (ежедневно, ежемесячно и т.п.). Штраф может быть уста-
новлен за завершенные нарушения договора: как за невозможность
исполнения, так и за предоставление, не соответствующее условиям
договора".

При определении периода начисления неустойки важное значение
имеет правило п. 4 ст. 425 ГК, в соответствии с которым окончание
срока действия договора не освобождает стороны от ответственности
за его нарушение. При расторжении договора неустойка перестает на-
числяться в случае прекращения обязательства, за нарушение которого
она установлена; так, если продавец отказывается от договора купли-

' Неустойка традиционно рассматривается не только как мера ответственности
за нарушение обязательств (см. п. 1$ 3 гл. 14учебника), но и как один из способов обе-
спечения их надлежащего исполнения (см. п. 5 $ 2 гл. 31 учебника).

? Штрафкак разновидностьдоговорной или законной неустойкиследуетотличать
от судебной неустойки (астрента), предусмотренной п.1 ст. 308.3 ГК. и взыскиваемой
занеисполнениесудебногоакта, обязывающегодолжника к исполнению своегообя-
зательства в натуре (п. 28 Постановления Пленума ВС РФ № 7). Об этом см. п. 2 $ 4
гл. 30 учебника.
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продажи вещи в рассрочку, неустойка за нарушение срока оплаты
перестает начисляться. Если же расторжение договора не прекращает
обязательство (например, расторжение арендодателемдоговора арен-
ды не прекращает обязанности арендатора вернуть вещь), неустойка
продолжает начисляться до момента исполнения обязанности долж-
ником. Кроме того, в договоре может быть предусмотрена неустойка.
за нарушение обязанностей, возникших вследствие его прекращения
(п. 66—68Постановления Пленума ВС РФ №7).

Неустойка может быть снижена, если ее сумма явно несоразмерна.
последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК), что подтверждает
компенсаторно-восстановительную направленность гражданско-пра-
вовой ответственности'. При этом условия уменьшения согласованного.
сторонами размера неустойки различаются в зависимости от субъектов.
обязательства.

Если неустойка установлена за нарушение обязательства лицом,
не осуществляющим предпринимательскую деятельность, ее размер мо-
жет быть снижен судом и в отсутствие заявления должника при ее
явной несоразмерностипоследствиям нарушения обязательства(причем
незначительное превышение последствий нарушения обязательства
само по себе не свидетельствует о явной несоразмерности неустойки
согласно п. 73 Постановления Пленума ВС РФ №7).

Если же неустойка установлена за нарушение обязательства, свя-
занного с предпринимательской деятельностью, снижение ее размера
допускается лишь по заявлению должника и только в исключительных
случаях, когда ее взыскание ведет к необоснованной выгоде кредито-
ра. Это говорит о более строгом подходе законодателя к исполнению
обязательств в предпринимательской деятельности.

При наличии оснований, указанных в п. 1 ст. 333 ГК, размер не-
устойки снижается до суммы, достаточной для компенсации потерь
кредитора. Неустойка, установленная за просрочку исполнения де-
нежного обязательства, как правило, снижается не менее чем до дву-
кратной учетной (ключевой) ставки Банка России (п. 1ст. 395 ГК).

' Попытки установления договором «неснижаемой неустойки» —твердой суммы
за нарушение обязательства, в действительности не являющейся неустойкой (напри-
мер, в виде компенсации за нарушение акционерного соглашения), направлены на 0б-
ход правил ст. 333 ГК, устанавливающей судебный контроль за размером неустойки, по-
этомуих нельзясчитатьобоснованными(ср. ст. Ш.-—3:712ПравилОСЕК).

2 См. п. 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря
2011г.№ 81«Онекоторыхвопросахприменениястатьи333ГражданскогокодексаРос-
сийской Федерации»(Вестник ВАС РФ. 2012.№ 2).
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3. Особенности ответственности за нарушение
денежных обязательств

Ответственностьзанарушениеденежныхобязательствпредставляет
собой ответственность за просрочку в уплате денежных средств. При
этомнеобходиморазличать:

а) процентызапользованиечужимиденежнымисредствами,являю-
щиеся платой за их использование, т.е. за кредит (ст. 317.1 и 809 ГК),
которые применяются в течение всего периодапользованияденеж-
ными средствами,и

6) проценты за их неправомерное использование (ст. 395 и 811
ГК), которые являются меройответственности за просрочку их возврата
и подлежатначислениюзапериодпросрочки исполненияобязатель-
ствадолжником.

Следовательно,еслидолжник по договору займадопускает про-
срочку, заэтовремяодновременноначисляютсякак процентынасумму
основного долга(составляющиеплатузапользованиеденьгами),так
и проценты по ст. 395 ГК как мера ответственности.

Возможность установления в договоре процентов на проценты
(сложныхпроцентов)предоставленатолькосторонам,осуществляющим
предпринимательскую деятельность (п. 5 ст. 395 ГК).

Расположение этого правилав ст. 395 ГК дало возможность различного
пониманиятого, на какие именно проценты(«проценты-плату»или«про-
центы-ответственность»)недопускаетсяначислениесложныхпроцентов.
В п. 33 Постановления от 22 ноября 2016 г. № 54 Пленум Верховного
Суда РФ допустил начисление процентов по ст. 395 ГК на проценты-плату,
что встретилообоснованныевозражениявдоктрине'.

О юридической природе процентов, предусматривавшихсяпервона-
чальной редакцией ст. 395 ГК за неправомерное пользование чужими
денежными средствами,имеламестодлительнаядискуссия: являютсяли
они платойзапользованиекредитомили меройответственности,а во вто-
ром случае —считать ли их законной неустойкой (допускающей снижение
по правилам ст. 333 ГК) или отдельной, самостоятельной мерой (видом)

гражданско-правовой ответственности (которую можно применять наряду
с платой за кредит).

' См.: Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: про-
межуточные итоги. С. 406.
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Спор был вызванотсутствиемобщего правилао законных процентах
как о платезапользованиеденьгамии утратилзначениев связис появлением
ст. 317.1 ГК, введенной Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ:
в соответствии с диспозитивным правилом п. 4 ст. 395 ГК наличие в до-
говорезачетнойнеустойки запросрочку вуплатеденегисключаетприме-
нение правил п. | ст. 395 ГК, аснижение предусмотренных ими процентов
запрещено п. 6 ст. 395 ГК.

Установленный логовором размер процентов за неправомерное
пользование чужими денежными средствами может быть снижен судом
по заявлению должника ввиду своей явной несоразмерности послед-
ствиям нарушения обязательства (п. 6 ст. 395 ГК), однако не менеечем
до суммы, определенной ключевой ставкой Банка России (п. | ст. 395
ГК), которая представляетсобой процентную ставку по краткосрочным
кредитам, предоставляемым Банком России коммерческим банкам
на аукционах.

Следует отметить, что размер такой ставки недостаточен для сти-
мулирования должников к надлежащему исполнению обязательств,

поскольку коммерческая организация может получить даже обеспечен-
ный кредит по ставке, как правило, превышающей ключевую ставку.
Поэтому в ряде случаевдолжнику выгоднее уплатить проценты в соот-
ветствиис п.1 ст. 395 ГК, чем получить кредит в банке и расплатиться
по долгу с кредитором.
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РАЗДЕЛ 1Х

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ
ПО ПЕРЕДАЧЕ ВЕЩЕЙ ВСОБСТВЕННОСТЬ

Глава 34

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

$ 1. Обязательства из договора купли-продажи. -—$ 2. Обязательства из до-
говорарозничнойкупли-продажи. —$ 3. Обязательства из договоровпоставки
и контрактации. —$4. Обязательства из договоровкупли-продажи энергии,
мощности и энергоресурсов.—$ 5. Обязательства из договора продажи не-
движимости. —$ 6. Обязательства из договора продажи предприятия.

8 1. Обязательства из договора купли-продажи

_1.Понятие договора купли-продажи

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется
передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупа-
телю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить
за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1ст.454 ГК).

Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупа-
‘тель.Договор купли-продажи —консенсуальный, а передачатовара по-
_купателю представляет собой исполнение заключенного и вступившего
_всилу договора купли-продажи со стороны продавца. Если момент
вступления договора в силу совпадает с фактической передачейтовара,
то он исполняется в момент заключения.

Он также является возмездным,двусторонним и синаллагматическим
(взаимным) договором, поскольку исполнение покупателем обяза-
_‘тельствпо оплате товара обусловлено исполнением продавцом своих
обязательств по передаче товара покупателю (п. 1ст. 328 ГК). Иными
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словами, покупатель не должен исполнять свои обязанности по оплате
товара до исполнения продавцом своих обязанностей по передаче
ему товара. Если же договор купли-продажи заключен с условием
о предварительной оплате товара покупателем, субъектом встречного
исполнения становится продавец, который может не производить ис-
полнение обязанностей по передачетоварадо получения от покупателя
обусловленной суммы предоплаты (аванса).

Товаромпо договору купли-продажи признаются любые вещи—как
движимые, так и недвижимые, индивидуально-определенные либо
определяемые родовыми признаками. Договор может быть заключен
на куплю-продажу будущих товаров, т.е. таких, которые еще будут
созданы или приобретены продавцом.

Цель договора купли-продажи составляет переход права собствен-
ности на вещь, служащую товаром, к покупателю'. По общему правилу
право собственности у приобретателя вещи по договору возникает
с момента еепередачи(а не с момента заключения договора), что и ха-
рактеризует принятую отечественным законодательством «систему
традиции»’, если только иное не предусмотрено законом или дого-
вором.

Втехслучаях,когда отчуждениеимуществаподлежитгосударственной
регистрации,правособственностиу приобретателявозникает с момента
такой регистрации, если иное не установленозаконом (п. 2 ст. 8.1, п. 1
ст. 131ип. 2 ст. 223 ГК). В отношениях по купле-продаже государственной
регистрацииподлежитпереходправасобственностина недвижимоеиму-
щество (п. 1ст. 551 ГК), на предприятие как имущественный комплекс (п. 1
ст. 564 ГК), а также на жилые дома, квартиры и иные жилые помещения,
признаваемые законом недвижимыми вещами (п. 2 ст. 558 ГК).

Стороны могут заключить договор с условиемсохраненияправасоб-
ственностинапереданныйпокупателютоварзапродавцомдооплатытовара
либо до наступления иных определенныхобстоятельств.В этом случае
продавец,оставаясьсобственником товара, при неоплатепокупателем
товаравустановленныйсрок или ненаступлениииных предусмотренных

‘’ Если покупатель (юридическое лицо) не относится к числу субъектов, обладаю-
щих правомсобственностина закрепленноезаним имущество(унитарныепредприя-
тия или учреждения),передачапродавцомимущества(а в соответствующихслучаях-
ее государственнаярегистрация) служит основаниемдля возникновенияу него соот-
ветственноправахозяйственноговеденияили праваоперативногоуправленияи права
собственности —у его учредителя (об этих правах см. $ 3 гл. 19учебника).

См. обэтомп.5$ 3гл.17учебника.
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договором обстоятельств,при которых право собственности переходит
к покупателю, вправепотребоватьот покупателявозвратитьпереданный
ему товар (ст. 491 ГК).

Риск случайной гибели или случайного повреждения товара пере-
ходит на покупателя также с момента, когда в соответствии с законом
или договором продавец считается исполнившим свою обязанность
по передаче товара покупателю.

Товар может быть продан во время нахождения егов пути, в част-
ности, путемпередачиконосаментаилидругих товарораспорядительных
документов на него, что в соответствии с п. 3 ст. 224 ГК приравнивается
к передачевещи (передача«длиннойрукой» —[опеотапи). В этомслучае
риск случайной гибели или случайного повреждения товарапереходит
на покупателя с момента заключения договора купли-продажи, если
иное не предусмотреносамимдоговором или обычаями деловогообо-
рота (п. 2 ст. 459 ГК).

2.Виды договора купли-продажи

Договоркупли-продажиявляетсяродовымпонятиемпо отношению
к отдельнымвидамтакого договора,сутькоторых заключаетсявтом,
что однолицо обязуетсяпередатьвсобственностьдругого какое-либо
имущество,апоследнееобязуетсяпринять это имуществои уплатить
за него определеннуюденежную сумму (цену). К числу договоров,
признаваемыхотдельнымивидамидоговоракупли-продажи,относятся
договоры:

. розничной купли-продажи;
‚ поставки товаров;
. поставкитоваровдлягосударственныхи муниципальныхнужд;
. контрактации;
. энергоснабжения;
‚ продажинедвижимости;
‚ продажипредприятия.
Выделениеперечисленныхвидовдоговоракупли-продажи служит

целямнаиболеепростого и оптимального правовогорегулирования
сходных правоотношений.Этим объясняетсяправило,согласно ко-
торому к названнымдоговорамподлежатсубсидиарномуприменению
общие положения ГК, регулирующиедоговор купли-продажи (п. 5
ст. 454ГК).
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Регулируя названные договорыв качествеотдельных видовдоговора
купли-продажи, закон ограничился лишь указанием на их квалифици-
рующие признаки и установлением применительно к этим договорам
некоторых подлежащих приоритетному применению специальных
правил, учитывающих специфику регулируемых правоотношений.
Какой-либо единый критерий для разграничения отдельных видов
договора купли-продажи отсутствует.

В ряде случаев допускается возможность субсидиарного примене-
ния к некоторым отдельным видам договора купли-продажи правил,
регулирующих другие виды договора купли-продажи. Например, к от-
ношениям по договору контрактации применяются правила о договоре
поставки (п. 2 ст. 535 ГК); правила, регулирующие продажу недвижи-
мости, применяются к продаже предприятия постольку, поскольку
иное не предусмотрено нормами о договоре продажи предприятия
(п. 2 ст. 549 ГК).

Из этого, однако, не следует, что соответствующие договоры не яв-
ляются отдельными видами договора купли-продажи, а представляют
собой разновидности других видов договора купли-продажи (к при-
меру, контрактация —разновидность договора поставки; продажа
предприятия —разновидность договора продажи недвижимости ит.п.).
Речь идет лишь о приеме законодательной техники, который исполь-
зован с целью экономии законодательного материала во избежание
повторов и не может служить критерием классификации договоров
купли-продажи по видам и разновидностям.

По этим же причинам нормы, допускающие применение правил об от-
дельных видах договора купли-продажи к иным договорам, не могут слу-
жить основанием для расширения перечня видов договора купли-продажи.
К примеру, нельзя рассматривать в качестве отдельных видов договора
купли-продажи договоры снабжения газом, нефтью, нефтепродуктами, во-
дой, хотя при определенных условиях они могут регулироваться правилами
о договоре энергоснабжения (п. 2 ст. 548 ГК). Критерием для применения
норм о договоре энергоснабжения является способ исполнения обязатель-
ства, а именно передача соответствующих товаров через присоединенную
сеть, да и то только в тех случаях, когда иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства.

К продаже документарных и бездокументарных ценных бумаг, а также
валютных ценностей положения о купле-продаже применяются, если за-
коном не установлены специальные правила их продажи (п. 2 ст. 454 ГК).
Например, переход прав на векселя или эмиссионные ценные бумаги
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(т.е. их оборот) осуществляется по правилам соответственно вексельного
законодательства или законодательства о рынке ценных бумаг.

Правила одоговоре купли-продажи субсидиарно применяются к купле-
продаже имущественных прав и к договорам об отчуждении исключительных
прав, если иное не вытекает из содержания или характера соответствую-
щих прав или существа объекта гражданских прав. В этом смысле следует
признать, что всякая возмездная уступка имущественных прав (цессия)
является их продажей, но правила об уступке требования (ст. 382—390ГК)
подлежат приоритетному (по отношению к общим положениям о купле-
продаже товаров) применению.

Вместес темзакон неможети недолженрегламентироватькаждый
шаг продавцови покупателей.Условия продажи по общемуправилу
могут быть ими определены самостоятельно. И здесь возможны много-
страничныетекстыдоговоров,являющиесярезультатомтщательного
согласования.Ясно, однако,чтомиллионыпродажсовершаютсяв рас-
четена обычныедлявсехправила.Именно таковые предусмотрены
в законе на случай, если стороны не посчитают нужным установить

для себя иные условия продажи.

3. Предмет договора купли-продажи

Условие договора купли-продажи о товаре является его существен-
ным условием. Оно считается согласованным, если договор позволяет
определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 ГК). При-
чем этого достаточно для признания договора купли-продажи заклю-
ченным. Все остальные условия, относящиеся к предмету договора,
могут быть определены в соответствии с диспозитивными нормами,
содержащимися в ГК.

Количество подлежащих передаче покупателю товаров должно
определяться в договоре в соответствующих единицах измерения или
в денежном выражении. Вместе с тем допускается возможность со-
гласования сторонами в договоре лишь порядка определения количе-
ства товара (п. 1 ст. 465 ГК). Это имеет важное значение, поскольку
количество товаров относится к существенным условиям данного
договора и его отсутствие в договоре влечет признание договора не-
заключенным. При любом варианте определения количества товаров
договор признается заключенным, если его содержание позволяет
установить количество товаров, подлежащих передаче покупателю
на момент исполнения договора.
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Вслучаепередачипродавцомменьшегоколичестватоваров,чемпред-
усмотрено условиями договора, покупатель получаетправо (если иное
неопределенодоговором)отказатьсяот переданныхтоварови их оплаты,
а еслиони оплачены,потребоватьвозвратаденеги возмещенияубытков.

Еслиже продавецпередастпокупателю товары в количестве,превы-
шающемуказанноевдоговоре,покупательможет(посколькуиноенепред-
усмотренодоговором) принять всеколичествотоваров,но при условии,
что в разумный срок после получения сообщения покупателя об этом
продавецне распорядитсясоответствующимитоварами.В таком случае
товарыдолжны быть оплаченыпокупателемпо цене, установленнойдо-
говором, если иная цена не определена соглашением сторон (ст. 466 ГК).

Договором купли-продажи может быть предусмотрено, что пере-
даче подлежат товары в определенном соотношении по видам,моделям,
размерам, цветам и иным признакам (ассортимент). Продавец по такому
договору обязан передать покупателю товары в ассортименте, согла-
сованномсторонами(п.1 ст. 467ГК).

Условие об ассортименте должно определяться исключительно со-

глашением сторон. На практике нередки ситуации, когда из существа

обязательства с очевидностью вытекает, что партия заказанных товаров

должна быть переданапокупателю в определенномассортименте (на-
пример, когда приобретаютсядляреализацииврозничной торговой сети
партии одеждыили обуви), однако соответствующееусловиевдоговоре
отсутствует.В этом случаепродавецможет передатьпокупателютовары
вассортименте,исходяиз известныхемунамоментзаключениядоговора
потребностей покупателя, либо вовсе отказаться от исполнения договора.
Такие товары считаются принятыми, если покупатель в разумный срок
после их получения не сообщит продавцу о своем отказе от них.

Если сторонами договора согласовано условие об ассортименте под-
лежащих передаче покупателю товаров, его нарушение влечетдля про-
давца негативные последствия: покупатель вправе отказаться от при-
нятия и оплаты таких товаров, а если они уже оплачены, потребовать
возврата уплаченной суммы и возмещения убытков (п. 1 ст. 468 ГК).

4. Качество товара и его гарантии

Договором купли-продажи должны быть предусмотрены требова-
ния, предъявляемыек качеству товара. Если договор не содержит усло-
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вия о качестве, продавец обязан передатьпокупателю товар, пригодный
для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если
же продавец при заключении договора был поставлен покупателем
в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец
обязан передать покупателю товар, пригодный для использования
в соответствии с этими целями.

При продаже по образцу или по описанию продавец обязан пере-
дать покупателю товар, который соответствует образцу или описанию.
Образец —эталонное изделие, потребительские свойства (эксплуа-
тационные характеристики) которого определяют требования к ка-
честву товара, подлежащего передаче покупателю. Описание товара
представляет собой определенный перечень потребительских свойств
(эксплуатационных характеристик) товара, который передается по-
купателю. Описание товара может сопровождаться его фотографией,
графическим изображением ит.п.

Если в соответствии с установленным законом порядком предусмо-
трены обязательныетребованияк качеству продаваемого товара, то про-
давец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязан
передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным
требованиям. Они определяются общими и специальными техниче-
скими регламентами,принимаемыми в соответствии с федеральным за-
коном'. К таким требованиям, являющимся обязательными, относятся
требования, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации
оборудования и других объектов, их пожарной, биологической, эколо-
гической, ядерной и радиационной безопасности и электромагнитной
совместимости. Иные требования к качеству товаров, содержащиеся
в национальных стандартах, теперь носят рекомендательный характер
и применяются добровольно.

Важное значение имеют нормы о гарантии качества товара. При
этом необходимо различать законную гарантию качества товара
и договорную гарантию. Законная гарантия имеется во всех случаях,
когда гарантия не предусмотрена договором. Сущность законной
гарантии состоит в том, что товары должны соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к их качеству, в момент их передачи поку-
пателю, если иной момент определения соответствия товаров этим

' Статья2 Федеральногозакона от 27декабря2002г. № 184-ФЗ «Отехническом
регулировании» (СЗ РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140). Ранее для этого принимались го-
сударственные стандарты (ГОСТы), которые теперь действуют в качестве националь-
ных стандартоввпредьдо вступленияв силу соответствующихтехнических регламен-
тов и могуттакже служитьосновойдляразработкиих проектов.
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требованиям не предусмотрен договором, и в пределах разумного
срока должны быть пригодными для целей, для которых товары
такого рода обычно используются. При наличии законной гарантии
продавец отвечает за недостатки товаров, если покупатель докажет,
что они возникли до момента перехода риска случайной гибели
или случайной порчи на покупателя или по причинам, возникшим
до этого момента.

Если предоставление продавцом гарантии качества товара преду-
смотрено договором (договорная гарантия), то продавец обязан пере-
дать покупателю товары, которые должны соответствовать требо-
ваниям, предъявляемым к их качеству, в течение определенного
периода времени, установленного договором (гарантийного срока).
В отношении товаров, на которые продавцом предоставлена гарантия
качества (договорная гарантия), он отвечает за недостатки товаров,
если сам недокажет, что они возникли после их передачи покупателю
вследствие нарушения покупателем правил пользования товарами
или их хранения, а также действий третьих лиц или непреодолимой
силы (ст. 476 ГК).

Течение гарантийного срока прерывается в случаях, когда товар не мо-
жет быть использован покупателем по обстоятельствам, зависящим от про-
давца, например из-за недостатков товара, вследствие непередачи вместе
с товаром его принадлежностей, в том числе инструкции по эксплуатации
и другой необходимой документации. Течение гарантийного срока может
быть возобновлено лишь после того, как продавцом будут устранены со-
ответствующие обстоятельства.

Если в течение гарантийного срока покупатель обнаружит недостатки
в переданном товаре (комплектующем изделии) и продавец по требо-
ванию покупателя произведет его замену, на вновь переданный товар
(комплектующее изделие) устанавливается гарантийный срок той же про-
должительности, что и на замененный (если договором купли-продажи
не предусмотрено иное).

От гарантии качества товара следуетотличать срок годности товара -
определенный законами, иными правовыми актами или другими обя-
зательными правилами период времени, по истечении которого товар
считается непригодным для использования по назначению. Очевидно,
что договорный гарантийный срок не может превышать срок годности
‘товаров, а сами товары должны быть использованы по назначению
‘до истечения срока годности.
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В случае нарушения продавцом условия договора о качестве товара.
покупатель по своему выбору вправе потребовать от продавца:

соразмерного уменьшения покупной цены (уценки), либо
. безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок,

либо
. возмещения своих расходов на устранение недостатков товаров.

(п. 1ст. 475 ГК).
Если же продавецдопустил существенноенарушениетребованийк ка-

честву товара (например, передал покупателю некачественные товары.
с неустранимыми недостатками), покупатель в соответствиис п. 2 ст. 475
ГК наделяетсядополнительными правами по своему выбору:

» отказаться от исполнения договора и потребовать возвратаупла-
ченной за товар денежной суммы либо

‚ потребовать заменытоваров ненадлежащего качества на товары,
соответствующие договору.

Однако для реализации перечисленных прав покупатель должен со-
блюдать определенные правила, касающиеся порядка проверки качества.
товаров и сроков обнаружения недостатков в товарах.

Обязанность покупателя проверить качество переданного ему товара
может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами или догово-
ром купли-продажи. Порядок осуществления такой проверки определяется
договором, но должен соответствовать обязательным правилам (если [9] 91

имеются). Если же он не определен ни договором, ни указанными прави-
лами, но является обязательным, проверка качества товаров производится
в соответствии с обычаями оборота или иными обычно применяемыми

условиями такой проверки.
Обязанность проверить качество реализуемых товаров может быть воз-

ложена и на продавца (предварительное испытание, анализ и т.п.). В этом

случае продавец должен предоставить покупателю документы, подтверж-

дающие осуществление им проверки качества передаваемого товара и ее

результаты, например сертификат качества товара. В подобных ситуациях
важно, чтобы порядок и иные условия проверки качества товара, про-
изводимой как продавцом, так и покупателем, были одинаковыми (п. 4
ст. 474 ГК).

По общему правилу покупатель вправе предъявить свои требования
продавцу только в связи с недостатками товаров, обнаруженными
в пределахсроков обнаружения недостатков, определенных ст. 477 ГК.
При наличии лишь законной гарантии на товары, т.е. когда на эти то-
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вары не установлен гарантийный срок или срок годности, недостатки
должны быть обнаружены покупателем в разумный срок(зависящий
от свойств товара и его обычного использования), но в пределах
двух лет со дня передачи товара покупателю. Законом или договором
может быть предусмотрен более длительный предельный срок для
обнаружения недостатков в товаре. При наличии договорной гарантии
недостатки в товаре должны быть обнаружены покупателем в пределах
гарантийного срока. Если в отношении какого-либо товара установлен
срок годности, недостатки в этом товаре должны быть обнаружены
покупателем в пределах указанного срока годности. Только при со-
блюдении этого условия покупатель вправе предъявить продавцу свои
требования в связи с недостатками такого товара.

5. Комплектность, тара и упаковка товара

По договору купли-продажи продавец обязан передать покупателю
товар, соответствующий условию договора о комплектности, а при его
отсутствии в договоре комплектность товара определяется обычаями
делового оборота либо иными обычно предъявляемыми требованиями
(ст. 478 ГК). Комплектность товаров представляет собой совокупность
основных и комплектующих изделий(например, запасных частей), ис-
пользуемых по общему назначению.

Ее нельзя смешивать с понятием «комплект товаров». Договором
может быть предусмотрена обязанность продавца передатьпокупателю
определенный набор товаров в комплекте (комплект товаров). В этом
случае обязательство может считаться исполненным с момента пере-
дачи покупателю всех товаров, включенных в комплект.

Нарушение продавцом условий договора как о комплектности то-
вара, так и о передаче товаров в комплекте влечетза собой одинаковые
последствия: покупатель вправе по своему выбору потребовать от про-
давца соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплекто-
вания товаров в разумный срок. Если же продавец в разумный срок
не выполнит требования покупателя о доукомплектовании товаров,
покупатель может потребовать замены некомплектных товаров на ком-
плектные либо отказаться от исполнения договора и потребовать воз-
врата уплаченной денежной суммы ([. 2 ст. 480 ГК).

Следует учитывать, что замена товара или его доукомплектование
фактически возможны, если покупатель со своей стороны своевре-
менно известит продавцао несоблюдении последним условия договора
о комплектности товара (о комплекте товаров).

279



Раздел (Х.Обязательства из договоров по передаче вещей в собственность

Продавец обязан передать покупателю товарв таре и (или) упаков-
ке, за исключением товара, который по своему характеру не требует
затаривания и (или) упаковки. Иное может быть предусмотрено до-
говором купли-продажи или вытекать из существа обязательства (п. 1
ст. 481 ГК).

Тара и упаковка товара необходимы для обеспечения его сохранности
при транспортировке и хранении, а в некоторых случаях служат обязатель-
ным элементом эстетического вида товара. Требования к таре и упаковке
товара определяются в договоре купли-продажи. Отсутствие в договоре
соответствующих условий не освобождает продавца от обязанности зата-
рить и упаковать товар, подлежащий передаче покупателю: в этом случае
по общему правилу товар должен быть затарен и упакован обычным для
такого товара способом или, во всяком случае, способом, который обеспе-
чит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.

Продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность,
должен также соблюдать обязательные требования к таре и упаковке
товаров (если таковые имеются). В частности, технические регламенты
могут содержать обязательные требования к таре и упаковке товаров,
направленные на обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан
и охрану окружающей среды.

В некоторых случаях проданный товар может быть передан без тары
или упаковки. Освобождение продавца от обязанности затаривания или
упаковки товара, во-первых, может быть предусмотрено договором куп-
ли-продажи. Во-вторых, передача проданного товара покупателю без тары
и упаковки может вытекать из существа обязательства, например, если
объектом купли-продажи является какая-либо вещь, переданная ранее по-
купателю в аренду либо используемая им иным образом (т.е. при передаче
вещи «короткой рукой» —бе"! тапи). В-третьих, некоторые товары по сво-
ему характеру не требуют ни затаривания, ни упаковки: песок или уголь,
перевозимые насыпью (навалом); недвижимые вещи; ценные бумаги и т.п.

Неисполнениепродавцомобязанностипо затариваниюи упаковке
товара,т.е. передачапокупателю товарабезтары или упаковки или
в ненадлежащейтареилиупаковке, влечетдлянегоопределенныене-
гативныепоследствия.В этом случаепокупательвправепотребовать
от продавцазатаритьили упаковатьтоварлибо заменитьненадлежа-
щуютару(упаковку), еслииноеневытекаетиздоговора,существаобя-
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зательстваили характера товара. Например, договором предусмотрено,
что продавец обеспечивает доставку мебели в место жительства (место
расположения) покупателя и соответствующую ее сборку (существо
обязательства); товаром являются продукты питания или напитки,
потребленные покупателем (характер товара).

Учитывая, что тара и упаковка нередко определяют потребительские
свойства товара, п. 2 ст. 482 ГК. предусматривает, что покупатель вместо
требований о затаривании (06 упаковке) товара или о замене ненадлежащей
тары (упаковки) по своемувыборуможет предъявить к продавцу требования,
вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества (п. 1ст. 475 ГК),
т.е. о соразмерном уменьшении покупной цены товара; либо о безвоз-
мездном устранении недостатков тары и упаковки в разумный срок; либо
о возмещении расходов покупателя, понесенных в связи с устранением
недостатков тары или упаковки.

В случае же выявления существенных нарушений требований к таре
и упаковке товара покупатель вправе по своему выбору потребовать замены
товара товаром, затаренным или упакованным в соответствии с предъяв-
ляемыми требованиями, или отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы
(п. 2 ст. 475ГК)'.

Реализация покупателем одного из правомочий, которыми он наделен
на случай неисполнения продавцом обязанности по затариванию (упаков-
ке) товара, не лишает его права на предъявление продавцу самостоятель-
ного требования о возмещении причиненных убытков.

6. Обязанности продавца

Главная обязанность продавца заключается в передачепокупателю
товаров, являющихся объектом купли-продажи, в срок, установленный
договором, а при его отсутствии —в соответствии с правилами об ис-
полнении бессрочного обязательства (п. 2 ст. 314 ГК).

Если иное не предусмотрено договором, продавец обязан передать
покупателю вместес товаром принадлежности продаваемой вещи, атак-
же относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат

' Мнение отом, что «всякое нарушение условия об упаковке (таре) не относится к су-
щественным по смыслу ст. 475 ГК» (Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Серге-
ева, Ю.К. Толстого. Т. 2. М.: Проспект, 2002. С. 35—36(автор соответствующей главы -
И.В. Елисеев)), необоснованно, ибо из него следует, что покупатель не вправе требовать
заменыповрежденногопакетамолока,откудавытекловсесодержимое.
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качества и т.п.), предусмотренные законодательством и договором,

одновременно с передачей вещи.

Договор купли-продажи можетбытьзаключенс условиемегоисполне-
ния к строгоопределенномусроку, когдаизегосодержанияясно вытекает,
что при нарушениисрока исполненияпокупательутрачиваетинтереск до-
говору. Продавецне вправепроизводитьисполнение по такомудоговору
до наступленияили послеистечениясрокабезсогласияпокупателяи втом
случае,еслипокупательневоспользовалсяправомнаотказот исполнения
договора (аб3. 2 п.2 ст. 457 ГК). Примером договора с условием его испол-
нения к строго определенномусроку (дажепри отсутствииссылки на то
в текстедоговора) может служитьдоговор купли-продажи партии ново-
годних елок. Передачапродавцомтакого товарапокупателюзапределами
новогодних праздниковлишаетсявсякого смысла.

Момент исполнения продавцом своей обязанности передать товар
покупателю определяется одним из трех вариантов:

1) при наличии вдоговоре условия об обязанности продавца по до-
ставке товара —моментом вручения товара покупателю;

2) если в соответствии с договором товар должен быть передан
покупателю в месте нахождения товара, —моментом предоставления
товара в распоряжение покупателя в соответствующем месте;

3) во всех остальных случаях —моментом сдачи товара перевозчику
(или организации связи).

Таким образом, датой исполнения данного обязательства должна при-
знаваться дата соответствующего документа, подтверждающего принятие
товара перевозчиком (или организацией связи) для доставки покупателю,
либо дата приемо-сдаточного документа. Именно этой датой, как правило,

определяется момент перехода от продавца к покупателю риска случайной
гибели или случайной порчи товара.

Непередача продавцом покупателю товаров в установленный срок либо
просрочка в передаче товара признаются неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательства, вытекающего из договора купли-про-
дажи, и влекут применение предусмотренных законом неблагоприятных
имущественных последствий. В частности, покупатель вправе требовать
от продавца возмещения причиненных убытков, а если продавец был обя-
зан передать покупателю индивидуально-определенную вещь (вещи),
покупатель вправе требовать отобрания этой вещи у продавца и передачи
ее покупателю на предусмотренных договором условиях (ч. | ст. 398 ГК).
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Переход права собственности на вещь (товары) по договору куп-
ли-продажи, будучи разновидностью частичного правопреемства,
не влияет на имеющиеся обременения этого права (залог, аренду,
сервитут и т.п.). По общему правилу продавец обязан передать по-
купателю товар свободным от любых прав третьих лиц. Исключение
составляют лишь случаи, когда покупатель согласен принять товар,
обремененный такими правами (абз. 1 п. 1 ст. 460 ГК). Покупатель,
обнаруживший, что на приобретенное им имущество имеются права
третьих лиц, о которых он не знал и не должен был знать, вправе
предъявить продавцу, не поставившему его в известность относи-
тельно указанных обстоятельств, требование об уменьшении цены
товара либо о расторжении договора купли-продажи и возмещении
причиненных убытков.

Товар, в отношении которого имеются права третьих лиц, может быть
истребован ими у покупателя. Такая ситуация называется эвикцией'. В этом
случае покупатель, к которому предъявлен иск об изъятии вещи (товара),
должен привлечь к участию в этом деле продавца, который не вправе от-
казаться от участия в нем на стороне покупателя (ч. 1ст. 462 ГК). Назван-
ные взаимные обязанности сторон договора купли-продажи установлены
с учетом неизбежного регрессного (обратного) требования покупателя
к продавцу о возмещении убытков, причиненных ему в результатеэвикции’.
Они вызвали к жизни обязанность продавца по «юридической очистке»
вещи, или эвикционное обязательство (обеайо есНоп!5).

7.Обязанности покупателя

Покупательподоговорукупли-продажиобязанпринятьпереданный
емутовар.Исключение составляютлишьте случаи,когдапокупатель
наделенправомтребоватьзаменытовараили отказатьсяот исполне-
ния договора, например, если продавецпередалпокупателю товар
с недостатками,которые носят существенныйхарактер,либо не вы-
полнил в разумныйсрок указания покупателяо доукомплектовании
переданныхтоваров.

Выполнение покупателем обязанности принять товары в сроки
и в порядке,предусмотренныедоговором, означает,в частности, что
покупательдолженсовершитьвсенеобходимыедействия,позволяю-

' Лат. еисйо —отсуждение вещи, от еутсеге —вытребовать, отсудить.

? См.: Д. Ультиан в Д. 21.1.1 (Дигесты Юстиниана. Т. ТУ. С. 155).
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щие продавцу передать ему товары (сообщить адрес, по которому они
должны отгружаться; предоставить транспортные средства для пере-
возки товаров, если такая обязанность покупателя вытекает из до-
товора, ит.п.).

Конкретные действия покупателя, необходимые с его стороны для обе-
спечения передачи и получения соответствующего товара, в случае, когда
договором не предусмотрен порядок принятия товара, предопределяют-
ся установленным сторонами способом передачи товара. Если договором
предусмотрено, что товар передается путем вручения покупателю или
указанному им лицу (при доставке товара продавцом), покупатель должен
обеспечить принятие данного товара в предусмотренный договором срок
соответствующими уполномоченными представителями. Если по условиям
договора купли-продажи товар должен быть передан покупателю в месте
нахождения товара («самовывоз»), покупатель должен обеспечить направ-
ление своего представителя, а в необходимых случаях и транспортного
средства для принятия товара у продавца и вывоза товара.

В остальных случаях передачатовара покупателю производится продав-
цом путем сдачи товара транспортной организации или организации связи для
доставки его покупателю. Последний обязан принять товар соответственно
от перевозчика или организации связи с соблюдением всех требований,
предусмотренных транспортным законодательством и законодательством
об услугах, оказываемых организациями связи.

. Неисполнение или ненадлежащее исполнение покупателем обя-
занностей по принятию товара либо его отказ от принятия товара
влечет для него негативные последствия. Продавец получает право
потребовать от покупателя принятия товара путем обращения с иском
в суд, причем его права могут обеспечиваться также путем взыскания
с покупателя стоимости товара и расходов, связанных с его хранением
продавцом. Продавец вправетакже отказаться от исполнения договора
и потребовать его расторжения. Кроме того, продавец во всех случаях
сохраняет право требовать от покупателя возмещения убытков, при-
чиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязан-
ностей по принятию товара.

Покупатель обязан оплатить товар до или после его передачи про-
давцом в размере его полной цены, если иное не предусмотрено за-
конодательством или договором либо не вытекает из существа обяза-
тельства (п. 1 ст. 486 ГК). Покупатель обязан оплатить товар по цене,
указанной в договоре или рассчитанной в порядке (способом), преду-
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смотренном договором, а при отсутствии соответствующих указаний
в договоре уплатить цену, которая в момент заключения договора
обычно взималась за такой товар, продававшийся при сравнимых
обстоятельствах.

Последствия неисполнения либо ненадлежащего исполнения по-
купателем обязанности по оплате проданных ему товаров заключа-
ются в том, что продавец получает право потребовать от покупателя
не только оплаты товара, но и уплаты процентов за пользование чу-
жими денежными средствами, начисляемых на сумму задолженности
за весьпериод просрочки оплаты товаров (п.1 ст. 395 ГК). Если товары
не оплачиваются покупателемв связи с необоснованным отказом от их
принятия, продавец вправе по своему выбору потребоватьлибо оплаты
товара, либо отказаться от исполнения договора.

Если договором купли-продажи предусмотрена передача покупателю
проданных товаров несколькими партиями, неисполнение последним обя-
занности по оплате переданных товаров дает продавцу право приостановить
передачу остальных товаров до тех пор, пока ранее переданные товары
не будут оплачены покупателем в полном объеме.

При этом за продавцом сохраняется право на возмещение убытков,
причиненных нарушением договора купли-продажи.

Необходимым условием для предъявления покупателем продавцу
каких-либо требований, связанных с нарушением условий договора
купли-продажи о количестве, об ассортименте, о качестве, о комплект-
ности, о таре или об упаковке товара, является извещение продавца
о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи. Срок для такого
извещения может быть установлен законом, иными правовыми актами
или договором. При отсутствии установленного срока принимается
во внимание разумный срок, течение которого начинается после того,
как соответствующее нарушение договора должно быть обнаружено
исходя из характера и назначения товара (п. | ст. 483 ГК).

При несоблюдении покупателем требований об извещении про-
давца о ненадлежащем исполнении договора купли-продажи послед-
ний получает право полностью или частично отказаться от удовлет-
ворения практически всех требований покупателя, за исключением
требования о соразмерном уменьшении цены. Для этого продавцу
достаточно доказать, что неполучение соответствующей информации
от покупателя повлекло невозможность удовлетворения его требо-
ваний (например, требований о замене товара) либо необходимость
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нести расходы, несоизмеримые по сравнению с теми, которые про-
давец понес бы, если бы был своевременно извещен о нарушении
договора. Однако такая возможность не предоставляется продавцу,
который знал или должен был знать о том, что товары не соответ-
‘ствуют условиям договора.

8.Обязанности сторон вдоговоре купли-продажи
сдополнительными условиями

Договор купли-продажи может быть заключен с условием о пред-
варительной оплате товаров (п. 1ст. 487 ГК). Если такой порядок рас-
четов сторон предусмотрен договором, а покупатель не исполняет свою
обязанность, продавец получает право отказаться от передачи товаров
либо приостановить исполнение своих обязательств.

Право требовать оплаты товаров (требовать взыскания с покупателя
‘суммы предоплаты) признается за продавцом лишь в том случае, если
он, невзирая на отсутствие предоплаты, все же исполнит свое обяза-
тельство по передаче товаров покупателю.

Договором купли-продажи может быть предусмотрено условие
о продаже товара в кредит, т.е. о том, что оплата товара производится
через определенное время после его передачи покупателю. В этом
‘случаепокупатель должен оплатить товар в срок, предусмотренный до-
товором. Если же условие о сроке оплаты товара, проданного в кредит,
в договоре отсутствует, покупатель должен произвести оплату не позже
_чем в семидневный срок со дня предъявления продавцом требования
об оплате переданного товара (п. 1 ст. 488 ГК).

Невыполнение покупателем обязанности по оплате товара, продан-
ного в кредит, в установленный срок дает продавцу право потребовать
от него либо оплаты переданных товаров, либо возврата переданных,
но не оплаченных товаров. Кроме того, на сумму, подлежащую уплате
за товары, начисляются проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК,
со дня, когда товар должен быть оплачен, до дня фактической оплаты
товара.

Особенностью договора купли-продажи товара в кредит является

также то, что товары с момента их передачи и до фактической их оплаты
покупателем признаются находящимися в залоге у продавца. Следователь-
но, в случае неисполнения покупателем обязанности по их оплате про-
давец может обратить на них взыскание преимущественно перед иными
кредиторами.

286



Глава34.Обязательстваиздоговоровкупли-продажи

Договоромо продажетоварав кредитможетбытьпредусмотреноусло-
виеобоплатетовараврассрочку.Втакомдоговоресущественными,помимо
условияо цене,становятсяусловияо порядке,срокахи размерахплатежей.
При наличиив такомдоговореусловияобоплатеврассрочкув ситуации,
когда покупательне производитвустановленныйдоговоромсрок очеред-
ной платежзатовар, продавецполучаетправоотказатьсяот исполнения
договораи потребоватьвозвратапроданного товара.Это правоне может
быть реализованопродавцомтолько в случае,еслисуммавнесенныхпо-
купателемплатежейпревышаетполовинуценытовара.

Возможно заключение договора купли-продажи с условием о со-
хранении за продавцом права собственности на переданный покупате-
лю товар до его оплаты или до наступления иных обстоятельств (ч. 1
ст. 491 ГК). Такое условие означает, что получивший товар покупатель
до перехода к нему права собственности не вправе отчуждать товар
или распоряжаться им иным образом. Кроме того, продавец, остаю-
щийся собственником товара, вправе потребовать его возврата, если
в установленный срок этот товар не будет оплачен покупателем либо
не наступят иные обстоятельства, предусмотренные договором.

8 2. Обязательства из договора розничной
купли-продажи

1.Понятие договора розничной купли-продажи

Подоговорурозничной купли-продажи продавец,осуществляю-
щий предпринимательскую деятельность по продаже товаров
врозницу,обязуется передать покупателю товар, предназначен-
ныйдляличного, семейного,домашнегоилииного использования,
не связанного спредпринимательской деятельностью (ст.492 ГК).

Договор розничной купли-продажи отличаетсярядомособенно-
стей. Во-первых,специфику имеетего субъектныйсостав:на стороне
продавцавсегдавыступаеткоммерческаяорганизацияили гражданин-
предприниматель,осуществляющиепредпринимательскуюдеятельность
попродажетоваровв розницу. Покупателемобычноявляетсягражда-
нин, вступающий врассматриваемыеотношения дляудовлетворения
своих личных бытовых нужд. Поэтому к отношениям по договору
розничной купли-продажи с участиемпокупателя-гражданинапри-
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меняются Закон о защите прав потребителей и иные правовые акты,
принятые в соответствии с ним'.

Второй специфической его чертой является публичность данного
договора (ст. 426 ГК), который может заключаться с использованием
публичнойоферты(ст. 437ГК). Согласноп.2 ст. 494ГК. (в ред.Феде-
рального закона от 18 марта 2019 г. № 34-ФЗ?) выставление в месте
продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, демонстрация
их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах
(описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их про-
дажи или в сети «Интернет» признаются публичной офертой неза-
висимо от указания цены и других существенных условий договора
розничной купли-продажи (за исключением случая, когда продавец
явно определил, что соответствующие товары не предназначены для
продажи).

Третьей специфической чертой договора розничной купли-про-
дажи является его предмет, поскольку продавец обязуется передать
покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домаш-
него или иного использования, не связанного с предпринимательской
деятельностью. Иначе говоря, цели, для которых приобретается товар,
должны быть исключительно личные (бытовые).

Поэтому не считается потребителем гражданин, приобретающий то-
вары для организаций и за их счет с целью использования этих товаров
в производстве, а также заказывающий для организаций за их счет работы,
услуги в этих же целях (например, приобретение фотокамеры для работы
в издательстве или редакции и т.д.). Следовательно, по общему правилу
предметом розничной купли-продажи являются такие товары, которые
приобретаются для использования, не связанного с предпринимательской

' Законодательствоо защитеправпотребителейнеприменяетсяк отношенияммеж-
ду гражданами,вступающимивдоговорныевзаимосвязидляудовлетворенияличных,
семейных,домашних и иных нужд, не связанныхс предпринимательскойдеятельно-
стью, атакже к отношениям по приобретениюгражданином-предпринимателемтова-
ров, выполнениемдлянегоработили предоставлениемуслуг всвязис его предприни-
мательскойдеятельностьюлибо в связис приобретениемтоваров,выполнениемработ
и оказаниемуслуг для удовлетворенияпотребностейразличных, в том числе неком-
мерческих,организаций.

2СЗРФ.2019.№12.Ст.1224.
3 Разъяснения«Онекоторыхвопросах,связанныхс применениемЗакона Россий-

ской Федерации «О защите прав потребителей»», утв. Приказом Министерства РФ
по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства от 20 мая 1998 г.
№ 160// Бюллетеньнормативныхактов. 1999.№2.
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деятельностью. Например, предметом розничной купли-продажи может
быть насос или культиватор, используемый для выращивания гражданином
урожая, излишки которого могут быть им проданы на рынке.

В-четвертых, специфическую черту данного договора составляют
особые требования к его форме, которая может быть различной в за-
висимости от обстоятельств, при которых он заключается. Если по-
купатель присоединяется к условиям формуляров или иных стандарт-
ных форм, предложенных продавцом, следует признать, что договор
заключается в письменной форме и при этом становится договором
присоединения (ср. ст. 493 и 428 ГК).

Если законом или договором не установлены особые правила от-
носительно его формы, договор розничной купли-продажи считается
заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом по-
купателю кассового или товарного чека, электронного или иного доку-
мента, подтверждающего оплату товара (ст. 493 ГК в ред.Федерального
закона от 18марта 2019 г. № 34-ФЗ). Следовательно, по общему прави-
лу такой договор заключается в устной форме. Наиболее распростра-
ненный способ розничной торговли —через прилавок —являет собой
устную формуданного договора, так как момент совершения и момент
исполнения данной сделки совпадают (ст. 159 и 161 ГК).

Если же моменты заключения и исполнения договора розничной
купли-продажи не совпадают, кассовый или товарный чек, электрон-
ный либо иной документ, подтверждающий оплату товара и выданный
продавцом покупателю, представляют собой письменную формудого-
вора. Но отсутствие у покупателя указанных документов не лишает его
возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение
заключения договораи его условий при заключении данного договора
как в устной, так и в письменной форме (абз. | п.5 ст. 18 Закона о за-
щите прав потребителейи п. 43 Постановления Пленума ВСРФ № 17').

' При дистанционных способах продажи товаров (заказа работ, услуг), когда ис-
пользуются средства удаленной связи (в частности, такие, как почта, сеть «Интернет»,
телефон), а оплата товара (работ, услуг) осуществляется потребителем посредством
электронных или безналичных расчетов, в том числе с использованием банковских карт
и (или) иных установленных законом средств платежа, включая электронные средства
платежа, факт покупки может быть подтвержден выпиской с банковского счета об ав-
торизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебе-
товых и кредитовых операций ит.п., а также иными документами, подтверждающими
перевод денежных средств (например, подтверждением об исполнении распоряжения
клиента об осуществлении перевода электронных денежных средств, направляемым
клиенту оператором электронных денежных средств).
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В-пятых, спецификадоговорарозничной купли-продажи проявля-
‘етсявпреддоговорныхобязанностяхпродавца,которые,согласност.495
ТК, состоят в предоставлении покупателю необходимой и достоверной
информации о товаре,предлагаемомк продаже.Покупатель вправе
еще до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть
товар, потребоватьпроведенияв его присутствии проверки свойств
илидемонстрациииспользованиятовара(еслиэтонеисключеноввиду
характератовараи непротиворечитправилам,принятым врозничной
торговле).При этомнапотребителяраспространяетсятакжедействие
ст. 8—12Закона о защите прав потребителей.

Наконец,в-шестых,договоррозничнойкупли-продажиимеетспец-
ифику всравнениис общими правиламио купле-продажесточки зре-
ния содержания,т.е.существенныхусловий.Покупательвсоответствии
сп. 1ст. 500 ГК обязан оплатить товар по цене, объявленной продав-
цом вмоментзаключенияэтогодоговора(еслииное не предусмотре-
но законом, иными правовымиактами или не вытекаетиз существа
обязательства). Следовательно, наряду с предметом существенным
‘условиемдоговорарозничной купли-продажи являетсяцена.

2. Потребители и их контрагенты в договорах
розничной купли-продажи

Потребителем по смыслу Закона о защите прав потребителей яв-
ляется только гражданин, который приобретает и использует товары
для целей личного потребления, а не для систематической перепродажи
или постоянного использования исключительно с целью извлечения
прибыли (т.е. в предпринимательской деятельности)'. Это не означает,
что такой гражданин не использует приобретенные товарыв качестве
‘орудий производительного труда (сенокосилку или трактор, слесарный
‘станок или грузовой автомобиль). Для применения законодательства
о защите прав потребителей важно лишь, что плоды и доходы, полу-
ченные гражданином в результатеего производительного труда, не рас-
сматриваются как постоянно извлекаемая прибыль, иначе говоря,
тражданин не является предпринимателем.

' Поэтому согласно п. 4 ст. 12 Закона о защите прав потребителей при рассмотре-
нии требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или
‘недостаточнополной информациейо товаре,необходимоисходитьиз предположения
0б отсутствииу потребителяспециальныхпознанийо свойствахи характеристикахто-
вара (см.: Закон о защите прав потребителей: Комментарий к закону и практике его при-
‘менения/ Отв. ред.А.Е. Шерстобитов.М.: МЦФЭР, 2004.С. 16—25).
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Кроме того, гражданин рассматривается в качестве потребителя
не только при непосредственном приобретении товаров, но и при вы-
ражении им намерения приобрести их. Это означает, что его правовая
защита осуществляется и до возникновения договорных отношений,
другими словами, распространяется и на преддоговорныесвязи (ст. 8—12
Закона о защите прав потребителей).

Потребителем является и гражданин, купивший товар, и гражда-
нин, который непосредственно пользуется этим товаром (члены се-
мьи гражданина, купившего товар; гражданин, которому он подарен,
ит.п.)'. В связи с этим обязательства между изготовителями, продав-
цами и потребителями, возникающие по поводу приобретения или
использования товаров дляличных, семейных, домашних и иных нужд,
не являются обязательствами личного характера, а потому, в частно-
сти, не прекращаются смертью гражданина-потребителя (ст. 418 ГК).
Строго личными являются только обязательства, возникающие из при-
чинения вредажизни и здоровью потребителя товарами, работами или
услугами ненадлежащего качества.

В соответствии с определением, содержащимся в преамбуле Закона
о защитеправпотребителей,потребителемсчитается:

1)физическое лицо (гражданин Российской Федерации, иностран-
ный гражданин и лицо без гражданства);

2) данное лицо имеет намерение заказать или приобрести либо за-
казывает, приобретает или использует товары (работы, услуги);

3) намерение заказать или приобрести либо заказ, приобретение
или использование товаров (работ, услуг) осуществляется им исклю-
чительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности.

В гражданско-правовые отношения с потребителем вступают раз-
личные юридические лица и индивидуальные предприниматели,
которые реализуют ему товары (работы, услуги). Среди них Закон
о защите прав потребителей выделяет изготовителя, под которым по-
нимается юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
производящие товары для реализации потребителям. Следовательно,
законодательство о защите прав потребителей не применяется, если
названные лица докажут, что выпускают продукцию, не предназна-
ченную для потребителя, либо не передавали потребительские товары
для реализации.

' См.: Левшина ТЛ. Основы законодательства о защите прав потребителей. М.:
Юрид. лит., 1994.С. 15;Закон о защите прав потребителей:Комментарий к закону
и практике его применения/ Отв. ред.А.Е. Шерстобитов.С. 25.
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Продавцом признается юридическое лицо независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы, а также индивидуальный предпри-
ниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-
продажи, а исполнителем —те же лица, выполняющие работы или
оказывающие услуги потребителям по возмездному договору. Закон
о защите прав потребителей признает юридические лица и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих импорт товара для
его последующей реализации на территории Российской Федерации,
импортерами товара.

К числу взаимодействующих с потребителями лиц относится также
уполномоченнаяорганизация (уполномоченный индивидуальный пред-
приниматель), т.е. созданные на территории Российской Федерации
изготовителем или продавцом (в том числе иностранным) или дей-
ствующие на основании договора с ним лица, уполномоченные ими
на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении
товара ненадлежащего качества.

Наконец, к лицам, вступающим с потребителями в обязательствен-
но-правовые отношения, относятся владельцыагрегатора информации
о товарах (услугах)' —юридические лица или индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся владельцами программного обеспечения для
ЭВМи (или) владельцами сайта (страницы сайта) в сети «Интернет»,
предоставляющие потребителю возможность одновременно ознако-
миться с предложением продавца о заключении договора, заключить
с ним договор и произвести предварительную оплату товара путем
перевода денежных средств владельцу агрегатора с помощью безна-
личных расчетов’.

3. Содержаниеи исполнение обязательств
из договора розничной купли-продажи

Учитывая отмеченные особенности договора розничной купли-про-
дажи, законом установлен ряд дополнительных гарантий охраны прав
покупателей. Так, по соглашению сторон продавец может передать
товар, соответствующий повышенным требованиямк качеству по срав-

' См.: Федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений
в Закон РоссийскойФедерации«Озащитеправпотребителей»»// СЗ РФ. 2018. №31.
Ст. 4839.

2 См. п. 3 ст. 16.1 Закона о защите прав потребителей и Федеральный закон
от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (СЗ РФ. 2011. №27.
Ст. 3872).
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нению с обязательными требованиями, установленными в преду-
смотренном законом порядке. При отсутствии в договоре купли-про-
дажи условий о качестве товара продавец обязан передать покупателю
товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно
используется.

В то же время, если продавец при заключении договора был по-
ставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения
товара, он обязан передать покупателю товар, пригодный для исполь-
зования в соответствии с этими целями, т.е. должен руководствоваться
специальными требованиями к качеству товара, несмотря на отсут-
ствие указаний об этом в договоре (п. 2и 3 ст. 4 Закона о защите прав
потребителей).

Согласно ст. 19 Закона о защите прав потребителей потребитель
‘вправе предъявить установленные ст. 18данного Закона требования
‘продавцу (изготовителю, уполномоченной организации, уполномочен-
ному индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении
недостатков товара, если они обнаружены втечение гарантийного срока
или срока годности (ст. 5 Закона о защите прав потребителей). |

На товар, предназначенный для длительного использования, изго-
товитель вправе устанавливать срок службы, под которым понимается
период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать по-
‘требителю возможность использования товара по назначению и нести
ответственность за существенные недостатки в соответствии с п. 6
ст. 19Законао защитеправпотребителей.

Если товар длительного пользования, в том числе его комплектующие
изделия (детали, узлы, агрегаты), по истечении определенного времени.
может представлять опасность для жизни и здоровья потребителя или при-
чинять вред его имуществу либо окружающей среде, изготовитель обязан
устанавливать срок службы. Изготовитель также обязан устанавливать
срок годности на продукты питания, парфюмерно-косметические товары,
медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары, поскольку
по его истечении данные товары считаются непригодными для исполь-
зования по назначению. Продажа товара по истечении установленного
срока годности, а также товара, на который должен быть установлен срок
годности, но он не установлен, запрещается (п. 5 ст. 5 Закона о защите
прав потребителей).

Изготовитель вправе устанавливать на товар гарантийный срок, в течение
которого в случае обнаружения втоваре недостатка изготовитель, продавец, |
уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный пред-
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приниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя,
установленные ст. 18 Закона о защите прав потребителей. Кроме того,
изготовитель вправе принять дополнительное обязательство в отношении
недостатков товара, обнаруженных по истечении установленного им гаран-
тийного срока. Содержание дополнительного обязательства изготовителя,
срок его действия и порядок осуществления потребителем прав по такому
обязательству определяются изготовителем.

Продавец может установить на товар гарантийный срок, если он не уста-
новлен изготовителем, а также принять на себя дополнительное обяза-
тельство в отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении
гарантийного срока, установленного изготовителем. Содержание допол-
нительного обязательства продавца, срок действия такого обязательства
и порядок осуществления потребителем прав по такому обязательству
определяются договором между потребителем и продавцом.

Таким образом, речь идет о договорной гарантии, предоставляемой
потребителю изготовителем или продавцом товара. Изготовитель (про-
давец) несет ответственность за недостатки товара, обнаруженные
в течение срока действия дополнительного обязательства, в соответ-
ствии с абз.2 п. 6 ст. 18 Закона о защите прав потребителей, а после
окончания срока действия дополнительного обязательства —в соот-
ветствиис п. 5 ст. 19Закона о защите прав потребителей.

Если на товар не установлен гарантийный срок или срок год-
ности, то возможность предъявления требований, связанных с не-
достатками товара, устанавливается законом (законная гарантия).
Указанные требования могут быть предъявлены покупателем при
условии, что недостатки проданного товара были обнаружены в раз-
умный срок, но в пределах двух лет со дня передачи ему товара либо
в пределах более длительного срока, когда такой срок установлен
законом или договором купли-продажи (п. 2 ст. 477 ГК и абз. 2 п. |
ст. 19 Закона о защите прав потребителей). Гарантийный срок то-
вара, а также срок его службы исчисляются со дня продажи товара
потребителю, а при невозможности их установления —со дня из-
готовления товара.

Для сезонных товаров (обуви, одежды и т.д.) они исчисляются с мо-

мента наступления соответствующего сезона, срок которого определяется
субъектами Российской Федерации исходя из климатических условий места
нахождения потребителей. При продаже товаров по образцам, по почте,
а также в случаях, если момент заключения договора купли-продажи и мо-
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мент передачи товара потребителю не совпадают, эти сроки исчисляются
со дня доставки товара потребителю, а если товар нуждается в специ-
альной установке (подключении) или в сборке, то со дня его установки
(подключения) или сборки. Если день доставки, установки (подключения)
или сборки товара установить невозможно, эти сроки исчисляются со дня
заключения договора купли-продажи.

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок со-
ставляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем
по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель
вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные
ст. 18 Закона о защите прав потребителей, если докажет, что недостатки
товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возник-
шим до этого момента.

В ст. 502 ГК и ст. 25 Закона о защите прав потребителей установ-
лены правила обмена товара надлежащего качества. Эти правила от-
носятся только к непродовольственным товарам, поскольку обмен
доброкачественных продовольственных товаров не допускается‘.

Право на обмен товара надлежащего качества обусловлено рядом
обстоятельств. Обмен на аналогичный товар может быть осуществлен
у того продавца, у которого был приобретен обмениваемый товар. По-
требитель имеет право на свободный обмен, если товар надлежащего
качества не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру
или комплектации. Обмен непродовольственного товара надлежащего
качества может быть осуществлен потребителем в течение 14 дней,
не считая дня его покупки. По истечении установленного законом
срока погашается и само субъективное право потребителя на обмен,
т.е. речь идет о пресекательном сроке.

Обмен может быть осуществлен, только если обмениваемый товар
не был в употреблении, сохранены его товарный вид и потребительские
свойства, а также пломбы, фабричные ярлыки и имеется товарный чек

' См.: Постановление Правительства РФ от 31декабря 2020 г. №2463 «Об утверж-
дении Правилпродажитоваровподоговорурозничной купли-продажи, перечнятова-
ровдлительногопользования,на которыенераспространяетсятребованиепокупателя
о безвозмездномпредоставленииемутовара,обладающегоэтими же основными по-
требительскимисвойствами,на периодремонтаили заменытакого товара,и перечня
непродовольственныхтоваровнадлежащегокачества,не подлежащихобмену, а так-
же о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» //.
СЗРФ. 2021.№3.Ст. 593.
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или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара
документ. Однако их отсутствие у потребителя не лишает его возможности
в случае спора ссылаться на свидетельские показания.

Согласно абз.2 п. 1 ст. 502 ГК ип. 2 ст. 25 Закона о защите прав потре-
бителей потребитель вправе требовать лишь обмена товара. Однако в том
случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения
потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать возвратаденежной суммы, уплаченной
за указанный товар. Такое требование потребителя подлежит удовлетво-
рению в течение трех дней со дня возврата указанного товара. При этом
необходимо учитывать, что потребитель не вправе требовать возмещения
убытков, а также перерасчета в порядке, установленном ст. 24 Закона о за-
щите прав потребителей, —ведь речь идет об обмене товара надлежащего
качества.

Основными обязанностями покупателя по договору розничной куп-
ли-продажи является принятие товара (ст. 484 ГК) и уплата покупной
цены. Если же покупатель в нарушение закона, иных правовых актов
или договора не принимает товар или отказывается его принять, про-
давец вправе потребовать от него принятия товара или отказаться
от исполнения договора.

Общие нормы ГК действуют и в отношении порядка исполне-
ния обязанности покупателя в договоре розничной купли-продажи
по уплате покупной цены (ст. 486—489ГК). Продавец обязан обеспечить

„ возможность оплаты товаров путем использования национальных
платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потре-
бителя (ст. 16.1Закона о защите прав потребителей)', за исключением
случаев отсутствия в месте оплаты товаров доступа к сети Интернет
или небольшого объема выручки от реализации товаров (менее 5 млн
руб. за предшествующий год).

Если договором розничной купли-продажи предусмотрена прел-
варительная оплата товара, неоплата покупателем товара в установ-
ленный договором срок по общему правилу признается его отказом
от исполнения договора (ст. 500 ГК). К договорам розничной купли-
продажи товаровв кредит, в том числе с условием оплаты покупателем
товаров в рассрочку, не подлежат применению правила абз. | п. 4 ст. 488

' ВведенаФедеральнымзаконом от 5 мая2014г. №112-ФЗ (СЗ РФ. 2014. №19.
Ст. 2317), а ее п. 1 действует в ред. Федерального закона от | мая 2017 г. № 88-ФЗ
(СЗ РФ. 2017.№18.Ст. 2665).
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ГК об уплате продавцу процентов за пользование чужими денежными
средствами в соответствии со ст. 395 ГК. Покупатель вправе оплатить
товар в любое время в пределах установленного договором периода
рассрочки оплаты товара.

Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потреби-

теля предварительно оплатить товар, должен содержать условие о сроке
передачитовара потребителю, который для такого договора становится его
существенным условием. При его нарушении продавцом в соответствии
со ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей потребитель по своемувыбору
вправе требовать либо передачи оплаченного товара в установленный им
новый срок, либо возврата суммы предварительной оплаты товара, а также
полного возмещения причиненных ему убытков. Кроме того, продавец
должен уплатить ему за каждый день просрочки законную неустойку (пеню)
в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара,
но не свыше общей суммы предварительной оплаты товара (подп. «г» п. 32

Постановления Пленума ВС РФ № 17).
Продавец освобождается от применения к нему мер оперативного воз-

действия и возмещения убытков, если докажет, что нарушение сроков
передачи потребителю предварительно оплаченного товара произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине самого потребителя'. Важно
подчеркнуть, что в денежных обязательствах, возникших из гражданско-
правовых договоров, предусматривающих обязанность должника произ-
вести, в частности, оплату товаров либо уплатить полученные на условиях
возврата денежные средства, на просроченную уплатой сумму могут на-
числяться проценты на основании ст. 395 ГК. При этом неустойка за одно
и то же нарушение денежного обязательства может быть взыскана одно-
временно с процентами, установленными ст. 395 ГК, только в том случае,
если она носит штрафной характер и подлежит взысканию помимо убыт-
ков, понесенных при неисполнении денежного обязательства (абз. 3 п. 34
Постановления Пленума ВС РФ № 17).

Установленный п.4 ст. 32.1 Закона о защите прав потребителей 10-дневный срок
для исполнения продавцомобязанности по удовлетворениютребованияпотребителя
о полном возмещении убытков не соответствует общим правилам ст. 11, 12 и 393 ГК
и поэтому не подлежит применению, впрочем, как и самаэтаобязанностьпродавца.
Кроме того, п. 5 ст. 32.1 Закона о защите прав потребителей не упоминает о возмож-
ности освобожденияпродавцаот уплатынеустойки (пени), определеннойп. 3ст. 32.1
названного Закона, что также не соответствует общим правилам ГК (ст. 11, 12, 330, 394
и 401). Поэтому следует исходить из того, что п. 5 ст. 32.1 Закона о защите прав потре-
бителей подлежит применению и к неустойке.
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4. Последствия продажи покупателю (потребителю)
товара ненадлежащего качества

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества
(если оно не было оговорено продавцом), согласно ст. 503 ГК вправе
по своему выбору потребовать:

‚ ЛИбозамены недоброкачественного товаратоваром надлежащего
качества (в случае существенного нарушения требований к его
качеству);

› ЛИбо соразмерного уменьшения покупной цены;
‚ Либо незамедлительного безвозмездного устранения недостатков

товара;
‚ ЛИбо возмещения расходов на устранение недостатков товара.
В дополнение к этому ст. 18 Закона о защите прав потребителей

предоставляет им также возможность требовать замены недоброкаче-
ственного товара на товар надлежащего качествадругой марки (модели,
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

В случаесущественногонарушениятребованийк качествутоварапо-
купательвместопредъявленияэтих требованийвправеотказатьсяот ис-
полнения договора розничной купли-продажи и потребоватьвозврата
денежной суммы, уплаченной за товар (п, 4 ст, 503 ГК ип, 1 ст. 18 Закона
о защите прав потребителей), причем продавец не вправе удерживать из нее
сумму,на которую понизиласьстоимостьтовараиз-заегоиспользования,
потеритоварноговидаи подобныхобстоятельств.Но по требованиюпро-
давцаи заего счетпокупательдолжен возвратитьему полученный товар
ненадлежащего качества (п. 5 ст. 503 ГК).

Всеуказанныетребованияпокупателяподлежатудовлетворениюлишь
в том случае,если продавецпри заключении договоране оговорил, что
реализуеттоварс недостатками.Впротивномслучаепокупательзнаето при-
обретениитоварас недостаткамии у негонетоснованийвыдвигатьвсвязи
с этимкакиебыто ни былотребования.Внекоторыхслучаяхтакаяоговорка
можетявствоватьизсамогохарактерапродажи(продажавспециальныхма-
газинахилиотделахуцененныхтоваров,товаров,бывшихвупотреблении).

Согласно п.1 ст. 18Закона о защите прав потребителей право на отказ
от исполнения договора купли-продажи и требованиео возвратеупла-
ченной за технически сложный товар' суммы либо требование о его замене

' См.: ПостановлениеПравительстваРФ от 10ноября2011г. №924«Обутвержде-
нии перечнятехнически сложныхтоваров»// СЗ РФ. 2011. №46.Ст. 6539;2019. №14
(ч. 1).Ст. 1523.
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на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой
марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены

может быть реализовано потребителем в течение 15 дней со дня передачи
ему такого товара. Данный срок по своей природе является пресекательным.

Если в договоре розничной купли-продажи одной из сторон являет-
ся гражданин-потребитель, применяются последствия продажи товара
ненадлежащего качества, установленные п. | ст. 18 Закона о защите
прав потребителей, а не ст. 503 ГК. В соответствии с этим потребитель
вправе при расторжении договора требовать полного возмещенияубыт-
ков, причиненных ему продажей товара ненадлежащего качества (если
применение одного из последствий продажи товара ненадлежащего
качества не покрывает причиненных потребителю убытков).

В случае выявления существенных недостатков товара' потреби-
тель вправе предъявить изготовителю (уполномоченной организации,
уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру)
требование об их безвозмездном устранении, если докажет, что недо-
статки возникли до передачи ему товара или по причинам, возникшим
до этого момента.

Такое требование может быть предъявлено при обнаружении недо-
статка товара по истечении двух лет со дня его передачи потребителю, но в
течение установленного на товар срока службы или в течение 10лет со дня
его передачи потребителю в случае, когда срок службы не установлен (п. 6
ст. 19Закона о защите прав потребителей).

Если указанное требование не удовлетворено в течение 20 дней со дня
его предъявления потребителем либо обнаруженный им недостаток товара
является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить
изготовителю (уполномоченной организации, уполномоченному индиви-
дуальному предпринимателю, импортеру) иные требования, предусмотрен-
ные п. 3 ст. 18Закона о защите прав потребителей, либо возвратить товар
и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Требования, предусмотренные п. 1 ст. 18 Закона о защите прав
потребителей, предъявляются потребителем продавцулибо уполномо-
ченной организации или уполномоченному индивидуальному пред-
принимателю. Требования о безвозмездном устранении недостатков

' Понятие существенного недостатка дано в п. 2 ст. 475 ГК, в преамбуле Закона
о защите прав потребителей, а также в п. 1Зи 14Постановления Пленума ВС РФ № 17.
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‘или возмещении расходов потребителя по их устранению либо о замене
‘товара на аналогичный товар могут быть предъявлены потребителем
‘непосредственно к изготовителю (уполномоченной им организации
‘или уполномоченному индивидуальному предпринимателю либо им-
портеру). Но поскольку потребитель не имеет возможности предъявить
к изготовителю требования, установленные п.1 ст. 18Закона о защите
прав потребителей, ему предоставлено право вместо их предъявления
возвратить изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества
и потребовать возврата уплаченной за этот товар суммы.

При обнаружении недостатков в товаре, свойства которого не по-
зволяют устранить их (продовольственные товары, товары бытовой
химии ит.п.), покупатель вправе по своему выбору потребовать либо
замены такого товара товаром надлежащего качества, либо соразмер-
ного уменьшения покупной цены (п. 2 ст. 503 ГК).

В соответствии с п. 5 ст. 18 Закона о защите прав потребителей про-
давец (изготовитель), уполномоченная организация, уполномоченный
индивидуальный предприниматель, а также импортер обязаны принять

у потребителя товар ненадлежащего качества и при необходимости за свой
счет провести его проверку, в которой может участвовать потребитель. При
несогласии с ее результатами потребитель вправе оспорить заключение
такой экспертизы в судебном порядке. Если экспертизой товара будет
установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за ко-
торые продавец (изготовитель) не отвечает, потребитель обязан возместить
расходы на проведение экспертизы.

Основания освобождения продавца (изготовителя), а также упол-
номоченной организации, уполномоченного индивидуального пред-
принимателя и импортера об удовлетворения требований потреби-
телей (п. 6 ст. 18 Закона о защите прав потребителей) различаются
в зависимости от того, установлен на товар гарантийный срок или нет.
При его отсутствии продавец (изготовитель) освобождаются от от-
ветственности за недостатки товара, если потребитель не докажет, что
они возникли до передачи ему товара или по причинам, возникшим
до этого момента.

Если на товар установлен гарантийный срок, продавец (изгото-
витель) освобождается от ответственности за его недостатки, если он
докажет, что недостатки возникли после передачи товара потребителю
вследствие нарушения им правил пользования, хранения или транс-
портировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
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Таким образом,взависимостиот указанныхусловийраспределяется
бремядоказываниямоментавозникновения недостатков.

Если срок устранения недостатков товара не определен письменным
соглашением сторон, они должны быть устранены изготовителем (продав-
цом) незамедлительно,т.е. в минимальный срок, объективно необходимый
для устранения данных недостатков товара с учетом обычно применяемого
способа их устранения. Если же этот срок письменно определен соглаше-
нием сторон, то его продолжительность не может превышать 45 дней (п. 1
ст. 20 Закона о защите прав потребителей). При необходимости стороны
вправе заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков то-
вара. Однако отсутствие необходимых для устранения недостатков товара
запасных частей (деталей, материалов), оборудования или иные подобные

причины не могут являться основанием для заключения такого соглашения
и не освобождают от ответственности за нарушение срока, установленного
первоначальным соглашением сторон.

В отношении товаров длительного пользования изготовитель (прода-
вец) обязан при предъявлении потребителем рассматриваемого требования
в трехдневный срок безвозмездно предоставить ему на период ремонта ана-
логичный товар длительного пользования, обладающий такими же основ-
ными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет'.

Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого товар
не использовался и находился в ремонте. Если иное не предусмотрено до-
говором, при устранении недостатков товара путем замены комплектующего
изделия или составной части основного изделия, на которые установлены
гарантийные сроки, на новые изделия или части устанавливаются гаран-
тийные сроки той же продолжительности, что и на замененные, причем
исчисляемые со дня выдачи потребителю товара по окончании ремонта.

5. Права граждан-потребителей и особенности
их гражданско-правовой защиты

Система фундаментальных прав потребителей установлена Руково-
дящими принципами в защиту интересов потребителей, единогласно

принятыми Генеральной Ассамблеей ООНв 1985г.?В Законе о защите
прав потребителей закреплены правовые механизмы реализации этих

' О сфере действия этого правила см.: Постановление Правительства РФ от 31 де-
кабря 2020 г. №2463.

? РезолюцияГенеральнойАссамблеиООН от9апреля1985г. №39/248// Коммер-
ческий вестник. 1989. №7—8.С. 1-13.
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прав. В преамбуле данного Закона перечислены наиболее важные,
общепризнанные права потребителей:

‚ право на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего ка-
чества;

. право на безопасностьтоваров (работ, услуг) для жизни, здоровья,
имущества потребителей и окружающей среды;

‚ право на информацию о товарах (работах, услугах) и их изгото-
вителях (исполнителях, продавцах);

‚ право на просвещение потребителей и компетентный выбор не-
обходимых товаров (работ, услуг);

‚ право на государственную и общественную защиту прав потре-
бителей;

‚ Право на объединениепотребителей вдобровольные обществен-
ные организации.

Все перечисленные права реализуются через механизмы, закре-
пленные Законом о защите прав потребителей и иными актами рос-
сийского законодательства. Разумеется, не все они и не в одинаковой
степени получают гражданско-правовую охрану. В связи с этим далее
рассматриваются лишь гражданско-правовые конструкции, призванные
обеспечить повышенную охрану прав потребителей как участников
договорных отношений.

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению
с установленными законами или иными правовыми актами Россий-
ской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными (п. | ст. 16 Закона о защите прав потребителей).
- Это правило соответствует п.1 ст. 422 ГК, согласно которому договор
должен соответствовать законам и иным правовым актам (императив-
ным нормам), действующим в момент его заключения.

Недействительными могут быть признаны не только условия до-
товора, прямо противоречащие законодательству, но и условия, ущем-
ляющие права потребителей в целом, т.е. ухудшающие положение
потребителя, делающие его менее благоприятным в сравнении с пред-
‘усмотренным законодательством. Убытки, возникшие у потребителя
вследствие исполнения договора, в котором имеются условия, на-
рушающие действующее законодательство или являющиеся менее
благоприятными, чем установленные в нем, подлежат возмещению
‘изготовителем (продавцом) в полном объеме.

Вп. 2 из ст. 16 Закона о защите прав потребителей приводятся вари-
анты возможного нарушения (ущемления) прав потребителей, которые
влекут недействительность договорных условий.
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Прежде всего, запрещается обусловливать приобретение одних товаров
обязательным приобретением иных товаров. Имеется в виду навязывание
потребителю товаров «в наборе», «заказе» и т.п. Продавец не вправе навя-
зывать потребителю приобретение товара, не являющегося единой ассорти-
ментнойединицей—«комплектом»согласноп. | ст.479ГК. (наборпосуды
или мебели), или сложной вещью в смысле ст. 134 ГК. Комплектность
товара должна соответствовать условиям договора о комплектности (п. 1
ст. 478 ГК), в противном случае присоединение иного дополнительного
товара к необходимому потребителю фактически приводит к увеличению
цены одних товаровза счет других, не пользующихся спросом и не могущих
быть реализованными иным способом. Подобные действия и составляют
ущемление прав потребителей.

Устанавливается запрет обусловливать удовлетворение требований
потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями,
не связанными с недостатками товаров.

Наконец, продавцу запрещается без согласия потребителя предостав-
лять дополнительные работы и услуги за плату. Закон дает право потре-
бителю отказаться от оплаты таких работ (услуг), аесли они оплачены,
потребовать от продавца возврата уплаченной суммы. При этом согласие
потребителя на выполнение дополнительных работ или услуг за плату
должно оформляться продавцом (исполнителем) в письменной форме,
если иное не предусмотрено законом.

Согласно ст. 13Закона о защите прав потребителей за нарушение
прав потребителей продавец (изготовитель, уполномоченная органи-
зация, уполномоченный индивидуальный предприниматель, импор-
тер) несет имущественную ответственность, предусмотренную законом
или договором. При этом законодательством или договором может
предусматриваться ответственность перечисленных лиц за нарушение
обязательств, за которые Законом о защите прав потребителей ответ-
ственность не предусмотрена либо установлен более высокий размер
ответственности (п. 30 Постановления Пленума ВС РФ № 17).

Убытки, причиненные потребителюв связи с нарушением его прав,
подлежат возмещению в полном объеме и взыскиваются сверх не-
устойки (пени), установленной законом или договором, которая, сле-
довательно, имеет штрафной характер. Возмещение убытков и уплата
неустойки не освобождают продавца и иных указанных лиц от вы-
полненияв натуре возложенных на них обязательств перед покупате-
лем (ст. 505 ГК, п. 3 ст. 13 Закона о защите прав потребителей, п. 30
Постановления Пленума ВС РФ № 17). При этом бремя доказывания
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наличия оснований для освобождения от ответственности возлагается
на перечисленных лиц.

Согласно ст. 23 Закона о защите прав потребителей за наруше-
ние сроков, предусмотренных ст. 20, 21 и 22 данного Закона, а также
за невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя
о предоставлении ему на период ремонта (замены) аналогичного товара
продавец (изготовитель), допустивший такие нарушения, уплачивает
потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере 1%
от цены товара'. Неустойка взыскивается без ограничения какой-либо
суммой (абз. 1 подп. «а»п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 17).

Кроме того, в случае невыполнения требований потребителя в указан-
ные выше сроки он вправе по своему выбору предъявить иные требования,
установленные ст. 18 Закона о защите прав потребителей. В этом случае
неустойка (пеня) за нарушение названных сроков взыскивается до предъ-
явления потребителем нового требования из числа предусмотренных ст. 18
Закона. При этом следуетиметьв виду, что в случае просрочки выполнения
нового требования с ответчика также взыскивается неустойка (пеня), пред-
усмотренная п. 1ст. 23 данного Закона.

При одновременном нарушении сроков устранения недостатков товара
или сроков замены товара с недостатками; сроков соразмерного уменьше-
ния покупной цены товара; сроков возмещения расходов на исправление
недостатков товара потребителем; сроков возврата уплаченной за товар
денежной суммы; сроков возмещения убытков, причиненных потребителю
продажей товара ненадлежащего качества либо предоставлением ненад-
лежащей информации о товаре; при невыполнении либо несвоевременном
выполнении его требования о предоставлении во временное пользование
товара длительного пользования, обладающего такими же основными
потребительскими свойствами, неустойка (пеня) взыскивается за каж-
дое допущенное нарушение (а63. 4 подп. «а» п. 32 Постановления Пленума
ВС РФ № 17). По делам о защите прав потребителей применение ст. 333
ГК о возможности уменьшения размера взыскиваемой судом неустойки

' В соответствии с п. 5 и б ст. 13Закона о защите прав потребителей требования по-
требителя об уплате неустойки (пени) должны удовлетворяться изготовителем (испол-
нителем, продавцом) в добровольном порядке. В случае удовлетворения таких требова-
ний потребителявсудебномпорядкесудвзыскиваетс указанныхлиц штрафвразмере
50% от суммы, присужденной в пользу потребителя, за несоблюдение в добровольном
порядкеудовлетворенияеготребований.Еслис заявлениемвзащитуправпотребителя
выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации или союзы) или
органыместногосамоуправления,половинасуммывзысканногоштрафаперечисляет-
ся указанным объединениям или органам.
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допускается только в исключительныхслучаяхпо заявлениюответчика
с указаниеммотивов, по которым суд полагаетдопустимымуменьшение
размера неустойки (аб3. 2 п. 34 Постановления Пленума ВС РФ № 17).

6. Право потребителя на информацию

В соответствии со ст. 8—10 Закона о защите прав потребителей
потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и до-
стоверной информации об изготовителе (о продавце), о режиме его
работы и реализуемых им товарах. Эта информация в наглядной и до-
ступной форме доводится до сведения потребителей при заключении
договоров купли-продажи способами, принятыми в отдельных сферах
обслуживания потребителей, на русском языке, а по усмотрению из-
готовителя (продавца) —и на государственных языках субъектов РФ
иродныхязыкахнародовРФ". _

Потребителю также предоставляется право требовать от уполномочен-
ной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя
предоставления подтверждения своих полномочий, вытекающих из за-
ключенного ими договора с изготовителем (продавцом).

Информация 06 изготовителе (о продавце, владельцеагрегатора) включа-
етфирменное наименование (наименование) организации, место еенахож-
дения (адрес) и режим работы. Эти сведения продавец должен размещать
на вывеске. Если изготовителем (продавцом) является индивидуальный
предприниматель, то он обязан предоставить потребителю информацию
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего
его органа.

Аналогичная информация должна предоставляться потребителю изгото-
вителем или продавцом об уполномоченнойорганизацииили уполномоченном
индивидуальном предпринимателе. Сама уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны предостав-
лять данную информацию по требованию потребителя. Они вправедовести
до сведения потребителей информацию о себе посредством ееразмещения
на своем сайте в сети «Интернет», а информацию об изготовителе (про-
давце) —посредством размещения на этом сайте ссылки на страницу сайта
изготовителя (продавца) в сети «Интернет». Предоставлять информацию

' Предоставлениетакой информации на иностранномязыке безпереводав объе-
ме,указанномв п.3 ст. 10Законао защитеправпотребителей,следуетсчитатьнаступ-
лениемпоследствий,перечисленныхвп. | ст. 12Закона.
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потребителюо себеи о продавце должени владелецагрегатора (посредством
ееразмещения в сети «Интернет»). В свою очередь продавец обязан предо-
ставить владельцу агрегатора и размещать на своем сайтев сети «Интернет»
(если он имеется) достоверную информацию о себе.

Если деятельность, осуществляемая изготовителем (продавцом), подле-
жит лицензированию, потребителю должна быть предоставлена информация
о виде деятельности изготовителя (продавца), номере лицензии, сроках ее
действия и об органе, выдавшем лицензию.

Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предо-
ставлять потребителю необходимую и достоверную информациюо това-
рах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного.
выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и спо-
собыдоведенияинформациидо потребителямогут устанавливаться
Правительством РФ (п. 44 Постановления Пленума ВС РФ № 17).

Информация о товарах обязательно должна содержать (п.2 ст. 10Закона
о защите прав потребителей):

наименование технического регламента или иное обозначение,
установленное законодательством РФ о техническом регулировании
и свидетельствующее об обязательном подтверждении соответствия
товара;
сведения об основных потребительских свойствах товаров;
цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при
их оплате через определенное время после передачи потребителю,
полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график по-
гашения этой суммы;
гарантийный срок, если он установлен;
правила и условия эффективного и безопасного использования
товаров;
информацию об энергетической эффективности товаров, для кото-
рых требование о наличии такой информации определено в соот-
ветствии с законодательством об энергосбережении и о повышении
энергетическойэффективности';

' См.: Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1222 «О видах
и характеристиках товаров, информация о классе энергетической эффективности ко-
торыхдолжнасодержатьсявтехническойдокументации, прилагаемойк этимтоварам,
в их маркировке, на их этикетках, и принципах правилопределенияпроизводителя-
ми, импортерами класса энергетической эффективности товара» // СЗ РФ. 2010. № 5.
Ст. 526;2022. №18.Ст. 3088.
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х срок службы или срок годности товаров, а также сведения о необ-
ходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков
и возможных последствиях невыполнения таких действий, если
товары по истечении указанных сроков представляют опасность
для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся не-
пригодными для использования по назначению;

. адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименова-
ние) изготовителя (продавца), уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера;

‚ информацию о подтверждении соответствия товаров требованиям,
обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья потребителя,
окружающей среды и предотвращение причинения вредаимуществу
потребителя;

‚ информацию о правилах продажи товаров.
Сведения об основных потребительских свойствах продуктов питания,

которые относятся к обязательной информации, включают в себя сведения
о составе (в том числе о наименовании использованных в процессе их из-
готовления пищевых добавок, биологически активных добавок, о наличии
компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифици-
рованных организмов, если содержание указанных организмов в таком
компоненте составляет более 0,9%), пищевой ценности, назначении, ус-
ловиях применения и хранения, способах изготовления готовых блюд,
весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки), а также
о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях.

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или
в нем устранялся недостаток (недостатки), то потребителю должна быть
предоставлена информация об этом.

Информация о товарах доводится до сведения потребителей в техни-
ческой документации, прилагаемой к товарам, на этикетках, маркировкой
или иным способом, принятым для отдельных видов товаров, а информа-
ция об обязательном подтверждении соответствия товаров представляет-
ся в порядке и способами, которые установлены законодательством РФ
о техническом регулировании и включает в себя сведения о номере до-
кумента, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об
организации, его выдавшей.

Покупатель, которому не предоставлена возможность незамедли-
тельно получить в месте продажи необходимую информацию о това-
ре, вправе потребовать от продавца возмещения убытков, вызванных
необоснованным уклонением от заключения договора розничной
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купли-продажи, а если договор заключен, в разумный срок отказать-
ся от исполнения договора, потребовать возврата уплаченной за товар
суммы и возмещения других убытков (п. 4 ст. 445 и п.3 ст. 495 ГК, п. |
ст. 12 Закона о защите прав потребителей).

Продавец, не предоставивший покупателю возможность получить
соответствующую информацию о товаре, несет ответственность и за
недостатки товара, возникшие после его передачи покупателю, если
последний докажет, что они возникли в связи с отсутствием у него
такой информации (п. 4 ст. 495 ГК ип. 2 ст. 12Закона о защите прав
потребителей).

Если непредоставление полной и достоверной информации о товаре
повлекло причинение вредажизни, здоровью и имуществу потреби-
теля, он вправе требовать от изготовителя (продавца) его возмещения
в порядке, предусмотренном гл. 59 ГК и ст. 14 Закона о защите прав
потребителей.

Ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие не-
предоставления ему информации, а также при предоставлении недосто-
верной или неполной информации о товаре или продавце, на основании
которой потребителем был заключен договор купли-продажи, несет также
владелецагрегатора, если на нем лежала обязанность предоставления такой
информации. При этом, согласно ст. 12Закона о защите прав потребителей,
ответственность за исполнение договора, заключенного потребителем с про-
давцом на основании предоставленной владельцемагрегатора информации
о товаре или о продавце, атакже за нарушение прав потребителей врезульта-
те передачи им товара ненадлежащего качества несет продавец.Данная норма
Закона является диспозитивной и позволяет предусмотреть иные правила
соглашением владельцаагрегатора и продавца. Владелецагрегатора не несет
ответственность за убытки, причиненные потребителю вследствие предо-
ставления ему недостоверной или неполной информации о товаре, если он
не вносит изменений в эту информацию, предоставленную ему продавцом.

Потребитель вправе предъявить требование к владельцу агрегатора
о возврате суммы предварительной оплаты товара при одновременном
наличии следующих условий:

‚ товар, в отношении которого потребителем внесена предваритель-
ная оплата на банковский счет владельца агрегатора, не передан
потребителю в срок;
потребитель направил продавцу уведомление об отказе от испол-
нения договора купли-продажи в связи с нарушением им обяза-
тельства передать товар в установленный срок. Оно может быть
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направлено и владельцу агрегатора, который обязан направить его.
продавцу (если иное не предусмотрено условиями соглашения по-
требителя с владельцем агрегатора).

7. Отдельные виды договоров розничной купли-продажи

В ГК выделены следующие виды договора розничной купли-про-
дажи:

‚ продажа товара с условием о его принятии покупателем в опре-
деленный срок;

‚ продажа товаров по образцам и дистанционный способ продажи
товара;

‚ продажа товаров с использованием автоматов;
. продажа товарас условием о его доставке покупателю;
. Договор найма-продажи.

Единый критерий их выделенияотсутствует.Так, при продажетовара
с условиемо его принятии покупателемв определенныйсрок, продаже
товарасусловиемо егодоставкепокупателю,продажетоваровпо образцам
идистанционном способепродажитовараоснованиемдляих выделения
следуетсчитатьмоментисполнения продавцомобязанностипо передаче
товарапокупателю.Основаниемдлявыделениявотдельныйвидпродажи
товаровс использованиемавтоматовявляетсямоментзаключениядого-
вора,адлявыделениядоговоранайма-продажи—моментпереходаправа
собственностинатоварк покупателю.

ПравительствоРФ вправеиздаватьправила,обязательныепри за-
ключении и исполнении публичныхдоговоров,втомчиследоговоров.
розничной купли-продажи (п. 4 ст. 426 ГК ип. 2 ст. 1Закона о защите
правпотребителей).Емуже предоставленоправоустанавливатьпра-
вилапродажиотдельныхвидовтоваров(ст. 26.2Законао защитеправ
потребителей)".

При продажетоварасусловиемоегопринятии покупателемвопре-
деленныйсрок в течение этого срока данный товар не может быть.
продан другому покупателю (ст. 496 ГК). Следовательно, на продавца
возлагаетсядополнительнаяобязанностьпо выведениюопределенного
товара из торгового оборота на обусловленное договором время. Не-
явка покупателя или несовершение им иных необходимых действий

' См.: ПостановлениеПравительстваРФ от 31декабря2020г. №2463.
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для принятия товара в определенный договором срок могут рассматри-
ваться продавцом в качестве отказа покупателя от исполнения договора
(если, конечно, иное не предусмотрено договором).

При продаже товара с условиемо его доставке покупателю прода-
вец обязан в установленный договором срок доставить товар в место,
указанное покупателем, а если оно не указано покупателем, то в место
жительства гражданина (место нахождения юридического лица), яв-
ляющегося покупателем (ст. 499 ГК). Если договором не определено
время доставки товара, он должен быть доставлен покупателю в раз-
умный срок после получения его требования.

Договор считается исполненным с момента вручения товара поку-
пателю, а при его отсутствии —любому лицу, предъявившему квитан-
цию или иной документ, свидетельствующий о заключении договора
или об оформлении доставки товара (если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или договором либо не вытекает
из существа обязательства).

При продаже товаров по образцами дистанционном способепродажи
товара договор заключается на основании ознакомления покупателя
с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в ме-
сте продажи товаров, либо на основании ознакомления покупателя
с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов,
проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной,
почтовой, радиосвязи и др.), или иными способами, исключающими
возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром
либо образцом товара при заключении такого договора (ст. 497 ГК).

Покупатель, приобретая соответствующий товар, может оценить его
качество и иные потребительские свойства исключительно по предо-
ставляемой продавцом информации. Поэтому до передачи товара он
вправе в одностороннемпорядке отказаться от исполнения договора при
условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных им
в связи с совершением действий по выполнению договора.

Договорное обязательство считается исполненным с момента до-
ставки товара в место, указанное вдоговоре, а если оно не определено
договором —с момента доставки товара по месту жительства гражда-
нина или месту нахождения юридического лица, являющегося по-
купателем (если иное не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или договором).

Особенности заключения договора розничной купли-продажи при
дистанционном способе продажи товара установлены ст. 26.1 Закона
о защите прав потребителей.
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В этой ситуации продавец до заключения договора должен предоставить
потребителю информациюо своем адресе (месте нахождения); о месте из-
готовления товара; о полном фирменном наименовании (наименовании)
продавца (изготовителя); об основных потребительских свойствах товара;
о цене и порядке оплаты товара; об условиях приобретения товара и его
доставки; о сроках службы, годности, гарантийном сроке; о сроке, в течение
которого действует предложение о заключении договора. Эта информация
должна сопровождать описание товара, чтобы обеспечить возможность
компетентного выбора при отсутствии возможности непосредственного
ознакомления потребителя с товаром или его образцом.

В моментдоставки товарапродавецобязанписьменнопредоста-
вить потребителю информациюо товаре, предусмотренную ст. 10
Законао защитеправпотребителей,атакже информациюо порядке
и срокахвозврататовара.Придистанционном способепродажитова-
рапотребителюпредоставляетсяправоотказатьсяот товаравлюбое
времядо его передачи,а такжев течениесемидней послепередачи
емутовара.

Если информация о порядке и сроках возврата товара не была ему
предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потреби-
тель вправе отказаться от него в течение трех месяцев с момента передачи
товара. Возврат товара после его передачи возможен при сохранении его
товарного вида, потребительских свойств, а также документа, подтверж-
дающего факт и условия его покупки. Но отсутствие у потребителя такого
документа не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства
приобретения товара у данного продавца.

Последствия продажи товара ненадлежащего качества, а также обмен
доброкачественного товара на аналогичный при дистанционном способе
продажи определяются ст. 18—25 Закона о защите прав потребителей.
Особенности продажи товаров при дистанционном способе определяются
также Правилами продажи товаров дистанционным способом (утв. По-
становлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2463).

В соответствии со ст. 498 ГК при продаже товаров с использованием
автоматов договор считается заключенным с момента совершения
покупателем действий, необходимых для получения товара, т.е. кон-
клюдентных действий (п. 2 ст. 158 ип. 1ст. 434 ГК). При этом закон
возлагает на продавца дополнительные обязанности по предоставле-
нию покупателю информации о самом продавце товаров, а также
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о действиях, которые необходимо совершить покупателю для полу-

чения товара.

Эта информация должна доводиться до сведения покупателей путем
помещениянаавтоматеили предоставленияим иным способомсведений
о наименовании (фирменном наименовании) продавца, месте его нахож-
дения, режиме работы, порядке выполнения действий, необходимых для
совершенияпокупки. Даннаяинформацияпозволяетпокупателювслучае
непредоставления через торговый автомат оплаченного им товара реализо-

вать требование о передаче товара или возврате уплаченной суммы. Про-
давецвтакой ситуацииобязанпо требованиюпокупателянезамедлительно
предоставить покупателю товар или возвратить уплаченную им сумму.

В тех случаях,когда автоматиспользуетсядляразменаденег, приоб-
ретениязнаковоплатыили обменавалюты,к отношениям,возникающим
между продавцом и покупателем, применяются правила о розничной ку-
пле-продаже,еслииное не вытекаетиз существаобязательства.

Особенность обязательств из договоранайма-продажи состоит в том,
что до переходаправа собственности на товар к покупателю последний
является нанимателем (арендатором) переданного ему товара (ст. 501
ГК)'. При найме-продаже покупатель становится собственником то-
вара с момента его оплаты, следовательно, всегда приобретает товар
в кредит или с рассрочкой платежа.

Вместес темна покупателя-несобственникараспространяютсяполо-
жения ст. 491 ГК о сохранении права собственности за продавцом. Поэтому
покупательне вправедо переходак немуправасобственностиотчуждать
товарили распоряжатьсяим иным образом(еслииное не предусмотрено
закономилидоговоромлибоневытекаетизназначенияи свойствтовара).
Есливсрок, установленныйдоговором,переданныйтоварнебудетоплачен
или не наступят иные обстоятельства,при которых правособственности
переходитк покупателю,продавецвправепотребоватьот покупателявоз-
врататовара(еслииное не предусмотренодоговором).

До переходаправа собственности на товар покупатель пользуется
в отношении него некоторымиправамиарендатора,в частности правом

' Поэтому судебнаяпрактика применяетк договорунайма-продажиздания (соо-
ружения) нормы ст. 651 ГК об аренде недвижимости, в соответствии с которыми при
его заключении на срок болеегоданеобходимаего государственнаярегистрация,а ее
отсутствиеведетк признанию такого договоранезаключенным. Подробнееоб обяза-
тельствахиздоговораарендынедвижимостисм.$ 4 гл. 36учебника.
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на получение плодов, продукции, доходов (ч. 2 ст. 606 ГК). Вместе с тем
в отношении передачи товара покупателю, последствий обнаружения
в нем недостатков, прав третьих лиц на переданный товар, прав покупателя
по пользованию товаром до полной оплаты его стоимости и т.д. на про-
давца и покупателя распространяется действие норм об обязательствах
из договоров купли-продажи ($ | и 2 гл. 30 ГК), анеаренды ($ 1гл. 34 ГК).

5 3. Обязательства из договоров поставки
и контрактации

1.Понятие и заключение договора поставки

Оптовый оборот товаров, отношения между профессиональными
продавцами и покупателями в российском праве традиционно рассма-
триваются как поставка товаров. Договор поставки представляетсобой
один из видовдоговоракупли-продажи, ориентированный на регулиро-
вание отношений по реализации различных товаров, складывающихся
в основном между профессиональными участниками имущественного
оборота, осуществляющими производство и оптовую торговлю сырьем,
материалами, комплектующими изделиями, оборудованием, и учиты-
вающий особенности этих отношений.

Договором поставки признаетсятакой договор купли-продажи,
по которому продавец (поставщик), осуществляющий предприни-
мательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный
срокилисрокипроизводимыеилизакупаемыеимтовары покупате-
лю для использования в предпринимательской деятельности или
виныхцелях,несвязанныхсличным,семейным,домашнимииным
подобным использованием (ст. 506 ГК).

По своей юридической природе он является консенсуальным, воз-
мездным, двусторонним, синаллагматическим (взаимным) договором.

Отиных видов договора купли-продажи он отличается, во-первых,
особым субъектным составом, поскольку в качестве поставщика может
выступать только коммерческая организация или индивидуальный
предприниматель, производящие или закупающие поставляемые то-
вары, т.е. специализирующиеся на производстве соответствующих
товаров, либо профессионально занимающиеся их закупками. Не-
коммерческие организации могут быть поставщиками товаров только
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в том случае, если такого родадеятельность разрешена их учредителями
и осуществляется в рамках их целевой правоспособности.

Во-вторых, в силу этого договора покупателю передаются товары
для их использования в предпринимательской деятельности или в иных
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подоб-
ным использованием. Следовательно, и в качестве покупателя по до-
говору поставки, как правило, выступает коммерческая организация
или индивидуальный предприниматель.

Цели, не связанные с личным использованием, включают в себя
и приобретение покупателем товаров для обеспечения его предприни-
мательской деятельности (оргтехники, офисной мебели, транспортных
средств, материалов для ремонтных работ и т.п.). Но если указанные
товары приобретаются у продавца, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность по продаже товаров в розницу, отношения
сторон регулируются нормами о розничной купле-продаже".

Основным смыслом выделения договора поставки в отдельный вид
договора купли-продажи следуетпризнать необходимость обеспечения
детальной правовой регламентации отношений, складывающихся
между профессиональнымиучастниками имущественного оборота. Наи-
более оптимален договор поставки, к примеру, для регулирования
взаимоотношений между производителями товаров и поставщиками
сырья, материалов либо комплектующих изделий; между изготовите-
лями товаров и оптовыми торговыми организациями, специализиру-
ющимися на реализации указанных товаров.

Данные правоотношения должны отличаться стабильностью
и иметь долгосрочный характер. Поэтому в правовом регулировании
поставочных отношений преобладающее значение имеют не разовые
сделки по передаче товаров, а долгосрочные договорные связи между
поставщиками и покупателями.

Для договора поставки характерен особый порядок его заключения,
прежде всего специальный порядок урегулирования разногласий сто-
рон на тот случай, если при его заключении между поставщиком и по-
купателем возникают разногласия по отдельным условиям договора
(ст. 507 ГК). Сторона, предложившая заключить договор (поставщик
или покупатель) и получившая от другой стороны акцепт на иных
условиях, должна в течение 30дней со дня получения такого акцепта

' См. п. 5 постановленияПленумаВысшегоАрбитражного СудаРФ от 22октября
1997г. № 18«Онекоторых вопросах,связанныхс применениемположений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о договоре поставки» (Вестник ВАС РФ. 1998.
№3. С. 23) (далее—ПостановлениеПленумаВАС РФ№ 18).
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(если иной срок не предусмотрен законом или соглашением сторон)
принять меры к согласованию условий договора, по которым возник-
ли разногласия, либо направить контрагенту письменное сообщение
о своем отказе от заключения договора.

Сторона, направлявшая оферту и получившая акцепт на иных ус-
ловиях, в случае невыполнения названных требований несет небла-
гоприятные последствия: на нее возлагается обязанность возместить
контрагенту убытки, образовавшиеся у последнего в связи с уклонением
от согласования условий договора, в частности расходы, понесенные
в связи с подготовкой и организацией исполнения данного договора,
предпринятыми по истечении 30-дневного срока со дня получения
лицом, направлявшим оферту, акцепта на иных условиях (п. 6 По-
становления Пленума ВАС РФ № 18)'.

Для оценки факта заключения договора поставки особое значение
приобретает условиео сроке или сроках поставки товаров покупателю.
При отсутствии этого условия в тексте договора применяются диспо-
зитивные нормы закона, позволяющие определить срок исполнения
обязательства, не содержащего условия о дате его исполнения.

Если момент заключения и момент исполнения договора не со-
впадают, а сторонами не указан срок поставки товара и из договора
не следует, что она должна осуществляться отдельными партиями,
при разрешении споров необходимо исходить из того, что срок по-
ставки должен определяться по общим правилам, установленным
ст. 314 ГК (п. 1 ст. 457 ГК ип. 7 Постановления Пленума ВАС РФ
№ 18).

Для договоров поставки, предусматривающих поставку товаров
в течение всего срока действия договора отдельными партиями, важен
период поставки (ст. 508 ГК), т.е. обусловленные сторонами сроки
поставки отдельных партий товаров. Если в договоре периоды по-
ставки не определены, то следует исходить из того, что товары долж-
ны поставляться равномерными партиями помесячно, т.е. периодом
поставки будет считаться один месяц. В зависимости от конкретной
ситуации наряду с определением периодов поставки в договоре могут
быть установлены график поставки (декадный, суточный ит.п.) и само-
стоятельная ответственность за его нарушение.

Товары, поставленные досрочно и принятые покупателем, засчиты-
ваются в счет количества товаров, подлежащих поставке в следующем
периоде.

' См.такжеп.5$3гл.32учебника.
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2. Исполнениедоговора поставки

Поставка должна осуществляться путем отгрузки (передачи) товаров
покупателю по договору или лицу, указанному в немв качестве получа-
теля (третьего лица). Если договором предусмотрено право покупателя
даватьпоставщику указания об отгрузке товаров конкретным получате-
лям (отгрузочные разнарядки), отгрузка товаров должна производиться
поставщиком тем получателям, которые указаны в отгрузочной разна-
рядке. Содержание отгрузочной разнарядки и сроки ее направления
покупателем поставщику определяются договором (ст. 509 ГК).

При наличии в договоре условия о поставке товаров по отгрузоч-
ным разнарядкам покупателя обязанности поставщика следует рас-
сматривать как выполняемые в порядке встречного исполнения (ст. 328
ГК). Поэтому непредставление покупателем отгрузочной разнарядки
в установленный срок дает поставщику право отказаться от исполне-
ния договора либо приостановить отгрузку товаров.

С учетом долгосрочного характера договорных отношений сторон,
когда выполнение поставщиком своих обязанностей осуществляется
путем многократных отгрузок отдельных партий товаров в соответству-
ющие периоды поставки, важное значение в поставочных отношениях
приобретает регулирование порядка восполнениянедопоставки товаров.
Поставщик, допустивший недопоставку в отдельном периоде, обя-
зан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем
периоде (периодах) в пределах срока действия договора, если иное
не предусмотрено самим договором.

Неисполнение поставщиком обязанности по поставке товаров
покупателю либо просрочка в исполнении этой обязанности влечет
применение к нему ответственности в форме возмещения убытков
или взыскания неустойки (если таковая предусмотрена законом или
договором). При этом порядок применения неустойки за нарушение
условий договора отличается некоторыми особенностями, обуслов-
ленными обязанностью поставщика восполнить недопоставку товаров.
Установленная законом или договором неустойка за недопоставку или
просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика до фактиче-
ского исполнения обязательства в пределах его обязанности воспол-
нить недопоставленное количество товаров в последующих периодах
поставки (т.е. за все время существования недопоставки), если иной
порядок уплаты неустойки не установлен законом или договором
(ст. 521 ГК). Данное положение призвано способствовать укреплению
дисциплины в договорных отношениях.
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При этом относительно ассортимента поставляемых товаров действу-
ют специальные правила на случай недопоставки товаров по отдельной
позиции ассортимента в каком-либо отдельном периоде поставки. В по-
добных ситуациях поставка товаров одного наименования в большем
количестве, чем предусмотрено договором, не может засчитываться в по-
крытие недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же
ассортимент, и подлежит восполнению поставщиком, если только такая
поставка не произведена с предварительного письменного согласия по-
купателя. Ассортимент товаров, недопоставка которых подлежит воспол-
нению, определяется по соглашению сторон, а при отсутствии такового
поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товаров
в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена
недопоставка (ст. 512 ГК).

При нарушении поставщиком условий договора поставки о качестве
и комплектности поставляемых товаров поставщику, получившему уве-
домление покупателя о недостатках поставленных товаров либо об их
некомплектности, предоставлено право соответственно заменить либо
доукомплектовать товары и тем самым избежать негативных последствий,
в частности, необходимости удовлетворения требований покупателя, пред-
усмотренных ст. 475 и 480 ГК.

Если поставщиком не выполнены обязанности по поставке пред-
усмотренного договором количества товаров либо не удовлетворены
требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или
одоукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель впра-
ве заключить «заменяющую сделку», т.е. приобрести непоставленные
товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых
и разумных расходов на их приобретение (ст. 520 ГК)'. Покупатель
может также воспользоваться правом отказа от оплаты товаров ненад-
лежащего качества либо некомплектных, а если они уже оплачены,
потребовать от поставщика возвратауплаченных сумм впредьдо устра-
нения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.
Указанные правомочия покупателя являются специальными мерами
оперативного воздействия, главная особенность которых заключается
в возможности их одностороннего применения‘.

Покупатель должен совершить все необходимые действия, обеспе-
чивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором.

'’ См. п. 3$ 5 гл. 32учебника.
? Подробнее об этих мерах см. $ 3 гл. 13учебника.
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Принятый покупателем (получателем) товар должен быть осмотрен
последним в срок, определенный законодательством, договором или
обычаями делового оборота. Покупатель (получатель) обязан проверить
количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответ-
ствиях или недостатках письменно уведомить поставщика (ст. 513 ГК).

Вслучаеполученияпоставленныхтоваровоттранспортнойорганизации
покупатель (получатель)должен проверить их соответствиесведениям,
указаннымвтранспортныхи сопроводительныхдокументах,атакже при-
нять эти товары от транспортной организации с соблюдениемправил,
предусмотренныхзаконамии иными правовымиактами,регулирующими
деятельностьтранспорта".

Если покупатель по установленным законом или договором осно-
ваниям, в том числе в связи с выявленными им при принятии това-
ров их существенными недостатками или некомплектностью, заявит
отказ от поставленных товаров, он обязан обеспечить сохранность
таких товаров путем принятия их на ответственное хранение и неза-
медлительно уведомить об этом поставщика. Если поставщик в разум-
ный срок не вывезет товары, принятые покупателем на ответственное
хранение, или не распорядится ими, покупатель вправе возвратить их
поставщику или реализовать с отнесением на поставщика всех своих
расходов на ответственное хранение товаров, их реализацию или воз-
врат поставщику. Неисполнение покупателем требования о принятии
товаров на ответственное хранение дает право поставщику требовать.
их оплаты (ст. 514 ГК).

Договором поставки может быть предусмотрена выборка товаров,
т.е. передача их поставщиком покупателю или получателю в месте нахож-
дения поставщика. При невыполнении покупателем данной обязанности
поставщик вправе потребовать от него оплаты товаров либо отказаться
от исполнения договора.

На покупателя (получателя) возложена обязанность возвратить постав-
щику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил
товар, в порядке и сроки, предусмотренные соответствующими обязатель-
ными правилами или договором, если иное не установлено соглашением
сторон. Прочие тара и упаковка, напротив, должны возвращаться постав-
щику лишь в случаях, предусмотренных договором.

' Подробнееобэтомсм.$ 4 гл.42учебника.
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Покупатель в соответствии с общими положениями о купле-про-
даже (ст. 486 ГК) обязаноплатить полученные товарыв срок, предусмо-
тренный договором поставки, а при его отсутствии —непосредственно
до или после получения товаров. Оплата товаров должна производиться
с соблюдением порядка и формы безналичныхрасчетов, предусмотрен-
ных договором (п. 1ст. 516 ГК)'.

Одним из последствий неисполнения или ненадлежащего испол-
нения договора поставки может стать реализация поставщиком или
покупателем права на односторонний отказ от исполнения договора.
Это допускается в случае существенного нарушения договора одной
из сторон (ст. 523 ГК):

‚ со стороны поставщика —при неоднократном нарушении сроков
поставки товаров или поставке товаров ненадлежащего качества
с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый
для покупателя срок;

‚ со стороны покупателя —при неоднократном нарушении сроков
оплаты товаров или неоднократной невыборке товаров.

При этом поставщик или покупатель вправе требовать возмещения
убытков, причиненных расторжением или изменением договора (п. 5
ст. 453 ГК).

Если вразумный срок после расторжения договора вследствие нару-
шения обязательства контрагентом добросовестная сторона приобретет
товары у другого продавца по более высокой цене (покупатель) либо про-
даст товары по более низкой цене (поставщик), чем было предусмотрено
договором, она вправе потребовать от контрагента, нарушившего обя-
зательства, возмещения убытков в виде разницы между ценой договора
и ценой по совершенной взамен него замещающей сделке (конкретные
убытки) (ст. 524 ГК).

Указанные убытки могут быть взысканы и в тех случаях, когда сделка
взамен расторгнутого договора не совершалась. Для расчета убытков может
быть использована текущая цена на соответствующий товар, существовав-
шая в момент расторжения договора. Под ней понимается цена, взимав-
шаяся при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где
должна быть осуществлена передача товара (абстрактные убытки).

' Еслидоговором поставки не определенаформабезналичных расчетовсторон,
они должны осуществляться платежными поручениями (п. 16 Постановления Плену-
маВАС РФ№ 18).См. п. 1$2 гл. 47учебника.
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3. Государственный (муниципальный) контракт
на поставку товаров для публичных нужд

Одним из видов купли-продажи является поставка товаров для госу-
дарственных или муниципальных нужд, особенности которой обуслов-
лены участием в этих отношениях публично-правовых образований.
К этим отношениям субсидиарно применяются нормы ГК о договоре
поставки, а при отсутствии соответствующих специальных правил -
общие положения о договоре купли-продажи. В приоритетном по-
рядке к рассматриваемым отношениям подлежат применению правила
специальных законов о поставке товаров для государственных нужд
(П. 2 ст. 525 ГК), в частности Закона о контрактной системе, а также:

. Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»'
(далее—Закон о закупках);

. Федерального закона от 29декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном заказе»?(далее—Закон о гособоронзаказе);
Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственном материальном резерве»' (далее—Закон о государ-
ственном материальном резерве).

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд
осуществляется на основе государственного(муниципального)контракта,
а также разрабатываемых в соответствии с ним договоров поставки
товаров для государственных или муниципальных нужд, заключаемых
между организациями —исполнителями заказов для публичных нужд
и потребителями выпускаемых товаров (п. 1 ст. 525 ГК).

Погосударственномуилимуниципальномуконтракту напоставку
товаров длягосударственных илимуниципальныхнужд (далее-
госконтракт) поставщик (исполнитель) обязуется передать
товары государственному илимуниципальному заказчику (да-
лее- госзаказчик)либопо егоуказанию иномулицу,а госзаказчик
обязуется обеспечить оплату поставленных товаров (ст.526 ГК).

Поставщики (исполнители) в большинстве случаев определяют-
ся по результатам конкурсных процедур (ст. 24 Закона о контрактной

' СЗРФ.2011.№30 (ч. 1).Ст.4571.
?СЗРФ.2012.№53(ч. 1).Ст.7600.
3СЗРФ. 1995.№1. Ст.3.
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системе) либо принимают доведенный до них госзаказ к исполне-
нию. Государственными и муниципальными заказчиками являются
государственные органы и органы местного самоуправления, органы
управления государственными внебюджетными фондами, а также
бюджетные учреждения и иные получатели бюджетных средств (подп. 3
п. | ст. 1 Закона о контрактной системе). При этом как для госзаказ-
чика, так и для указанных поставщиков (исполнителей) заключение
госконтракта обязательно.

В ряде случаев для поставщика (исполнителя) обязательно принятие
доведенного до него госзаказа. Например, федеральное казенное предпри-
ятие ни при каких условиях не вправе отказаться от доведенного до него
госзаказа, а коммерческие организации иных организационно-правовых
форм обязаны принять доведенный до них госзаказ и заключить госкон-

тракт на поставку товаров для госнужд, если они занимают доминирующее
положение на рынке соответствующего товара, при условии возмещения
госзаказчиком убытков, которые могут быть причинены поставщику (ис-
полнителю) исполнением государственного заказа.

Правительством РФ утверждается переченьтоваров, включаемых в го-
соборонзаказ, поставщики которых независимо от их организационно-
правовой формы не вправе отказаться от заключения госконтракта. По-
ставщики, занимающие доминирующее положение на товарном рынке,
и организации, в объеме производства которых гособоронзаказ превышает
70%, также не вправе отказаться от заключения госконтракта на поставку
материальных ценностей в материальный резерв (ст. 110 Закона о кон-
трактной системе, ст. 9 Закона о государственном материальном резерве).

При поставке товаров для публичных нужд используется простая
или сложная структура договорных связей.

В первом случае поставка осуществляется поставщиком (исполни-
телем) непосредственно госзаказчику или указанным им получателям,
без заключения с ними договоров на поставку товаров для публичных
нужд.

Во втором случае осуществляется прикрепление госзаказчиком по-
ставщика-исполнителя к конкретным покупателям для заключения
с ними договоров поставки товаров для публичных нужд на основании
выдаваемого им извещения о прикреплении. При заключении таких
договоров между поставщиком-исполнителем и покупателями со-
гласовываются условия о количестве и качестве товаров, порядке их
доставки и принятии покупателем и т.п.
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Особая структура договорных связей установлена законом для го-
соборонзаказа. В этом случае госконтракт заключается между госзаказ-
чиком и головным исполнителем оборонного заказа, который в свою
очередь заключает договоры (контракты) с поставщиками (исполните-
лями) сырья, материалов и комплектующих изделий для обеспечения
оборонного заказа.

Законы о поставках товаров для публичных нужд устанавливают порядок
определения потребностей государствав тех или иных товарах, а также по-
рядок формирования соответствующих этим потребностям госзаказов и их
размещения среди организаций, производящих (закупающих) указанные
товары. Основной способ размещения государственных заказов —проведе-
ние открытых или закрытых торгов (конкурсов), хотя допускается и прямое
доведение госзаказов до поставщиков-исполнителей. Так, согласно ст. 16
Закона о контрактной системе планирование закупок товаров для публичных
нужд осуществляется посредством планов-графиков, которые формируются
государственными или муниципальными заказчиками в процессе состав-
ления и рассмотрения проектов бюджетов и утверждаются в соответствии.
с бюджетным законодательством после доведения до них объема прав (в де-
нежном выражении) на принятие или исполнение обязательств.

По общему правилу государственные и муниципальные заказчи-
ки при осуществлении закупок товаров должны использовать конку-
‘рентные способы определения поставщиков и лишь как исключение
.осуществлять закупки у единственного поставщика‘. К конкурентным
способам определения поставщиков в соответствии со ст. 24 Зако-
на о контрактной системе относятся конкурсы (открытый конкурс,
конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый
конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двух-
этапный конкурс)', аукционы (электронный аукцион, закрытый аук-
цион) и запросы (запрос котировок, запрос предложений).

При размещениизаказана поставкутоваровдляпубличныхнужд (гос-
заказа)путемпроведенияконкурсагосконтракт заключаетсяпо егорезуль-
татамс победителемнаусловиях,указанных в конкурсной документации.

' Онадопускаетсяпри закупке товаров,относящихся к сфередеятельностисубъ-
ектов естественных монополий, либо если это предусмотрено актами Президента РФ
или Правительства РФ, а также при стоимости закупаемых товаров не свыше 300 тыс.
руб. и в некоторых других случаях, установленных ст. 95 Закона о контрактной системе.

? См. также п. 6 $ Згл. 32учебника.
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(неотъемлемой частью которой является проект контракта). Победитель
конкурса обязан подписать госконтракт и передать его госзаказчику, а при
его отказе последний вправе потребовать возмещения убытков, причинен-
ных уклонением от заключения госконтракта, и заключить его с участ-
ником конкурса, заявке которого конкурсной комиссией был присвоен
второй номер (ст. 54 Закона о контрактной системе).

Госконтракт заключается на основе принятого исполнителем заказа.
‘на поставку товаров для публичных нужд (государственного или муни-
ципального заказа). В предусмотренных законом случаях заключение
госконтракта для исполнителя (поставщика) является обязательным.
Но всякий исполнитель (поставщик), за исключением казенного пред-
приятия, вправе требовать от госзаказчика возмещения всех убытков,
которые могут бытьему причинены в результатевыполнения им усло-
вий госконтракта (что призвано компенсировать ограничение действия
принципа свободы договора).

Проект госконтракта разрабатывается госзаказчиком и направляется
поставщику (исполнителю), ранее принявшему заказ на поставку товаров.
для госнужд. Поставщик (исполнитель) обязан рассмотреть проект госкон-
тракта и в 30-дневный срок со дня его получения сообщить госзаказчику:

‚ Либо о своем согласии заключить госконтракт на условиях, пред-
ложенных ему госзаказчиком (в этом случае он должен подписать
госконтракт, возвратив один подписанный экземпляр госзаказ-

чику);
‚ Либо о согласии заключить гос контракт на иных условиях, отличных.

от предложенных госзаказчиком, и в этом случае возвратить госза-
казчику подписанный проект госконтракта с протоколом разногласий.
по отдельным его условиям;

‚ Либо об отказе от заключения госконтракта, уведомив госзаказчика.
в тот же 30-дневный срок.

Госзаказчику предоставляется 30 дней для рассмотрения протокола
разногласий к госконтракту, составленному поставщиком (исполнителем).
В течение этого времени он должен сообщить поставщику (исполнителю)
либо о принятии его редакции спорных условий госконтракта, либо об от-
клонении протокола разногласий.

В последнем случае, а также при истечении 30-дневного срока разно-
гласия по госконтракту, заключение которого является обязательным для.
госзаказчика или поставщика (исполнителя), могут быть переданы другой.
стороной в срок не позднее 30 дней на рассмотрение арбитражного суда.
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Еслижесторона,длякоторойзаключениегосконтрактаявляетсяобяза-
тельным,уклоняетсяот егозаключения,другаясторонаможетобратиться
в арбитражныйсудс искомо понуждениик заключениюгосконтракта.

При заключении госконтракта на поставку товаров конкретному
покупателю (сложная структура договорных связей), который госзаказ-
чиком прикрепляется к поставщику (исполнителю), последнему выдает-
ся извещениео прикреплении, являющееся основанием для заключения
непосредственно между поставщиком (исполнителем) и покупателем
договора поставки товаров для госнужд.

Получив извещение о прикреплении, поставщик (исполнитель)
должен в 30-дневный срок направить проект договора покупателю.
Если после этого он получит от покупателя подписанный проект до-
говора с протоколом разногласий, он должен принять мерык их согла-
сованию и в 30-дневный срок уведомить покупателя либо о принятии
договора в согласованной редакции, либо об отклонении протокола
разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть переда-
ны заинтересованной стороной на рассмотрение арбитражного суда
в 30-дневный срок.

При наличии извещения о прикреплении поставщик (исполнитель)
не вправе уклоняться от заключения с покупателем договора поставки
товаров для госнужд, а покупатель вправе обратиться в арбитражный
суд с иском о понуждении поставщика (исполнителя) заключить договор
на условиях разработанного покупателем проекта.

Покупатель же может отказаться полностью или частично от товаров,
указанных в извещении о прикреплении, и от заключения договора
в целом. В этом случае госзаказчик в течение 30дней со дня получения
уведомления поставщика (исполнителя) прикрепляет его к другому
покупателю. В ином случае поставщик (исполнитель) вправетребовать
от госзаказчика принятия и оплаты товаров либо возмещения расходов,
связанных с реализацией этих товаров другому потребителю.

Если государственным (муниципальным) контрактом на поставку
товаров предусмотрено, что она осуществляется поставщиком (испол-
нителем) непосредственно госзаказчику или указанным им конкрет-
ным получателям (по отгрузочным разнарядкам), отношения сторон
госконтракта в процессе его исполнения не отличаются спецификой
и регулируются нормами о договоре поставки.

При поставке товаров покупателям, с которыми поставщиком (ис-
полнителем) в соответствии с госконтрактом заключены договоры
поставки, обязанность оплаты поставленных товаров по общему пра-

324



Глава34.Обязательстваиздоговоровкупли-продажи

вилу возлагается на покупателя, получившего товары, а госзаказчик
признается поручителем (п. | ст. 361 ГК) по денежному обязательству
покупателя‘. Следовательно, при неоплате товаров покупателем госза-
казчик отвечает перед поставщиком (исполнителем) в полном объеме,
включая уплату процентов, возмещение судебных издержек и других
убытков, вызванных неоплатой поставленных товаров (ст. 532 ГК).

Госзаказчик обязан возместить поставщику (исполнителю) убытки,
возникшие в связи с исполнением последним госзаказа, принятие которого
было для него обязательным, в срок не позднее 30 дней со дня передачи
поставщиком (исполнителем) товаров по госконтракту. Нарушение этой
обязанности дает поставщику (исполнителю) право отказаться от исполне-
ния госконтракта и потребовать от госзаказчика возмещения дополнитель-
ных убытков, вызванных расторжением госконтракта, а также отказаться
и от исполнения договоров поставки товаров для госнужд, заключенных
на основании госконтракта с конкретными покупателями. Убытки, причи-
ненные таким отказом данным покупателям, также подлежат возмещению
госзаказчиком (ст. 533 ГК).

Госзаказчик вправе отказаться от товаров, поставка которых предусмо-
трена госконтрактом, лишь при условии возмещения причиненных этим
убытков как поставщику-исполнителю, так и покупателям по договорам
поставки, которые были изменены или расторгнуты в силу отказа госза-
казчика от соответствующих товаров.

4. Договор контрактации

Договор контрактации является отдельным видом договора куп-
‘ли-продажи, который призван регулировать отношения, связанные
с закупками у сельскохозяйственных организаций и крестьянских
(фермерских) хозяйств выращиваемой либо производимой ими сель-
скохозяйственнойпродукции‘.

Его особенности обусловлены необходимостью, во-первых, учи-
_тыватьвлияние естественных (природных) факторов на процесс произ-
водства сельхозпродукции, атакже его сезонный характер. Во-вторых,
в отношениях по контрактации продавец —производитель сельхозпро-

' См.п. 1$2 гл.31учебника.
? Наименование данного договора связано с введением в конце 50-х годов прошло-

_говекаконтрактной (договорной)системыгосударственныхзакупок сельхозпродукции
уее основных производителей(колхозов и совхозов),заменившейранеесуществовав-
_шую плановую (бездоговорную) сдачу ее государству.
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дукции является слабой стороной, тогда как ее покупатель (заготови-
тель), напротив, представляет собой организацию, профессионально
занимающуюся ее закупками в целях дальнейшей переработки и ре-
‘ализации, будучи в состоянии диктовать свою волю производителю.
Данное обстоятельство делаетнеобходимым выравнивание положения
контрагентов по договору контрактации.

К отношениям по договору контрактации, не урегулированным
специальными правилами об этом договоре, подлежат применению
правила о договоре поставки, а при отсутствии таковых —общие поло-
жения о купле-продаже (п. 2 ст. 535 ГК). Но сходство правоотношений
контрактации и поставки не может служить основанием для признания.
договора контрактации разновидностью договора поставки, а не от-
дельным видом договора купли-продажи (как это иногда предлагается
в литературе).

Договором контрактации признается такой вид договора купли-
продажи, по которому продавец - производитель сельхозпродукции
обязуется передать выращенную (произведенную) им продукцию
покупателю-заготовителю, осуществляющему ее закупки для
переработки и продажи, а заготовитель обязуется оплатить
полученную им сельхозпродукцию (п. 1 ст.535 ГК).

По своей юридической природе этот договор —возмездный, консен-
‘суальный,взаимный (двусторонний). Его сторонами являются продавцы
_(производители) и заготовители сельхозпродукции.

Продавцами по такому договору выступают производители сель-
хозпродукции: сельскохозяйственные коммерческие организации
(хозяйственные общества, товарищества, производственные коопе-
ративы) и крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие
предпринимательскую деятельность по выращиванию или произ-
водству сельхозпродукции. Для договора контрактации важно, что.
продавецреализует сельскохозяйственную продукцию, выращенную или
произведеннуюим в собственном хозяйстве. Поэтому договором кон-
трактации можно считать и договор на реализацию гражданами сель-
хозпродукции, выращенной или произведенной ими на приусадебных
‘или дачных участках.

В качестве покупателя по договору контрактации выступает загото-
витель, т.е. коммерческая организация либо индивидуальный предпри-
ниматель, профессионально осуществляющие предпринимательскую
деятельность по закупкам сельхозпродукции с целью ее последующей
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продажи или переработки. К ним могут быть отнесены мясоперераба-
тывающие комбинаты, молокозаводы, фабрики по переработке шер-
сти ит.п., а также оптовые торговые организации и заготовительные
организации потребкооперации.

Объектом договора контрактации является сельхозпродукция, про-
изведенная (выращенная) в хозяйстве ее производителя. Такая про-
дукция непосредственно либо выращивается (зерно, овощи, фрукты
ит.п.), либо производится (живой скот, птица, молоко, овечья шерсть
ит.п.) в сельскохозяйственном производстве. Продукты переработки
выращенной или произведенной сельхозпродукции (например, масло,
сыр, консервированные овощи или фруктовые соки) реализуются не по.
договорам контрактации, а по договорам поставки.

При этом под реализуемой сельхозпродукцией следует понимать как
продукцию, которую еще предстоит вырастить (произвести) в будущем, так
и продукцию, уже имеющуюся у товаропроизводителя в момент заключе-
ния договора контрактации. Главное, чтобы реализовывалась именно та.
сельхозпродукция, которая произведена либо выращена непосредственно
производителем в его хозяйстве'. Этим договор контрактации отличает-
ся от договора поставки, по которому поставщик реализует покупателю
производимые или закупаемые им товары (ст. 506 ГК). В отношениях
контрактации исключена возможность реализации закупаемой произво-
дителем сельхозпродукции, которая не была им выращена (произведена)
в его хозяйстве.

Для квалификации договора контрактации имеют значение также цели
приобретения заготовителем сельхозпродукции (переработка или продажа).
Приобретение этой продукции покупателем для потребления или иных
целей, не связанных с ее переработкой или продажей, препятствуют рас-
смотрению отношений сторон в качестве договора контрактации.

Производитель сельхозпродукции обязан передать заготовителю
выращенную (произведенную) продукцию в количестве и ассортимен-
те, предусмотренных договором (ст. 537 ГК). Следовательно, условия
о количестве и ассортименте сельхозпродукции, подлежащей передаче
заготовителю, являются существенными для данного договора, а при
их отсутствии он должен признаваться незаключенным. Иные обязан-
ности производителя (продавца) нормами о договоре контрактации

' См.: Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций / Под ред.
О.Н. Садикова. М.: Юристь, 2004. С. 161 (автор главы —Н.И. Клейн).
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не регулируются и должны определяться применительно к обязан-
ностям поставщика по договору поставки товаров, а также продавца
по договору купли-продажи.

Обязанности заготовителя в целом тождественны обязанностям
покупателя по договору поставки.

Поскольку производитель в данных правоотношениях, как пра-
вило, является слабой стороной, ему предоставлены некоторые до-
полнительные права по сравнению с продавцом или поставщиком,
а на заготовителя соответственно возлагаются некоторые дополни-
тельные обязанности. Так, заготовитель по общему правилу обязан
принять сельхозпродукцию у производителя по месту ее нахождения
и обеспечить ее вывоз. Вдоговоре может быть предусмотрена обязан-
ность заготовителя, осуществляющего переработку сельхозпродукции,
по требованию производителя возвращать отходы такой переработки
с оплатой по цене, определенной договором (п. 1и Зст. 536 ГК).

Производитель сельхозпродукции (продавец) в случае неисполне-
ния либо ненадлежащего исполнения своих обязательств несет ответ-
ственность перед заготовителем лишь при наличии вины, что является
исключением из общего правила п.3 ст. 401 ГК. Заготовитель же от-
вечаетпо общим правилам как лицо, допустившее нарушение договора
при осуществлении предпринимательской деятельности. Более того,
за просрочку оплаты он несет ответственность в виде пени в размере
1% от суммы неоплаченной продукции за каждый день просрочки
платежа..

5. Договоры закупки сельскохозяйственной продукции
‘для государственных нужд

Договором контрактации могут регулироваться отношения по за-
купкам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
для государственных нужд (п. 2 ст. 535 ГК). В настоящее время эти
отношения регулируются Федеральным законом от 2декабря 1994 г.
№ 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных нужд»? (далее —Закон
о закупках и поставках сельхозпродукции) и оформляются догово-

См. п. 2 Указа Президента РФ от 22 сентября 1993 г. № 1401 «Об упорядочении
расчетов за сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары» (Собра-
ние актов Президента и Правительства РФ. 1993. №39. Ст. 3598).

?СЗРФ. 1994.№32.Ст.3303.
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рами на закупку (или поставку) сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия у товаропроизводителей для государствен-
ных нужд.

При этом под закупкой сельхозпродукции понимается приобретение
государством у товаропроизводителей соответствующей продукции
для ее последующей переработки или реализации потребителям, а под
поставкой —договорные отношения между товаропроизводителями
(поставщиками) и покупателями (потребителями) готовой для ис-
пользования сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Закупки и поставки сельхозпродукции для госнужд осуществляют-
ся, в частности, для выполнения федеральныхпрограмм развития агро-
промышленного производства, других экономических и социальных
программ, направленных на снабжение населения продовольствием,
обеспечения экспорта сельхозпродукции, формирования госрезервов
сельскохозяйственного сырья и продовольствия и т.д.

Государственные заказчики определяются Правительством РФ, а по
региональным государственным нуждам —органами исполнительной
власти субъектов РФ. В этом качестве могут выступать как органы пу-
бличной власти, так и коммерческие и некоммерческие организации,
в частности, специально создаваемыев этих целях продовольственные
корпорации.

Государственныезаказчики непозжечемза три месяцадо началакаж-
дого годадоводятдо товаропроизводителейи поставщиковобъемызаку-
пок и поставок сельхозпродукции,сырьяи продовольствиядля госнужд.
Правительствои органы исполнительнойвластисубъектовРФ до начала
годаопределяютквотыдлятоваропроизводителей-поставщиковназакупку
сельхозпродукции,сырья и продовольствияпо гарантированнымценам.
Доведенныедо товаропроизводителейобъемызакупок и квоты являются
основаниемдля заключения конкретных договоров на закупку или по-
ставкусельскохозяйственнойпродукции.

Договор на закупку сельхозпродукции, сырья или продовольствия
должен содержать существенные условия об объеме (о количестве)
закупаемой продукции, ее ассортименте и качестве (конкретизирую-
щие предметдоговора); о ценах и порядке расчетов; о сроках закупки.
При этом договор считается заключенным по тем ценам, которые
были определены в нем в момент его заключения, и не может быть
вдальнейшем расторгнут по инициативе одной из сторон в связи с ее
несогласием с установленной ценой. Если в договоре не определена
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формарасчетовза закупаемуюсельхозпродукцию,стороны должны
использоватьинкассовуюформубезналичныхрасчетов'.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств, вытекающих из договоров на закупку сельхозпродукции, сырья
и продовольствия для госнужд, предусмотрена ст. 8 Закона о закупках
и поставках сельхозпродукции. За несвоевременную оплату закупленной
(поставленной) продукции растениеводства госзаказчик (покупатель) обя-
зан уплатить товаропроизводителю неустойку (пеню) в размере 2% от суммы
несвоевременно оплаченной продукции за каждый день просрочки плате-
жа, а при просрочке оплаты свыше 30 дней —3%.

Отказ госзаказчикаот закупки предусмотреннойдоговором сель-
хозпродукции допускаетсятолько при условии полного возмещения
товаропроизводителю(поставщику) убытков, причиненных по вине
госзаказчика.

8 4. Обязательства из договоров купли-продажи
энергии, мощности и энергоресурсов

1. Понятие и виды договоров в сфере снабжения
энергией и энергоресурсами

Объект договоров по энергоснабжению составляет особого рода
продукция —энергия, являющаяся не только товаром, но и важнейшим
социальным благом, от которого зависит благополучие всего общества.
Поэтому отношения энергоснабжения являются предметом не только
частноправового, но и публично-правового регулирования. Вместе
с тем область договорного регулирования отношений в топливно-
энергетическом комплексе (ТЭК) в современных условиях расширя-
ется, в частности, в связи с созданием оптового и розничных рынков
электроэнергии, что, в свою очередь, вызвало появление новых видов
договоров и усложнение структуры договорных связей их участников.

Установленное законодательствомразделениевидов деятельности
всфереснабженияэнергоресурсаминамонопольныеи конкурентныеприве-
лок необходимостиучастиявэнергоснабжениикак субъектовестественной

' См. об этом п. 4 $ 2 гл. 47 учебника.
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монополии, осуществляющих транспортировку (доставку) потребителям
энергоресурсов, так и организаций, которые могут действовать на кон-
курентной основе. К числу монопольных видов деятельности относятся,
в частности, услуги по передаче электроэнергии, транспортировка газа
по трубопроводам, услуги по передаче тепловой энергии, водоснабжение
и водоотведение с использованием централизованных систем или систем
коммунальной инфраструктуры".

Исполнение гражданско-правовых обязательств в сфере снабжения
энергией, энергоресурсами и водой невозможно без применения специ-
альных технических средств и приспособлений (проводников, сетей, трубо-
проводов и т.д.). В связи с этим распространено мнение о том, что главным
основанием выделения договора энергоснабжения в структуре ГК является
техническая особенность его исполнения —снабжение продукцией (энер-

гетическими и другими ресурсами) через присоединенную сеть, что влечет
появление таких его «разновидностей», как договор газоснабжения, снаб-
жения нефтепродуктами т.д.’ По сути, при этом воспроизводится подход,
закрепленный еще ст. 84 Основ гражданского законодательства Союза ССР
и республик 1991 г., которая прямо говорила о «договорах на снабжение
энергетическими и другими ресурсами через присоединенную сеть».

Между тем использование присоединенной сети при передаче (достав-
ке) энергоресурсов составляет лишь техническую особенность исполнения
договорных обязательств, которая сама по себе не может служить базой
для выделения самостоятельного вида гражданско-правового договора.
В договорных обязательствах, объектом которых является газ или вода, их
передача покупателю (потребителю) через присоединенную сеть является
лишь одним из возможных способов их исполнения. Ведь услуги связи
также связаны с применением присоединенной сети (сети связи), однако
договоры об их оказании относятся не к договорам купли-продажи, а к до-
говорам возмездного оказания услуг".

Договоры энергоснабжения выделяются в самостоятельный вид дого-

воровкупли-продажи по предметномупризнаку,поскольку«договором
энергоснабжениярегулируютсяотношения,связанныесоснабжением
черезприсоединенную сетьлишьв тех случаях, когда черезнеепо-

' См.: Федеральный закон от 17августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных моно-
полиях» // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426 (далее —Закон о естественных монополиях).

? См., например: Гражданское право: Учебник. В Зт. / Отв. ред. А.П. Сергеев,
Ю.К. Толстой. Т. 2. М.: ТК Велби, Проспект, 2004. С. 92.

`См. п. 1$ 2 гл. 40 учебника.
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дается энергия, а не любые ресурсы или товары»'. К сожалению, по-
священные энергоснабжению нормы$ 6 гл. 30 ГК. рассчитаны лишь
на отношения по снабжению электроэнергией, а к общей модели до-
говора энергоснабжения они применяются только в субсидиарном
порядке (п.4 ст. 539и ст. 548 ГК).

Вместе с тем законодательное регулирование, направленное на ли-
берализацию (дерегулирование) отношений, складывающихся в ТЭК,
а также проведенная в 2002—2003гг. реформа организации электро-
энергетики привели к дифференциации договорного регулирования
в различных отраслях ТЭК. Особенности снабжения разными видами
энергоресурсов (и водой), обусловленные особенностями их правовых
режимов, отраженные в специальном законодательстве об отдельных
отраслях ТЭК?, вызвали появление не только договоров энергоснаб-
жения (электроснабжения), но и особых договоров теплоснабжения,
поставки газа, водоснабжения, каждый из которых подчиняется специ-
альным правилам.

Следовательно, система договоров в отраслях ТЭК строится не на
основе технических особенностей их исполнения, а с учетом имею-
щихся у них общих правовых признаков:

1) по своей правовойприродедоговоры снабжения энергоресурсами
являются либо смешаннымидоговорами (п. 3 ст. 421 ГК), включающи-
ми элементы договоров купли-продажи и возмездного оказания услуг,
либо договорами реализационного типа (договорами купли-продажи),
в которых оказание услуг всегда сопутствует исполнению вытекаю-

. щих из них обязательств. При этом они находятся во взаимосвязи,
будучи элементами единой структуры договорных связей, поскольку
один договор, как правило, является предпосылкой заключения дру-
гого. В результате формируются организованные системы договор-
ного регулирования в сфере снабжения энергоресурсами, например
организованная система договоров оптового рынка электроэнергии
и мощности (далее—ОРЭМ);

'См.: БрагинскийМ.И., ВитрянскийВ.В.Договорноеправо.Книга вторая:Договоры
о передаче имущества. М.: Статут, 2000. С. 135—136(автор главы —В.В. Витрянский).

? См.: Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» //
СЗРФ. 2003. № 13. Ст. 1177 (далее—Закон об электроэнергетике); Федеральный закон
от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ«Отеплоснабжении»// СЗ РФ. 2010. №31.Ст. 4159(да-
лее—Закон о теплоснабжении); Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1667 (далее —Закон
о газоснабжении); Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении» // СЗ РФ. 2011. № 50. Ст. 7358 (далее —Закон о водоснабжении
и водоотведении).
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2) по порядку заключения договоров снабжения энергоресурсами
выделяются такие особенности, как:

‚ наличие технических предпосылок названных договоров, в том
числе технологическое присоединениеоборудования потребителя
к сети (трубопроводу) сетевой (распределительной) организации
и приборы учета используемых энергоресурсов;

. регламентация процедуры заключения рассматриваемых дого-
воров (включая подачу потребителем заявки на заключение до-
говора) и применение согласительных процедур при наличии
разногласий по его условиям;

‚ широкое применение разработанных одной из сторон (энергос-
набжающей организацией) стандартных форм, характерных для
договора присоединения (ст. 428 ГК);

3) по субъектному составу рассматриваемые договоры характери-
зуются участием специальных субъектов. Их сторонами выступают
специализированные организации энергетической сферы, наделенные
в установленном порядке особыми правовыми статусами (энергосбы-
товые организации, гарантирующие поставщики, теплоснабжающие
и газоснабжающие организации и др.), а также конечные потребители
энергоресурсов.

Среди них выделяются гарантирующие организации, необходимость
которых возникла в связи с известной коммерциализацией отношений
в сфере энергетики (внедрением в нее рыночных начал). Так, либера-
лизованная модель взаимодействия участников энергорынка подраз-
умевает возможность свободного выбора контрагентов по договорам.
В такой ситуации наименее конкурентоспособные потребители (в том
числе бытовые) нуждаются в установлении для них гарантий доступа
к энергии и энергоресурсам. Для этого и создаются гарантирующие ор-
ганизации: гарантирующие поставщики в электроэнергетике; единые
теплоснабжающие организации в сфере теплоснабжения; газоснабжаю-
щие организации в сфере газоснабжения; гарантирующие организации
в сфере водоснабжения.

Специальными субъектами договоров в сфере энергоснабжения
можно считать и граждан-потребителей (бытовых потребителей энер-
горесурсов), поскольку для защиты их интересов законодательством
предусмотрены специальные механизмы, включая право на выбор
поставщика энергии, право на обеспечение доступа к энергоресурсам
и др.,
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4) по содержаниюдоговоры снабжения энергоресурсами харак-
теризуются ограничением действия принципа свободы договора,
выражающимся, в частности, в установлении законодательством
закрытогоперечня(питегиу с1аизиз)договорных конструкций, кото-
рыемогут применяться в рассматриваемойсфере,и значительного
количествапредписываемых,атакже процедурныхусловий,охваты-
вающих все основные аспекты взаимодействия сторон указанных
договоров.

Так, количество реализуемых энергоресурсов подлежит обязательному
учету с применением приборов учета, соответствующих установленным
требованиям (ст. 13Закона об энергосбережении)', а расчеты за них долж-
ны осуществляться на основании данных, определенных при помощи
указанных приборов учета (при их отсутствии применяются расчетные
способы определения стоимости потребленных энергоресурсов). Качество.
реализуемых энергоресурсов должно соответствовать нормативно установ-
ленным обязательным требованиям и является объектом стандартизации,
а электроэнергия и газ подлежат обязательной сертификации.

Условие о цене реализуемых энергоресурсов определяется с обяза-
тельным учетом ценового регулирования как монопольных (регулируе-
мых) видов деятельности (передача и распределение энергоресурсов), так
и конкурентных —в части цен на энергоресурсы, поставляемые населению.
При этом имеет место постепенная либерализация цен в договорах, за-
ключаемых в конкурентных (нерегулируемых) видах деятельности. За-
конодательством регламентирован также порядок расчетов за реализуемые
энергоресурсы;

5) особой спецификой обладает предмет рассматриваемых дого-
воров. На первый взгляд, очевидны особенности физической при-
роды энергии, препятствующие ее непосредственному включению
в имущественный оборот. Однако они не столь существенны для пра-
ва, поскольку «является ли предмет телесным, т.е. вещью, решается
по воззрениям оборота, но не по учению физики»’. Гораздо важнее
специфика правовых режимов энергии и энергоресурсов.

' См.: Приказ Минпромторга России от 21 января 2011 г. № 57 «Об утверждении
методическихрекомендацийпо техническимтребованиямк системами приборамуче-
та воды, газа, тепловой энергии, электрической энергии» // СПС «КонсультантПлюс».

? См.: Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права: Перс нем. Т. 1. Полу-
том 2. М.: Иностр.лит., 1950.С. 12-13.
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Законом энергетический ресурсопределенкак «носительэнергии,
энергия которого используетсяили может быть использованапри осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии
(атомная,тепловая,электрическая,электромагнитнаяэнергияилидругой
вид энергии)»'. Едвали, однако, оправданносмешениепонятий «энер-
гия» и «носительэнергии» (т.е. собственноэнергетический ресурс),ибо
в литературесправедливоуказано на необходимость«различатьпонятия
энергоресурсаи энергии, характеризующие по своейфизической сути
взаимодействиематерииидвижения»”.С этимсвязаныразличияправовых
режимовданныхобъектов:еслигазили теплоносительвполнемогутбыть
отнесены к вещам,то энергия к вещамне относится и характеризуется
особымправовымрежимом;

6) особенности исполнения договоров снабжения энергоресурса-
ми определяет их длящийся («снабженческий») характер, который
сближает их с договорами возмездного оказания услуг. Надлежащее
исполнение данных договоров нередко подразумевает необходимость
привлечения продавцом третьих лиц (сетевых организаций);

7) значительными особенностями обладает и гражданско-право-
вая ответственность за нарушение договорных обязательств, а также
меры оперативного воздействия, применяемые в сфере энергоснаб-
жения‘. Ответственность сторон договора энергоснабжения огра-
ничена возмещением реального ущерба (п. 1 ст. 547 ГК) и установ-
лением законной неустойки (пени) за просрочку оплаты стоимости
потребленных энергоресурсов и воды, а также услуг по их передаче".
К мерам оперативного воздействия относится введение ограничения
режима потребления энергоресурсов и воды, которые также регла-
ментированы законом.

' Статья 2 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективностии о внесенииизмененийв от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5711)
(далее —Закон об энергосбережении).

з Шафир А.М. Рынок энергоресурсов и его правовое регулирование: Монография.
М.: Проспект, 2018. С. 10.

‘О понятии и видах мер оперативного воздействия см. $ 3 гл. 13учебника.

* Она ограничена Ух ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действую-
щей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки (см., например, ст. 1Федерального закона от 3 ноября 2015 г. № 307-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» (СЗ РФ.
2015.№45.Ст.6208)).
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2. Понятиедоговоров энергоснабжения и купли-продажи
электроэнергии на розничном рынке

В сфереэлектроэнергетики, характеризующейся наибольшей степе-
нью либерализации, рынок является двухуровневым: наряду с оптовым
рынком электроэнергии и мощности имеются розничные рынки элек-
трической энергии. Договор, заключенный вне рамок организованной
системы договоров на оптовом рынке, презюмируется заключенным
на розничном рынке, а создания особых розничных торговых площа-
док законодательство не предусматривает.

До 2003 г. снабжение потребителей электроэнергией осуществляли
энергоснабжающие организации —акционерные общества энергетики
и электрификации («АО-энерго»), являвшиеся монополистами энерге-
тической сферы и входящие в холдинг РАО «ЕЭС России» в качестве его
дочерних обществ. В своей деятельности они совмещали передачу электро-
энергии потребителям по присоединенной сети и ее реализацию. Такая
структура отношений потребителя (абонента) и продавца (энергоснабжаю-
щей организации) оформлялась договорами энергоснабжения (56 гл. 30 ГК),
в которых совмещались обязанности по купле-продаже электроэнергии и по
оказанию услуг по ее передаче. В результате энергоснабжение осуществля-
лось региональным монополистом («АО-энерго»), который обеспечивал
подачу энергии по собственной энергосети потребителю.

Проведенная в сфереэлектроэнергетики реформа основывалась на раз-
делении видов деятельности в этой сфере на монопольные и конкурентные
при запрете на совмещение таких видов деятельности, как реализация
электроэнергии (осуществляемая энергосбытовыми организациями и га-
рантирующими поставщиками) и ее передача (рассматриваемая как осо-
бый вид услуг, осуществляемых владельцами электросетей —сетевыми
организациями)'. Поэтому место энергоснабжающих организаций заняли
энергосбытовые организации и сетевые компании, созданные в результате
преобразования РАО «ЕЭС России» и его дочерних обществ.

Нормы о договоре энергоснабжения, установленные $ 6 гл. 30 ГК,
не рассчитаны на такую структуру взаимосвязей и могут применяться

' См. ст. 6 Федерального закона от 26 марта 2003 г. №36-ФЗ «Об особенностях
функционирования электроэнергетикив переходныйпериоди о внесенииизменений
в некоторыезаконодательныеакты Российской Федерациии признании утративши-
ми силунекоторыхзаконодательныхактов РоссийскойФедерациив связис принятием
Федерального закона «Об электроэнергетике»» (СЗ РФ. 2003. № 13.Ст. 1178).
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к современным отношениям по снабжению потребителей электро-
энергией только субсидиарно (п. 4 ст. 539 ГК). Главным источником
нормативного регулирования розничного рынка электроэнергии
и складывающихся на нем договорных отношений является подза-
конный нормативный акт —Основные положения функционирования
розничных рынков электрической энергии (далее—ОПФРР)', которые
подлежат приоритетному применению к данному договору.

Для оформления торговли электроэнергией на розничных рынках
законодательство предусматривает двадоговора: договор энергоснабже-
ния и договор купли-продажи (поставки) электроэнергии, хотя вдействи-
тельности для этого используется и ряд иных договоров, в частности,
по оказанию услуг по передаче электроэнергии и услуг, оказание кото-
рых является неотъемлемой частью процесса поставки электроэнергии
потребителям. Иными словами, договоры энергоснабжения и поставки
электроэнергии составляют лишь часть (звено) системы договорных
взаимосвязей участников рассматриваемого рынка.

По договору энергоснабжения (снабжения электрической энергией)
гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу
электроэнергии (мощности), а также самостоятельно или через
привлеченных им третьих лиц оказывать услуги по ее передаче
и услуги, оказание которых является неотъемлемой частью про-
цесса поставки электроэнергии потребителям, а потребитель
(покупатель) обязуется оплачивать приобретаемую электро-
энергию (мощность) и оказанные услуги (п. 28 ОПФРР).

В отличие от определениядоговора энергоснабжения, закрепленного
п. | ст. 539 ГК, здесьотсутствует указание на снабжение электроэнергией
черезприсоединеннуюсеть энергоснабжающей организации, что не оз-
начает изменений в технологическом процессе энергоснабжения, ибо
электрическая сетьпо-прежнему остаетсяключевой (инфраструктурной)
составляющей обеспечения доставки энергии потребителю..

' Утверждены Постановлением Правительства РФ от4 мая 2012 г. №442 (СЗ РФ.
2012. №23. Ст. 3008).

? Подэлектрическойсетьюпонимаетсясовокупность электроустановокдляпере-
дачи и распределенияэлектроэнергии,состоящаяиз подстанций, распределительных
устройств, токопроводов, воздушныхи кабельныхлиний электропередачи,работаю-
щих наопределеннойтерритории(Правилатехническойэксплуатацииэлектроустано-
вок потребителей,утв. Приказом Минэнерго Россииот 13января2003г. №6) // Рос-
сийская газета. 2003. 12 июля).
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Однако функцию передачи реализуемой энергии осуществляет се-
‘теваяорганизация, к электросети которой должны быть присоединены
‘энергоустановки потребителей. При этом гарантирующий поставщик
(по общему правилу энергосбытовая организация) лишен возможности
‘самостоятельно передавать электроэнергию по присоединенной сети
в силу запрета совмещения монопольных и конкурентных видов дея-
тельности в электроэнергетике. Таким образом, договор энергоснаб-
жения носит смешанный характер (п. 3 ст. 421 ГК), включая элементы
договоров купли-продажи и возмездного оказания услуг (п. 2 ст. 37
Закона об электроэнергетике).

Для обеспечения права потребителей на выбор поставщиков энер-
гии и с учетом монопольного характера деятельности в сфереэлектро-
сетевого хозяйства закон предусматривает применение на розничном
рынке электроэнергии также договора купли-продажи (поставки) элек-
‘троэнергии (п. 29 ОПФРР). В отличие от договора энергоснабжения
‘данный договор возлагает на продавца лишь обязанность осуществить
‘продажу электроэнергии, но не оказание потребителю услуг, являющих-
ся неотъемлемой частью процесса энергоснабжения (услуг по передаче
электроэнергии). При заключении такого договора потребитель само-
стоятельно заключает с сетевой организацией также и договор оказания
‘услуг по передаче электроэнергии.

Договор энергоснабжения является консенсуальным, возмездным
и двусторонним. Договоры энергоснабжения и купли-продажи (по-
ставки) электроэнергии, заключаемые с гарантирующим поставщиком,

_по порядку их заключения являются публичными (ст. 426 ГК и п. 5
ст. 38Законаобэлектроэнергетике),атакжедоговорамиприсоединения
_(ст. 428 ГК и п. 33 ОПФРР), ибо гарантирующий поставщик обязан.
разработать формы таких договоров для обслуживаемых им потреби-
телей (причем дифференцированные по ценовым категориям и (или)
по категориям потребителей, по которым осуществляется дифферен-
циация тарифов).

В литературе имеются различные взгляды на правовую природу до-
говораэнергоснабжения,в частности,предложенияквалифицироватьего
как договорподряда,поставки, возмездногооказанияуслугидр.' Его рас-
смотрение в качестве самостоятельного подвида (разновидности) договора
купли-продажитакже нелишенонедостатков.Вдоговореэнергоснабжения

' См. об этом: Свирков С.А. Гражданско-правовое регулирование в сфере энерго-
снабжения:Монография. М.: Инфотропик Медиа,2019.С. 210-220.

338Я



Глава34.Обязательстваиз договоровкупли-продажи

отсутствует передача имущества в собственность покупателя, ибо вещное
право собственности на энергию невозможно и лишено практического
смысла, поскольку энергия не существует в статическом виде и не может
быть индивидуализирована.

Практически все нормы ГК о договоре купли-продажи неприменимы
к договору энергоснабжения, что говорит об отсутствии практической зна-
чимости подобной квалификации этого договора. В современных реалиях
данный договор может считаться самостоятельным видом договоров, постро-
енным по модели договора об отчуждении относительного права на энергию".

Сторонами договора энергоснабжения являются гарантирующий
поставщик (энергосбытовая организация) и потребитель (покупатель)
электроэнергии.

Гарантирующий поставщик электроэнергии —это коммерческая
организация, которой присвоен этот специальный статус и которая
осуществляет энергосбытовую деятельность’, а потому обязана за-
ключать договоры энергоснабжения или купли-продажи (поставки)
электроэнергии (мощности) с любым обратившимсяк ней потреби-
телем электроэнергии.

Энергосбытовые, а в некоторых случаях электросетевые организации
наделяются правовым статусом гарантирующего поставщика на основании
открытых конкурсов, проводимых в порядке, установленном ОПФРР.
Такой статус обязывает его обладателя:

‚ заключать публичные договоры энергоснабжения и купли-продажи
(поставки) электроэнергии со всеми обратившимися к нему лицами;

› урегулировать отношения по оказанию потребителям услуг по пере-
даче электроэнергии (абз. 8 п. 28 ОПФРР);

‚ иметь установленную Правительством РФ зону деятельности (п. 3_
ст. 38 Закона об электроэнергетике)};

. устанавливать цену реализуемой электроэнергии с учетом государ-
ственногоценовогорегулирования(п. 3 ст. 23.1и п. 1ст. 40Закона
об электроэнергетике).

'См.: СвирковС.А.Указ.соч.С.220—232.
? В соответствиис Законом об электроэнергстикеэнергосбытоваядеятельность-

это деятельность по продаже произведенной и (или) приобретенной электрической
энергии (за исключениемдеятельностипо зарядкеэлектрическойэнергиейаккумуля-
торных батарей), осуществляемая на розничных рынках в пределах Единой энергети-
ческой системыРоссиии натерриториях,технологическоесоединениекоторыхс Еди-
ной энергетической системой России отсутствует.
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Покупателями в данном договоре являются конечные потребители
электроэнергии, приобретающие еедля собственных бытовыхи (или)
производственных нужд (ст. 3 Закона об электроэнергетике). При этом
граждане пользуются правами, предусмотренными законодательством
о защите прав потребителей(п. 2 Постановления Пленума ВС РФ
№ 17). В качестве покупателей по договору купли-продажи (поставки)
электроэнергии могут также выступать энергосбытовые организации,
приобретающие ее в целях дальнейшей перепродажи.

Для заключения договора необходимо соблюдение ряда техниче-
ских предпосылок: технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителя к электрической сети сетевой организации
(осуществляемое на основании отдельного договора о технологическом
присоединении)', которые должны находиться в надлежащем техни-
ческом состоянии (удостоверенном федеральным органом исполни-
тельной власти по государственному энергетическому надзору), и обе-
спечение учета электрической энергии с помощью приборов учета.

Для заключения договора энергоснабжения потребитель направляет га-
рантирующему поставщику заявлениео заключении договорас приложением
документов, подтверждающих выполнение технических предпосылок его
заключения. В течение 30 дней со дня получения заявления потребителя
гарантирующий поставщик обязан его рассмотреть и направить заяви-
телю подписанный со своей стороны проект договора, а если заявителем
представлен проект договора —подписать его или направить ему протокол
разногласий.

Заявитель, получивший от гарантирующего поставщика проект до-
говора и не имеющий возражений по его условиям, заполняет договор
в части, относящейся к включаемым в договор сведениям о покупателе
электрической энергии, и направляет один подписанный экземпляр до-
говора гарантирующему поставщику. При несогласии с условиями, со-
держащимися в проекте договора или в протоколе разногласий, заявитель
вправе в свою очередь направить протокол разногласий гарантирующему
поставщику, который обязан принять меры по урегулированию указан-
ных разногласий.

' См. п. 1ст. 26 Закона об электроэнергетике и Правила технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов по производствуэлектрической энергии, а также объектовэлектросетевогохо-
зяйства,принадлежащихсетевыморганизациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861 (СЗ РФ. 2004.
№ 52.Ст. 5525).
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Договорэнергоснабжениядолжензаключатьсявписьменнойформе
(п. 33 ОПФРР).

Исключение составляют случаи его заключения с покупателями -
физическими лицами, в которых егодействиене зависитот заключения
договора в письменной форме (п. 72ОПФРР), а подтверждается документом
обоплатегражданиномпотребленнойимэлектроэнергии,гдеуказанынаи-
менованиеи платежныереквизитыгарантирующегопоставщика,осущест-
вляющегоэнергоснабжениеданного потребителя.Договор с гарантирую-
щимпоставщикомсчитаетсязаключеннымс даты,соответствующейначалу
периода, за который гражданином-потребителем произведена перваяоплата
электроэнергииданному гарантирующемупоставщику (т.е. приобретает
черты реального договора).

3. Содержаниеи исполнение договора
энергоснабжения электроэнергией

В соответствии с ОПФРР существенными условиями договора энер-
госнабжения являются:

. предметдоговора, включая требования к качеству поставляемой
электроэнергии и порядок определения объемапокупки электро-
энергии (мощности);

. порядок определения стоимости поставленной по договору за
расчетный период электроэнергии (мощности);

. порядок учета электроэнергии (мощности) с использованием
приборов учета и порядок взаимодействия сторон в процессе
учета;

. дата и время начала исполнения обязательств по договору;
‚ точка (точки) поставки по договору;
‚ ответственность сторон договора;
. иные условия, предусмотренные п. 41 ОПФРР.

Предмет договора энергоснабжения определяется особенностями
правового режима энергии как объекта прав, которые заключаются в не-
возможности ее непосредственного включения в имущественный оборот
и физического обладания ею, а также в необходимости использования
приборов учета для установления объемов потребленной энергии (а при
их отсутствии —расчетных способов их определения).

При этом как объект прав электроэнергия имеет целевое назначение,

льку конечной цельюееприобретениястановитсяеепотребление,
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а допустимые акты распоряжения энергией формализованы в законода-
тельстве. В момент «продажи» энергия не существует как материальная
субстанция (вещь) и потому не может определяться индивидуальными
признаками, что исключает применение вещно-правовых и иных тради-
ционных юридических конструкций. Более того, энергия как особое фи-
зическое свойство материи производить полезную работу вообще не может
рассматриваться как объект прав или гражданского оборота.

Закон придает электроэнергии экономическую оболочку товара (раз-
новидности имущества в смысле ст. 128 ГК) для условного примененияк ее
обороту вещно-правовых категорий и конструкции договора купли-про-
дажи. Однако товарная оболочка не в полной мере отражает существо от-
ношений энергоснабжения и не учитывает интересы потребителей энергии,
для которых право собственности на нее лишено практического смысла.

При заключении договора энергоснабжения потребитель заинтересован

в возможности выбирать из сети необходимое ему количество энергии
и пользоваться ею по своему усмотрению. Поэтому предметом договора
энергоснабжения становится предоставляемое ему относительное право
на энергию, оплата которого создает правовую основу энергопотребления.

Обязанности гарантирующего поставщика по договору энергоснаб-
жения разделяются на реализационные, состоящие в реализации по-
купателю электроэнергии установленного качества и в количестве,
определенном договором на соответствующий расчетный период,
и на обязанности по оказанию потребителю услуг по передачеэлектро-

_энергии, а также услуг, являющихся неотъемлемой частью процесса
поставки электроэнергии потребителям (самостоятельно или с привле-
чением третьих лиц), в частности услуг по оперативно-диспетчерскому
управлению (ст. 16Закона об электроэнергетике).

Обязанность предоставления энергии в обусловленном договором
количестве подразумевает количество киловатт-часов подлежащей отпуску
электроэнергии и величину присоединенной или заявленной мощности,
участвующей в суточном максимуме нагрузки энергосистемы (которая,
по сути, абонируется, предоставляя возможность в любой момент ис-
пользовать величину заявленной мощности)". Объем покупки электро-
энергии (мошности) за расчетный период определяется на основании
данных приборов учета или расчетных способов, предусмотренных п. 44

' См.: Сейнароев Б.М. Договор энергоснабжения // Вестник ВАС РФ. 2000. № 6.
С. 128—141.
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ОПФРР (допускается также включение в договор энергоснабжения усло-
вияо планированиипотребителемобъемовпотребленияэлектроэнергии
по часам суток).

Качествопоставляемойэлектроэнергиидолжносоответствоватьобяза-
тельнымтребованиямтехническихрегламентови иных нормативныхактов.
Под ним понимаетсястепеньсоответствияхарактеристикэлектроэнергии
вопределеннойточке электрическойсетисовокупности нормированных
показателей,устанавливаемыхзаконодательством.При этомдоговорными
условиямимогут устанавливатьсятолько различныевеличинынапряже-
ниятока, тогда как частотатока устанавливаетсястандартамии не может
изменятьсясоглашениемсторон. До принятия технического регламента
по качеству электроэнергии параметрыее качестваопределяютсягосу-
дарственнымии отраслевымистандартами,асамаэлектрическаяэнергия
подлежит обязательной сертификации.

Гарантирующий поставщик оказывает услуги по передачеэлектро-
энергии потребителю самостоятельно (если в этом качестве выступает
сетевая организация) либо с привлечением третьих лиц. В последнем
случае он обязан заключить договор оказания услуг по передаче элек-
троэнергии с сетевой организацией, к сети которой присоединены
энергопринимающие устройства потребителя. Такие договоры могут
рассматриваться в качестве договоров в пользу третьего лица (ст. 430
ГК) —потребителя".

Основная обязанность покупателя по договору энергоснабжения
состоит в оплате подаваемой электроэнергии. В счете на ее оплату
поставщик в соответствиис п. 4 ст. 39Закона об электроэнергетике
обязан раздельно указать:

. стоимость купленной электроэнергии;
‚ стоимость услуг по ее передаче;
‚ стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой

частью процесса поставки электроэнергии потребителям.

Оплата потребленной электроэнергии (мощности) гарантирующему
поставщику в соответствии со стандартными условиями договора произ-
водится тремя частями: 30% от еестоимости в месяце, за который осущест-
вляется оплата, вносится до 10-го числа этого месяца, 40% —до 25-го числа
этого месяца (т.е. авансом), а остальная сумма оплачивается до 18-го числа
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

' См.п.7$ 2гл.30учебника.
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На розничных рынках электроэнергии сохраняется государственное це-
новое регулирование, направленное на поддержку социально незащищен-
ных групп потребителей. Поставка электроэнергии населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей осуществляется по регулируемым
ценам (п. 5ОПФРР). Для иных потребителей определен алгоритм расчета
предельных уровней нерегулируемых цен на электроэнергию. Ее оплата
осуществляется либо по двухставочному тарифу, который подразумевает
отдельную оплату поставляемой по договору электрической мощности,
либо по одноставочному тарифу.

Покупательнесеттакжетехнологическиеобязанностипо обеспе-
чению надлежащеготехническогосостояния и безопасностиэксплу-
атируемыхприборов и оборудования,соблюдениюустановленного
режимапотребленияэлектроэнергиии обеспечениюееучета.Кроме
того, напотребителележитиинформационнаяобязанность:немедленно
информироватьэнергоснабжающуюорганизацию (гарантирующего
поставщика)об авариях,о пожарах,неисправностяхприборовучета
энергиии обиных нарушениях,возникающихпри пользованииэнер-
гией (п. 1ст. 543 ГК).

Если абонентом по договору энергоснабжения выступает гражда-
нин, использующий энергию для бытового потребления,он вправе
расторгнутьдоговорв одностороннемпорядке,уведомивоб этомэнер-
госнабжающуюорганизацию и полностью оплатив использованную
энергию (аб3.1 п. 1ст. 546 ГК). Если абонентом по договору энергос-
набженияявляетсяюридическоелицо,правомна односторонний от-
каз отдоговоранаделяетсяэнергоснабжающаяорганизация, которая
можетотказатьсяотегоисполненияпооснованиям,предусмотренным
ст. 523 ГК (за исключением случаев, установленных законом или ины-
ми правовыми актами).

Целесообразностьрасторжениядоговора или изменения его ус-
ловий для потребителяможет быть связанас переходомна обслу-
живание к независимойэнергосбытовой организации или началом
покупки электроэнергии на оптовом рынке. Поэтому ОПФРР за-
крепляет его право на одностороннее расторжениедоговора энер-
госнабжения при условии оплаты всейфактически потребленной
им электроэнергии.

Гарантирующийпоставщикотвечаетпередпотребителямиза:
‚ нарушениетребованийк качествуподаваемойэнергии;
‚ необоснованныйперерывв подачеэнергии;

344



Глава34.Обязательстваиздоговоровкупли-продажи

. необоснованное введение ограничения режима потребления
энергии или за его установление сверх допустимого числа часов
ограничения'.

При этом в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по договору энергоснабжения сторона, нарушившая
обязательство, обязана возместить только причиненный этим реаль-
ный ущерб (п. 1ст. 547 ГК). Следовательно, взыскание убытков в виде
упущенной выгоды не допускается в отношении как гарантирующего
поставщика, так и потребителя.

Вместе с тем ответственность за нарушение требований к качеству
подаваемой энергии строится на общих основаниях (ст. 401 ГК). По-
требитель вправе отказаться от оплаты такой энергии, но с учетом ее
фактического использования абонентом (даже при ее несоответствии
требованиям к качеству), а во избежание его неосновательного обо-
гащения гарантирующий поставщик наделен правом требовать от по-
требителя возмещения стоимости того, что он неосновательно сберег
вследствие использования некачественной энергии (п. 2 ст. 542 ГК).
Но в случае необоснованного перерыва в подаче энергии абоненту,
допущенного в результате регулирования режима потребления, энер-
госнабжающие организации несут ответственность лишь при наличии
своей вины (п. 2 ст. 547 ГК).

При этом в рамках договора энергоснабжения гарантирующий по-
ставщик несет перед потребителем ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору, в том
числе вызванное действиями сетевой организации, привлеченной для
оказания услуг по передаче электрической энергии, а также других
(третьих) лиц, привлеченных им для оказания услуг, которые являются
неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии по-
требителям (п. 30 ОПФРР).

Наиболее распространенными нарушениями договора со стороны
потребителя являются несоблюдение установленного порядка оплаты
потребленной электроэнергии, а также нарушение порядка ее учета
и потребления. За просрочку оплаты стоимости потребленной электро-

См. п. 25 Правилполногои (или) частичного ограничения режимапотребления
электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от4 мая 2012 г. № 442
(далее —Правила ограничения режима потребления).

? Поскольку управлениеэлектроэнергетическимрежимомв реальномвременияв-
ляется одной из основных функций системного оператора (ст. 14 Закона об электро-
энергетике), едвали указанные обстоятельствамогут возникнуть по вине гарантиру-
ющего поставщика.
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энергии, атакже услуг по еепередачепредусмотрена законная неустойка
(пени) (п. 2 ст. 26 ип. 2 ст. 37 Закона об электроэнергетике).

Основной мерой оперативного воздействия на потребителя, на-
рушающего свои договорные обязанности, является полное и (или)
частичное ограничение режима потребления электроэнергии, которое
может применяться по инициативе как гарантирующего поставщика
(энергосбытовой организации), так и сетевой организации. Оно предпо-
лагает сокращение объемов потребления или временное прекращение
подачи электроэнергии (мощности) потребителям до уровня аварийной
(технологической) брони, а при ееотсутствии —до полного ограниче-
ния. Введение такой меры не освобождает покупателя от обязанности
оплатить фактически потребленную электроэнергию и компенсировать
гарантирующему поставщику определенные убытки.

Такая мераоперативного воздействия может применяться как в случаях
неисполненияили ненадлежащегоисполненияпотребителемдоговорных
обязательств по оплате электроэнергии (мощности) и связанных с этим
необходимых услуг (включая невыполнение им условий договора об обе-
спечениифункционированиярядатехническихустройств),так и при вы-
явлении фактов безучетного потребления им электроэнергии или при
подключении потребителемк принадлежащимемуэнергопринимающим
устройствам электропотребляющего оборудования с нарушением характе-
ристик технологическогоприсоединения.При этомразличаетсябезучетное
и бездоговорноепотребление:первое характеризует нарушение потребителем
своихдоговорныхобязательствпособлюдениюпорядкаучетапотребляемой
электроэнергии,а во второмречьидето неосновательномобогащении'.

4. Договоры купли-продажи электроэнергии
и мощности наоптовом рынке

Для участияв отношениях по обращениюэлектроэнергиина оп-
товом рынке еепродавцами покупателям необходимоиметьстатус
субъектаоптовогорынкаэлектроэнергиии мощности, выполнив ряд
требованийтехнического и правовогохарактера:.В частности, тре-

' См. п. 3Обзорапрактики разрешенияспоров,связанныхсдоговоромэнергоснаб-
жения, утв. Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 17февраля1998г. №30(Вестник ВАС РФ. 1998.№4).

? См.: Правилаоптовогорынка электрическойэнергии и мощности,утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 // СЗ РФ. 2011. № 14. Ст. 1916
(далее —Правила ОРЭМ).

346



Глава34.Обязательстваиздоговоровкупли-продажи

буется установление автоматизированной информационно-измери-
тельной системы коммерческого учета электроэнергии и согласование
с системным оператором группы точек поставки, а также вступление
в члены совета рынка и заключение договора о присоединении к тор-
говой системе ОРЭМ (п. 1 ст. 35 Закона об электроэнергетике).

Для ОРЭМ характерна организованная системадоговоров между его
субъектами, которая и определяет основные условия их деятельности
на ОРЭМ, включая условия продажи электроэнергии и оказания ус-
луг (п. 1 ст. 32 Закона об электроэнергетике). Эта система отражает
биржевой характер торговли на данном рынке, реализуемой по модели
пула (англ. роо! —общий фонд, объединенный резерв) с применением
сводного прогнозного баланса производства и поставок электроэнергии
и (или) мощности в рамках единой энергосистемы России (далее -
сводный прогнозный баланс).

Заключаемые на ОРЭМ договоры не сводятся к традиционной куп-
ле-продаже товаров, имея предметом право на энергию, поскольку их
заключение не обусловливает получение конкретных объемов энергии.
Хотя при этом оформляются договоры на поставку электроэнергии,
именуемой товаром, вдействительности объектом оборота становятся
правана получениеэлектроэнергии,ибо исполнение обязательствиз таких
договоров, заключенных на ОРЭМ, предполагает предоставлениелишь
указанного права, а не физическую поставку «товара». В содержании
рассматриваемого договора отсутствует и обязанность обеспечить не-
посредственную передачу, физическое предоставление энергии поку-
пателю, что отличает его от договора энергоснабжения.

Цель заключаемых на ОРЭМ договоров состоит в обеспечении опла-
ты определенных объемов энергии, которые должны быть произведены
в будущем. Поэтому их исполнение состоит не вдлящемся предостав-
лении товара потребителю, а в оплате будущего товара для получения
права на соответствующие объемы энергии. При этом речь идет о стан-
дартизированных биржевых контрактах, которые представляют собой
аналог биржевых срочных сделок, адаптированный к особенностям
энергорынка. Вместе с тем на ОРЭМ могут заключаться и договоры
энергоснабжения (в физическом понимании) крупных потребителей,
для исполнения которых необходима оплата услуг сетевой организации
(ПАО «ФСК ЕЭС») по передаче соответствующих объемов энергии
путем заключения с ней договора об оказании услуг.

На ОРЭМ функционирует несколько систем торговли с приме-
нением как конкурентного, так и регулируемого ценообразования.
Правилами ОРЭМ предусмотрен ряд механизмов оптовой торговли
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электроэнергией и мощностью', которые объединяются в такие ос-
новные блоки (сегменты) ОРЭМ, как:

1) рынок «свободных договоров» (форвардных контрактов”);
2) рынок электроэнергии «на сутки вперед»;
3) «балансирующий рынок»;
4) рынок регулируемых договоров;
5) рынок энергомощностей.
На рынке «свободныхдоговоров» (форвардных контрактов) на элек-

троэнергию и (или) мощность заключаются двусторонние договоры
купли-продажи электроэнергии и (или) мошности. В соответствии
с Законом об электроэнергетике такой договор представляет собой

соглашение, в соответствии скоторым поставщик обязуется по-
ставить покупателю электрическую энергию, соответствующую
обязательным требованиям, в определенном количестве и опре-
деленного качества, а покупатель обязуется принять и оплатить
электрическую энергию на условиях заключенного договора.

Свободные договоры являются внебиржевыми форвардными контрак-
тами, обеспечивающими субъектам ОРЭМ возможность осуществлять
самостоятельную (двустороннюю) торговлю электроэнергией (мощно-
стью). Их сторонами выступают генерирующие компании оптового рынка
(продавцы) и энергосбытовые организации, гарантирующие поставщики,
крупные потребители электрической энергии (покупатели).

Им предоставлена свобода в выборе контрагента, а также в определении
цены, срока действия контракта (от нескольких дней до нескольких лет),
объема приобретаемой электроэнергии и иных условий. Поэтому сво-
бодные договоры представляют собой основной инструмент обеспечения
конкуренции на ОРЭМ. Стороны такого договора заключают договоры
об оказании им услуг по оперативно-диспетчерскому управлению и по
передаче электроэнергии (с сетевой организацией) только при необходи-
мости в этом.

Вместе с тем «свободный договор» должен заключаться одновре-
менно в отношении двух товаров — электрической энергии и мощно-

' Правила ОРЭМ предусматривают 15механизмов торговли, хотя не все из них свя-
заны с реализацией электроэнергии (некоторые связаны с инвестиционной деятельно-
стьювэлектроэнергетикеи др.).

* Отангл. Лотиага —передовой, т.е. договор, предполагающий оплату при его заклю-
чении, с опережениемисполнения.
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сти, причем между поставщиками и покупателями, расположенными
в одной и той же ценовой зоне ОРЭМ! (п. 117 Правил ОРЭМ). Они
подлежат регистрации (п. | ст. 32 Закона об электроэнергетике) в АО
«Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии»
(АТС), которому стороны должны подавать долгосрочное уведомле-
ние об отборе электрической энергии для обеспечения исполнения
договорных обязательств.

На рынке электроэнергии «на сутки вперед»заключаются договоры куп-
ли-продажи электроэнергии по равновесной цене оптового рынка и осу-
ществляется биржевая торговля электроэнергией (основа организованной
системы договоров между субъектами ОРЭМ) по модели ценовогоаукциона:
формирование цены на уровне наиболее дорогой принятой заявки произ-
водителя”.

В основе данного сегмента ОРЭМ лежит модель пула с участием еди-
ного закупочного агента —оптового продавца («унифицированной стороны
по сделкам»). Им является АО «Центр финансовых расчетов» (ЦФР), с ко-
торым все поставщики заключают договоры комиссии на продажу электро-
энергии.

Поставщики и покупатели подают ценовые заявки на продажу (покупку)
определенных объемов электроэнергии, по результатам конкурентного от-
бора которых ежедневно за сутки до фактической поставки определяется
равновесная цена на реализуемую электроэнергию в отношении всех часов
следующих суток. После этого ЦФР от своего имени заключает договоры
купли-продажи электроэнергии по равновесной цене с ее покупателями
(крупными потребителями или с энергосбытовыми организациями).

На балансирующем рынке договоры купли-продажи электроэнер-
гии заключаются по результатам конкурентного отбора заявок с целью
балансирования системы в размере отклонений («свободные договоры
купли-продажи отклонений»). Балансирующий рынок (или «рынок ре-
ального времени») обеспечивает централизованную оплату отклонений
фактического объема потребления электроэнергии от запланированного,
полученного в ходе конкурентного отбора на «рынке на сутки вперед».
По существу «рынок реального времени», на котором продается лишь
несколько процентов от объема, реализуемого на «рынке на сутки впе-

' Перечень территорий, которые объединены в ценовые зоны ОРЭМ, установлен
в Приложении | к Правилам ОРЭМ.

а
См.: Современная рыночная электроэнергетика Российской Федерации / Под

ред. О.Г. Баркина. 3-е изд. М.: Перо, 2017. С. 244.
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ред», является необходимым дополнением последнего, компенсирующим
неизбежные отклонения от сводного прогнозного баланса в режиме ре-
ального времени.

Поскольку производство и потребление электроэнергии не поддают-
ся полному контролю со стороны участников рынка, они вправе подать
заявку на балансирующем рынке либо заключить «свободные договоры
купли-продажи отклонений» (на объемы электроэнергии, отклоняющи-
еся от данных названного баланса). Торговля на балансирующем рынке
осуществляется путем конкурентного отбора заявок поставщиков систем-
ным оператором в условиях краткосрочного планирования производства
и потребления электроэнергии (на три часа вперед) и в режиме реального
времени.

На рынке регулируемых договоров заключаются договоры купли-про-
дажи электроэнергии и (или) мощности по регулируемым ценам (тарифам)
(регулируемые договоры). Этим обеспечивается реализация электроэнер-
гии продавцами оптового рынка гарантирующим поставщикам в объеме,
необходимом для покрытия потребления населенияи приравненных к нему
категорий потребителей.

Как стороны данного договора, так и цены на реализуемую электро-
энергию (мощность) определяются не сторонами договора, а Админи-
стратором торговой системы с учетом тарифных и балансовых решений,
принимаемых федеральным органом исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов (п. 67 и 68 Правил ОРЭМ). Та-
кие «регулируемые договоры» обязательны к заключению для продавца
и покупателя, фактически становясь правовой формой административного
распределения энергии между управомоченными организациями, и едва
ли могут считаться полноценными гражданско-правовыми договорами'.

На рынке мощности заключаются договоры купли-продажи (по-
ставки) мощности, которая выделяется в качестве самостоятельного
‘товара наряду с электроэнергией. Мощность —это количественный
‘показатель электроэнергии, рассматриваемый в п. 42 Правил ОРЭМ
‘как особый товар, продажа которого влечет возникновение у его.
покупателя на оптовом рынке обязанности по поддержанию при-
‘надлежащего ему генерирующего оборудования в состоянии готов-
ности к выработке электроэнергии (в том числе путем проведения его

' В этом смыслеони напоминаютдоговорысоциальногонаймажилья, распреде-
‘ляемогоорганамипубличной властимеждунаиболеенуждающимися гражданами(см.
`0бэтомп. 3 $2 гл. 37учебника).
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ремонта) и права контрагента-продавца требовать исполнения этой
обязанности.

Статьей 32 Закона об электроэнергетике установлена обязанность по-
купателей электроэнергии приобретать мощность и обязанность произ-
водителей поставлять мощность на ОРЭМ. Экономический смысл рынка
мощности заключается втом, что при ее оплате покупатели обеспечивают
компенсацию постоянных затрат на производство электроэнергии, а при
оплате самой электроэнергии —переменных затрат на ее генерацию. По-
этому выделение мощности в качестве самостоятельного товара не связа-
но с ее «физическим существованием», а продиктовано исключительно
экономическими мотивами. Поскольку энергия, вырабатываемая в связи
с «покупкой мощности», продается по другому договору, становится не-
обходимым появление особого правового режима, имеющего производный
характер относительно права на энергию, что сближает его с «произво-
дными финансовыми инструментами» (деривативами)'. .

Всеэто даетоснования утверждать,что договор купли-продажи
мощности представляет собой особого рода опцион на энергию: поку-
пательмощностиполучаетправоприобрестиэнергиювопределенном
объеме, но не обязан производить эту покупку’. При этом основное
отличиетакогоопциона намощностьот обычногобиржевогоопциона
состоитвобязательностизаключенияопционного договорадляобеих
егосторон.

Таким образом,

подоговорукупли-продажимощности покупателю опциона(мощ-
ности) предоставляется право на заключение договора купли-про-
дажи определенного объема электроэнергии‘.

' Одеривативахсм.п.3$3гл.8учебника.
? В биржевой торговле он называется «опцион колл» (от англ. орйоп —выбор и сай -

звонок, сигнал), или фиуег;орйоп («опцион покупателя»), и предоставляет право по сво-
емуусмотрению,взависимостиот сложившейсяконъюнктуры, купить илинепокупать
товару продавца,закотороепродавцупредварительноуплачиваетсяизвестнаясумма-
«опционная премия»(см. также п. 48 2 гл. 32учебника)._

* Исходяиз этого, по своемусодержаниюправона мощностьпредставляетсобой
правона заключениедоговоракупли-продажи определенногообъемаэлектроэнергии,
что подразумевает для продавца мощности необходимость бронирования объема элек-
троэнергии, который в будущемможет быть использованее покупателем в течение
определенноговремени.
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При этом плата за мощность (цена договора) становится аналогом
опционной премии, а сам договор оформляет оборот производных
(финансовых) прав на электроэнергию.

В рамках ОРЭМ используется торговля мощностью:
‚ По регулируемым договорам купли-продажи (поставки) электро-

энергии и мощности;
‚ ПО договорам купли-продажи (поставки) мощности, производимой

с использованием генерирующих объектов, поставляющих мощ-
ность в вынужденном режиме (цена на мощность по таким дого-
ворам также является регулируемой);

х Подоговорам о предоставлении мощности, направленным на финан-
сирование создания новых генерирующих мощностей;

‚ Подоговорам купли-продажи (поставки) мощности, заключаемым
по результатам конкурентного отбора мощности и по свободным (не-
регулируемым) ценам;

е По договорам купли-продажи электроэнергии и (или) мощности
по цене, определяемой соглашением сторон, в отношении гене-
рирующих объектов, отобранных по результатам конкурентного
отбора мощности;

› По договорам купли-продажи (поставки) мощности модернизи-
рованных генерирующих объектов, заключаемым по результатам
отбора проектов модернизации генерирующих объектов тепловых
электростанций.

5. Договоры купли-продажи тепловой энергии

По договору теплоснабжения теплоснабжающая организация
обязуется поставить тепловую энергию (мощность) и (или) те-
плоноситель, а потребитель тепловой энергииобязанпринять
иоплатить тепловуюэнергию(мощность)и (или)теплоноситель,
соблюдая режим потребления тепловой энергии.

Теплоснабжающая организация является владельцем источников
тепловой энергии и (или) тепловых сетей, посредством которых
осуществляется теплоснабжение потребителей. Она должна состо-
ять в саморегулируемой организации (СРО) в сфере теплоснабже-
ния и вправе осуществлять деятельность в сфере теплоснабжения
только при наличии выданного такой СРО свидетельства о допуске
к осуществлениюопределенныхвидовдеятельностив сферетепло-
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снабжения (п. 1 ст. 27 Закона о теплоснабжении). Если стороной
договора теплоснабжения является единая теплоснабжающая органи-
зация в системе теплоснабжения (ЕТО), признанная в этом качестве
Минэнерго России', он признается публичным (п. 7 ст. 15 Закона
о теплоснабжении). _

Договор теплоснабжения обычно рассматривается в качестве разновид-
ности договора купли-продажи, что подразумевает передачу права собствен-
ности на предмет этого договора, в качестве которого предлагается рас-
сматривать тепловую энергию, либо теплоноситель. Но п. 26 и 28 Правил
организации теплоснабжения предусматривают обязанность потребителей
обеспечивать возврат конденсата в тепловую сеть.

Следовательно, тепловая энергия (равно как и теплоноситель) не пере-
ходит в собственность потребителей, а подлежит частичному возврату
в тепловую сеть вместе с теплоносителем (конденсатом). Кроме того,
потребителям запрещено самовольно использовать теплоноситель в си-
стемах теплоснабжения, поскольку это может привести к повреждению
последних.

Технически передача тепловой энергии опосредуется двумя проводни-
ками —теплосетью и теплоносителем, но ни коммуникации, ни проводник
не составляют предмет договора теплоснабжения. Пар или иной носитель
тепловой энергии не представляют интереса для ее потребителя, которому
важно использование тепловой энергии, а не сама по себе передача права
собственности на нее или на теплоноситель.

Тепловая энергия, энергоресурсы, а также объекты технологической
инфраструктуры являются различными, самостоятельными объектами прав
с разными правовыми режимами. Не случайно в соответствии с Законом
о теплоснабжении и Правилами организации теплоснабжения договорный
объем потребления фиксируется в договоре теплоснабжения раздельно
по тепловой энергии и теплоносителю с разбивкой по месяцам.

Ограничения по цели использования тепловой энергии, сложная
система ее проводников (система теплоснабжения и теплоноси-
тель) и особая природа тепловой энергии создают необходимость
специальных правовых инструментов ее оборота, которыми (как
и в случае с электроэнергией) является право на энергию. Поэтому

' См.: Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 // СЗ РФ. 2012. № 34. Ст. 4734
(далее —Правила организации теплоснабжения).
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договортеплоснабжениястроится по моделидоговораоботчуждении
относительногоправана тепловуюэнергию, которое и выступаетего
предметом.

Существенные условиядоговора теплоснабжения определены п. 21 Пра-
вил организации теплоснабжения. В нем подлежат определению:

‚ объемтепловой энергиии (или) теплоносителя, поставляемый тепло-
снабжающей организацией и приобретаемый потребителем;

‚ величинатепловой нагрузки теплопотребляющих установок потреби-
теля тепловой энергии (по каждому объекту и видам теплопотребле-
ния) и объем (величина) допустимого ограничения теплоснабжения
по каждому виду нагрузок;

‚ параметры качества теплоснабжения; режим потребления тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

‚ объем потерь тепловой энергии (теплоносителя) в тепловых сетях
заявителя (от границы балансовой принадлежности до точки учета);

‚ обязательства теплоснабжающей организации по обеспечению на-
дежности теплоснабжения;

‚ порядок осуществления учета потребляемой тепловой энергии и (или)

теплоносителя;
‚ порядок расчетов;
‚ ответственность теплоснабжающей организации за несоблюдение

требований к параметрам качества теплоснабжения, а потребите-
ля —за нарушение режима потребления тепловой энергии и (или)
теплоносителя и условий о количестве, качестве и параметрах воз-
вращаемого теплоносителя, конденсата, а также за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате.

Для заключения договора теплоснабжения заявитель направляет ЕТО
заявку, содержащую сведения, указанные в п. 35 Правил организации
теплоснабжения, с приложением документов, подтверждающих подклю-
чение его теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения. ЕТО
обязана в течение 10рабочих дней с момента получения заявки и необхо-
димых документов направить заявителю два экземпляра подписанного
проекта договора.

Потребители оплачивают тепловую энергию (мощность) и (или) тепло-
носитель теплоснабжающей организации частями (если иное не установ-
лено договором теплоснабжения): 35% от стоимости тепловой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя, потребляемой в месяце, за кото-
рый осуществляется оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца,
а 50%—до истечения последнего числа текущего месяца. Остаток вносится
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до 10-гочисла месяца,следующегоза месяцем,за который осуществля-
етсяоплата.

Наряду с рассмотренным «потребительским» договором тепло-
‘снабжения в сфере теплоснабжения используется также договор по-
ставки тепловой энергии (мощности, теплоносителя), оформляющий
отношения между специальными субъектами —ЕТО и теплоснабжаю-
щими организациями. По этому договору ЕТО закупает объемтепловой
нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения,
утеплоснабжающих организаций, владеющих источниками тепловой
энергии в системе теплоснабжения. Такой договор является обязатель-
ным для заключения обеими сторонами. Кроме того, договор поставки
заключается теплосетевымиорганизациями в целях компенсации потерь
в тепловыхсетях(п. 5ст. 13Законао теплоснабжении).

Наконец, в сфере теплоснабжения могут заключаться долгосрочные _
договоры теплоснабжения' сроком более чем на один год, в которых цена
на тепловую энергию (долгосрочный тариф) устанавливается органом ре-
гулирования либо определяется соглашением их сторон (п. 3, Эи 10ст. 10
Закона о теплоснабжении).

Кроме того, в сферетеплоснабжения заключаются договоры обоказании
услуг по поддержанию резервной тепловой мощности между теплоснаб-
жающими организациями и потребителями, подключенными к системе
теплоснабжения, но не потребляющими тепловую энергию (мощность)
по договорам теплоснабжения (п. 3 ст. 13 и ст. 16 Закона о теплоснаб-
жении). В теплоснабжении тепловая мощность не отрывается от тепло-
вой энергии’, поэтому нового товара «мощности» не создается (в отличие
от мощности в электроэнергетике), адоговор о предоставлении мощности.
становится не договором об отчуждении товара, а договором об оказании.
особых услуг по резервированию (абонированию) определенных объемов.
тепловой энергии.

См.: Правила заключения долгосрочных договоров теплоснабжения по ценам,
определеннымсоглашениемсторон, в целяхобеспеченияпотреблениятепловойэнер-
гии (мощности) и теплоносителя объектами, потребляющими тепловую энергию (мощ-
ность) и теплоноситель и введенными в эксплуатацию после | января 2010 г., утв. По-
становлением Правительства РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 // СЗ РФ. 2012. № 44.
Ст. 6022.

? Всоответствиис нормамиЗаконао теплоснабжениимощность—это количество
тепловойэнергии, котороеможетбыть произведенои (или) переданопо тепловымсе-
тям заединицу времени.
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6. Договоры на снабжение газом через присоединенную сеть

В сфере газоснабжения предусмотрено формирование единого
рынка газа (ст. 16 Закона о газоснабжении)'. Снабжение газом про-
изводится на основании договора поставки газа между поставщиком
и покупателем. При этом нормы Правил поставки газа больше соот-
ветствуют правилам о договоре энергоснабжения, тогда как договор
поставки применяется при продаже газа в баллонах (т.е. в индивиду-
ализированной форме). Газ относится к энергоресурсам (вещам), что
обуславливает его относительно независимое существование от про-
водника и допускает различные способы его транспортировки, наряду
с газопроводом, в том числе, в сжиженном виде под давлением.

Сторонами договора поставки газа являются поставщики и покупа-
тели газа. Сторонами договора поставки газа для обеспечения комму-
нально-бытовых нужд граждан являются газоснабжающая организация
иабонент. Участниками отношений по газоснабжению являются также
газотранспортные и газораспределительные организации.

Для заключения договора поставки газа заявитель направляет постав-
щику газа заявку на приобретение газа, содержащую сведения, установлен-
ные п. 6 Правил поставки газа, с приложением дополнительных докумен-
тов, в частности, копии акта о подключении (технологическом присоеди-
нении) готового объекта или акта об осуществлении технологического при-
соединения объекта капитального строительства к газораспределительным
сетям, по которым может осуществляться подача газа заявителю. Заявка
и приложенные к ней документы рассматриваются поставщиком в тече-
ние 30 дней со дня их поступления. В этот же срок поставщик направляет
заявителю подписанный проект договора поставки газа или письменный
мотивированный отказ от его заключения.

Договор поставки газа, в отличие от рассмотренныхранеедого-
воровэнергоснабженияи электроснабжения,включаеттолько «реа-
лизационное»обязательствопопередачеэтого имущества.Поскольку
врамкахединоготехнологическогопроцессаснабжениячерезприсо-
единеннуюсетьэтомуобязательствудолжносопутствоватьобязатель-

' См. также: Правила поставки газа в Российской Федерации, утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от | ноября 2021 г. № 1901// СЗРФ. 2021. № 49. Ст. 8210 (далее -
Правилапоставки газа),а также Правилапоставки газадля обеспечениякоммуналь-
но-бытовых нужд граждан, утв. Постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г.
№ 549 // СЗРФ. 2008. № 30. Ст. 3635 (далее—Правила поставки газадля нужд граждан).
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ство по оказанию услуг по транспортировке (передаче) реализуемых
объемов энергоресурсов, Правила поставки газа предусматривают
заключение отдельного договора транспортировки приобретаемого
газа с газотранспортной (или газораспределительной) организацией,
который может заключаться как поставщиком, так и покупателем газа.
При этом в сферегазоснабжения бытовых потребителей на поставщика
газа возлагается обязанность заключить с газораспределительной ор-
ганизацией договор о транспортировке газа населению (п. 6 Правил
поставки газа для нужд граждан).

Поставщик обязан обеспечить качество газа в соответствии с нор-
мативными требованиями. Поставщик, газотранспортная или газо-
распределительная организация и покупатель несут ответственность.
за техническое состояние принадлежащих им объектов газоснабжения
и соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины. Учет объема.
газа осуществляется в порядке, утвержденном Минэнерго России‘.

За нарушение потребителями газаобязательствпо его оплате и услуг
по его транспортировке предусмотрена законная неустойка (ст. 25 За-
кона о газоснабжении). Кроме того, при неоднократном нарушении
сроков оплаты за поставленный газ или за его транспортировку по-
ставщик вправе применить меры оперативного воздействия в виде
уменьшения или полного прекращения поставки газа покупателям
(но не ниже брони газопотребления), за исключением потребителей
по перечню, утвержденному Правительством РФ. .

7. Договоры на снабжение водой и прием сточных вод
через присоединенную сеть

Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения с использо-
ванием централизованных систем и систем коммунальной инфраструк-
туры осуществляется в условиях естественной монополии, влекущей
необходимость установления тарифов на воду, ее транспортировку
и на подключение (технологическое присоединение) к централи-
зованной системе водоснабжения (ст. 31 Закона о водоснабжении.
и водоотведении).?

' См.: Правила учета газа, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 30декаб-
ря 2013 г. № 961 // Российская газета. 2014. 19мая. № 110.

* См. также: Правилагорячего водоснабжения,утв. ПостановлениемПравитель-
ства РФ от 29 июля 2013 г. № 642 // СЗ РФ. 2013. № 32. Ст. 4304 (далее—Правила горя-
чего водоснабжения); Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утв. Поста-
новлениемПравительстваРФот29июля2013г. №644// СЗРФ.2013.№32.Ст.4306
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По договору горячего или холодного водоснабжения организация,
осуществляющаяводоснабжение(гарантирующая организация),
обязуется подавать абоненту через присоединенную водопрово-
дную сеть горячую, питьевую и (или) техническую воду установ-
ленного качества в объеме,определенномдоговором,а абонент
обязуется оплачивать принятую воду и соблюдать предусмотрен-
ный договором режим еепотребления, обеспечивать безопасность
эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей
иисправность используемыхимприборовучета.

Договор водоснабжения является публичным (ст. 426 ГК.). Договоры
горячего и холодного водоснабжениязаключаютсяпо типовымфор-
мам—в соответствиис типовым договором горячего водоснабжения
и типовым договором холодного водоснабжения, утвержденными
Правительством РФ', являясь одновременно договорамиприсоединения
(ст. 428ГК).

Предметомдоговораводоснабженияявляетсяотпуск (получение)
питьевой воды (холодной и горячей).

К существенным условиям данного договора названные правила водо-
снабжения и водоотведения относят:

‚ режим подачи воды (гарантированный объем и гарантированный
уровень давления воды в системе водоснабжения в месте присо-
единения, определяемый техническими условиями подключения
к системе водоснабжения) (водопроводным сетям);

‚ сроки подачи воды;
‚ качество воды, в том числе еетемпература при заключении договора

горячего водоснабжения, и порядок контроля ее качества;
‚ условия прекращения или ограничения подачи воды;
х Порядок учета поданной воды;
®х сроки и порядок оплаты;

_(далее —Правила холодного водоснабжения и водоотведения); Правила подключения
(технологического присоединения)объектовкапитальногостроительствак централи-
_зованнымсистемамгорячего водоснабжения, холодного водоснабженияи (или) во-
доотведения, утв. ПостановлениемПравительстваРФ от 30 ноября 2021г. № 2130//
_СЗРФ. 2021. №49.Ст. 8316.

' См.: Постановление ПравительстваРФ от 29 июля 2013 г. №643 «Обутверж-
_дении типовых договоров в области горячего водоснабжения» // СЗ РФ. 2013. № 32.
_Ст.4305;постановлениеПравительстваРФ от 29июля 2013г. № 645«Обутверждении
типовых договоров в области холодного водоснабжения и водоотведения» // СЗ РФ.
_2013.№ 32.Ст. 4307.
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границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям
абонента и организации, осуществляющей горячее или холодное
водоснабжение (определение обязанностей по эксплуатации этих
систем или сетей) и порядок обеспечения абонентом доступа пред-
ставителям организации, осуществляющей водоснабжение, к водо-
проводным сетям, местам отбора проб воды и приборам учета;
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

сторонами своих обязательств по договору.
Количество полученной питьевой воды и сброшенных сточных вод

определяется абонентом по показаниям средств измерений, устанавлива-
емых в узлах учета'. При отсутствии средств измерений (приборов учета)
объем потребленной горячей воды определяется расчетным методом в по-
рядке, предусмотренном договором горячего водоснабжения.

Пунктом 87 Правил горячего водоснабжения установлены случаи пре-
кращения или ограничения горячего водоснабжения (с предварительным
уведомлением абонента), к которым, в частности, относятся:

получение предписания или решения уполномоченных органов пу-
бличной власти о выполнении мероприятий, направленных на обе-
спечение соответствия качества горячей воды установленным тре-
бованиям;
самовольное подключение объекта, на котором осуществляется по-
требление горячей воды, к системам горячего водоснабжения;
аварийное состояние водопроводных сетей абонента или организа-
ций, осуществляющих транспортировку горячей воды и эксплуа-
тацию таких сетей;
наличие у абонента задолженности по оплате горячего водоснабже-
ния за три и более расчетных периода, установленных договором;
воспрепятствование абонентом допуска представителей организа-
ции, осуществляющей горячее водоснабжение, к приборам учета
абонента для их осмотра, контроля и снятия показаний.

Водоотведение осуществляется на основании либо отдельного до-

говора водоотведения, либо единого договора водоснабжения и водо-

отведения.

Подоговоруводоотведенияорганизация,осуществляющаяводо-
отведение,обязуетсяосуществлять приемсточных водабонента

' См.: Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от4 сентября 2013 г. №776 // СЗ РФ. 2013.№ 37. Ст. 4696.
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в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их
транспортировку и сброс в водный объект, а абонент обязуется
соблюдать нормативы состава сточных вод и требования к со-
ставу исвойствамсточных вод,производить оплату водоотведе-
ния,а также вносить плату занарушениеуказанныхнормативов
и требований (ст. 14 Закона о водоснабжении и водоотведении).

Как и договор водоснабжения, рассматриваемый договор является
публичным, но в отличие от него относится не к договорам об отчужде-
нии имущества, а к договорамвозмездногооказанияуслуг (п. 1ст. 779 ГК).

8 5. Обязательства из договора продажи недвижимости

1. Понятие договора продажи недвижимости

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору
продажи недвижимости) продавец обязуется передать в соб-
ственность покупателя земельныйучасток, здание,сооружение,
квартиру или другую недвижимую вещь, а покупатель обязуется
принять ееиуплатить за нееопределеннуюсторонами цену(п.1
ст.549 и п. 1ст.454 ГК).

Будучи разновидностью договора купли-продажи, этот договор
по своей юридической природе также является консенсуальным, дву-
сторонним (причем взаимным) и возмездным.

Его специфика обусловлена юридическими особенностями его
предмета —недвижимыми вещами (включая указанные в п. | ст. 130
ГК «недвижимости по закону» —воздушные и морские суда, суда вну-
треннего плавания, а также объекты незавершенного строительства,
помещения, машино-места и предприятия как имущественные ком-
плексы, признанные недвижимостью п. 1 ст. 132 ГК).

Недвижимые вещи, ограниченные в обороте, могут быть предметом
договора продажи недвижимости только при соблюдении установленного
законом порядка их отчуждения (см., например, ст. 27 ЗК). Договор про-
дажи недвижимости следует отличать от договора продажи здания или
сооружения на слом (на снос),с целью приобретения стройматериалов или
строительного мусора —движимых вещей, полученных в результате его
разбора (слома), а не строения как объекта недвижимости.
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Отношения по продаже недвижимых вещей наряду с содержащимися
в 5$7 гл. 30 ГК общими нормами о договоре продажи недвижимости регу-
лируются также специальными нормами, например, о договорах продажи
недвижимости, заключаемых на торгах, втом числе публичных (ст. 447—449
ГК), или о договорах продажи недвижимости в процессе приватизации
(ст. 217 ГК).

Сторонамидоговоракупли-продажи недвижимогоимуществамо-
гутбыть как юридические,так ифизическиелица, причемпо общему
правилу на момент его заключения продавецдолженбытьсобствен-
ником недвижимости,либолицом, управомоченнымсобственником
на отчуждение недвижимой вещи (например, субъектом правахо-
зяйственного веденияили оперативного управления,действующим
с согласиясобственникав пределахвозможностей,предоставленных
ему законом и уставом).Договоры продажи недвижимости, заклю-
ченные неуправомоченными отчуждателями, признаются недей-
ствительными', поскольку они исключают передачу покупателю
права собственности на недвижимость, составляющую основную
цельтаких сделок.

Принятие на себя обязательства передать в собственность покупателю
вещь, будто бы принадлежащую продавцу по некоему указанному в дого-
воре правовому основанию, которое на самом деле является дефектным,
делает договор заведомо неисполнимым, ибо недействительность такого
правового основания не может быть устранена впоследствии, в том чис-
ле к моменту, когда право собственности должно перейти от продавца
покупателю (к моменту государственной регистрации перехода этого
права). Договор, направленный на продажу недвижимости неуправо-
моченным отчуждателем, нарушает имплицитный (подразумеваемый)
запрет закона на отчуждение чужого имущества и посягает на законные
интересы третьего лица —его собственника, что делает его ничтожным
в силу п. 2 ст. 168 ГК.

' Из п. 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав» (Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 7)
(далее —Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22) прямо следует, что со-
вершениесделки неуправомоченнымотчуждателемявляетсябесспорнымпризнаком
ее недействительности.
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Вместес тем возможно заключениедоговора купли-продажи лицом,
котороенеявляетсясобственником недвижимостина моментего заклю-
чения, но при этом,как следуетиз договора,намереваетсяприобрестиили
создатьобъектнедвижимостидо исполненияим обязанностипо передаче
вещи в собственностьпокупателя. Предметомдоговора купли-продажи
может быть товар, который будет создан или приобретен продавцом в бу-
дущем (п. 2 ст. 455 ГК). В связи с этим

_судебнаяпрактикапризнаетдоговорамикупли-продажибудущейнедви-
жимой вещисделки,всилукоторыхзастройщик обязуетсяпостроить
и передать в собственность покупателю в оговоренныедоговором
сроки здание,сооружениеилипомещение,а покупатель - уплатить
застройщику (продавцу)цену за этот объект недвижимости (п. 1
ПостановленияПленумаВАСРФ№54).

Поэтому нормы Законаодолевомучастиив строительстве,которыми
регулируются договоры о привлечении денежных средств граждан для
строительствамногоквартирных жилых домов (договоры участияв до-
левомстроительстве),признаны специальнымипо отношению к положе-
ниям ГК о купле-продаже будущей вещи (п. 11 Постановления Пленума
ВАС РФ№ 54)'.

ра купли-продажи недвижимости. Такой договор должен быть за-
ключен в письменной формепутем составленияодногодокумента,
подписанногосторонами, и считается заключенным с момента его
подписания. Несоблюдениеданного требованиявлечетнедействи-
тельность договора (ст. 550 ГК) в форме его ничтожности, поскольку
этим нарушаетсяявно выраженныйзапретзакона наего заключение
виной формеи возникаетневозможностьосуществитьгосударствен-
ную регистрацию перехода права на недвижимость, что нарушает
публичные интересы (п. 2 ст. 168 ГК ип. 75 Постановления Пленума
ВСРФ №25).

Договор купли-продажи доли в праве общей собственности на недви-
жимую вещь подлежит нотариальномуудостоверению,если иное прямо
не установлено законом для отдельных видов недвижимости (в частности,

' Подробнее о договорах участия в долевом строительстве см. п. 8 $ 1 гл. 39 учеб-
ника.
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длянедвижимостейв составепаевыхинвестиционныхфондов,земельных
долейи др.). Договоры продажи жилого дома, квартиры, части жилого
домаили квартиры неподлежатгосударственнойрегистрации',так же как
и договорыкупли-продажи нежилыхпостроек и помещений.

2. Переходправа собственности на недвижимость
по договору еепродажи

Переходправасобственностина недвижимостьот продавцак по-
купателюподлежитгосударственнойрегистрации(ст.8.1и 131ГК). Сам
по себедоговор продажи недвижимости не порождаету покупателя
права собственности, но в качестве необходимого элемента факти-
ческого составаон юридическисвязываетпродавцаи покупателяуже
с моментазаключения.

Будучи консенсуальным,этот договор дает возможность продавцу
и покупателю договориться о необходимости исполнения обязательств
по передаченедвижимой вещии ееоплатедо государственнойрегистра-
ции переходаправа собственности. Однако его исполнение сторонами
до государственной регистрации переходаправа собственности не яв-
ляетсяоснованиемдля изменения их отношенийс третьимилицами(п. 2
ст. 8.1, п. 2 ст. 551 ГК). В отношениях друг с другом стороны договора
не вправессылатьсянаотсутствиерегистрациипереходаправасобствен-
ности на недвижимость(п. 3 ПостановленияПленумаВС РФ №25). Это
не означает,что после исполнения продавцомобязанности по передаче
вещи покупателю, но до государственнойрегистрациипереходак нему
правасобственностиу последнеговозникаетнекое«вещноеправо»илион
становится «собственником вещи» относительно ее продавца. Взаимоот-
ношения сторон договораи в этом случаеявляютсяобязательственными,
а не вещными.

До государственной регистрации перехода права собственности
продавец, даже исполнивший обязательство по передаче недвижи-
мой вещи во владение покупателя, остается ее собственником, что
для всех третьих лиц следует из ЕГРН. Он сохраняет и правомочия

' Пункт 2 ст. 558 ГК не подлежит применению с 1марта 2013 г. в соответствии с п. 8
ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. №302-ФЗ «О внесении изменений в гла-
вы первую, вторую, третьюи четвертуючасти первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»(СЗ РФ. 2012.№53(ч. 1).Ст. 7627).
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по распоряжению вещью, а покупатель становится ее титульным
владельцем, который вправе защищать свое владение вещно-пра-
вовыми исками, в том числе и против собственника (ст. 305 ГК),
но не может распоряжаться полученной во владение недвижимой
вещью. Право владения покупателя, возникшее до государственной
регистрации перехода к нему права собственности, устанавливается
исключительно в связи с намерением сторон договора в будущем
передать покупателю право собственности на вещь во исполнение
обязательствакупли-продажи'.

Таким образом, необходимо признать, что договор продажи недви-
_жимости как необходимый элемент фактического состава порождает
гражданско-правовое обязательство сторон зарегистрировать переход
права собственности. При невозможности регистрации за покупате-
лем права собственности на вещь, которая ранее была передана ему
во владение (в силу правомерной регистрации этого права за третьим
лицом), в результате чего исчерпалась возможность покупателя реа-
лизовать свои права по договору купли-продажи, возникшее у него
право владения и пользования вещью должно считаться прекратив-
шимся. При этом покупатель вправе требовать взыскания с продавца
_убытков, вызванных неисполнением продавцом своего обязательства.
по передаче вещи в собственность покупателя.

В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистра-
ции перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требо-
ванию другой стороны (либо по требованию судебного пристава-испол-
нителя) вынести решение о государственной регистрации перехода права
собственности (п. 3 ст. 551 ГК). Сторона, необоснованно уклоняющаяся
от государственной регистрации, должна возместить другой стороне убыт-
ки, вызванные задержкой регистрации.

Иск покупателя о государственной регистрации права собственности
подлежит удовлетворению судом при условии, что к моменту вынесения
решения вещь передана во владение покупателя либо будет передана ему
во исполнение судебного решения на основании ст. 398 ГК. (разрешающей
конфликт при заключении продавцом нескольких договоров купли-про-

дажи с разными (конкурирующими) покупателями) (п. 61 Постановления
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 10/22).

' О возникновении правасобственностина недвижимуювешьу ееприобретателя
подоговорусм. также п. 5 $ 3 гл. 17учебника.
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3.Содержаниедоговора продажи недвижимости
и права на земельный участок

К существенным условиям договора продажи недвижимости от-
носятся условия о его предмете и о цене продаваемого недвижимого
имущества.

В договоре продажи недвижимости должны быть указаны данные,
позволяющие определенно установить недвижимое имущество, Под-
лежащее передачепокупателю по договору, в том числе определяющие
расположение недвижимости на земельном участке либо в составе
другого недвижимого имущества. При их отсутствии в договоре усло-
вие о предмете считается несогласованным, адоговор незаключенным
(ст. 554 ГК).

Для индивидуализации объекта недвижимости в договоре купли-про-
дажи указываетсяего кадастровыйномер,присваиваемыйорганом рёги-
страцииправ.Его иныехарактеристикикак индивидуально-определенной
вещи (вид, площадь, адрес и т.п.) содержатся в Кадастре недвижимости,
являющемся составной частью ЕГРН. Государственная регистрация пере-
ходаправасобственностии других правна недвижимостьосуществляется
только послевнесенияиндивидуализирующихеесведенийв Кадастрне-
движимости. Поэтому в договоре необходимоуказать кадастровыйно-
меробъектаи иные индивидуализирующиеданные,указанныеввыписке
изЕГРН, втомчислевидобъекта(земельныйучасток,здание,помещение
ит.п.), его площадь, адрес (при наличии такового).

Единый недвижимый комплекс (ст. 133.1 ГК) как предмет договора куп-
ли-продажи также определяетсяиндивидуализирующимиегохарактери-
стиками, указанными в ЕГРН (кадастровыйномер, назначениеединого
имущественногокомплекса). Несколько зданийи (или) сооружений, со-
единенныхдляиспользованияпо общемуназначению(например,в каче-
стведомаотдыха,оздоровительногокомплекса, госпиталя,заводаи т.д.),
могут рассматриваться как сложная вещь (ст. 133 ГК).

Но если право собственности на них не зарегистрировано в ЕГРН как
наединый недвижимыйкомплекс, условиео предметедоговораих купли-
продажинеможетсчитатьсясогласованнымпри описании отчуждаемого
объекта как сложной вещи с указанием ее назначения (например, «рекре-
ационно-оздоровительныйкомплекс»). В этомслучаенеобходимоуказать
в пункте договора о предметевсеотчуждаемыеобъекты недвижимости
с индивидуализирующими признаками каждого из них, в том числёих
кадастровые номера (ст. 554 ГК).
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По общемуправилусогласованнаясторонамиценанедвижимойвещи,
находящейсяназемельномучастке,включаетценусоответствующейчасти.
участказемлиилиправананее(п. 2ст. 555ГК). Но этоправилодиспозитив-
но,азакономмогутбытьустановленыиныеправиласоотношенияценыне-
движимостии передаваемойвместес нейчастиучастказемлии правнанее.
Если ценанедвижимостиустановленазаединицу ееплощадиили иного.
показателяееразмера,ееобщаяценаопределяетсяисходяизфактического
размера недвижимой вещи, переданной покупателю (п. 3 ст. 555 ГК).

При отсутствии условия о цене ее невозможно определить по пра-
вилам ст. 424 ГК, а договор считается незаключенным (п. | ст. 555 ГК).

Здания и сооружения обозначаются общим термином «строение»,
под которым понимается постройка, юридически прочно связанная
с земельным участком. Поэтому строение и земельный участок под
ним рассматриваются как некий единый строительно-технический
и хозяйственно-эксплуатационный объект. Для нормальной техниче-
ской и хозяйственной эксплуатации строения необходим земельный
участок не только в габаритах самого строения, но и вокруг него".

Юридические судьбы строения и земельного участка, на котором
онорасположено,всегдавзаимосвязаны.

Поэтому продажа здания или сооружения невозможна без опре-
деления прав покупателя на земельный участок, занятый продаваемой
- недвижимостью, который необходим для ееиспользования по назначе-
нию. По действующему законодательству недвижимостью признается
также строение, расположенное на земельном участке, находящемся
в собственности другого лица (строение на чужой земле).

По общему правилу при переходе права собственности на здания,
сооружения и иную недвижимость покупателю одновременно с пере-
дачей права собственности на такую недвижимость передаются права
на занятый ею земельныйучасток, необходимый для ее использования
(п. 1ст. 552ГК). При этом продавецнедвижимостиможет обладать
различными вещными и обязательственными правами на земельный
участок под строением.

Если продавецпостройки является собственником земельного участ-
ка, отчуждение строения производится вместе с земельным участком

' См.: Брауде И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву.
2-е изд. М.: Госюриздат,1954.С. 14.

366



Глава34.Обязательстваиздоговоровкупли-продажи

(п. 2 ст. 552 ГК и п. 4 ст. 35 ЗК), а предмет договора купли-продажи
долженбытьопределенкак земельныйучастоки возведеннаянанемпо-
стройка. Земельный участок, расположенный под постройкой, не сле-
дуетюридической судьбепостройки по умолчанию, как и постройка,
расположеннаяна земельномучастке, не следуетюридической судь-
бе участка по умолчанию, ибо речь идето самостоятельныхвещах,
не соотносящихся как «главная вещь и принадлежность» (ст. 135ГК).
Поэтому при отсутствиивдоговорекупли-продажи постройки усло-
вияоб одновременнойпродажерасположенногопод ней земельного
участкатакой договорсчитаетсянедействительным‘.Это объясняется
намерением законодателя обеспечить реализацию принципа 5ирейс{ех
5о[осе4й, направленного на сохранение единства юридической судьбы
земельного участка и расположенного на нем строения (подп. 5 п. 1
ст. 1ЗК).

Исключениесоставляетотчуждениечастистроения,котораянемо-
жет быть выделенав натуревместес земельнымучастком, либо от-
чуждение строения, находящегося на земельномучастке, изъятом
из оборота (ст. 27 ЗК). Отчуждение строения, находящегося на зе-
мельномучастке,ограниченномвоборотеи принадлежащемпродавцу
строения на правесобственности, проводится вместес земельным
участком, если законом разрешенопредоставлятьтакой земельный
участок всобственностьграждани юридическихлиц.

Если же продавецздания или сооружения не является собственником
земельногоучастка,на котором оно расположено,то покупательпри-
обретаетправопользованияземельнымучастком на техже условиях,
что и продавец (п. 3 ст. 552, а также п.2 ст. 271 ип. 1-3 ст. 287.3 ГК,
введеннуюФедеральнымзаконом от 21декабря2021г. №430-ФЗ).
Следовательно,если продавецобладалправом арендыземельного
участка, то и покупательбудетпользоватьсяэтим участком на праве
аренды.

' См. п. И постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта
2005 г. №11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законода-
тельства»(Вестник ВАС РФ. 2005. №5).

? См. п.35 2 гл. 8 учебника, а также: О проекте федерального закона №47538-6/5
«О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации»
(во второмчтении) // ЭкспертныезаключенияСоветапри ПрезидентеРоссийскойФе-
дерациипо кодификации и совершенствованиюгражданскогозаконодательства.2019г.
Материалы [Х Международной научно-практической конференции «Гражданское пра-
во России.Итоги года».24декабря2019г. М.: Статут,2019.С. 545,559.
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Переход к приобретателю постройки права пользования участком,
которое принадлежало отчуждателю, происходит непосредственно в силу.
закона, без заключения сторонами договора о передаче (об уступке) этого
права на участок к покупателю и без включения соответствующего условия.
в договор купли-продажи постройки. Государственная регистрация права
собственности на постройку за покупателем служит юридическим фактом,
с момента наступления которого к покупателю переходит право пользо-
вания участком, расположенным под постройкой и необходимым для ее
использования. Поэтому для возникновения у покупателя этого права.
не требуется никакого «переоформления» права пользования земельным
участком путем, например, заключения соглашения между новым поль-
зователем участка (собственником постройки) и собственником участка.

Продажа недвижимости, находящейся на чужом земельном участке,
допускается без согласия собственника этого участка, если это не противо-
речит условиям пользования им, установленным законом или договором.
(п. Зст. 552 ГК). Купив строение, находящееся на чужом земельном участ-
ке, покупатель как собственник строения приобретает преимущественное
право покупки или аренды указанного земельного участка (п. 3 ст. 35 ЗК).
Если земельный участок находится в государственной или муниципальной
собственности, покупатель строения приобретает исключительное право
на его приватизацию или аренду (ст. 39.20 ЗК).

4. Исполнениедоговора продажи недвижимости

Передачанедвижимостипродавцоми принятиееепокупателемосу-
ществляютсяпо передаточномуакту или иномудокументу о передаче
(п. 1ст. 556 ГК). Уклонение одной из сторон от подписания документа
о передаченедвижимостина условиях,предусмотренныхдоговором,
считаетсяотказомсоответственнопродавцаот исполненияобязанно-
сти передатьимущество,а покупателя—отобязанностипринять его.
Таким образом,подписаниесторонамиуказанногодокументанаряду
сфактическойпередачейнедвижимостисоставляетобязательноеусло-
вие,позволяющееговоритьоб исполнении сторонамиобязательства
по передачеи приемунедвижимойвещи.

Вслучаях,предусмотренныхзакономилидоговором,этообязательство
считаетсяисполненным при наступлениидополнительныхюридических
фактов (абз. 2 п. 1ст. 556 ГК), например, включенного в договор условия
о передаче покупателю всех принадлежностей недвижимой вещии (или)
послеинструктирования покупателяи его персоналао пользованиитех-
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нически сложными элементаминедвижимости(охранными,лифтовыми,
противопожарнымисистемамиит.п.).

При передачесложных винженерно-техническомотношении зданий
(сооружений) или квартир стороны могут оговорить, что обязательным
условиемнадлежащегоисполнения обязательствапо передачеявляется
проведениепродавцомзасвойсчетсиламиспециализированнойоргани-
зацииконтрольныхи проверочныхмероприятийс цельюопределениякаче-
ственногосостоянияобъектанедвижимости,инженерныхкоммуникаций,
информационных сетей, обслуживающих данный объект, и пр.

В ГК отсутствуют специальные требования к качеству продавае-
мого недвижимого имущества. Продавец обязан передать покупателю
объект недвижимости, пригодный для целей, для которых он обычно
используется, т.е. пригодный для использования его по назначению (п. 2
ст. 469 ГК). Поскольку иное не предусмотрено договором, имущество
должно быть передано покупателю в состоянии, позволяющем из-
влекать из него все его полезные свойства, определенные проектом
строительства и последующими документами, оформляющими его
перепланировку, переустройство или реконструкцию. Это, в част-
ности, означает, что помещение должно быть передано с отделкой,
предусмотренной проектом и обычно предъявляемыми требованиями;
в нем должны быть не только предусмотренные проектом инженерные
коммуникации, но и так называемое «оконечное оборудование», кото-
рое позволяет использовать эти коммуникации: мойки, розетки и т.п.

Качество недвижимости определяется не только еевнутренними свой-
_ствами (использованными при ее строительстве и ремонте материалами,
техническим состоянием еесистем и коммуникаций, износом конструкций
ит.п.), но и внешними факторами, существенно влияющими на возмож-
ности ее использования и на ее ценность. Речь идет о месте нахождения
‚недвижимого имущества; его близости к дорогам, объектам городской
‚инфраструктуры; об объектах, расположенных на соседних земельных
‘участках; о видах, открывающихся из его окон; звуках, проникающих
в него; наличии пешеходных и транспортных потоков; о благоустройстве
прилегающих территорий и других подобных характеристиках, оказы-
вающих значительное воздействие на индивидуальную определенность
объекта недвижимости.

Продавец недвижимости лишен возможности дать гарантию качества
_в отношении таких свойств объекта недвижимости, которые находят-
ся вне сферы его контроля и не могут быть предметом обязательства.
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Их изменение после исполнения продавцом обязанности по передаче
недвижимости не может служить основанием для привлечения его к от-
ветственности за ненадлежащее качество товара, проявившееся в рамках
гарантийного срока. Вместе с тем стороны могут включить в договор
заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК), связанных с возможным из-
менением (или, наоборот, сохранением) внешних факторов, влияющих
на качество недвижимости в течение установленных договором сроков'.
В случае недостоверности таких заверений у покупателя возникнет право
требовать от продавца возмещения причиненных убытков, выплаты пред-
усмотренной договором неустойки, а также право отказаться от догово-
ра, если покупатель полагался на недостоверные заверения продавца,
имеющие для него существенное значение. Вне зависимости от наличия
таких заверений в договоре покупатель, введенный при заключении до-
говора продавцом в заблуждение, имеющее существенное значение, или
обманутый им в отношении внешних факторов, влияющих на качество
недвижимости, может потребовать признания договора купли-продажи
недействительным (ст. 178 и 179 ГК).

При заключении договора купли-продажи земельногоучастка продавец
обязан предоставить покупателю разнообразную информацию, касающуюся
обременений земельного участка и ограничений его использования; раз-
решений на его застройку; использования соседних земельных участков,
оказывающего существенное воздействие на использование и стоимость
продаваемого земельного участка; качественных свойств земли, которые
могут повлиять на планируемое покупателем использование и стоимость
продаваемого земельного участка (ст. 37 ЗК). Речь может также идти
об иной информации, которая может оказать влияние на решение покупа-
теля о покупке данного земельного участка и требования о предоставлении
которой установлены законом. Если указанная информация будет заведомо
ложной, покупатель вправе потребовать уменьшения покупной цены или
расторжения договора купли-продажи земельного участка и возмещения
причиненных емуубытков (п. 3ст. 37ЗК).

Обязанностью покупателя по договору продажи недвижимости
являетсяееоплата,форма,порядок и способ которой определяются
сторонамидоговорасамостоятельно.

С учетом высокой стоимости недвижимости и обусловленной этим
необходимости обеспечения баланса интересов сторон на этапе уплаты

' См.п. 10$Згл.32учебника.
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покупной цены и переходаправасобственности на практике в качестве
наиболеераспространенныхмеханизмоврасчетовчащевсегоиспользу-
етсяпомещениеденег, подлежащихуплатепродавцу,в индивидуальный
банковский сейф (ст. 922 ГК) или расчеты посредством аккредитива ($ 3
гл. 46 ГК)'. При этом продавец получает доступ к сейфу, а аккредитив рас-
крывается(с перечислениемсредствна счет продавца)послепредостав-
ления банку выписки из ЕГРН, свидетельствующейо регистрацииправа
собственностипокупателяна предметдоговоракупли-продажи.

При продаже недвижимости в кредит она признается находящейся
взалогеу продавцадляобеспеченияисполненияпокупателемобязательств
по ееоплате (п. 5 ст. 488 ГК), поскольку стороны не договорятся об ином.
Такой залог (ипотека) подлежит регистрации без представления отдельного
заявления,одновременнос государственнойрегистрациейправасобствен-
ности лица, чьи права обременяются ипотекой (ст. 20 Закона об ипотеке).

Стороны договора продажи недвижимости несут ту же взаимную
имущественную ответственность, что и стороны договора продажи
движимого имущества, за следующими исключениями. Во-первых,
принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям
договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено
в документе о передаче недвижимости, не является основанием для
освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее испол-
нение договора (п. 2 ст. 556 ГК). Во-вторых, при передаче продавцом
покупателю недвижимости с существенным нарушением условий
договора о качестве недвижимости покупатель не вправе требовать
замены некачественной недвижимой вещи на качественную одно-
родную вещь (ст. 557 ГК) в силу характера и существа обязательства
(п. 3 ст. 475 ГК).

Договорпродажинедвижимостиможетбытьрасторгнуткак домомента
государственнойрегистрациипереходаправасобственности,так и после
такой регистрации при условии, что он не исполнен сторонамивполном
объеме.Государственнаярегистрацияпереходаправасобственностинеяв-
ляетсяпрепятствиемдля расторжения исполненного договора продажи
недвижимостив техслучаях,когдазаконом илидоговоромпредусмотрена
возможность его расторжения с возвращениемполученного сторонами
по основаниям, предусмотренным ст. 450 ГК, в том числе в связи с не-
оплатой покупателем имущества.

з Подробнее об этой форме расчетов см. п. 2 $ 2 гл. 47‘учебника.
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5. Особенности договора продажи жилых помещений

Существенным условием договора продажи дома, квартиры, части
жилого дома или квартиры, иного жилья, в котором проживают лица,
сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим по-
мещением после его приобретения покупателем, является перечень
этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым
помещением (п. 1 ст. 558 ГК).

В указанный переченьмогут быть включены нанимательжилого по-
мещенияподоговорукоммерческого наймажилого помещенияи посто-
янно проживающие с ним граждане (ст. 677 ГК); поднаниматель жилого
помещениявпределахсрокадействиядоговоранаймажилого помещения
(ст. 685 ГК, ст. 77 и 79 ЖК); временные жильцы, которым нанимателем
и гражданами, постоянно с ним проживающими, по общему согласию
и с предварительнымуведомлениемнаймодателяпредоставленоправо
безвозмездногопроживания сроком до шести месяцев'; лицо, обладаю-
щееправомпожизненного пользованияжилым помещением в порядке
завещательного отказа (ст. 1137 ГК, ст. 33 ЖК); получатель ренты по до-
говору пожизненного содержания с иждивением, если в договоре ого-
ворено проживание его в данном жилом помещении (п. 1 ст. 602и п. 1
ст. 586ГК, ст. 34ЖК). Приведенныйпереченьносит примерныйхарактер.
Законодательствоммогут бытьопределеныи иныелица и основания со-
хранения за ними такого права. Если названныелица не были указаны
вдоговорекупли-продажижилья,такойдоговорсчитаетсянезаключенным
(п. 1ст. 432 ГК).

Права членов семьи собственника продаваемого помещения (не яв-
ляющихся его сособственниками) по пользованию этим помещением
прекращаютсяс момента переходаправа собственности на помещение
к покупателю (п. 2 ст. 292 ГК). При этом согласие членов семьи на про-
дажу жилого помещения не требуется. Для отдельных случаев совершения
сделок купли-продажи жилых помещений установленыдополнительные
условия, например, согласие органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 292
ГК), которое требуетсяпри отчуждении жилого помещения, в котором

' Все вышеперечисленные граждане сохраняют право пользованияжилым по-
мещением после его приобретения новым собственником в силу правил ст. 675 ГК
и ст. 64ЖК, согласно которым переходправасобственности на занимаемоепо дого-
вору наймажилое помещениене влечетрасторжения или изменения данного дого-
вора: новый собственник становится наймодателемна условиях ранеезаключенно-
го договоранайма.
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проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи
собственника либо несовершеннолетние члены его семьи, оставшиеся без.
родительского попечения.

При продаже комнаты в коммунальной квартире необходимо соблюдать
преимущественное право ее покупки, принадлежащее остальным соб-
ственникам комнат вданной коммунальной квартире (п. 6 ст. 42 ЖК). При.
этом у покупателя возникает также доля в праве собственности на общее.
имущество коммунальной квартирыи доляв праве собственности на общее.
имущество многоквартирного дома (ст. 38 и 42 ЖК)'.

5 6. Обязательства из договора продажи предприятия

1.Понятие договора продажи предприятия

Приобретение предприятия как имущественного комплекса —осо-
‘бого объекта гражданских прав (а не субъекта —унитарного предпри-
ятия) в целом или в части может быть осуществлено путем использо-
вания как договора купли-продажи составляющего его имущества, так
и с помощью иных правовых способов, прежде всего реорганизации
коммерческих юридических лиц в формах слияния или присоедине-
ния (когда юридическое лицо, по сути, приобретает в собственность
утратившие самостоятельность предприятия) либо разделения и вы-
деления (в результате которых обычно осуществляется присвоение
части предприятия)*.

В этом смысле приобретение предприятия необходимо отличать от уста-
новления над ним экономического и юридического господства путем
приобретения прав участия в корпорации, являющейся его собственни-
ком (акций акционерного общества, долей в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью или в складочном капитале товарище-
ства). Такой способ приобретения предприятия на практике используется
значительно чаще, чем договор продажи предприятия, принципиально
отличаясь от него пределами и основаниями ответственности продавца
долей (акций) за действительное состояние активов и пассивов предпри-
ятияи их соответствие условиям договоров о продаже долей (акций). В от-
личие от ряда развитых правопорядков в отечественном праве названные

' Подробнее об этом см. также п. 1 $ 5 гл. 17 ип. 2 $ 4 гл. 18учебника.

? Подробнее о реорганизации юридических лиц см. п. 4$ 3 гл. 5 учебника.
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договорныеспособы приобретенияпредприятий различаютсяне только
по своему предмету, но и по содержанию,ибо договор о приобретении
пакета акций или долей в уставном капитале хозяйственного общества
не предоставляетпокупателювозможностейдляоспариванияегоусловий
по причине плохогосостояния имуществаданного общества.

Договор продажи предприятия порождает отдельную разновидность
обязательств по передаче имущества в собственность, с возложением
на продавца ответственности за качество данного имущества. Он имеет
особый предмет —предприятие как имущественный комплекс, ис-
пользуемый для предпринимательской деятельности (п. 2 ст. 132 ГК).

Подоговорупродажипредприятия продавецобязуется передать
в собственность покупателя предприятие в целом как имуще-
ственный комплекс,за исключениемправиобязанностей,которые
продавец не вправе передавать другим лицам (п. 1 ст.559 ГК).

При этом к покупателю переходят не только входящие в состав
имущества предприятия недвижимые и движимые веши, но и иму-
щественные права и обязанности (долги), включая исключительные
права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ
или услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак
обслуживания), а также принадлежащие ему на основании лицензион-
ных договоров права использования таких средств индивидуализации,
если иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 559 ГК). Действующий
закон пока не учитывает то обстоятельство, что предприятие как живое
предпринимательское дело —бизнес обычно включает в себя и кли-
ентуру, деловую репутацию, связи на рынках сбыта и т.п., располагая
таким нематериальным активом, как клиентела (яоо4\й/'.

Вместе с тем в состав предприятия как предмета продажи в со-
ответствии с законом не включаются права, полученные продавцом
на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей
деятельностью (например, право на оказание транспортных, ауди-
торских услуг и т.д.). Такие права не подлежат передаче покупателю
предприятия, если иное не установлено законом или иными правовы-
ми актами. Передача покупателю в составе предприятия обязательств,
исполнение которых покупателем невозможно при отсутствии такого
разрешения (лицензии), не освобождает продавца от соответствующих

' См. п. 45 2 гл. 8 учебника.

374



Глава34. Обязательства из договоров купли-продажи

обязательствпередкредиторами.Заих неисполнениепродавеци по-
купательнесутпередкредиторамисолидарнуюответственность(п. 3
ст. 559ГК).

Абзац| п. 2ст. 132ГК допускаетпродажупредприятиякак вцелом,так
и в части (например, продажу цеха или участка производственного пред-
приятия), хотя ст, 559 ГК исходит из возможности продажи предприятия
только в целом, в виде единого имущественного комплекса. В гражданском
обороте оно представляет собой сложную совокупность юридически раз-
нородного имущества (а не сложную, но юридически однородную вещь
в смысле ст. 134 ГК), взаимосвязанные элементы которой образуют функ-
ционально единое и целостное образование, подчиненное общему право-
вому режиму и в силу этого способное приносить предпринимательский
доход. При его «продаже по частям» имеет место дробление этого ком-
плекса на составные частии их возмездное отчуждение в виде конкретных
движимых или недвижимых вещей.

Только при отчуждении предприятия в целом возможна передачафир-
мы, клиентелы, деловой репутации, сохранение производственного и тор-
гового дела, рабочих мест для занятых на предприятии людей. Вследствие
этого продажа предприятия в целом предпочтительнее и с публично-право-
вой точки зрения, поскольку в противном случае велика угроза увода под
видом договора продажи предприятия активов в различных неблаговидных
целях (например, вывод имущества из-под возможного взыскания по тре-
бованию кредиторов). Этот вывод подтверждает как судебная практика,
так и специальное законодательство".

Часть предприятия может быть продана по правилам о договоре про-
дажи предприятия только после ееоформления в качестве самостоятельного
дела (бизнеса) путем присвоения ей коммерческого обозначения, передачи
клиентуры ит.д., т.е. приобретения ею признаков самостоятельного пред-
приятия —оборотоспособного объекта гражданских прав.

В роли продавцапредприятияпо общемуправилумогут выступать
граждане-предпринимателиилиюридическиелица,являющиесясоб-
ственникамиегоимущества.При продажеимущественногокомплекса,

' Так, ещев Постановлении ПрезидиумаВАС РФ от 30января2002г. №6245/01
было указано, что материальные активы, входящие в имущественный комплекс пред-
приятия, не могут отчуждаться отдельно от пассивов предприятия (в первую очередь
его долгов), выступающих как своего рода обременение активов (имущества), посколь-
ку иначе могут быть нарушены интересы кредиторов данного предприятия (Вестник
ВАСРФ.2002.№5).См.такжеп.3ст.110Законаобанкротстве.
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принадлежащего унитарному предприятию на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления, продавцом может быть только
уполномоченный государственный или муниципальный орган, высту-
пающий от имени соответствующего публично-правового образования
как собственника продаваемого имущества, но не само унитарное
предприятие, которое лишается имущества, служившего базой его
правосубъектности, и вследствие этого прекращается.

Покупателями предприятия могут быть граждане-предприниматели,
юридические лица, а также публично-правовые образования. Особые
требования к покупателям предприятия могут устанавливаться зако-
нодательством о приватизации и о несостоятельности (банкротстве)'.

Качество предприятия определяется, во-первых, надлежащим качеством
составляющего его имущества; во-вторых, его пребыванием в состоянии,
пригодном для целей использования, а именно для производства товаров
или оказания услуг. Надлежащее качество имущества предприятия (при
отсутствии в отношении него особых требований, оговоренных сторонами
в договоре) означает пригодность данного имущества для использова-
ния по своему назначению (п. 2 ст. 469 ГК). Второй критерий применим
к предприятию в целом, т.е. касается всех вместе взятых, материальных
и нематериальных, элементов этого комплекса.

По общему правилу доходность (прибыльность) и объем товарооборота
предприятия не считаются обычными показателями его качества и могут
признаваться таковыми лишь в случае указания на них в условиях договора
в форме специальной гарантии продавца, как это давно имеет место в судеб-
ной практике стран с устоявшимися рыночными традициями’.

В российском законодательстве также отсутствуют известные разви-
тым правопорядкам запреты конкурентных действий со стороны продавца,
которые существенно повышают ценность договора купли-продажи пред-
приятия и служат ограничениями при формировании стоимости бизнеса.
Воздержание продавца предприятия от конкуренции с его покупателем
состоит прежде всего в его обязанности не содействовать переходу кли-
ентов в свое новое дело или к конкурентам, а также не совершать дей-
ствий, способных по иной причине уменьшить переданную покупателю
клиентуру.

' См.п.4$ бгл. 17,п.5$4гл.4ип. 2$ 4гл.5 учебника.
? См., например:МиШегС. Найипе ипа Гоззавипезгесне4езУегкАшегзхот СшЬН-

АпейЙепБе!етзееег одегзететзатег ЕеШетзсвхипе ег Отегпентепзаге. Вет,
1980.$. 60—61.

376



Глава34.Обязательстваиздоговоровкупли-продажи

2. Заключение договора продажи предприятия

Перед заключением данного договора стороны должны совершить
предварительные действия по удостоверению состава продаваемого
предприятия, провести аудиторскую проверку его деятельности и осу-
ществить оценку предприятиякак бизнеса, составляющую краеугольный
камень данной сделки. Она более сложна, чем оценка иных видов
недвижимости,так как ценабизнесазависитотмногихстатических
и динамических факторов.

Речь идет о полной инвентаризации продаваемого предприятия (п. 1
ст. 561 ГК), которая представляет собой проверку фактического наличия
числящихся на его балансе ценностей (материальных и нематериальных
активов) и определение их текущего состояния, а также один из способов
оценки состава предприятия. Она проводится в отношении всего имуще-
ства, всех долгов и прав требования, включаемых в состав предприятия,
даже тех, которые не подлежат передаче покупателю в силу закона или
по договоренности сторон (ст. 561 ГК), и потому может служить осно-
ванием требований о цене, заявленных продавцом. Акт инвентаризации
дополняется заключением независимого аудитора о составе и финансовом
состоянии предприятия, подтверждающего достоверность бухгалтерского
баланса предприятия. Распределение обязанностей и расходов по прове-
дению инвентаризации определяется соглашением сторон.

Таким образом, в результате в соответствии со ст. 561 ГК сторонами
должны быть составлены и рассмотрены:

1) акт инвентаризации;
2) бухгалтерский баланс;
3) заключение независимого аудитора о составе и стоимости пред-

приятия;
4) перечень долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия,

с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований;
5) документ об оценке предприятия.

Условие о ценеявляется существенным условием договора продажи
предприятия, при отсутствии которого он считается незаключенным
(п. 1 ст. 555 ГК). При определении цены предприятия принимается
во внимание не только стоимость составляющего его имущества, но и
его деловая репутация, реноме (в004\/), которая внешне выступает
как цена знаков индивидуализации. Последняя иногда может быть
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сравнима с ценой передаваемых материальных активов или даже зна-
чительно превышать ее.

Договор продажи предприятия согласно п.1 ст. 560 ГК должен быть
заключен в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного сторонами, с обязательным приложением:

1) акта инвентаризации;
2) бухгалтерского баланса;
3) заключения аудитора о составе и стоимости предприятия;
4) перечня долгов (обязательств), включаемых в состав предприя-

тия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требо-
ваний.

При отсутствии какого-либо из указанных документов письменная
форма договора будет считаться нарушенной, что повлечет его недей-
ствительность (п. 2 ст. 560 ГК).

3. Исполнениедоговора продажи предприятия

Исполнение договора продажи предприятия сводится к трем наи-
более важным действиям сторон:

1) уведомление кредиторов по обязательствам, включенным в со-
став предприятия;

2) передача продавцом предприятия покупателю;
3) оплата покупателем стоимости предприятия.
Уведомление кредиторов по обязательствам, включенным в состав

` предприятия, по договоренности между сторонами осуществляется
одной из них в порядке, предусмотренном ст. 562 ГК, в письменной
формедо передачи предприятия продавцом покупателю. Тем самым
кредитору, по сути, делается предложение о переводедолга с продавца
предприятия на его покупателя. Поэтому ответ кредитора также требует
письменной формы (п. 2 ст. 391 ип. 1 ст. 389 ГК).

Кредитор, письменно не сообщивший продавцу или покупателю
о своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня
получения уведомления потребовать либо прекращения или досрочного
исполнения обязательств и возмещения продавцом причиненных этим
убытков, либо признания договора продажи предприятия недействитель-
ным полностью или в соответствующей части (п. 2 ст. 562 ГК). Указанный
выше трехмесячный срок по своей природе является сокращенным сроком
исковой давности.
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Уведомленный надлежащим образом кредитор, который ничего не со-
общит продавцу и не заявит ни одного из перечисленных требований,
считается кредитором, не давшим согласия на перевод долга по обяза-
тельствам, включенным в состав предприятия, с продавца на покупателя.
Вследствие этого стороной по таким обязательствам остается продавец
предприятия.

Но если обязательство будет исполнено покупателем предприятия
с соблюдением требований п.1 ст. 313 ГК, кредитор будет обязан принять
такое исполнение. В договор продажи предприятия может быть включено
условие, обязывающее покупателя исполнить кредиторам продавца обяза-
тельства, включенные в состав предприятия. Если кредитор не согласится
с этим, после передачи предприятия покупателю продавец и покупатель
будут нести солидарную ответственность по долгам, включенным в состав
переданного предприятия (п.4 ст. 562 ГК).

В тех случаях, когда кредитор не был надлежащим образом уведомлен
о продаже предприятия, он вправе в течение года со дня, когда он узнал
или должен был узнать о передаче предприятия продавцом покупателю, за-
явить требования о прекращении или досрочном исполнении обязательств
и возмещении продавцом причиненных этим убытков либо о признании
договора продажи предприятия недействительным полностью илив соот-
ветствующей части. Указанный годичный срок является исковым.

Право кредитора требовать признания недействительным всего дого-
вора продажи предприятия следует признать примером чрезмернойзащиты
его прав, которая создает благоприятную основу для различных злоупотреб-
лений со стороны заинтересованных в этом лиц, существенно снижающей
практическую значимость всего института договора продажи предприятия.

В соответствии с п. 1 ст. 563 ГК передача предприятия продавцом
покупателю осуществляется по передаточному акту, в котором указы-
ваются данные:

‚ осоставе предприятия;
‚ 0буведомлении кредиторов о его продаже;
. сведения о выявленных недостатках переданного имущества

и перечень имущества, обязанности по передачекоторого не ис-
полнены продавцом ввиду его утраты.

Подготовка предприятия к передаче, включая составление переда-
точного акта, составляет обязанность продавцаи осуществляется за его
счет, если иное не предусмотрено договором. Уклонение одной из сто-
рон от подписания акта передачи предприятия надлежит рассматривать
как односторонний отказ соответственно продавца от исполнения
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обязательства по передаче предприятия, а покупателя — от исполнения

обязательства принять предприятие (п. | ст. 556 ГК).
Предприятие считается переданным со дня подписания передаточ-

ного акта обеими сторонами. С этого момента на покупателя перехо-
дит риск случайной гибели или случайного повреждения имущества,
_находящегося в составе предприятия (абз. 2 п. 2 ст. 563 ГК), а также
право на использование вошедшего в состав предприятия имущества
в предпринимательских целях (включая ограниченное распоряжение

им). Возникшие после этого имущественные приращения входятв со-
став переданного предприятия. Право собственности на предприятие
переходит к покупателю с момента государственной регистрации его
перехода, которая должна быть произведена непосредственно после
передачи предприятия покупателю, если иное не предусмотрено до-
говором (п. 1и 2 ст. 564 ГК).

Еслидоговором предусмотреносохранениезапродавцомправасоб-
ственности на переданноепокупателю предприятиедо его оплаты или
до наступления иных обстоятельств,покупатель может распоряжаться
имуществоми правами, входящимив составпереданногопредприятия,
в той мере,в какой это необходимодля целей,для которых предприятие
было приобретено (п. 3 ст. 564ГК). Из этого следует,что цельприобре-
тенияпредприятия,обычно не входящаяв составсущественныхусловий
договора, в случае использования покупателем права ограниченного
распоряжения переданным ему предприятием до государственной ре-
гистрации переходаправасобственности на него приобретаетхарактер
существенногоусловия,необходимогодлядоговоровданного вида.При
этомопределениецелейприобретенияпокупателемпредприятиястано-
вится необходимымво избежаниевзаимных претензий сторон, а также
дляпредотвращениявозможного нанесенияущербаделовойрепутации
предприятия.

Передачапредприятия как имущественного комплекса невозможна
безсовершенияпродавцоми покупателеммассыразличныхсделок,на-
правленныхнафактическоеотчуждениеотдельныхэлементовпредприятия
покупателю’.Например,исключительныеправанасредстваиндивидуали-

' Влитературедавноотмечено,что «задоговоромоботчуждениипредприятия«как
целого»должны следоватьтеразличныеправовыедействия, которые подлинно пере-
несут на приобретателяотдельныеэлементыпредприятия. И чем полнеесделкаот-
чуждения, чембольшечислотехэлементовпредприятия,которые переходятк приоб-
ретателю,тембольшесоответственныхправовыхдействийдолжно последоватьзадо-
говоромоботчуждении предприятия.При этомнекоторыми из таких действийможет
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зации либо на результаты творческой деятельности могут быть переданы
продавцом покупателю только по лицензионным договорам (в том числе
с совершением действий по их государственной регистрации). Большой
комплекс юридически значимых действий сторонам договора продажи
предприятия необходимо совершить с целью перевода на покупателя прав
по использованию земли и других природных ресурсов.

В результате передачи предприятия покупатель должен быть поставлен
в положение, которое позволяло бы ему осуществлять предприниматель-
ское дело так, как это делал продавец. Поэтому обязанности продавца
по передаче предприятия не исчерпываются предоставлением имущества;
а предполагают введение покупателя в сферу приобретенного бизнеса.

При этом возникает множество социальных проблем лиц, работающих
на данном предприятии, и затрагиваются публичные интересы. Вследствие
этого правила гражданского законодательства о реституции как послед-
ствии недействительности сделок, атакже об изменении или о расторжении
договора купли-продажи применяются к договору продажи предприятия
при отсутствии существенных нарушений прав и охраняемых законом
интересов кредиторов продавца и покупателя, других лиц и‘противоречия
общественным интересам. .

Если предприятие передано и принято по передаточному акту,
в котором указаны сведения о выявленных недостатках и об утрате
имущества, покупатель вправе требовать соответствующего умень-
шения покупной цены (если договором не предусмотрено его право
на предъявление иных требований) (п. 2 ст. 565 ГК). Продавец может
без промедления заменить имущество ненадлежащего качества или
предоставить покупателю недостающее имущество. Покупатель вправе
требовать уменьшения покупной цены и при передаче ему в составе
предприятия долгов (обязательств) продавца, не указанных вдоговоре
или в передаточном акте (если продавец не докажет, что покупатель
знал о таких долгах во время заключения договора и передачи пред-
приятия) (п. 3 ст. 565 ГК).

Покупатель может в судебном порядке требовать расторжения
или изменения договора и возвращения исполненного сторонами
по договору, если предприятие ввиду недостатков, за которые про-
давец отвечает, непригодно для целей, названных вдоговоре продажи,

оказаться, в свою очередь, заключение договоров» (Флейшиц Е.А. Торгово-промыш-
ленное предприятие в праве западноевропейском и РСФСР // Вестник гражданского
права.2008.№2.С. 182).
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и эти недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке
и всроки, которые установлены законом, иными правовыми акта-
_миили договором, либо устранениетаких недостатковневозможно
(п. 5 ст. 565 ГК).
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Глава 35

‚ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИЗДОГОВОРОВМЕНЫ,
ДАРЕНИЯИРЕНТЫ

$ 1. Обязательства из договоровмены. - $ 2. Договор дарения. —$ 3. Обяза-
тельства из договоровренты.

$ 1. Обязательства из договоров мены

1. Понятие договора мены

Подоговору мены каждая из сторон обязуется передать в соб-
ственность другой стороны один товар в обмен на другой (п. 1
ст.567 ГК).

Данный договор является консенсуальным, возмездным и двусто-
ронним, взаимным (синаллагматическим).

В силу договора мены его участники взаимно обязуются передать
друг другу в собственность определенные вещи (товары), причем одна
сторона, приобретая вещь в собственность, передает другой стороне
иную вещь.

Следовательно, каждая из сторон данного договора одновременно
являетсяпродавцомв отношении вещи, которую она обязуется передать
контрагенту, и покупателем в отношении вещи, которую она обязуется
принять в обмен. Поэтому к договору мены соответственно приме-
няются правила о договоре купли-продажи, если это не противоречит
существу отношений мены (п. 2 ст. 567 ГК), —например, к нему не-
применимы правила о денежных расчетах покупателя и продавца или
о возможности уценки товара ненадлежащего качества.

Вместе с тем мена является самостоятельным видом договора, а не
разновидностью купли-продажи. Как указывал римский юрист Ю. Па-
вел, «мена не может быть куплей-продажей, так как нельзя разобрать,
какая из двух вещей товар, какая —цена»'.

‘р. 19.ТУ.1.рг. (Дигесты Юстиниана. Т. Ш. С. 757).
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2. Предметдоговора мены

Предметдоговораменысоставляюткак движимые,так и недвижи-
мыевещи, которыелибо находятсяу отчуждателяна правесобствен-
ности,либобудутприобретеныим на этомправе,поскольку иначеон
несможетпередатьэти вещивсобственностьсвоемуконтрагенту.По-
этомунеможетбытьпризнандоговоромменыдоговоробменажилых
помещениймеждуих нанимателямиподоговорамсоциальногонайма:'.

Обмен земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, на земельные участки, находящиеся в частной
собственности, с целью ограничения приватизации земли допускается
законом только в двух случаях: если земельный участок, принадлежащий
частному собственнику,

1) изымается у него для государственных или муниципальных нужд,
либо

2) в соответствии с проектом планировки территории предназначается
для размещения объекта социальной инфраструктуры или расположенных
на нем объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (ст. 39.21
ЗК).

Вместе с тем земельные участки между публичными собственниками
или между частными собственниками могут обмениваться ими на общих
основаниях (по договору мены).

При этом в соответствии с принципом единства юридической судьбы
земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости
(подп. 5 п. 1ст. 1ЗК) предметом такого договора мены должны стать также
здания и сооружения, расположенные на обмениваемых земельных участках
(п. 1ст. 39.22 ЗК), причем цена таких участков (вместе с расположенными
на них объектами недвижимости) должна быть равнозначной.

Поскольку объектами договора купли-продажи могут быть неко-
торые имущественные права (п. 4 ст. 454 ГК), прежде всего закреплен-
ные бездокументарными ценными бумагами, которые теперь нередко
рассматриваются как объекты права собственности, они могут стать
и объектом договора мены, например, при обмене акций на облигации?

' В силутакогодоговорапроисходитвзаимнаяпередачанетольконедвижимыхве-
щей (жилых помещений), но и прав и обязанностей нанимателей, которые во всяком
случае не могут быть объектом мены (см. п. 7 $ 2 гл. 37 учебника).

? Так, Российской Федерации разрешено обменивать облигации федеральных зай-
мовнапривилегированныеакции банков,действующихвформеакционерныхобществ

385



В|

|

Раздел [Х.Обязательства из договоров по передаче вещей в собственность

или акций на акции (при документарной форме ценных бумаг речь идет
об обмене движимыми вещами). В форме договора мены возможна
и уступка корпоративного права в обменна вещь (например, акций или
долей в уставном капитале в обмен на недвижимость).

Однако в отношении взаимной передачи обязательственных прав
речь должна идти не о договорах мены, а об их возмездной взаимной
уступке контрагентами (двойной цессии), так как договор мены все
же рассчитан на обмен вещей, а не прав'.

Не могут быть признаны договорами мены двусторонние сделки,
предусматривающиепередачувещи в обмен на обязательственноеправо
требованияили на эквивалентныепо стоимостиуслуги.В этихслучаяхот-
сутствуетпредусмотренныйзакономпризнакданногодоговора—взаимная
передачавещейвсобственность.Поэтомутакиеотношения квалифициру-
ются как смешанныедоговоры (п. 3 ст. 421 ГК), содержащие в себеэлементы
несколькихразличныхдоговоров(купли-продажи, цессии,подрядаи т.д.):.

Смешанной сделкой обычно является и внешнеторговый бартер (от англ.
рапег—менять,обменивать),предусматривающийобменэквивалентными
по стоимоститоварами,атакже работами,услугами,результатамиинтел-
лектуальнойдеятельности.В формевнешнеторговогобартеравозможен
только эквивалентныйпостоимостиобмен,безчастичного использования
платежныхсредствдлякомпенсации возможнойразницы цен. При нали-
чии вдоговореусловияо возможностиосуществленияденежныхрасчетов
оннесчитаетсябартернойсделкой‘.

Вместес тем закон признаетменой ситуации, когда по условиям
договора обмениваемыетовары не являютсяравноценными.В этом
случаесторона,предоставляющаявобментоварменьшейстоимости,

(п. 2 ст. 1ист. 7Федеральногозаконаот 18июля2009г. № 181-ФЗ«Обиспользовании
государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации
банков» (СЗ РФ. 2009. № 29.Ст. 3618)).

' См.: БрагинскийМ.И., Витрянский В.В.Договорное право. Книга вторая:Дого-
воры о передаче имущества. М.: Статут, 2000. С. 265—266. Признание неограниченной
возможности мены имущественныхправстираетразличиягражданско-правовогоре-
жима прави вещей,а потому представляетсянеобоснованным.

? См. п. 1и 3 Обзорапрактики разрешенияспоров, связанных с договором ме-
ны, утв. Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 24 сентября 2002 г. №69 (Вестник ВАС РФ. 2003. № 1); Витрянский В.В. Договор ме-
ны // Вестник ВАС РФ. 2000. №2.

3 Подробнее см.: Комаров А.С. Правовые вопросы товарообменных сделок. М.: Теис,
1995.
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обязана оплатить другой стороне разницу в ценах обмениваемых
товаров (п. 2 ст. 568 ГК). Это не превращает такой договор ни в ку-
плю-продажу, ни в смешанный договор, содержащий элементы мены
и купли-продажи‘. Такова, например, ситуация изъятия частного
земельного участка для публичных нужд, при которой с согласия
собственника изымаемого участка допускается передача ему по до-
говору мены находившегося в публичной собственности земельного
участка меньшей стоимости с выплатой ему денежного возмещения
(п. 6 ст. 39.22 ЗК).

$ 2. Договор дарения

1. Понятие и юридическая природа договора дарения

Дарение представляет собой проявление щедрости как в форме
безвозмездногоотчуждения вещи в пользу другого лица, так и в форме
наделения его правом или освобождения от обязанности. Длительное
время оно нередко считалось не особой сделкой, а одним из способов
приобретения права собственности на вещь. Но на принятие дара
требуется согласие одаряемого, ибо, по словам Д. Ульпиана, «нельзя
проявить свою щедрость к кому-либо против его воли»?.Необходи-
мость согласования воль дарителя и одаряемого постепенно привела
к признанию договорной природы дарения, присущей, однако, не всем
правопорядкам.

Следует подчеркнуть, что не является дарением безвозмездный
переход имущества наследодателя к наследникам или отказополу-
чателям, поскольку он обусловлен смертью наследодателя, а не его
намерением одарить этих лиц. Поэтому закон объявляет ничтожным
договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смер-
ти дарителя, ибо такая передача имущества происходит по правилам
о наследовании (п. 3 ст. 572 ГК).

' См.: Хохлов С.А. Мена (гл. 31) // Гражданский кодекс Российской Федерации,
часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. М.: МЦФУР,
1996.С. 299.

? р. 39.\.19.2 (Дигесты Юстиниана. Т. УТ. Полутом 1. С. 481).

3 Таким образом, допускается дарение только ииелуй’о5 (между живыми) и не при-
знаетсяизвестноекак римскому праву,так и некоторымсовременнымправовымсисте-
мамдарениетотб саиза(на случайсмерти) (см. п. 2 $ 1гл. 21учебника).

387



_Раздел 1Х.Обязательства из договоров по передаче вещей в собственность

Подоговорударенияоднасторона (даритель) безвозмезднопере-
дает илиобязуется передать другойстороне (одаряемому)вещь
в собственность либо имущественное право (требование) к себе
иликтретьемулицулибо освобождаетилиобязуетсяосвободить
ееот имущественной обязанности передсобой или перед третьим
лицом (п. 1 ст.572 ГК).

Дарение являетсядоговором,а не односторонней сделкой, ибо
требует согласияодаряемогона принятиедара.Поэтомуне считается
дарением отказ от наследства в пользу другого лица (ст. 1158 ГК),
который представляетсобойодностороннюю сделку, нетребующую
согласияпоследнего(который также вправеотказатьсяот принятия
наследства).Вместес тем по общему правилу дарение —односто-
роннийдоговор, в котором у одаряемого отсутствуют обязанности
(если только речь не идет об особой разновидности дарения —по-
жертвовании).

Дарениеможетбыть как реальным,так и консенсуальнымдогово-
ром. В последнем случае юридическое значение приобретает обешание
подаритьимущество, порождающееобязательственноеотношение
_междударителеми одаряемым.Безвозмездныйхарактеротношений
даренияобъясняетих основныеюридическиеособенности,в частно-

_ сти,ограничениеответственностидарителязанедостаткиподаренного
имущества,его правона отменударенияи реституциюдара,атакже
‘запретыи ограничениядарения.
- Дарение всегда связано с безвозмездным увеличением имущества
одаряемогоза счет уменьшенияимуществадарителяпутем передачи
одаряемомударителем:

‚ вещи, принадлежащейдарителю,в собственность;
‚ Имущественногоправавотношении дарителя(точнее,наделе-

ния одаряемоготаким правом, например, правом получения
периодическихплатежейзасчетдарителя);

‚ имущественного правадарителяв отношении третьеголица
(например, безвозмездной уступки обязательственного права
требования или передачи пакета акций);
освобожденияодаряемогоот исполненияимущественнойобя-
занности в отношении дарителя (прощения долга);

' Влитературеподчеркивается,что прощениедолгаи безвозмезднаяцессиямогут
_квалифицироватьсяв качестведарениялишь при прямомуказании обэтомвсоглаше-
нии об их совершениилибо при доказанности этого заинтересованнойстороной, по-
сколькузакономустановленапрезумпциявозмездностигражданско-правовогодоговора.
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‚ освобождения одаряемого от его имущественной обязанности
перед третьим лицом (путем ее исполнения дарителем в со-
ответствии с п. 1 ст. 313 ГК либо перевода на дарителя долга
одаряемого с согласия его кредитора).

Предусмотренный законом перечень способов дарения носит ис-
черпывающий характер'.

Не признаетсядарениемвстречнаяпередачаодаряемымдарителювещи
или права, нередко совершаемаяс целью прикрытия отчуждения иму-
щества,осуществляемогов обходзакона (например, с нарушениемпре-
имущественногоправаего покупки), которая рассматриваетсякак при-
творнаясделка(аб3.2 п. 1ст. 572и п. 2 ст. 170ГК)*. Неэквивалентность
взаимных предоставлений(например, очевидная переплатацены) или
передачаимуществавобменнавозложениеобязанностивотношении его
отчуждателяили иных лиц (например, передачав собственностьжилого
домас условиемпожизненного содержанияпроживающего в нем лица)
также не позволяютрассматриватьтакие отношения как безвозмездные.
Однакоуплатасимволическойсуммызаподареннуювещь(встречающаяся
в бытовых отношениях) либо оказание дарителю одаряемым каких-либо
личных услугне превращаютэтотдоговорв возмездный.

Не являютсядарениеми различныебезвозмездныепредоставления
публично-правовогохарактера(наградыи т.п.), атакжевыплатыильготы,
имеющиетрудовуюили социально-обеспечительнуюприроду(премии,по-
собияит.д.), так как они неоснованына гражданско-правовыхдоговорах.

Взависимостиотхарактерадаримогоимуществаиотюридической
природы самогодаренияустанавливаютсятребованияк формеэтого
договора.Реальныйдоговордаренияможетбытьсовершенустно,если
только его предметомне являютсянедвижимость (дарениекоторой
подлежит государственной регистрации) либо движимая вещь стои-
мостью свыше3 тыс. руб., отчуждаемая юридическим лицом (требует
простой письменной формыподстрахомпризнания сделкиничтож-
ной). В письменнойформедолжен быть совершен и консенсуальныйдо-

(п. 3 ст. 423ГК) (см.: БрагинскийМ.И., ВитрянскийВ.В.Договорное право.Книга вто-
рая: Договоры о передаче имущества. С. 346—347).

' Теоретически безвозмездноепредоставлениеодаряемомуимущественныхвы-
год возможно и в иных формах,например, путемпрекращениясервитутовилидругих
ограниченных вещныхправ, обременяющихпринадлежащийемуземельныйучасток.

?См.такжеабз.2п.88ПостановленияПленумаВСРФ№25.

389



Раздел (Х.Обязательства из договоров по передаче вещей в собственность

говордарения (содержащий обещание дарения в будущем) независимо
от своего предмета и субъектного состава (п. 2 ст. 574 ГК).

Консенсуальныйдоговордарения (обещаниедарения)требует не толь-
ко письменной формы, но и сформулированного в неми ясно вы-
раженногонамерениясовершитьдарениевбудущем.В немтребуется
также указание одаряемоголица и предметадарения—в видевещи,
права или освобождения от обязанности. Обещание подарить все или
часть имуществабезуказания на конкретный предметдарения ни-
чтожно (абз.2 п. 2 ст. 572 ГК). Консенсуальный договор дарения,
будучиодносторонним,порождаетдляодаряемогоправотребоватьего
исполнениядарителем,а длядарителя—обязанностьего исполнения
в соответствующий срок (ст. 314 ГК) и не влечетпоявления каких-либо
обязанностейу одаряемого'.

Договордаренияможетбытьзаключенподотлагательнымуслови-
_ем (п. 1 ст. 157 ГК), например под условием достижения одаряемым
определенного общественно полезного результата(окончание учебного
заведения,вступлениевбрак ит.п.).

2. Запреты и ограничения дарения

Закон запрещает сделки дарения в отношениях между любыми ком-
мерческимиорганизациями, если только речь не идет об обычных подар-
ках незначительной стоимости (подп. 4 п.1 ст. 575 ГК). Безвозмездные
имущественные отношения между организациями, имеющими целью
получение прибыли, составляют редчайшее исключение, разрешение
которого могло бы быть использовано ими в ущерб интересам креди-
торов и публичным интересам.

Вместе с тем судебная практика обоснованно разграничивает случаи
дарения (запрещенного во взаимоотношениях предпринимателей) и не
противоречащей закону иной безвозмездной передачи имущества при
отсутствии явного намерения одной из сторон увеличить имущество
контрагента за счет уменьшения собственного имущества (например,
при безвозмездной передаче имущества от материнской компании
к дочерней или при списании долгов контрагента с целью его защиты

' Исключениесоставляет,во-первых,обязанностьодаряемогобережноотноситься
к подареннойвещи, представляющейбольшуюнеимущественнуюценностьдлядари-
теля (например, к письмам, дневникам, рукописям) (п. 2 ст. 578 ГК); во-вторых, обя-
занностьпринимающего пожертвованиелицаобеспечитьего использованиепо опре-
деленному жертвователем назначению (п. Зи 5 ст. 582 ГК).
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от банкротства)'. Ведь для дарения характерна не только безвозмезд-
ность отношений, но и намерениеодной стороны одарить другую.

Запрещаетсядарениезаконными представителями имущества мало-
летних или недееспособных граждан, если только речь не идет об обыч-
ных подарках стоимостью не свыше3 тыс. руб. (подп. 1 п. 1ст. 575 ГК).
Сами малолетние и несовершеннолетние вправе выступать лишь в ка-
честве одаряемых, а дарителями могут стать при совершении мелких
бытовых сделок или распоряжаясь строго определенным имуществом
в пределах,предусмотренныхзаконом (п.2 ст. 26ип. 2 ст. 28 ГК).

Юридические лица, не являющиеся собственниками своего имуще-
ства, могут дарить его лишь с согласия собственника —учредителя (п. 1
ст. 576 ГК), если только речь не идет об обычных подарках стоимостью
до Зтыс. руб. Передача вещи вдар юридическому лицу —несобствен-
нику влечет появление права собственности на нее у его учредителя
и лишь соответствующего ограниченного вещного права —у самого
предприятия или учреждения (например, в случаях дарения имущества
государственным музеям, вузам или библиотекам).

Дарение запрещено и при наличии той или иной (необязательно фор-
мальной) зависимости дарителя от одаряемого. Речь идет, во-первых, о да-
рении работникам лечебных, воспитательных, социальных и аналогичных
учреждений гражданами, находящимися в них на лечении, воспитании или
содержании (либо их супругами и родственниками); во-вторых, о дарении
государственным или муниципальным служащим в связи с их должност-
ным положением или исполнением ими служебных обязанностей (подп. 2
иЗп. 1ст. 575 ГК), поскольку оно может скрывать в себе взятку или иное
«подношение», связанное с возможностью злоупотреблений. Поэтому
здесь допустимы лишь обычные подарки не свыше указанной стоимости.

3. Отказ от дарения и отмена дарения

В консенсуальном договоре дарения одаряемый вправе отказаться
от принятия дара влюбой момент до его передачидарителем (п. 1ст. 573
ГК), поскольку он не обязан принимать дар. Отказ от дара требуется
совершить в письменной форме, если в такой же форме заключен сам
договор дарения (а в случае государственной регистрации последнего
отказ от дара тоже подлежит регистрации). Тем самым допускается

' См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: Догово-
ры о передачеимущества.С. 363—364(авторглавы—В.В. Витрянский).
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одностороннеерасторжение данного договора. Поэтому дарителюв та-
ком случае предоставляется право на возмещение реального ущерба
(части понесенных им убытков), если договор дарения был заключен
в письменной форме (п. 3 ст. 573 ГК).

Даритель в консенсуальном договоре дарения также вправе отка-
заться от исполнения этого договора, поскольку оно влечетбезвозмезд-
ное уменьшение его имущества, но лишь в двух случаях. Во-первых,
при наступлении после заключения договора такого ухудшения его
имущественного или семейного положения либо состояния здоровья,
при котором передачадара приведет к существенному снижению уров-
ня жизни дарителя (п. 1 ст. 577 ГК) в связи со значительным уменьше-
нием состава его имущества. Поэтому данное правило не применяется
к обычным подаркам небольшой стоимости (ст. 579 ГК). Во-вторых,
отказ от передачи дарадопускается по основаниям, дающим дарителю
право отменить дарение (п. 1, 2 и 4 ст. 578 ГК)'. В обеих ситуациях ода-
ряемый лишен возможности требовать возмещения убытков, причи-
ненных ему отказом дарителя от исполнения договора (п. 3 ст. 577 ГК).

Отмена дарения дарителем возможна как в консенсуальном, так
и в реальном договоре дарения в случаях, предусмотренных законом
(ст. 578 ГК):

. При злостной неблагодарности одаряемого, выразившейся
в умышленном преступлении против жизни или здоровья да-
рителя, членов его семьи или близких родственников (поскольку
мотив дарения предполагает благодарность или хотя бы лояль-
ность одаряемого);

‚ при возникновении угрозы гибели подаренной вещи, пред-
ставляющей большую неимущественную ценность для дарителя,
вследствие недолжного обращения с ней одаряемого;

‚ при совершении дарения в нарушение положений законодатель-
ства о банкротстве, поскольку дарение при этом фактически
осуществляется за счет кредиторов дарителя;

‚ при наличии в консенсуальном договоре дарения условия о пра-
ведарителя отменить дарениев случаесмерти одаряемого (кото-
рого и хотел облагодетельствовать даритель).

Отмена дарения влечет для одаряемого обязанность вернуть со-
хранившуюся вещь дарителю (реституция дара), а при злостной не-

' Возможностьотмены дарения при ухудшении имущественного положения да-
рителя или ином существенном изменении оснований дарения, а также при злост-
ной неблагодарности одаряемого предусмотрена ст. 1У.Н.—4:202, 1У.Н.—4:203, а также
ст. У.Н.—4:201 ПравилОСЕК.
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благодарности одаряемого —также и обязанность компенсировать
дарителю убытки (если дар утрачен либо не носил овеществленного
характера). Она может состоять и в реституции подаренного права или
освобождения от обязанности (в случаях признания дарителя банк-
ротом, а в консенсуальном договоре —в случае смерти одаряемого).
Правила об отмене дарения не распространяются на случаи дарения
обычных подарков (ст. 579 ГК).

В консенсуальном договоре дарения смерть гражданина либо реор-
ганизация юридического лица, являвшихся одаряемыми, прекращает
их право на получение дара, тогда как смерть гражданина либо реорга-
низация юридического лица, являвшихся дарителями, влечет переход
их обязанности передать дар к их наследникам (правопреемникам).
Однако эти правила ст. 581 ГК. диспозитивны и могут быть изменены
самим договором.

Безвозмездность дарения по общему правилу исключает ответствен-
ность дарителя за ненадлежащее исполнение договора. Однако даритель от-
вечает за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого
известными дарителю скрытыми недостатками подаренной вещи, о которых
он не предупредил одаряемого (ст. 580 ГК). Такой имущественный вред
подлежит возмещению по правилам гл. 59 ГК о внедоговорной (деликтной)
ответственности. В консенсуальном договоре дарения возможна и дого-
ворная ответственность дарителя в виде возмещения одаряемому убытков,
понесенных им вследствиенарушения дарителем некоторых условий такого
договора, например о количестве и качестве даримого имущества‘.

4. Пожертвование

Особую разновидность дарения представляет собой пожертвова-
ние —дарениевещиилиправа в общеполезныхцелях (п. 1 ст. 582 ГК).

Его основная особенность заключается в наличии условия об ис-
пользовании пожертвованного имущества по определенному назна-
чению, составляющем обязанность одаряемого, исполнение которой
может контролироваться дарителем (жертвователем) или его наслед-
никами (правопреемниками).

Речь идет о дарении имущества в общеполезных целях, т.е. в це-
лях, полезных либо для общества в целом, либо для определенного

' См.: Маковский А.Л. Дарение (гл. 32) // Гражданский кодекс Российской Феде-
рации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. С. 308.
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‘жертвователем круга лиц (например, безвозмездная передача книг
в общедоступную библиотеку для их использования всеми желаю-
щими либо в университетскую библиотеку —для использования их
студентами и преподавателями). Отсутствие условия об определенной
цели использования (о назначении) дара превращает эти отношения
в обычный договор дарения (п. 3 ст. 582 ГК).

Объектом пожертвования может быть вещь или имущественное
‘право (например, вклад в банке или пакет бездокументарных ценных
бумаг), но не освобождение от обязанности. Пожертвование может
делаться в пользу любых субъектов гражданского права, в том числе
‚ юридических лиц, не являющихся собственниками своего имущества
(и не становящихся собственниками дара). На принятие пожертвова-
ния не требуется чьего-либо разрешения или согласия (п. 2 ст. 582 ГК).

Исполнение договора о пожертвовании сводится к использованию
пожертвованного имущества в строгом соответствии с указаниями жерт-
вователя.С этой целью юридическое лицо, принявшее пожертвование,
‘должно вести обособленный учет всех операций с таким имуществом.

Если вследствие изменившихся обстоятельств его использование по
указанному жертвователем назначению становится невозможным, с со-
гласия жертвователя, а в случае его смерти (или ликвидации) —по решению
судадопускается установление иной цели использования такого имущества
(если законом прямо не установлен иной порядок).

Нарушение установленного назначения имущества дает основание
жертвователю (либо его правопреемникам) требовать отмены пожертвова-
ния (п. 5 ст. 582 ГК). Пожертвование не может быть отменено по общим
основаниям, предусмотренным законом для отмены дарения. Исполнения
консенсуального договора о пожертвовании нельзя требовать от правопре-
емников жертвователя или одаряемого (п. 6 ст. 582 ГК).

8 3. Обязательства из договоров ренты

1. Понятие и виды договоров ренты

Рента (нем. Кеше, фр. гете, от лат. гед44йа—отданная) как эко-
номическая категория означает всякий регулярно получаемый доход
с капитала, имущества или земли, не требующий от своих получателей
‘предпринимательской деятельности. Правоотношения по выплате
_иполучению ренты могут возникать на основе юридических фактов как
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внедоговорного, так и договорного характера. Договор ренты является

относительно новым для российского законодательства".

По договору ренты одна сторона (получатель ренты) переда-
ет другой стороне (плательщику ренты) в собственность иму-
щество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное
имущество периодическивыплачивать получателю ренту ввиде
определенной денежной суммылибо предоставления средств наего
содержание в иной форме (п.1 ст. 583 ГК).

Обязанностьвыплачиватьрентуможетбытьбессрочной(постоян-
ная рента) или ограничена сроком жизни ее получателя (пожизненная
рента).

Сторонами этого договора являются получатель ренты (рентный
кредитор) —лицо, передающеесвое имущество в собственность другого
лица с целью получения от последнего в течение длительного периода
времени дохода (ренты), и плательщик ренты (рентный должник) -
лицо, обязанное в обмен на полученное в собственность имущество
выплачивать передавшему его лицу в течение длительного периода
временидоход(ренту).

Получателями ренты в договоре пожизненной рентыи его разновид-
ности —договоре пожизненного содержания с иждивением в силу
самой сущности этих договоров могут быть только граждане. В соот-
ветствиис п. 1ст. 589 ГК получателями постоянной ренты могут быть
как граждане, так и некоммерческие организации (если это не противо-
речит закону и соответствует целям их деятельности). Получатель
ренты может не совпадать с лицом, передающим имущество под
выплату ренты. Например, пожизненная рента может быть установ-
лена одним гражданином в пользу другого гражданина или группы
граждан (п. 1и 2 ст. 596 ГК). Плательщиками ренты могут быть любые
граждане, а также коммерческие и некоммерческие юридические
лица, заинтересованные в приобретении имущества, предлагаемого
получателем ренты.

Предметом договора ренты является «имущество» (п. 1ст. 583 ГК);
законом точно указан лишь предмет договора ренты с условием по-
жизненного содержания с иждивением, которым объявлено недви-

' О появлениии развитиидоговорарентысм.: Гражданскоеправо:Учебник. В4т. /
Отв.ред.Е.А.Суханов.3-еизд.Т. 3:Обязательственноеправо.М.: ВолтерсКлувер,2006.
С. 423—427(авторглавы—В.С. Ем).
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жимое имущество (п. | ст. 601 ГК). По буквальному смыслу п.1 ст. 583
ГК получатель ренты передает плательщику ренты имущество в соб-
ственность.

Поскольку объектом права собственности могут быть только индиви-

дуально-определенные вещи, предметом договора ренты становятся вещи
(как движимые, так и недвижимые), в том числе наличные деньги и до-
кументарные ценные бумаги (ст. 128 ГК), тогда как имущество в виде без-
наличных денег, бездокументарных ценных бумаг и имущественных прав,
включая исключительные права на результаты творческой деятельности
и средства индивидуализации, а также работы и услуги и их результаты
не могут стать его предметом.

Вместе с тем конструкция рентного обязательства не содержит теорети-
ческих препятствий для применения норм ГК о договоре ренты к случаям
передачи под выплату ренты бездокументарных ценных бумаг, безналичных
денег, имущественных прав и другого имущества. С учетом принципа свобо-
ды договора нет оснований считать недействительными договоры ренты,
предусматривающие передачу под ее выплату бездокументарных ценных
бумаги иного имущества. Судебная практика также не ставит под сомнение
законность договоров ренты, согласно которым под выплату ренты пере-
даются акции и иные бездокументарные ценные бумаги.

Конструкция договора ренты может и не содержать указания на пере-
дачу имущества именно в собственность плательщика ренты, если, на-
пример, закон рассматривает его как договор, по которому одно лицо
обязуется безвозмездно или в обмен на отчуждение капитала в свою пользу
осуществлять периодические платежи другому лицу —получателю ренты
в течение определенного срока'.

Различия в правовом режиме имущества, которое может быть пред-
метом договора ренты, предопределяют порядок его передачи (отчуж-
дения) под выплату ренты. Так, возмездное отчуждение под выплату
ренты недвижимой вещи требует соблюдения порядка передачи не-
движимого имущества во исполнение договора продажи недвижимости
(ст. 556 ГК); отчуждение под выплату ренты ценных бумаг потребует
соблюдения предписаний ст. 146ГК о порядке передачи прав по цен-
ной бумаге ит.д.

' Такую формулировку содержит ст. 2367 Гражданского кодекса Квебека (см.: Граж-
данский кодекс Квебека / Под ред. О.М. Козырь и А.А. Маковской. М.: Статут, 1999.
С. 349).
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В соответствии со ст. 584 ГК. договор ренты подлежит нотариальному
удостоверению, но не требует государственной регистрации (п. 8 ст. 2
Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ). Требование
нотариальной формы призвано максимально гарантировать интересы
получателя ренты.

Договор ренты является самостоятельным видом гражданско-пра-
вового договора. От договоров купли-продажи и мены он отличается
характером встречного удовлетворения. Объем причитающихся полу-
чателю рентных платежей является неопределенным,ибо обязательство
по выплате ренты действует либо бессрочно (постоянная рента), либо
на срок жизни получателя (пожизненная рента). Поэтому договор ренты
относится к числу алеаторных (рисковых) договоров, поскольку объем
встречного удовлетворения находится вне воли и контроля его сторон.

Вместе с тем к договору ренты субсидиарно применяются нормы
о договорах купли-продажи и дарения, если это не противоречит его
существу (п. 2 ст. 585 ГК). Ведь отчуждение имущества под выпла-
ту ренты может быть осуществлено либо за плату (по модели купли-
продажи)', либо бесплатно (по моделидарения). Но влюбом случае он
предполагает обязательное последующее внесение рентных платежей,
что делает его возмездным, вне зависимости от того, построен ли он
по модели договора купли-продажи или дарения.

При этомправонарентныеплатежи(ренту,рентныйдоход)возникает
у получателярентытолько послепередачиимуществапод выплатуренты.
С этогоже моментавозникаетобязанностьпо выплатерентныхплатежей
у плательщикаренты. Еслидоговорренты,предусматривающийпередачу
под выплатурентыдвижимого имущества,строится по моделидарения,
к отношениям по передачеприменяются нормыо договоредарения,ко-
торый можетбыть как реальным,так и консенсуальным.Следовательно,
и договорренты, построенный по моделидарения,в зависимостиот воли
сторон также может быть как реальным,так и консенсуальным.Еслиже
передачадвижимого имуществав собственностьплательщикарентыосу-
ществляетсязаплату,к отношениям по егопередачеприменяютсянормы
одоговорекупли-продажи, адоговоррентыстановитсяконсенсуальным‘.

' Имеется в виду плата, предоставляемаяплательщиком ренты в качествецены
за переданное ему имущество, обособленная от рентных платежей, подлежащих уплате
вбудущем.Такаяценаникогда неможетбытьравнарыночной стоимостипередаваемо-
го имущества,иначедоговор рентылишалсябы экономического смысла.

? Иного мнения придерживался М.И. Брагинский, отстаивавший реальность до-
говора ренты (см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья:
Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2004. С. 630—633).
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Соответственно, договоры ренты могут иметь односторонний или вза-
имный характер. Реальные договоры ренты, по которым передача движи-
мого имущества осуществляется по модели реального договора дарения,
являются односторонними, а консенсуальные договоры ренты, когда пере-
дача движимого имущества осуществляется по модели консенсуального
договора дарения или договора купли-продажи, являются взаимными.

Хотя договор ренты недвижимой вещи не подлежит государственной
регистрации, ей подлежит право собственности плательщика ренты на не-
движимость, передаваемую ему под выплату ренты. Правовым основанием
для государственной регистрации его права собственности может служить
только договор, обладающий признаками заключенного и действительного.
Договор, предусматривающий передачу под выплату ренты недвижимой
вещи, считается заключенным с момента его нотариального удостоверения,
а следовательно, является консенсуальным. В силу этого плательщик ренты
вправе требовать от ее получателя передачи недвижимой вещи.

Рентные платежи могут осуществляться как в формеденежных
выплат,так и вформепредоставленияиждивения,включающегообе-
спечениепотребностейв жилье, питании, одеждеи пр. Закон может
определять минимальный размер пожизненной ренты (п. 2 ст. 597 ГК)
и минимальнуюстоимостьобщего объемасодержанияс иждивением
(п. 2 ст. 602 ГК). Это сделано с целью защиты интересов рентного
кредитораи установленияобъективныхкритериевотграниченияпри-
творных сделок ренты, прикрывающих иные сделки. Независимо
_отформывсерентныеплатежидолжны иметьденежнуюоценку.

Поскольку обязательствопо выплатерентных платежейявляется
‘длящимсяи подлежитсистематическомуисполнению, законом уста-
новленрядправилоформеи способахобеспеченияисполненияэтого
обязательства.Так, существенным условием договора, предусматрива-
ющегопередачуподвыплатурентыденежнойсуммыили иногодвижи-
мого имущества,являетсяусловие,обеспечивающееинтересыполуча-
теля ренты (п. 2 ст. 587 ГК), из которого должна вытекать обязанность
плательщика ренты либо предоставитьобеспечениеисполненияего
обязательствпо выплатеренты (залог, поручительство,банковскую
гарантию, задаток или использовать другой способ, предусмотренный
договоромилизаконом),либозастраховатьв пользуполучателяренты
‘риск ответственностизанеисполнениеили ненадлежащееисполнение
‘плательщикомрентыобязательствпо еевыплате.

При невыполненииплательщикомрентыуказанныхобеспечитель-
ных обязанностей,атакжев случаеутратыобеспеченияилиухудшения
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его условий по обстоятельствам, за которые получатель ренты не отве-
чает, последний вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения
убытков (п. 2 ст. 587 ГК).

При передаче под выплату ренты земельного участка или другой недви-
жимой вещи получатель ренты в обеспечение обязательств ее плательщика
приобретает право залога (ипотеки) на эту вещь, которое подлежит государ-
ственной регистрации в ЕГРН. Следовательно, отчуждение обремененной
рентой недвижимости возможно только с согласия получателя рентных
платежей (залогодержателя), а его право залога, возникшее в силу указания
закона, по праву следования сохраняется при отчуждении плательщиком
ренты недвижимого имущества, переданного под выплату ренты.

Рентное обременение связывает не только недвижимое имущество,
но и всех лиц, в собственности которых побывало это имущество, будучи
обремененным рентой. Согласно п. 2 ст. 586 ГК. плательщик ренты, пере-
давший обремененное рентой недвижимое имущество в собственность
другого лица, несет субсидиарную с ним ответственность по требованиям
получателя ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты,
если законом или договором не предусмотрена солидарнаяответственность
по этому обязательству.

Вкачествеособоймерызащитыинтересовполучателярентыпреду-
смотренаответственностьплательщикаренты запросрочкувыплаты
ренты (ст. 588 ГК). Она установлена в виде его обязанности уплачивать
получателюрентыпроценты,определенныест. 395ГК, еслииной раз-
мерпроцентовнеуказан вдоговореренты.

2.Обязательстваиз договора постоянной ренты

Основной особенностью постоянной ренты является бессрочный
характер обязательства плательщика по выплате ренты. Это означа-
ет, что его существование не ограничивается каким-либо периодом
времени, в том числе сроком жизни или существования получателя.
Получателями постоянной ренты могут быть граждане, а также не-
коммерческие организации (п. 1 ст. 589 ГК).

При этом некоммерческие организации, созданные на определенный
срок или до достижения определенныхцелей, не могут быть получате-
лями постоянной ренты, поскольку они не могут вступатьв бессрочные
отношения. Учреждения по общему правилу не могут быть получателями
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постоянной ренты, поскольку не обладают правом распоряжения закре-
пленным за ними имуществом либо существенно ограничены в нем (п. |
ст. 296 и ст. 298 ГК). Учреждения также не могут отчуждать для получе-
ния постоянной ренты имущество, которым они вправе самостоятельно
распоряжаться как приобретенным за счет разрешенной им доходной
деятельности (п. 2 и З ст. 298 ГК), преследующей предпринимательские
цели. В их отношении действует общий запрет на получение постоянной
(как и любой иной) ренты коммерческими юридическими лицами. По-
следние в принципе не могут быть получателями ренты, поскольку их
статус как субъектов предпринимательства неразрывно связан с участием
в имущественном обороте, а потому несовместим с положением рантье,
«живущего на доход, в создание которого он не вовлечен»'.

Другую особенность договора постоянной ренты составляет воз-
можность передачи прав получателя ренты в результате уступки тре-
бования и возможность их перехода по наследству или в порядке
правопреемства при реорганизации юридических лиц. Права полу-
чателя постоянной ренты могут быть переданы гражданам, а также
некоммерческим организациям, имеющим право выступать в качестве
получателей постоянной ренты.

Данная возможность может быть запрещеназаконом или договором
(п. 2 ст. 589 ГК). Если такой запрет будет установлен договором, его
нарушение, т.е. уступка права на получение постоянной ренты, не по-
влечет недействительность договора уступки, но будет влечь обязан-
ность получателя ренты нести ответственность перед плательщиком
ренты за нарушение запрета на уступку.

Размер рентных платежей является существенным условием до-
говора постоянной ренты, что обусловлено его рисковым харак-
тером. В целях защиты интересов получателя постоянной ренты
п. 2 ст. 590 ГК установлены требования к ее минимальному размеру,
который не должен быть менее величины прожиточного минимума.
Договором постоянной ренты может быть предусмотрена выплата
ренты путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания
услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты (п. 1
ст. 590 ГК).

' См.: Хохлов С.А. Рента и пожизненное содержание с иждивением // Граждан-
ский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавит-
но-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохло-
ва.С. 320.
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Вдлящихсяобязательствах,возникающихнаосноведоговорапостоян-
ной ренты,особоезначениеприобретаетраспределениемеждусторонами
рискаслучайнойгибелиимущества,переданногопод выплатупостоянной
ренты. Если случайно гибнет или повреждаетсяимущество, бесплатно
переданноеподвыплатупостояннойренты,риск несетплательщикренты
(как лицо, безвозмездно получившее его в собственность). Поэтому он
обязанпродолжатьисполнятьобязательствапо выплатерентынезависимо
от гибелиилипорчиимущества.Еслижеслучайногибнетилиповреждается
имущество,переданноеподвыплатупостояннойрентызаплату,платель-
щик как лицо, понесшеерасходыпо его приобретениюв собственность,
вправетребоватьпрекращенияобязательствапо выплатерентылибо из-
менения условий ее выплаты (ст. 595 ГК).

Специальным основанием прекращения обязательств из договора
постоянной ренты является ее выкуп плательщиком (п. 1ст. 592 ГК).
Стороны могут предусмотреть вдоговоре невозможность осуществле-
ния этого права при жизни получателя ренты либо в течение иного
срока, не превышающего 30лет с момента заключения договора (п. 3
ст. 592 ГК). Выкуп ренты означает выплату плательщиком постоянной
ренты ее получателю вместо рентных платежей выкупной цены, опре-
деленной сторонами в договоре.

Механизм ее определения может быть сложным, например, привязан-
ным к капитализации акционерного общества, акции которого переданы
под выплату ренты, или содержащим в формуле расчета коэффициент
роста потребительских цен, срок существования договора ренты и другие
факторы. При отсутствии условия о выкупной цене в договоре выкуп осу-
ществляется по цене, соответствующей годовой суммеподлежащей выплате
ренты (п. 2 ст. 594 ГК). В этом случае в состав выкупной цены не вклю-
чается стоимость имущества, переданного под выплату ренты (поскольку
получатель ренты как продавец произвел его отчуждение, получив за него
плату, эквивалентную продажной цене).

О выкупе ренты ее плательщик обязан заявить в письменной форме
не позднее чем за три месяца до прекращения выплаты ренты или за более
длительный срок, предусмотренный договором. При этом обязательство
по выплате ренты будет считаться прекращенным только с момента полу-
чения всей суммы выкупа получателем ренты (если иной порядок выкупа
не предусмотрен договором).

Обязательства из договора постоянной ренты могут быть прекращены
путем выкупа постоянной ренты плательщиком по требованию получателя
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ренты. Последний вправетребовать выкупа ренты ееплательщиком в случаях,
когда плательщик ренты просрочил выплату более чем на один год (если
иное не предусмотрено договором постоянной ренты), либо нарушил свои
обязательствапо обеспечению выплаты ренты, либо признан неплатежеспо-
собным, либо возникли иные обстоятельства, очевидно свидетельствующие,
что рента не будет им выплачиваться в размере и в сроки, установленные
договором, а также если недвижимая вещь, переданная под выплату ренты,
поступила в общую собственность или разделенамежду несколькими лица-
ми, и в других случаях, предусмотренных договором (ст. 593 ГК).

3.Обязательстваиз договора пожизненной ренты

Этот вид договора ренты порождает срочные обязательства по вы-
платерентных платежей —на период жизни получателя ренты, которые
прекращаются его смертью. Права получателя пожизненной ренты
непередаваемы, так как неразрывно связаны с его личностью.

Пожизненная рента устанавливается на период жизни гражданина,
передающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни
другого указанного им гражданина. Тогда он становится разновидно-
стью договора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК). Такая рента может
быть установлена в пользу нескольких граждан, доли которых в праве
на получение ренты считаются равными, если иное не предусмотрено
договором. В случае смерти одного из получателей ренты его доля
в праве на получение ренты переходит к пережившим его получателям
ренты (если иное не предусмотрено договором), а в случае смерти по-
следнего получателя ренты обязательствовыплаты ренты прекращается
(п. 2 ст. 596 ГК).

Договор пожизненной ренты, в своем классическом вариантевос-
ходящий к французскойтрадиции передаватьпод выплатурентыденеж-
ную суммуи вдальнейшемполучатьпожизненный доходв видерентных
платежей,по своейправовойконструкции ничем не отличаетсяот такой
разновидностиличного страхования,как страхованиекапитала,или стра-
хование.надожитие, называемоетакже пенсионным страхованием'.При
этомстраховательуплачиваетстраховыевзносыдоопределенноговозраста,
послечего получаетстраховоевозмещениедо самой смерти. Поскольку

1 См. $ 3гл.44учебника.Подробнееобэтомсм.: СеребровскийВ.И. Избранныетру-
ды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 1997. С. 318 (серия «Классика
российской цивилистики»).
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страховщиком может быть только страховаяорганизация, имеющаяли-
цензию на осуществлениестраховойдеятельности,заключениена систе-
матической основедоговоровпожизненной ренты, предусматривающих
передачупод выплатурентыденежной суммы и уплатурентных платежи
вденежнойформе,можетрассматриватьсяв качественезаконноосущест-
вляемой страховой деятельности.

Формой пожизненной ренты может быть только денежная сумма,
периодически выплачиваемая получателю ренты в течение всей его
жизни по окончании каждого календарного месяца, если иной пери-
од времени не предусмотрен договором. Размер пожизненной ренты
определяетсядоговором, но если имущество передавалосьпод выплату
ренты бесплатно, он должен быть не менее установленной в соот-
ветствии с законом величины прожиточного минимума (ст. 597 ГК).

Поскольку договорпожизненной ренты—срочнаясделка,возникшие
из негообязательствамогутбытьпрекращеныплательщикомрентытолько
наобщихоснованиях.Дажеслучайнаягибельилислучайноеповреждение
имущества,переданногоподвыплатупожизненнойренты,неосвобождают
его от обязательства выплачивать ренту (ст. 600 ГК). В случае существен-
ного нарушения плательщикомусловийдоговораполучательпожизнен-
ной ренты вправетребоватьот плательщикавыкупа рентына условиях,
предусмотренных ст. 594 ГК, либо расторжения договора и возмещения
убытков,аесли подвыплатупожизненной рентыквартира,жилойдомили
иное имущество были отчуждены бесплатно, то возврата этого имущества
с зачетомего стоимости в счетвыкупной ценыренты (ст. 599ГК).

4. Обязательстваиз договора пожизненного
содержания с иждивением

Подоговорупожизненногосодержанияс иждивениемполучатель
ренты - гражданинпередаетпринадлежащиеемужилойдом,квар-
тиру, земельныйучасток илиинуюнедвижимостьвсобственность
плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожиз-
ненноесодержаниес иждивениемгражданинаи (или)указанного
им третьего лица (лиц) (п. 1 ст.601 ГК).

От пожизненной ренты этот договор отличается, во-первых, своим
предметом, которым может служить не любое имущество, а только
недвижимость. Во-вторых, рентные платежи по нему предоставляются
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не вденежнойформе,авформеобеспеченияпотребностейполучателя
рентывжилище,питании, одежде,аеслинеобходимов силусостояния
его здоровья,то и в уходеза ним (нередкодоговор предусматривает
также оплату плательщикомренты и ритуальныхуслуг). Лишь в ка-
чествеисключения возможна заменапредоставлениясодержания
в натуревыплатойв течениежизни гражданинапериодическихпла-
тежей в деньгах (ст. 603 ГК). Кроме того, в договоре пожизненного
содержанияс иждивениемобщийобъеммесячногосодержаниядолжен
бытьнеменеедвухминимальныхразмеровоплатытруда,установленных
законом (п. 2 ст. 602 ГК).

Главный же критерий разграничения рассматриваемыхдогово-
ров состоит в особомхарактереотношениймеждуполучателемренты
и лицом, предоставляющимпожизненное содержаниеи иждивение,
который обусловлен социальной сущностью и назначением договора
пожизненного содержания с иждивением. Необходимость в уходе
может возникнуть и послезаключения договора, но как только она
возникает, то становится обязанностьюплательщикарентыи долж-
на быть исполнена с учетом сложившихся обстоятельстви обычно
предъявляемыхтребований. Поэтому при разрешенииспора между
сторонамиобобъемесодержания,котороепредоставляетсяилидолжно
предоставлятьсягражданину,судруководствуетсяпринципамидобро-
совестности и разумности (п. 3 ст. 602 и п. 3 ст. 307 ГК).

Нахождениегражданинанапожизненномсодержанииплательцика
рентыпредполагаетналичиемеждуними лично-доверительныхотно-
шений. Поэтому моральное насилие или оскорбительное отношение
плательщикарентык гражданину—получателюренты, находящемуся
в материальнойзависимости от него, должно рассматриватьсякак
существенное нарушение обязательствплательщиком ренты. Оно
даетполучателюрентыправотребоватьвозвратанедвижимости,пере-
данной в обеспечение пожизненного содержания, либо выплаты ему
выкупной цены на условиях, установленных законом (ст. 594 ГК).

Интересы гражданина —получателяренты гарантируются, во-
первых, запретомплательщикуренты, ставшемусобственником не-
движимости в силу этого договора, отчуждать, сдаватьв залог или
иным способом обременять еебезпредварительногосогласияполучателя
ренты (ст. 604 ГК), который имеет залоговоеправо на такое имущество
(п. 1 ст. 587 ГК). Во-вторых, плательщик ренты обязан принимать
все необходимые меры для того, чтобы в период предоставления по-
жизненного содержанияс иждивениемиспользованиенедвижимости
непривелок снижению еестоимости.
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Если по условиям договора гражданину —получателю ренты предостав-
ляется право проживания в определенном жилом помещении, такое право
приобретает вещно-правовой характер и сохраняется при отчуждении жилой
недвижимости в собственность третьего лица'. Если право пользования
жилым помещением будет предоставлено гражданину в жилой недви-

жимости, переданной в ренту им самим, то помимо указанного вещного
права у него в силу закона (п. 1 ст. 587 ГК) возникает также право залога
(ипотеки), которое является вещно-правовым обременением переданной
в ренту жилой недвижимости.

К договору пожизненного содержания с иждивением применяются
правила о пожизненной ренте, в частности, о сроках выплаты денежной
части иждивения, о последствиях случайной гибели предмета ренты и др.
(П. 2 ст. 601 ГК).
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РАЗДЕЛХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИЗДОГОВОРОВ
ПОПЕРЕДАЧЕВЕЩЕЙВПОЛЬЗОВАНИЕ

Глава 36

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИЗДОГОВОРОВАРЕНДЫ,
ЛИЗИНГАИССУДЫ

$ 1. Обязательства из договора аренды. —$ 2. Обязательства из договора
проката. —$3. Обязательства из договораарендытранспортных средств. -
$ 4. Обязательства из договороваренды зданий и сооружений (строений). -
$ 5. Обязательства из договора аренды предприятия. —$ 6. Обязательства
из договора финансовой аренды (лизинга). —$ 7. Обязательства из договора
безвозмездногопользования (ссуды).

$ 1. Обязательства из договора аренды

1. Понятие договора аренды

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (най-
модатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю)
имущество за плату во временноевладениеи пользование или
во временное пользование (п. 1 ст.606 ГК).

Законодательствополностьюотождествляетпонятия«имуществен-
ный наем» и «аренда».

Арендапредполагаетвременноепользованиечужой вещью,соеди-
ненноес еевладениемлибоосуществляемоебезеепередачивовладение
арендатора'. Так, согласно ст. 50 Устава железнодорожного транс-

' Безпередачивещивовладениеарендатораосуществляется,например,арендабан-
ковских сейфов (п. 4 ст. 922 ГК) и автоматических камер хранения на транспорте (см.
п. 3$ 1 гл. 41 учебника), остающихся во владении арендодателей.
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портадляосуществленияперевозоквладелецинфраструктурыможет
предоставлятьперевозчику (владельцуподвижного состава) права
наиспользованиежелезнодорожныхпутейили иных принадлежащих
емуобъектов,остающихсяв его владении.

Виды арендных отношений отличаются большим многообразием,
котороеотражаетсявразновидностяхдоговораарендыили вдоговорах
аренды отдельных видов имущества (ст. 625 ГК): договоры проката,
арендытранспортных средств,арендынедвижимости (зданийи со-
оружений, а также предприятий), финансовой аренды (лизинга). Они
составляютотдельныевидыдоговороваренды,так как регулирующие
их нормы устанавливаютособый порядок осуществленияправарен-
датора,отличающийсяот общегопорядка арендыимущества.

К самостоятельнымвидамарендыследуетотнести арендутаких не-
движимыхвещей,как земельныеучасткии участкилесногофонда,регули-
руемуювосновном земельными леснымзаконодательством(в том числе
с учетом нахождения их значительной части в публичной собственности).
Поэтому общие положения об аренде, предусмотренные В $ 1 гл. 34 ГК,
применяютсяк договорамарендыземельныхучасткови участковлесного
фондалишьв техслучаях,когдаиноенеустановленоземельнымилесным
законодательством'.Особымвидомдоговораарендыявляетсядоговорводо-
пользования,к которому применяютсянормы ГК одоговореаренды,если
иное не установлено Водным кодексом РФ и не противоречит существу
договораводопользования".

По юридическойприродедоговорарендыявляетсяконсенсуальным,
возмездным,двусторонними взаимным.

Сторонамидоговораарендыявляютсяарендодательи арендатор.
Арендодателями могут быть собственники, а также лица, управомо-
ченные законом или собственником сдаватьимущество в аренду
(ст. 608ГК), например, субъектыправахозяйственноговеденияв от-
ношении движимых вещей (аб3. 2 п. 2 ст. 295 ГК). Под арендодателя-
ми, управомоченными собственником, понимаются лишь субъекты,
имеющие право сдаватьчужое имущество в аренду от своегособ-
ственногоимени,в том числедоверительныеуправляющиеи агенты
по агентскому договору.

См. п. 3 ст. 71 Лесного кодекса РФ (далее —ЛК) от 4декабря 2006 г. №200-ФЗ
(СЗ РФ. 2006. №50.Ст. 5278).

2 См. п. 2ст. 12ВодногокодексаРФ от 3июня 2006г.(СЗРФ. 2006.№23.Ст. 2381).
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Договоры аренды недвижимых вещей, находящихся в публичной
собственности и закрепленных за субъектами права хозяйственного
ведения или оперативного управления, по общему правилу заклю-
чаются ими не только с согласия собственника, но и исключительно
по результатам проведения конкурсов или аукционов на право их за-
ключения (ч. 3 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции).

Арендодатель должен являться собственником вещи на момент ее
передачи в аренду. Поэтому действителен договор аренды, по которому
арендодатель еще не обладает такой вещью на момент заключения
договора, но намеревается построить или приобрести ее к моменту
исполнения обязанности по еепередаче(п. 10Постановления Пленума
ВАС РФ №73), названный в практике «договор арендыбудущейвеши».
Если арендодатель не сможет приобрести вещь к этому моменту, он
должен будет возместить арендатору убытки (и выплатить неустойку,
если она предусмотрена договором).

Вместе с тем нельзя признать соответствующим закону договор аренды
недвижимости лицом, которое незаконно значится в реестре в качестве ее
собственника, неосновательно считая имущество своим, даже добросовест-
но заблуждаясь, ибо договор аренды не может предусматривать распоряже-
ние чужим имуществом (ст. 608 ГК). Поэтому указание вдоговоре аренды
недвижимости (и выписке из ЕГРН) дефектного правового основания
выражает недопустимое с точки зрения закона и учения о правопреемстве
намерение распорядиться чужим имуществом, а сам договор является
ничтожным в силу п. 2 ст. 168 и ст. 209 ГК как посягающий на интересы
подлинного собственника.

Земельные участки и другие природные объекты, находящиеся в пу-
бличной собственности, могут передаваться в аренду органами публичной
власти, указанными в земельном и (или) в природоресурсном законода-
тельстве. Арендодателями земельных участков, находящихся в публичной
собственности, являются их собственники в лице соответствующих госу-
дарственных и муниципальных органов (ст. 125 ГК).

В соответствии с п. 1ст. 609 ГК договор аренды на срок более года
(аесли хотя бы одной из сторон договора является юридическое лицо,
то независимо от срока) должен быть заключен в письменной форме.
Договор аренды недвижимой вещи подлежит государственнойрегистра-
ции, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 609 ГК).

Договор аренды земельного участка, атакже здания или сооружения
подлежит государственной регистрации только в случае, если он за-
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ключен на срок не менеегода (п. 2 ст. 651 ГК ип. 2 ст. 26 ЗК). Судебная
практика исходит из того, что государственной регистрации подлежит
договор аренды нежилого помещения, заключенный на срок не менее
одного года', следовательно, краткосрочные договоры аренды поме-
щений в регистрации не нуждаются.

Отсутствие регистрации договора аренды влечет признание его неза-
ключенным только для добросовестных третьих лиц, которые не знали о за-
ключении такого договора, но недля самих его сторон. Поскольку наличие
между его сторонами обязательственного правоотношения по владению
и пользованию вещью и внесению арендной платы никак не затрагивает
интересы третьих лиц, нет необходимости признавать его незаключенным
для лиц, которые в надлежащей форме достигли соглашения по всем его
существенным условиям и исполняли его. При этих обстоятельствах попыт-
ка одной из сторон признать договор аренды незаключенным может быть
обусловлена ее намерением сбросить с себя «обязательственные оковы»,
воспользовавшись сугубо формальным нарушением требования о госу-
дарственной регистрации договора, хотя отсутствие такой регистрации
не нарушает права и законные интересы этой стороны, что свидетельствует
о нарушении принципа добросовестности при осуществлении своих прав
(п. 3ст. 1, п. 1ст. 10 ип. 3 ст. 432 ГК). _

Вместе с тем отсутствие регистрации договора аренды может са-
мым существенным образом сказываться на правовом положении
третьих лиц, поскольку договор аренды порождает обременения вещ-
ного свойства в виде права следования и преимущественного права его
заключения на новый срок. В отсутствие сведений из ЕГРН о право-
вом режиме арендованного имущества третьи лица могут столкнуться
с нарушением их прав, например, при покупке недвижимой вещи,
фактически обремененной арендой. Поскольку договор, подлежащий
государственной регистрации, для третьих лиц считается заключенным
с момента его регистрации, если иное не установлено законом (п. 3
ст. 433 ГК), любые обременения, затрагивающие права третьих лиц,
могут возникать только с моментагосударственнойрегистрациидоговора
аренды (п. 14Постановления Пленума ВАС РФ № 73).

' См. п. 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ
от | июня 2000 г. №53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых по-
мещений»,согласнокоторомук договорамарендынежилыхпомещенийприменяются
правила п.2 ст. 651 ГК (Вестник ВАС РФ. 2000. №7).
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Следовательно,до моментагосударственнойрегистрациидоговор
арендынедвижимостиустанавливаетлишь обязательственноеотно-
шениемеждуегосторонами,а послеего государственнойрегистрации
и передачиимуществаво владениеарендатораэто правоотношение
приобретаетвещно-правовыечертыи праваарендатораобременяют
самоарендованноеимущество.

Согласно п. 3 ст. 609 ГК договор аренды имущества, предусматрива-
ющий переход в дальнейшем права собственности на него к арендатору
(арендас правом выкупа —ст. 624 ГК), заключается в форме, предусмотрен-
ной для договора купли-продажи такого имущества. Иначе говоря, в этом
случае форма договора аренды подчиняется общим требованиям закона
о форме сделок и договоров, а при выкупе недвижимой вещи —правилам
ст. 550ип. 1ст. 551ГК'.

Единственным существенным условием договора аренды, вытекаю-
щим из закона, являетсяусловиео предметеарендьг.Согласно п.3 ст. 607
ГК в договоре аренды должны быть указаны данные, позволяющие
определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору
в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре ус-
ловие об объекте, подлежащем передачев аренду, считается несогласо-
ванным, а соответствующий договор аренды признается незаключенным.

Вместес темсудебнаяпрактика исходитиз того, что еслиарендуемая
вещь вдоговореарендынеиндивидуализированадолжнымобразом,но до-
говорфактическиисполнялсясторонами(например,вещьбылапередана
арендаторуи при этом спор о ненадлежащемисполнении обязанности
арендодателяпо передачеобъектаарендымежду сторонами отсутство-
вал), они не вправеоспариватьэтот договор по основанию, связанному
с ненадлежащимописаниемобъектааренды,втомчислессылатьсянаего
незаключенность или недействительность (п. 15Постановления Пленума
ВАС РФ №73).

' Согласно п. 3 ст. 609 ГК на договоры аренды с правом выкупа арендованного иму-
ществараспространяютсятольконормыоформедоговоракупли-продажи соответству-
ющего имущества,но не иные нормы о договорахкупли-продажи такого имущества
(п. 2 Обзора ВАС РФ № 66).

* Принципиально иную оценку существенных условий договора аренды, выте-
кающих из требованийзакона, даетВ.В. Витрянский (см.: БрагинскийМ.И., Витрян-
ский В.В. Договорное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. М.: Ста-
тут, 2000.С. 442—449).
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Поскольку закон не относит арендук числу вещныхправ, не ис-
ключена арендачастинедвижимойвещи—части земельногоучастка,
здания или помещения (п. 2 ст. 287.2 ГК в ред. Федерального за-
кона от 16декабря 2021 г. №430-ФЗ), которая, например, может
использоватьсяарендаторомдля установки киоска или платежного
терминала. Передачачасти недвижимой вещи в арендувлечетвоз-
никновение у арендаторатолько правапользованиявещью в соот-
ветствующей части, но не права владения ею. При этом государ-
ственная регистрация договора аренды части земельного участка
или здания должна осуществлятьсяпри условии государственного
кадастрового учета такой части и одновременно с ним (п. Зи 5 ст. 44
Законао государственнойрегистрациинедвижимости).На нееможет
быть представленподписанный сторонами документ, содержащий
графическое и (или) текстуальное описание той части недвижимой
вещи, пользование которой будет осуществляться арендатором (п. 9
Постановления Пленума ВАС РФ № 73).

В арендумогут быть переданытолько индивидуально-определен-
ные непотребляемые вещи, подлежащие возврату (ст. 607 ГК). Вещи,
обладающиеродовыми признаками, не могут быть предметомиму-
щественногонайма,так как послеих передачиони обезличиваются,
смешиваясьс имуществом пользователя,а у лица, передавшегоих
пользователю,возникает правотребованиявозвратаимуществатого
же родаи втом же количестве.

Жилые помещениясдаютсягражданамдляпостоянного проживания
по договорам жилищного найма, урегулированным гл. 35 ГК и ЖК РФ".
Вместе с тем в силу п. 2 ст. 671 ГК жилое помещение может быть предо-
ставленово владениеи (или) пользованиенаоснованиидоговорааренды
юридическим лицам, которые, в свою очередь,могут использоватьих
исключительнодля проживания граждан (например, своих работников).
Закономмогутбытьустановленывидыимущества,сдачакотороговаренду
не допускается или ограничивается (п. 2 и З ст. 129 ГК).

Срокдоговораарендынеотноситсяк егосущественнымусловиям.
Еслион неопределендоговором,тодоговорарендысчитаетсязаклю-
ченным нанеопределенныйсрок (п. | и 2 ст. 610ГК), что предполага-
ет возможность его прекращения в любое времяпо желанию одной

'См.п.2и3$ 1гл.37учебника.
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стороны' и исключает возникновение «вечной», или «бессрочной»,
аренды. Поэтому ст. 606 ГК говорит о передаче имущества арендатору
во временноевладение и пользование или во временноепользование.

Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) сроки
отдельных видов аренды или аренды конкретных видов вещей. Напри-
мер, максимальный срок договора проката не может превышать один год
(ст. 627 ГК). Если срок договора аренды превышает установленный зако-
ном предельный срок, договор считается заключенным на срок, равный
предельному (п. 3 ст. 610 ГК). Установление предельных сроков договора
аренды имеет целью, во-первых, предотвращение отчуждения имущества
под видом передачи его в аренду; во-вторых, предоставление возможности
каждой из сторон после определенного промежутка времени потребовать
изменения условий пользования имуществом применительно к изменив-
шейся хозяйственной обстановке.

2. Содержаниеи исполнение договора аренды

Арендодатель обязан предоставить арендатору вещь в состоянии,
соответствующем условиям договора аренды и назначению имущества
(п. 1ст. 611 ГК), со всеми ее принадлежностями (например, запасным
колесом для автомобиля и пр.) и относящимися к ней документами

_ (техническим паспортом, сертификатом качества и др.), если иное
не предусмотрено договором (абз. 1 п. 2 ст. 611 ГК).

Передаваемаяарендатору вещь считается не соответствующей условиям
договора аренды и своему назначению, если в ней отсутствуют обычные
или обусловленные договором качества либо присутствуют такие свой-
ства, которые препятствуют ее нормальному использованию. К их числу
относятся не только материальные (фактические) дефекты (например,
недостаточная мощность тягача для буксировки объекта), но и юридиче-
ские изъяны арендуемой вещи. К последним следует отнести наличие прав

1 В связи с этим Д.И. Мейер высказалмнение, что «с научной точки зрениядо-
говор найма, в котором не означено срока, нельзясчитать недействительным:если
в отдельномдоговоресрок неопределен,то это не значит, чтодоговор заключенбес-
срочно. Это значит, что срок договоранаступаеттогда, когда та илидругая издогова-
ривающихся сторон потребуетего прекращения, так что, следовательно,срок толь-
ко не определенточно при самомего заключении, а контрагенты предоставилисебе
определить его впоследствии» (Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М.: Ста-
тут, 2000.С. 617).
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третьихлиц на арендуемоеимущество(сервитут,правозалогас запретом
передачизаложеннойвещитретьимлицами др.). Поэтому арендодатель
долженпредупредитьарендатораобовсехправахтретьихлиц насдаваемое
варендуимущество,иначеарендаторвправетребоватьуменьшенияаренд-
ной платы либо расторжения договора и возмещения убытков (ст. 613 ГК).

При передачев арендуимуществас недостаткамиарендаторможет
применить к арендодателюмерыответственности и защиты (ст. 612 ГК):

1) потребовать от арендодателя по своему выбору либо безвозмезд-
ного устранениянедостатковимущества,либосоразмерногоуменьше-
ния аренднойплаты,либо возмещениясвоихрасходовнаустранение
недостатковимущества;

2) удержатьсумму понесенных расходовна устранениеданных
недостатковиз арендной платы, предварительноуведомивоб этом
арендодателя;

3) потребоватьдосрочного расторжениядоговора;
4) потребовать возмещения непокрытой части убытков в случаях,

когда удовлетворениетребованийарендатораили удержаниеим рас-
ходов на устранение недостатков из арендной платы не-покрывает
причиненных арендаторуубытков.

Ответственностьарендодателяза недостаткисданной в арендувещи,
которыеполностьюили частичнопрепятствуютеепользованию,наступает
независимооттого, зналонилинезналобэтихнедостаткахпри заключении
договора аренды (п. 1ст. 612 ГК). Арендодатель не отвечает за недостатки
сданного в арендуимущества,еслиони были им оговореныпри заклю-
чении договора аренды, либо были заранее известны арендатору, либо
должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества
или проверки его исправности при заключении договора или передаче
имущества в аренду (п. 2 ст. 612 ГК).

Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его на-
мерении устранить недостатки имуществаза счет арендодателя,вправе
безпромедленияпроизвести заменупредоставленнойарендаторувещи
другой аналогичнойвещью,находящейсявнадлежащемсостоянии,либо
безвозмездно устранить ее недостатки (п. 1ст. 612 ГК).

Вещь должна быть предоставлена арендатору своевременно,в срок,
указанныйв договоре,а при его отсутствии—в разумныйсрок (п. 3
ст. 611 ГК), т.е. до утраты арендатором хозяйственного интересав ней.
Так, предоставление арендатору свеклоуборочного комбайна после
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окончания уборки урожаясвеклыравнозначноего непредоставлению
и должно влечьпоследствия,установленныеп.3 ст. 611ГК наслучай
неисполненияарендодателемобязанностипо передачев пользование
предметааренды.

Этой обязанности арендодателясоответствуетправо арендато-
ра требоватьтакой передачипутем отобраниявещиу арендодателя
и передачи ему на условиях договора аренды (ст. 398 ГК), а также
возмещенияубытков,причиненных задержкойисполнения (либопо-
требоватьрасторжениядоговораи возмещенияубытков,причиненных
его неисполнением).

В ряде случаев на арендатора возлагается обязанность принять арен-
дуемую вещь. Так, арендатор здания (сооружения) обязан принять
арендованное здание (сооружение) (абз. 3 п. 1ст. 655 ГК). Аналогич-
ная обязанностьлежит на арендаторепредприятия.Нарушениеэтой
обязанностиарендаторомозначаетнезаконный одностороннийотказ
от исполнения обязательствас последствиями, предусмотренными
ст. 310 ГК.

Если арендодательзаключил договоры арендыоднойи той же вещи
с несколькими арендаторами, то в силу ч. 1 ст. 398 ГК (п. 13 Постановле-
ния Пленума ВАС РФ № 73) преимущество имеет тот из них, в пользу
которого обязательствовозникло раньше, а если это невозможно уста-
новить —тот, кто раньше предъявил иск. Если же вещь уже передана
одномуиз них, остальныеарендаторывправетребоватьот арендодателя
возмещенияпричиненных убытков (либо также уплаты установленной
договором неустойки).

Арендатор обязан использовать арендованную им вещь в соответ-
ствии с условиями договора аренды, а если такие условия в договоре
не определены, то в соответствии с ее назначением (п. 1 ст. 615 ГК).
При этом арендатордолжен проявлять ту же степень заботливости, ко-
торую он проявляет к собственному имуществу. При нарушении этой
обязанности и ухудшении арендованной вещи арендодатель вправе
потребовать расторжения договора и возмещения убытков (п. 3 ст. 615
и ст. 619 ГК).

Поскольку при хозяйственном использовании арендованная вещь
неизбежно изнашивается и теряет часть своей стоимости, принципи-
ально важное значение приобретает распределение между сторонами
договора аренды расходов по ееремонту. Различается два вида ремон-
та —капитальный и текущий.
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Капитальный ремонт направлен на восстановление целостности
вещи и ее существенных частей, что служит прежде всего интересам
ее собственника (арендодателя). Обычно он требует значительных
затрат, несоразмерных с доходами, получаемыми арендатором за счет
использования нанятой им вещи, а потому по общему правилу состав-
ляет обязанность арендодателя, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договором аренды (п. 1 ст. 616 ГК).
Он должен производиться в срок, установленный договором, либо
в разумный срок.

При нарушении арендодателемобязанности по производству капи-
тального ремонта арендатор вправе по своему выбору:

1) сам произвести капитальный ремонт, предусмотренный догово-
ром или вызванный неотложной необходимостью, и взыскать с арен-
додателя его стоимость или зачесть ее в счет арендной платы;

2) потребовать соответственного уменьшения арендной платы;
3) потребовать расторжения договора и возмещения убытков.
Под текущим ремонтомследуетпонимать исправление повреждений

или естественных ухудшений вещи, не нарушивших ее целостности,
не повлекших разрушения или порчи еесущественных частей, которые
могут быть устранены за счет затрат, пропорциональных выгодам,
приносимым арендатору этой вещью. Поэтому по общему правилу он
составляет обязанность арендатора (если иное не установлено законом
или договором аренды) и служит прежде всего его интересам. Кроме
того, арендатор обязан нести текущие расходы по содержанию вещи
(коммунальные платежи, расходы по поддержанию чистоты, по охране
и пр.), поддерживая ее в исправном состоянии (п. 2 ст. 616 ГК).

Перечень работ, которые относятся к текущему или капитальному
ремонту, определяется нормативно-технической документацией, ре-
гламентирующей условия использования и эксплуатации конкретных
видов имущества, и соглашением сторон. Спор о характере ремонта
может быть разрешен с учетом заключения экспертов. Чтобы избежать
подобных споров, сторонам договора аренды необходимо в его тексте
согласовать перечень работ, относимых к текущему либо капитальному
ремонту.

На арендаторе лежит обязанность вносить арендодателю арендные
платежи. Условие об арендных платежах не является существенным,
ибо при его отсутствии договор аренды считается заключенным и ис-
пользуются порядок, условия и сроки оплаты, обычно применяемые
при аренде аналогичного имущества при сравнимых обстоятельствах
(п. 3 ст. 424 ГК).
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Вместе с тем размер арендной платы может регулироваться (т.е. из-
начально устанавливаться и в последующем изменяться) нормативны-
ми правовыми актами (аб3. 2 п. 1 ст. 424 ГК). Так, размер арендной
платы за земельный участок, находящийся в государственной или
муниципальной собственности, определяется в соответствии с пра-
вилами, установленными Правительством РФ (ст. 39.7 ЗК)'.

Для договора аренды не имеет существенного значения и характер
вознаграждения, предоставляемого арендодателю, —оно может быть
выражено как вденьгах, так и в иной материальной форме (п. 2 ст. 614
ГК) в виде:

1)денежных платежей, установленных в твердой сумме и вносимых
периодически или единовременно;

2) определенной доли продукции, плодов или доходов, полученных
в результате использования арендованного имущества;

3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю в собственность или варен-

ду конкретной вещи, обусловленной договором;
5) возложения на арендатора согласованных сторонами затрат

на улучшение арендованного имущества.
Данный перечень не является исчерпывающим.
В договоре аренды должны быть установлены сроки внесенияаренд-

ных платежей. Если иное не предусмотрено договором, в случае их су-
щественного нарушения арендодатель, помимо взыскания убытков
и уплаты процентов, предусмотренных ст. 395 ГК, вправе потребовать
от арендаторадосрочного внесенияарендной платыв срок, установлен-
ный арендодателем,но не болеечем задвасрока подряд (п. 5 ст. 614 ГК).

Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон
в сроки, предусмотренные договором, но нечащеодногоразав год, если
иное не предусмотрено договором (п. 3 ст. 614 ГК). Если в соответствии
с законом или договором арендодатель имеет право в одностороннем
порядке изменять размер арендной платы, то такое изменение может
осуществляться им не чаще одного раза в год (п. 21 Постановления
Пленума ВАС РФ № 73). Арендатор вправе требовать уменьшения
арендной платы, если в силу обстоятельств, за которые он не отвечает,

' См.: Постановление Правительства РФ от 16 июля 2009 г. №582 «Об основных
принципах определенияаренднойплатыпри арендеземельныхучастков, находящих-
ся в государственнойили муниципальной собственности,и о Правилахопределения
размерааренднойплаты,а также порядка, условий и сроков внесенияаренднойпла-
ты за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009.
№ 30.Ст. 3821.
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условия пользования, предусмотренные договором аренды, или со-
стояние имущества существенно ухудшились (п. 4 ст. 614 ГК).

3. Содержание и осуществление прав арендатора
по пользованию нанятым имуществом

В большинстве случаев предоставление вещи в пользование невоз-
можно без ее передачи во владение арендатору, в результате которой
арендатор становится еетитульным владельцеми может защищать свои
права с помощью вещно-правовых исков (ст. 305 ГК).

Содержание права аренды, принадлежащего арендатору как ти-
тульному владельцу, весьма многогранно. Многие входящие в него
полномочия могут определяться сторонами договора, а ряд полно-
мочий арендатора вытекает непосредственно из дозволений закона.

Вомногих случаяхпределыэтого праваопределяютсяособенностями
предметааренды.Так, арендаторыземельныхучастковмогутвустановлен-
ном порядке,с учетомограничений, определенныхзакономидоговором,
использоватьдлясвоих хозяйственныхнужд общераспространенныепо-
лезныеископаемые,торф,лесныеугодья, водныеобъекты,пресныепод-
земныеводы,имеющиесяна земельномучастке;возводитьнанемжилые,
производственные,культурно-бытовыеи иные строения и сооружения.
Арендаторыучастков лесногофондаимеют право на осуществлениедо-
бычи лесныхресурсов.

Осуществляяпользованиеарендованнойвещью,арендаторвправе
вноситьв нееулучшения,под которыми следуетпониматьизменения
в состоянии имущества, повышающие эффективностьего исполь-
зования, расширяющиевозможностиего применения или иным 06б-
разомповышающиестоимостьимущества,сданного внаем'.Таковы,
например, установка на арендуемыйстанок нового программного
обеспечения, улучшающего его эксплуатационные возможности;
укреплениеи утеплениепроизводственногокорпуса, расширяющие
производственныевозможности, и пр.

Если преобразование арендованной вещи не привело к ее улучшению,

а ухудшило ее(лишило части свойств, ухудшило характеристики, необходи-

' См.: Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред. С.Н. Братуся
и О.Н. Садикова.М.: Юрид.лит., 1982.С. 334(авторкомментария—Е.А. Павлодский).
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мыедляееиспользованияпо назначению),оно неможетрассматриваться
в качествеулучшениянезависимоотразмерапроизведенныхнанегозатрат
и даже от повышения рыночной стоимости предмета аренды. Например,
если у него было многофункциональное назначение и после преобра-
зований одна из его функций существенно улучшилась, но остальные
функции вовсеотпали или ухудшились, такие преобразованияможно
считатьулучшениямитольков случае,еслиэто предусмотренодоговором
аренды. Если в результате преобразований изменилась природа предмета.
аренды,иначеговоря,он приобрелиноеназначение,речьтакжеидетнеоб
улучшениях, а о его спецификации (переработке), последствия которой
должныоцениватьсяс учетомнорм ст. 220ГК.

Улучшения подразделяются на отделимые и неотделимые. Новое
программное обеспечение для станка или новая насадка на кухонный
комбайн —отделимые улучшения, ибо их можно снять (отделить) без
вреда дляарендованной вещи. Укрепление и утепление производствен-
ного корпуса —это неотделимые улучшения, так как их невозможно.
‘отделить от корпуса без причинения ему вреда. Произведенные арен-
датором отделимые улучшения арендованного имущества являются
его собственностью, если иное не предусмотрено договором аренды
(ст. 623ГК).

| Если арендатор произвел за счет собственных средств и с согла-
сия арендодателя неотделимые улучшения арендованного имущества,
он имеет право на возмещение их стоимости после прекращения
.договора аренды (если иное не предусмотрено самим договором).
Стоимость неотделимых улучшений арендованного имущества, про-
‘изведенных арендатором без согласия арендодателя, не подлежит
возмещению, если иное не предусмотрено законом. В этом случае
возникшее у арендодателя неосновательное обогащение не подлежит
возмещению по указанию закона как произведенное помимо воли
‘собственника вещи.

Как отделимые, так и неотделимые улучшения арендованного иму-
щества, произведенные за счет амортизационных отчислений, становят-
‘ся собственностью арендодателя.

Реконструкцию(перепланировку)или переоборудование(переоснаще-
ние) предметаарендыне всегдаможно расцениватькак его улучшение.
Если,например,арендаторпроизводитработы,направленныена превра-
щение помещения, ранееиспользовавшегосяпод кафе, в пригодноедля.
размещениястоматологическойклиники, нетоснованийсчитать,чтопред-
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мет аренды улучшился. В таком случае помещение изменило свои свой-
ства и начало отвечать потребностям данного арендатора, но эти свойства
могут и не иметь ценности для последующих потенциальных арендаторов,
а следовательно, не повышают ликвидность и другие качества, влияющие.
на ценность помещения как для его собственника-арендодателя, так и для.
рынка в целом. Более того, стороны могут предусмотреть, что после окон-
чания аренды арендатор обязан полностью или частично устранить за свой
счет произведенные им преобразования. Такие преобразования в любом
случае могут иметь место только с согласия арендодателя, а в отношении
недвижимых вещей —также по разрешению соответствующих органов
публичной власти.

Арендатору принадлежит право собственности на плоды, продукцию
и доходы, полученные в результатеиспользования арендованного иму-
щества в соответствии с договором (ч. 2 ст. 606 ГК).

В период владения и пользования арендованным имуществом
‘арендатору предоставляется возможность ограниченного распоряже- |
ния предметом аренды и правом аренды (п. 2 ст. 615 ГК). Если иное
не установлено нормами ГК либо других правовых актов, арендатор
вправе с согласия арендодателя:

1) сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем);
2) передаватьсвои права и обязанности по договору аренды другому

лицу (перенаем);
3) предоставлять арендованное имущество другим лицам в безвоз-

мездное пользование;
4) отдавать свои арендные права в залог и вносить их в качестве

вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или
паевого взноса в производственный кооператив'.

Во всех указанных случаях, за исключением перенайма, ответствен-
ным по договору перед арендодателем остается арендатор.

Будучи формой распоряжения арендованной вещью, перенаем
фактически означает замену арендатора в обязательстве, возникшем
‘из договора аренды, а потому подчиняется правилам о цессии и пере-
воде долга (гл. 24 ГК).

' Всилуп. 9 ст. 22 ЗК при аренде земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, насрок болеепяти летарендаторвправе,ес-
ли иное не установленофедеральнымизаконами, передаватьсвои праваи обязанно-
сти по этомудоговорутретьемулицу (в том числеотдаватьихв залоги вносить в каче-
ствевкладав уставный капитал хозяйственногообщества)безсогласияарендодателя,
но при условииего уведомления.
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В отличие от перенайма при субаренде (поднайме) арендатор оста-
ется стороной договора аренды. Он лишь с согласия арендодателя
передает осуществление права пользования субарендатору и потому
остается ответственным перед арендодателем. Пользование субарен-
датора являетсяформой осуществленияправааренды, принадлежащего
арендатору. Поэтому арендодательне приобретает никаких прав по от-
ношению к субарендаторам, в частности, не может требовать от них
внесения арендных платежей при их непоступлении от арендатора
из-за недобросовестности субарендаторов. В свою очередь субарен-
даторы лишены возможности предъявлять какие-либо требования
карендодателю со ссылками на арендный договор'.

Поэтому, если иное не установлено законом или иными право-
выми актами, к договорам субаренды применяются правила о до-
говорах аренды (абз. 3 п. 2 ст. 615 ГК). В частности, форма договора
поднайма должна соответствовать общим требованиям, предъявля-
емым к форме договора найма (ст. 609 ГК), а сам договор субарен-
ды не может быть заключен на срок, превышающий срок договора
аренды. По той же причине ничтожность договора аренды влечет
недействительность заключенного в соответствии с ним договора
субаренды (п. 2 ст. 618 ГК).

Поскольку субаренда является ограничением (обременением) прав
арендатора, для третьих лиц, проявляющих интерес к этому праву,
важно располагать сведениями о наличии субарендных отношений.
Поэтому государственная регистрация договоров субаренды требуется
в тех же случаях, что и регистрация договоров аренды (п. 19 Обзора
ВАС РФ №66).

Право арендыследуетза арендуемымимуществом, поскольку переход
права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу
не является основанием для изменения или расторжения договора
аренды (п. 1ст. 617 ГК). Право аренды следует как за движимым, так
и за недвижимым имуществом. В случае смерти гражданина —арен-
датора недвижимой вещи его права и обязанности по договору аренды
переходят к наследнику, если иное не предусмотрено законом или
договором (п. 2 ст. 617 ГК). Арендодатель не вправе отказать такому
наследнику во вступлении вдоговор на оставшийся срок его действия
(кроме случая, когда заключение договора было обусловлено личными
качествами арендатора).

' Они, однако, вправе использовать обязанности арендатора в соответствии
с подп. 2 п. 2 ст. 313 ГК (см. п. 3 $ 4 гл. 30 учебника).
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Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности,
по истечении срока договора при прочих равных условиях имеет пре-
имущественное перед другими лицами право на заключение договора
аренды на новый срок (если иное не предусмотрено законом или
договором аренды). Он обязан письменно уведомить арендодателя
о желании заключить новый договор в срок, указанный в догово-
ре аренды, а при его отсутствии — в разумный срок до окончания
действия договора (п. 1 ст. 621 ГК). Такое право может быть реали-
зовано арендатором в случае, когда он согласен с условиями, пред-
ложенными арендодателем другому лицу, включая условие о размере
и порядке внесения арендных платежей. Поскольку речь при этом
идет о заключении нового договора аренды, стороны не считаются
связанными условиями ранее действовавшего договора (п. 1ст. 621
ГК, п. 32 Обзора ВАС РФ №66).

Если арендодатель откажет арендатору в возобновлении договора
аренды на новый срок, но при этомв течение года со дня истечения
срока действия договора заключит договор аренды с другим лицом,
арендатор вправе по своему выбору потребовать в судепереводана себя
прави обязанностей по заключенному договору' и возмещения убытков,
причиненных отказом возобновить с ним договор аренды, либо только
возмещения таких убытков (абз. 3 п. 1ст. 621 ГК). .

Преимущественноеправоарендаторана заключениенового договора
можетбытьнейтрализованозаконом илидоговором,лишающимаренда-
тораэтогоправа.Следовательно,оно имеетограниченныйхарактерв срав-
нении с преимущественнымправомпокупки, принадлежащимучастнику
долевой собственности (ст. 250 ГК), которое не может быть устранено до-
говором.Темнеменеепреимущественноеправоарендатораназаключение
договораобладаетпризнакамиограниченноговещногоправа.К сожалению,
действующеезаконодательствонепредусматриваетнеобходимостиегого-
сударственнойрегистрациив качествеобременениянедвижимогоимуще-
ства (т.е. лишает его свойственного вещному праву признака публичности).

Законом или договором арендатору может быть предоставлено
право выкупа арендованной вещи (п. 1ст. 624 ГК). Если условие о вы-
купе не предусмотрено договором аренды, оно может быть установлено

' Что является случаем «личной суброгации», подобным нарушению преимуще-
ственного правапокупки долив правеобщейсобственностина вещь(см. п. 2 $ 2 гл. 18
учебника).
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дополнительным соглашением сторон, которые при этом вправе до-
говориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в выкупную
цену ([. 2 ст. 624 ГК). Законом могут быть установлены случаи запре-
щения выкупа арендованного имущества.

Право следования и преимущественное право арендатора на заключе-
ние договора аренды на новый срок, а также возможность вещно-право-
вой защиты арендатором своего права придают договору аренды вещные
черты, не свойственные классической конструкции имущественного най-

ма' и создающие для арендатора вещи ряд привилегий в сравнении с ее
собственником. Такое положение во многом обусловлено отсутствием.
в отечественном праве вещных прав застройки (суперфиция) и эмфитев-
зиса —ограниченных вещных прав пользования чужими недвижимыми.
вещами. С предполагаемым возрождением этих ограниченных вещных
прав’ возможны существенные изменения гражданско-правового режима
аренды, которая обретет исторически присущие ей черты сугубо обязатель-

ственного правоотношения.

4. Прекращение договора аренды

Главнымоснованиемпрекращенияобязательствиздоговораарен-
ды являетсяистечениеего срока.Однако еслиарендаторпродолжает
пользоватьсявещьюпослеокончания срокадоговорапри отсутствии
возражений со стороны арендодателя,договор считаетсявозобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенныйсрок (п. 2 ст. 621 ГК).

Отдоговора,заключенногонанеопределенныйсрок, арендодатель
и арендаторвправеотказатьсяв любое время,предупредивоб этом
другуюсторонупри арендедвижимого имуществазаодинмесяц,а при
аренде недвижимого имущества —за три месяца (п. 2 ст. 610 ГК). Для
отдельныхвидовдоговоров арендызаконодательможет установить.

' Как известно,в римском праве«такоеотношение, как наемимушеств,былооб-
лечено именно в формучистых обязательстви лишено совершенно вещного харак-
тера...Собственник вещи, отдавеевнаемодному лицу, мог потом продатьеедруго-
му лицу, и покупателю не было никакого деладо нанимателя, которому оставалось
лишь взыскивать свои убытки с своего контрагента» (МуромцевС.А. Гражданское
правоДревнего Рима. М.: Статут, 2003.С. 283). Некоторое «овеществление»арен-
ды недвижимости (главным образомв виде праваследования)имеетместо и в ряде
развитыхправопорядков, преследуяцельзащиты мелких арендаторовсельскохозяй-
ственной земли, занятых ее обработкой, а также мелких арендаторов (нанимателей)
жилых помещений. И

? Подробнее об этом см. $ 1и 4 гл. 19учебника.
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иные сроки. Например, арендатор вправе отказаться от договора про-
ката влюбое время, письменно предупредив о своем намерении арен-
додателя не менее чем за 10дней (п. 3 ст. 627 ГК). Предупреждение
об отказе от договора должно быть адресовано контрагенту и действи-
тельно тогда, когда оно им получено либо не дошло до контрагента
по вине последнего (п. 1 ст. 165.1 ГК).

Еслиарендатор,не предупредивв надлежащемпорядкеарендодателя,
выезжаетиз арендованногопомещения, прекращаетэксплуатациюобо-
рудования и пр., т.е. фактически прекращает договор аренды, заключенный
нанеопределенныйсрок, то при отсутствиисогласияарендодателянатакое
прекращениеарендаторостаетсясвязаннымаренднымиобязательствами,
в частности обязательствомпо внесению арендных платежейв течение
вышеуказанныхсроков—месячноголиботрехмесячного.

Еслиарендодатель,непредупредивв надлежащемпорядкеарендатора,
изымаетарендованноеоборудование,сдаетпомещениедругомулицуи пр.,
т.е.фактически прекращаетдоговор аренды,заключенный на неопреде-
ленный срок, то при отсутствиисогласияарендаторанатакое прекраще-
ние арендодательобязанвозместитьарендаторувызванныеэтим убытки
(и выплатить неустойку, если она предусмотренадоговором). При этом
арендаторвправетребоватьот арендодателяпредоставленияемувозмож-
ности использоватьпредметарендыв течениевышеуказанныхсроков -
месячного либо трехмесячного.

Договор аренды, заключенный на определенный срок, может быть
расторгнут только по основаниям, предусмотренным законом или
определенным в договоре в соответствии с законом. В судебном по-
рядке он может быть досрочно расторгнут по требованию одной изего.
сторон.

По требованиюарендодателясуд в соответствиисо ст. 619 ГК. может.
досрочно расторгнуть договор арендыв случаях, когда арендатор:

1) пользуется имуществом, допуская существенные либо неоднократ-
ные нарушения условий договора или назначения имущества;

2) существенно ухудшает арендованное имущество;
3) не вносит арендную плату более двух раз подряд по истечении уста-

новленного договором срока платежа';

' При этомдажепослеуплатыдолгаарендодательвправевразумныйсрок предъя-
вить иск о расторжении договора (п. 23 Постановления Пленума ВАС РФ № 73).
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4) не производит капитального ремонта имущества в сроки, установ-
ленные договором аренды, а при их отсутствии в договоре —в разумные
сроки, в случаях, когда в соответствии с законом, иными правовыми актами
или договором производство капитального ремонта является обязанностью
арендатора.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора
только после направления арендатору письменного предупреждения о не-
обходимости исполнения им обязательства в разумный срок (ст. 165.1 ГК).

Согласно ст. 620 ГК суд может досрочно расторгнуть договор аренды
по требованию арендатора в случаях, когда:

1) арендодатель не предоставляет имущество в пользование арендатору
либо создает препятствия вего использовании в соответствии с условиями
договора или назначением имущества;

2) переданное арендатору имущество имеет препятствующие поль-
зованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при
заключении договора, не были заранее известны арендатору и не должны
были быть обнаружены арендатором во время осмотра имущества или
проверки его исправности при заключении договора;

3) арендодатель не производит являющийся его обязанностью капи-
тальный ремонт имущества в установленные договором аренды сроки,
а при отсутствии их в договоре —в разумные сроки;

4) в силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, имущество
окажется в состоянии, непригодном для использования.

Приведенный перечень оснований досрочного расторжения договора
аренды по требованию одной из сторон не является исчерпывающим. Закон
(п. 2 ст. 619 ип. 2 ст. 620 ГК) допускает, что договором аренды могут быть
установлены другие основания досрочного расторжения договора по тре-
бованию арендодателя или арендатора в соответствии с п. 2 ст. 450 ГК.

Согласно ст. 450.1 ГК договором аренды стороне может быть пре-
доставлено право на односторонний отказ от договора (исполнения
договора), которое осуществляется управомоченной стороной без
обращения в суд путем уведомлениядругой стороны об отказе от до-
говора. По общему правилу основания досрочного расторжения до-
говора аренды по требованию одной из сторон, а также в результате
одностороннего отказа от договора могут быть и не связаны с каки-
ми-либо нарушениями, допущенными другой стороной (п. 25 Обзора
ВАС РФ № 66).

Если иное не предусмотрено договором, при досрочном прекра-
щении договора аренды прекращается и заключенный в соответствии
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с ним договор субаренды. При этом субарендатор вправе требовать
от арендодателязаключения с ним договора аренды на имущество, на-
ходившееся в его пользовании в соответствии с договором субаренды,
в пределахоставшегося срока субаренды на условиях, соответствующих
условиям прекращенного договора аренды (п. 1ст. 618 ГК).

При прекращении арендных обязательств также прекращаются за-
лог права аренды и отношения, возникшие в связи с внесением права
аренды в уставный капитал юридического лица (в силу исчезновения
предмета этих сделок).

При прекращении договора аренды арендаторобязан вернуть арен-
додателю имущество в том состоянии, в котором он его получил, с уче-
том нормального износа или в состоянии, обусловленном договором
(ст. 622 ГК). Требование арендодателя о возврате ему вещи после пре-
кращения аренды носит обязательственный, а не вещный характер,
поэтому на него не распространяются нормы ст. 301 и 302 ГК.

Если арендатор не возвратил арендованное имущество либо возвратил
его несвоевременно, арендодатель вправе потребовать внесения арендной
платы за все время просрочки, а если она не покрывает причиненных
арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. Если за не-
своевременный возврат арендованного имущества стороны установили
неустойку, убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки,
если иное не предусмотрено договором (штрафная неустойка).

8 2. Обязательства из договора проката

1. Понятие договора проката

По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу иму-
щества в аренду в качестве постоянной предпринимательской
деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое
имущество за плату во временноевладениеи пользованиедля
потребительских целей (п.1 ст.626 ГК).

По своей юридической природе этот договор близок к договору
аренды, от которого его отличают особый статус арендодателяи пред-
мет договора.

Арендодателемпо договору проката может быть только коммерческая
организация, профессионально занимающаяся прокатом движимых
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вещей, для которой их сдача в аренду является целью еепредпринима-
тельской деятельности. Разовые операции по сдаче такого имущества
варенду нельзя отнести к договорам проката.

Предметом договора проката могут служить лишь разнообразные
движимые вещи: бытовые электроприборы, одежда, музыкальные
приборы, легковые автомобили, мебель, спортивный инвентарь и пр.
Договоры аренды недвижимых вещей, в том числе заключенные
на короткий срок коммерческими организациями, занимающимися
операциями с недвижимостью, не могут быть отнесены к договорам
проката.

По общему правилу имущество, предоставленное по договору про-
ката, должно использоваться для потребительских целей. При этом закон
устанавливает, что иное может быть предусмотрено договором или вы-
текать из существа обязательства (абз. 2 п. 1 ст. 626 ГК). Следовательно,
по условиям договора проката его предмет может использоваться также

_ для предпринимательских целей. Например, высокоточная измерительная
аппаратура может использоваться для проведения временного контроля
за производственными процессами, осуществляемыми арендатором. Сущ-
ность обязательства по прокату весов, заключенного между прокатной
организацией и индивидуальным предпринимателем, берущим напрокат
весы для осуществления торговой деятельности, предопределяет коммер-
ческую цель и характер использования предмета проката.

Таким образом, наряду с бытовым (потребительским) прокатом зако-
нодатель допускает и небытовой (коммерческий) прокат. Поэтому помимо
граждан-потребителей, составляющих основной контингент арендаторов
по договору проката, в этом качестве также могут выступать индивидуаль-
ные предприниматели и юридические лица.

Закон признает договор проката публичным договором (ст. 426 ГК),
в силу чего арендодатель не вправе отказать в его заключении никому
из обратившихся или же оказать кому-либо предпочтение в заключе-
нии договора. Арендодателемдолжны устанавливаться одинаковые для
соответствующей категории арендаторов условия договора проката,
в том ЧИсле касающиеся арендной платы. Льготы для отдельных ка-
тегорий арендаторов допускаются лишь в случаях, указанных в законе
или иных правовых актах.

Форма договора проката должна быть письменной. Традиционно
в сфере проката имущества используются различные формуляры, со-
ставленные арендодателями, и стандартные (типовые) формы догово-
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ров. Поэтому зачастую договор проката обладаетпризнаками договора
‘присоединения (ст. 428 ГК).
_ Срок договора проката не может превышать один год (п. 1 ст. 627
ГК). При этом, согласно п. 2 ст. 627 ГК, к договору проката не приме-
няются правилао возобновлениидоговораарендынанеопределенный
срок, атакжео преимущественномправеарендаторанавозобновление
договора аренды. |

Арендатор вправе в одностороннем порядке отказаться от договора.
проката в любое время, письменно предупредив о своем намерении арен-
додателя не менее чем за 10дней (п. 3 ст. 627 ГК). Арендатор, досрочно воз-
вративший имущество, вправе требовать от арендодателя возвращения ему
соответствующей части полученной арендной платы, исчисляя ее со дня,
следующего за днем фактического возврата имущества (п. 2 ст. 630 ГК).
Со своей стороны арендодательможет требовать досрочного расторжения
договора проката только по основаниям, предусмотренным для расторже-
ния договора аренды, заключенного на определенный срок (ст. 619 ГК),
с учетом специальных норм о договоре проката.

2. Содержание и исполнение договора проката

Общая обязанность любого арендодателя предоставить аренда-
тору имущество в состоянии, соответствующем условиям договора
и назначению имущества, дополняется в договоре бытового проката
рядом иных обязанностей, обусловленных публичным характером этого
‘договора.

Так, арендодатель по договору проката должен в присутствии аренда-
тора проверить исправность сдаваемого в аренду имущества, ознакомить
арендатора с правилами его эксплуатации либо передать вместе с иму-
ществом инструкцию о правилах его использования (ст. 628 ГК). Если
во взятой напрокат вещи обнаружатся недостатки, полностью или частично.
препятствующие дальнейшему ее использованию, арендодатель обязан
в 10-дневный срок со дня заявления арендатора о недостатках (если более
короткий срок не установлен договором проката) безвозмездно устранить.
их на месте либо заменить ее аналогичной вещью, находящейся в над-
лежащем состоянии. Если недостатки арендованного имущества явились
следствием нарушения арендатором правил эксплуатации и содержания
имущества, он оплачивает арендодателю стоимость ремонта и транспор-
тировки имущества (ст. 629 ГК).
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Наарендодателележитобязанностьпо осуществлениюи капиталь-
ного, и текущегоремонтаимущества,сданного в арендупо договору
проката (п. 1ст. 631 ГК).

Арендные платежи могут вноситься арендаторомпериодически
или единовременно только в твердой сумме (п. 1 ст. 630 ГК). Иные
формыаренднойплатыиспользоватьсяв бытовомпрокате не могут.
Задолженностьарендаторапо аренднойплатеподлежит взысканию
в бесспорном порядке по исполнительнойнадписи нотариуса (п. 3 ст. 630
ГК). Однако требованияо взыскании пени, процентовза просрочку
внесенияарендныхплатежейилюбыеиныетребованияо возмещении
‘убытков, адресованныеарендатору,подлежатудовлетворениюлишь
в судебномпорядке.

Праваарендаторапо владениюи пользованиюпредметомпроката
гораздо более узкие, чем в обычном договоре аренды. Согласно п. 2
ст. 631 ГК он не вправе сдавать арендованное имущество в субарен-
ду, передаватьсвои праваи обязанности по договорудругому лицу,
предоставлятьарендованноеимуществовбезвозмездноепользование.
Он такжене вправепередаватьсвоиарендныеправав залоги вносить
их в качестве вклада в капиталы хозяйственных обществ и товариществ
или паевоговзносав кооперативы.

Правагражданина-потребителя,являющегосяарендаторомпо до-
говору бытового проката, защищаются также нормами Закона о за-
щите прав потребителей,в том числе о специальных гарантиях ка-

_чества и безопасности имущества; о повышенной ответственности
- арендодателязавред,причиненный вследствиенедостатковарендо-
ванного имущества,включаявозможность возмещенияморального
вреда,и др.

.. $ 3. Обязательства из договора аренды
транспортных средств

1. Понятие и виды договоров аренды
транспортных средств

Договор арендытранспортных средств,будучи разновидностью
договорааренды,отличаетсяособымпредметоми нетипичнымиполно-
мочиямиарендатора.Транспортныесредства,являющиесяпредметом
данных договоров,могутиспользоватьсятолькопри квалифицирован-
ном управленииимии при их надлежащейтехническойэксплуатации
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с помощью профессионально подготовленного экипажа'. Во всехдру-
гих случаях транспортные средства будут предметом либо обычной
аренды, либо договора проката (если арендодателем выступит специ-
ализированная прокатная организация).

Транспортные средства, являющиеся предметом договора аренды
транспортных средств, —это технические устройства, предназначен-
ные для перевозки грузов, пассажиров, багажа или буксировки объектов
и перемещающиеся в пространстве вместе с грузом или буксируемым
объектом. Поэтому аренда трубопроводного транспорта, также предна-
значенного для перемещения грузов в пространстве, считается арендой
сооружения (недвижимой вещи, связанной с земельным участком), ибо
трубопроводный транспорт выполняет свои функции без перемещения
в пространстве.

Из сопоставления норм ст. 640 и 648 ГК, регламентирующих от-
ветственность за вред, причиненный транспортным средством, взятым
в аренду с экипажем или без экипажа, можно видеть, что принципы; за-
ложенные в указанных нормах, совпадают с принципами ответственности
за вред, причиненный источником повышенной опасности, закрепленными
вст. 1079ГК. Вследствиеэтогоарендаконной повозкидолжнаотноситься
к обычной аренде движимой вещи, а не к аренде транспортного средства.
По аналогичной причине нельзя признать предметом договора аренды
транспортных средств, например, велосипед, также не являющийся ис-
точником повышенной опасности.

Таким образом, предметом договора аренды транспортных средств
являются технические устройства, отвечающие следующим признакам:

а) их использование возможно только при квалифицированном
управлении ими и при их надлежащей технической эксплуатации
профессионально подготовленным экипажем;

6) они предназначены для перевозки грузов, пассажиров, багажа
или буксировки объектов и способны к перемещению в пространстве
вместе с ними;

в) они обладают свойствами источника повышенной опасности.
К ним относятся локомотивы, грузовые и пассажирские вагоны

(железнодорожный подвижной состав); воздушные суда; суда, ис-
пользуемые во внутренних водах; морские суда; грузовые автомобили;

' См.: БрагинскийМ.И., Витрянский В.В.Договорное право. Книга вторая:Дого-
ворыо передачеимущества.С. 505—506.
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автомобили-тягачи, экскаваторы и другие технические устройства
на автомобильнойи электрическойтяге.

Закон регламентирует две разновидности договора аренды транспорт-
ного средства:

1) аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управле-
нию и технической эксплуатации (договор аренды транспортного средства
с экипажем, или фрахтование на время);

2) аренда транспортного средства без предоставления услуг по управле-
нию и технической эксплуатации (договор аренды транспортного средства
безэкипажа).

К этим разновидностям договора аренды общие нормы об аренде
применяются в той мере, в какой иное не установлено специальными
правилами об аренде транспортных средств ($3 гл. 34 ГК). Особенности
аренды транспортных средств предусматриваются также транспортными
уставами и кодексами, например, отдельными нормами Кодекса торго-
вого мореплавания (КТМ) и Кодекса внутреннего водного транспорта
(КВВТ).

2.Договор аренды транспортного средствасэкипажем

По договору аренды (фрахтования на время) транспортного сред-
ства сэкипажем арендодатель предоставляет арендатору транс-
портное средство за плату вовременноевладениеипользование
иоказывает своимисиламиуслугипоуправлениюимипоего тех-
ническойэксплуатации (Ч.1ст.632ГК).

По своей юридической природе он является реальным.
В морском праведоговор фрахтования судна на время (тайм-чартер')

рассматривается как консенсуальный договор.

По договору фрахтования судна на время (тайм-чартеру) судовла-
делецобязуется за обусловленнуюплату (фрахт) предоставить
фрахтователю суднои услуги членовего экипажа в пользование
на определенный срок для перевозок грузов, пассажиров или для
иных целей торгового мореплавания (ст. 198 КТМ).

' Нем. Ргас/! —платазаперевозку,тариф;англ.Ите спамег—договорфрахтования
(аренды) судна на время (англ. йте —время, спамег —хартия, устав, договор как доку-
мент).О чартерныхперевозкахсм. также п. 6 $Зип. 1 $4 гл. 42учебника.
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Модель консенсуального договора фрахтования транспортного
средства на время в большей мере соответствует потребностям ры-
ночного оборота.

Договор аренды транспортного средства с экипажем заключается
в письменнойформенезависимо от срока. Вместес тем к этому договору.
не применяются правила о государственной регистрации договоров
аренды недвижимого имущества (ст. 633 ГК), хотя такие транспортные
средства, как воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
являются недвижимостью в силу указания закона (аб3.2 п. 1ст. 130ГК).

Срок в договоре аренды транспортного средства с экипажем ре-
тламентируется общими нормами об аренде, за исключением того,
что правила о возобновлении договора аренды на неопределенный.
срок и о преимущественном праве арендатора на заключение договора.
‘аренды на новый срок (ст. 621 ГК) к договору аренды транспортного
средства с экипажем не применяются. Срок аренды транспортного
средства может быть как определенным, так и неопределенным. Одна-
ко срок обязательно должен быть указан в тайм-чартере —договоре
фрахтования судна на время (ст. 200 КТМ).

Арендодатель обязан предоставить арендатору транспортное сред-
ство в состоянии, пригодном для эксплуатации по назначению в со-
ответствии с условиями договора, и укомплектовать транспортное
‘средство экипажем. Так, в п. 1ст. 203 КТМ указано, что судовладелец
обязан привести судно в мореходное состояние к моменту передачи
его фрахтователю: принять меры по обеспечению годности судна (его
корпуса, двигателя и оборудования) для целей фрахтования, пред-
усмотренных тайм-чартером, по укомплектованию судна экипажем
и надлежащему снаряжению судна.

В течение срока действия договора арендодательобязан поддержи-
вать надлежащее состояние сданного в аренду транспортного средства,
включая осуществление текущего и капитального ремонта и предостав-
ление необходимых принадлежностей (ст. 634 ГК). Риск случайной
гибели или повреждения арендованного транспортного средствалежит
на арендодателе как собственнике. На арендатора может быть возло-
жена обязанность по возмещению арендодателю убытков, вызванных
гибелью или повреждением арендованного транспортного средства
по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии
‚с законом или договором аренды. _

Состав экипажа транспортного средства и его квалификация должны от-
вечать обязательным для сторон правилам и условиям договора, а при их
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отсутствии —требованиям обычной практики эксплуатации транспортного
средства данного вида и условиям договора. Специальные требования
к экипажам транспортных средств устанавливаются транспортными уста-
вами и кодексами (п. 2 ст. 56 и п. 1 ст. 57 Воздушного кодекса (ВК), п. 1
ст. 27 КВВТ). Экипаж должен быть способен на профессиональном уровне
оказать арендатору услуги по управлению и технической эксплуатации
транспортного средства, обеспечивающие его нормальное и безопасное ис-
пользование. Кроме того, по условиям договора экипаж должен оказывать
арендатору иные услуги, например, по охране груза, пассажиров, погрузке
и разгрузке багажаи др.

Нормальная и безопасная эксплуатация транспортного средства напря-
мую зависит от правильности действий экипажа, члены которого являются
работниками арендодателя.Поэтому расходы на их содержание и оплату их
услуг несет арендодатель, если иное не установлено договором (аб3. 3 п. 2
ст. 635 ГК). На него же, если иное не предусмотрено договором, возлагается
и обязанность страховать транспортное средство и (или) ответственность
за ущерб, который может быть причинен в связи с его эксплуатацией
в случаях, когда такое страхование является обязательным в силу закона
или договора (ст. 637 ГК).

Члены экипажа подчиняются распоряжениям арендодателя, отно-
сящимся к управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям
арендатора, касающимся коммерческой эксплуатации транспортного
средства (п. 2 ст. 635 ГК ип. 2 ст. 206 КТМ). Именно право аренда-
тора отдавать экипажу обязательные распоряжения, связанные с ком-
мерческой эксплуатацией транспортного средства, отличает договор
фрахтования транспортного средства на время, являющийся договором
аренды, от договора фрахтования как договора перевозки (ст. 787 ГК,
ст. 104 ВК —воздушный чартери п.2 ст. 115КТМ —морской чартер).

В договоре фрахтования собственник транспортного средства высту-
паеткак перевозчик,сохраняющийвладениеи пользованиетранспортным
средствоми самостоятельноосуществляющий его коммерческую экс-
плуатацию'. При аренде транспортного средства с экипажем (фрахтова-
нии транспортного средства на время) транспортное средство выбывает

' Подробнее о различиях между рейсовым чартером —договором фрахтования как
видомдоговораморской перевозкии тайм-чартером—договоромфрахтованиясудна
на время, см.: Кейлин А.Д. Советское морское право. М.: Водтрансиздат, 1954. С. 214-
227; Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Союза ССР / Под ред. А.Л. Ма-
ковского. М.: Транспорт, 1973.С. 224—233(авторкомментария—К.И. Александрова);
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из владенияи пользования арендодателя,а его владение,пользование
и коммерческуюэксплуатациюосуществляетарендатор.По этойпричине,
еслииное не предусмотренодоговором,арендаторнесетрасходы,возни-
кающиев связи с коммерческой эксплуатациейтранспортного средства,
в том числерасходына оплатутопливаи других расходуемыхв процессе
эксплуатации материалов и на оплату сборов (ст. 636 ГК).

В рамкахосуществлениякоммерческойэксплуатацииарендованного
транспортного средстваарендаторвправеот своего имени безсогласия
арендодателязаключатьс третьимилицами договоры перевозки и иные
договоры,не противоречащиецелямиспользованиятранспортногосред-
ства,указанным вдоговореаренды,аеслитакие целине установлены,-
назначению транспортного средства(п. 2 ст. 638 ГК). Согласно ст. 205
КТМ фрахтователь, которому судно предоставлено для перевозки груза,
вправеотсвоегоименизаключатьдоговорыперевозкигруза,подписывать
чартеры,выдаватьконосаменты,морскиенакладныеи иныеперевозочные
документы.

Исключением из общих правилоб арендеявляетсяи правоарендато-
ра безсогласияарендодателясдаватьтранспортное средствов субаренду
при условии, что договоромарендытранспортного средствас экипажем
не предусмотрено иное (п. 1ст. 638 ГК).

Таким образом,правомочияарендаторапо владениюи пользованию
арендованнымтранспортнымсредствомвключаютвсебяследующие
возможности:

а) использоватьтранспортноесредстводляперевозкисобственных
грузов,дляиныхсвоихнужд,оговоренныхв договореилисоответству-
ющих назначению имущества (например, использованиеморского
суднав качествегостиницы);

6) использоватьтранспортноесредстводляисполнениядоговоров
перевозкиили иныхдоговоров(например, использованиесуднав ка-
чествеплавучейбазыдля проведенияподводныхнаучно-исследова-
тельскихработ),заключенныхс третьимилицами;

в) сдаватьтранспортноесредствовсубаренду.

Транспортное средство является источником повышенной опасности (п. 1
ст. 1079 ГК). Согласно ст. 640 ГК. ответственность за вред, причиненный
третьимлицамврезультатеэксплуатацииарендованногосэкипажемтранс-

Комментарий к Кодексу торгового мореплаванияРоссийской Федерации/ Под ред.
Г.Г. Иванова.М.: Спарк, 2000.С. 189—196,348—350.
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портногосредства,атакжеегомеханизмами,устройствамии оборудованием,
несетарендодательв соответствиис правиламиоб обязательствахиз при-
чинения вреда.Он вправепредъявитьарендаторурегрессноетребование
о возмещениисумм, выплаченныхтретьимлицам,еслидокажет, что вред
возник по винеарендатора.Будучиисточником повышенной опасности,
транспортноесредствов моментпричинения вреданаходитсяподуправ-
лениемработниковарендодателя,апотомуименноарендодательсчитается
юридическиответственнымвладельцемисточникаповышеннойопасности'.

3.Договор аренды транспортного средствабез экипажа

Подоговоруарендытранспортного средства безэкипажа арен-
додатель предоставляет арендатору транспортное средство
за плату во временноевладениеи пользованиебезоказанияуслуг
по управлению им иего технической эксплуатации (п. 1 ст.642 ГК).

Рассматриваемый договор признается реальным.Однако известный
‘морскому праву договор фрахтования судна без экипажа (бербоут-чар-
тер’), являющийся аналогом договора аренды транспортного средства
‘без экипажа, является консенсуальным.

По договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру)
судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предо-
ставить фрахтователю в пользование и во владение на опреде-
ленныйсрокнеукомплектованноеэкипажеми неснаряженноесудно
дляперевозокгрузов, пассажировилидляиныхцелейторгового
мореплавания (ст.211 КТМ).

Договор аренды транспортного средства без экипажа должен быть
заключен в письменнойформенезависимо от его срока. К нему не при-
‘меняются правила о государственной регистрации (ст. 643 ГК).

Транспортное средство, переданное арендатору по данному договору,
управляетсяи эксплуатируетсяим посвоемуусмотрению.Согласност. 645.
ГК арендаторсвоими силами осуществляетуправлениеарендованным
средствоми его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую.
Следовательно, арендатор (фрахтователь) несет ответственность за фор-

' См.п.4$Згл.51учебника.
? Англ. Багефоаисвамег,от Баге—пустой, Боа!—судно.
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мирование экипажа, осуществляющего управление и техническую экс-
плуатацию (ст. 217 КТМ ип. 4 ст. 64 КВВТ). Арендатор вправе оставить
на судне членов прежнего экипажа. Члены экипажа судна подчиняются
распоряжениям арендатора. Таким образом, любые действия отдельных
лиц или экипажа, сформированного арендатором, будут рассматриваться
как действия самого арендатора.

Арендодательдолжен предоставить арендатору транспортное сред-
ство в состоянии, позволяющем эксплуатировать его в соответствии
с назначением транспортного средства и условиями договора. По бер-
боут-чартерному договору судовладелецобязан привести судно в море-
ходное состояние к моменту его передачи фрахтователю (ст. 216 КТМ).

Обязанность по поддержанию надлежащего состояния транспорт-
ного средства возлагается на арендатора(ст. 644 ГК), включая осущест-
вление им текущего и капитального ремонта.

Арендаторутранспортногосредства,взятоговарендубезэкипажа,при-
надлежит право на его коммерческое использование (п. 2 ст. 647 ГК). Аренда-
торвправеотсвоегоименибезсогласияарендодателязаключатьстретьими
лицами договоры перевозки и иные договоры, если они не противоре-
чат целямиспользованиятранспортного средства,указанным вдоговоре
аренды,а еслитакие целине установлены,—назначениютранспортного
средства.Одновременнона него возлагаетсяобязанностьнестирасходы
посодержаниюарендованноготранспортного средства,его страхованию,
включая страхованиесвоей ответственности, а также расходы, возни-
кающиев связи с его эксплуатацией. Данная обязанность может быть
перенесенана арендодателя,только еслиэто предусмотренодоговором.
Арендатор,еслидоговоромнепредусмотреноиное,такжевправебезсогла-
сия арендодателясдаватьарендованноетранспортноесредствовсубаренду
наусловияхдоговораарендытранспортногосредствас экипажем илибез
экипажа (п. 1ст. 647 ГК).

Таким образом,правапо использованиютранспортного средства
(включая право на коммерческое использование), принадлежащие
арендаторупо договоруарендытранспортного средствабезэкипажа,
однотипны с правамиарендаторав договореарендытранспортного
средствас экипажем.

Арендаторявляетсялицом, непосредственноуправляющимтранс-
портным средствоми эксплуатирующим его. Поэтому именно арен-
даторотвечаетза вред,причиненный третьимлицам транспортным
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средством, его механизмами, устройствами и оборудованием (ст. 648
ГК), по правилам об ответственности за вред, причиненный источни-
ком повышенной опасности.

8 4. Обязательства из договоров аренды
зданий и сооружений (строений)

1. Понятие договора аренды строения

По договору аренды здания или сооружения (строения) арендода-
тель обязуетсяпередатьвовременноевладениеипользованиеили
вовременноепользованиеарендатору недвижимуювещь- здание
или сооружение (п. 1 ст.650 ГК).

Данный вид договора аренды отражает особенности правового
режима зданий и сооружений (строений), т.е. построек, юридически
прочно связанных с земельнымучастком (аб. | п. | ст. 130и ст. 141.3
ГЮ. Поэтому их передача в аренду невозможна без установления прав
арендаторана земельный участок, занятый постройкой и необходимый
для ее использования по назначению, которые могут определяться
не только договором, но и законом (п. 2 ст. 652 ГК). Недвижимостью
признаются и строения, расположенные на чужой земле, аренда кото-
рых также оформляется данным договором (п. 3 ст. 652 ГК).

Предметом договора аренды строения может выступать здание
или сооружение в целом. Аренда части здания или сооружения (в виде
отдельных нежилых помещений) регламентируется общими норма-
ми о договоре аренды', которым в этом случае определяются и права
арендатора на земельный участок. При этом речь идет прежде всего
о нежилых строениях, но если жилой дом сдается во временное поль-
зование юридическому лицу, между сторонами заключается договор
арендыэтого здания(п.2 ст. 671ГК).

1 С учетомтого, что нежилыепомещенияпризнаны самостоятельныминедвижи-
мымивещами(ст. 141.4ГК вред.Федеральногозаконаот 16декабря2021г. №430-ФЗ),
правана которые подлежатгосударственнойрегистрации, предметомарендыможет
стать часть помещения или иные части здания или сооружения (п. 2 ст. 287.2 ГК в ред.
Федерального закона от 16декабря 2021 г. № 430-ФЗ).

? Наем жилых помещений, включая жилые дома как их разновидность (ст. 673
ГК и ст. 16ЖК), для проживания граждан регламентируется нормами о договоре най-
ма жилого помещения (см. п.2и3$ | гл. 37 учебника).
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Здание или сооружение, сдаваемоев аренду, должно быть по-
строено правомерно—на отведенномдля этого земельномучастке
на основании необходимого разрешения (по общему правилу раз-
решения на строительство) и не обладать признаками самовольной
постройки (ст. 222 ГК), а права на него должны быть зарегистри-
рованы в ЕГРН. Строение должно быть завершено строительством.
и введено в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законом
(ст. 55 ГрК). Нормы ГК. об аренде зданий и сооружений не рас-
пространяются на арендуобъектовнезавершенногостроительства,
представляющих собой самостоятельный вид недвижимости (абз. 1
п. 1 ст. 130 и ст. 287.1 ГК в ред. Федерального закона от 16декабря
2021г. №430-ФЗ).

Вместе с тем возможна аренда будущей недвижимой вещи (здания
или сооружения)', которая еще не построена на момент заключения
договораееаренды.Арендаторычасто испытывают интересв закрепле-
нии за ними права пользования и владения зданием еще на этапе его
проектирования и (или) строительства.В этом случаепредметаренды
должен быть описан в договоре таким образом, чтобы отсутствовали
сомненияв его определенности. Передачатакого объекта арендатору
до завершения строительства и введенияобъекта в эксплуатацию мо-
жет быть осуществленатолько в целяхвыполненияв нем арендатором
ремонтных или отделочных работ (ибо за эксплуатацию объекта ка-
питального строительствабез разрешения на ввод его в эксплуатацию
виновныелица подлежатпривлечениюк административнойответствен-
ности). Государственная регистрация такого договора не может быть
осуществлена до государственной регистрации права собственности
арендодателяна строение.

Поэтому при его заключении на срок болеегодаарендаторне сможет
противопоставитьсвои правапо этомудоговору никаким иным лицам,
кроме арендодателя(в том числе возможным приобретателямздания). .
С учетом этого на практике получило распространениеодновременное
заключение краткосрочных договоров аренды(на срок менеегода), да-
ющих арендаторамвозможность производить отделку в зданиях, право
собственности на которые пока не зарегистрированоза арендодателем,
и предварительныхдоговоровдолгосрочнойаренды,всилукоторыхстороны
обязуются заключить долгосрочный договор аренды (на срок свыше года)
послерегистрацииправасобственностиарендодателяназдание.

' См. п. И Постановления Пленума ВАС РФ № 73.
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$

Договор аренды здания или сооружения должен быть заключен
в письменнойформепутем составления одного документа, подписанно-
то сторонами (п. 1ст. 651 ГК). Несоблюдение этого требования влечет
‘недействительность договора. Если такой договор заключается на срок
не менее одного года, он подлежит государственной регистрации и счи-
‘тается заключенным для третьих лиц с момента такой регистрации (п. 2
ст. 651 ГК). Договор аренды здания или сооружения, заключенный
на срок до одного года, не требует государственной регистрации.

Отсутствие государственной регистрации не превращает долгосроч-
ный договор аренды здания или сооружения в незаключенный. Между
его сторонами возникают предусмотренные договором обязательствен-
ные отношения по владению и пользованию имуществом и по внесению
арендной платыи в отсутствие его регистрации. Но противопоставить свои
права третьим лицам арендатор сможет только при условии регистрации
договора аренды строения, заключенного на срок более года (п. 3 ст. 433
ГК ип. 14 Постановления Пленума ВАС РФ № 73). Поэтому при продаже
собственником здания, находящегося в аренде, для его покупателя права
арендатора по владению и пользованию строением будут считаться несу-
ществующими, если до его продажи договор аренды не был зарегистри-
рован, а покупатель был лишен возможности узнать из ЕГРН о наличии
арендного обременения.

2. Права на земельный участок при аренде строения

Взаимосвязь прав арендатора строения с правами на земельный
‘участок закреплена п. 1 ст. 652 ГК, согласно которому по договору
‚аренды здания (сооружения) арендатору одновременно с передачей
‘прав владения и пользования такой недвижимостью передаются права
на земельный участок, который занят этой недвижимостью и необходим
для ее использования. Иначе говоря, нанимая строение, арендатор
приобретает права на земельный участок, который функционально
обслуживает его. Характер прав арендатора строения на земельный
‘участок зависит от характера и вида права на земельный участок, ко-
торым обладает арендодатель.

Если арендодатель строения сам обладает лишь правом аренды
земельного участка, на котором расположено арендуемое строение
(п. 1и2ст. 287.3ГК в ред.Федеральногозакона от 16декабря2021г.
№ 430-ФЗ), арендатор может получить право субаренды земельного
‘участка, занятого строением и необходимого для его использования.
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В соответствии с п. 3 ст. 652 ГК. аренда здания или сооружения, на-
ходящегося на земельном участке, не принадлежащем арендодателю
на праве собственности, допускается без согласия собственника это-
го участка, если это не противоречит условиям пользования таким
участком, установленным законом или договором с собственником
земельного участка (см. также п. 3 ст. 287.3 ГК в ред. Федерального
закона от 16декабря 2021 г. №430-ФЗ).

Если арендодатель является собственником земельного участка, на ко-
тором находитсясдаваемоев арендузданиеили сооружение,арендатору
предоставляетсяправоарендыили предусмотренноедоговором аренды
здания или сооружения иное право на земельный участок (п. 2 ст. 652 ГК),
котороеможетоговариватьсясторонамидоговораарендыстроенияс уче-
том требованийземельногозаконодательства.Речьможет идти о предо-
ставлении арендаторубезвозмездногосрочногопользованияземельным
участком (ст. 24 ЗК), но не иного ограниченного вещного права на землю,
не предусмотренногодействующимземельнымзаконодательством.

Еслидоговоромне определенопередаваемоеарендаторуправона со-
ответствующий земельный участок, к нему на срок аренды здания или
сооружения переходитправопользованияземельнымучастком, который
занятзданиемили сооружениеми необходимдляегоиспользованияв со-
ответствии с его назначением (а63. 2 п. 2 ст. 652 ГК). Независимо от юри-
дической квалификации этого права! оно в любом случаесохраняется.
за арендатором строения при его продаже, т.е. следует за участком (ст. 653.
ГК, ср. абз.2 п. 2 ст. 271 ГК).

3. Содержание и исполнение договора аренды строения.

К числусущественныхусловийдоговораарендыстроенияотносят-
ся условияо предметеарендыи о размереаренднойплаты.

' Аналогичное право пользования земельным участком в объеме, необходимом для.
обеспечениядоступак строению,в силу п.2 ст. 287.3ГК. (в ред.Федеральногозакона.
от 16декабря 2021 г. №430-ФЗ) может принадлежать и самому собственнику строения,
еслион неимеетотносительночужого земельногоучасткаиного права,прямоустанов-
ленного законом или договоромс собственником земли.Характери содержаниеэтого.
праваопределяютсяп. 1и 2ст. 271ГК (в силу прямойотсылки п.2 ст. 287.3ГК). Пред-
ставляется,что из этого следуетвещныйхарактерданного «резервного»правапользо-
вания (предусмотренногозаконом наслучайотсутствиядругих прав), хотяпока он по-
следовательноне отражен в нормах гражданского и земельногозаконодательства,а в
законопроектахо вещномправеоно названо«правомограниченного владения»земель-
нымучастком (см. п. 2 $ 4 гл. 19учебника).
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В соответствии с п. 3 ст. 607 ГК в договоре аренды здания или со-
оружения должны быть указаны данные, позволяющие определенно
установить, какое здание (сооружение) подлежит передаче арендато-
ру в качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных условие
о предмете аренды считается несогласованным, адоговор —незаклю-
ченным.

Для индивидуализациистроенияв договореарендыуказываетсяего
кадастровый номер, присвоенный органом государственной регистрации.
Все иные характеристики объекта недвижимости, позволяющие опреде-

лить его в качествеиндивидуально-определеннойвещи (вид, площадь,
адреси т.п.), содержатся в Кадастре недвижимости, являющемся со-
ставной частью ЕГРН. Государственная регистрация договора аренды
строенияпроизводитсятолько послевнесениясведенийо нем в Кадастр
недвижимости.Эти индивидуализирующиесведениятакже указываются
вдоговореаренды.

При этом котельные,бойлерные,зданияэнергоподстанций, виадуки
и тому подобныезданияи сооруженияисключительно обслуживающего
характера,зарегистрированныев качествесамостоятельныхобъектовне-
движимости, но неуказанныев качествепредметадоговора,рассматрива-
ютсясудебнойпрактикой как принадлежностиглавнойвещи,разделяющие
ее юридическую судьбу в силу ст. 135 ГК.

В соответствиис п. 1ст. 654 ГК договор арендыздания или со-
оружения должен предусматриватьразмераренднойплаты. Прави-
ла определенияцены возмездногодоговора, предусмотренныеп. 3
ст. 424 ГК, при этом не применяются. Плата за пользование зданием
или сооружениемвключаетплатузапользованиеземельнымучастком,
на которомоно расположено(или егосоответствующейчастью),если
иное не установленосоглашениемсторон или предписаниемзакона
(п. 2 ст. 654 ГК).

Передача здания (сооружения) арендодателеми принятие его арен-
даторомпроизводятсяпо передаточномуакту или иному документу
о передаче, подписываемому сторонами (п. 1 ст. 655 ГК). Уклонение
стороны от подписания такого документа считаетсяотказом соот-
ветственноарендодателяот исполнения обязанностипередатьвещь,
аарендатора—от обязанностипринять ее.

Подписание сторонами передаточного акта или иного документа о пе-
редаче наряду с фактической передачей здания (сооружения) позволяет
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говорить о надлежащем исполнении обязательства по передаче и приему
здания (сооружения) в аренду (абз. 2 п. 1 ст. 655 ГК). В случаях, преду-
смотренных договором или законом, это обязательство будет считаться
надлежаще исполненным при наступлении дополнительных фактов, на-
пример, оплаты арендодателем расходов по государственной регистрации
права аренды.

При прекращении договора арендованное строение должно быть воз-
вращено арендодателю в порядке, аналогичном порядку передачи здания
или сооружения арендатору, т.е. путем составления и подписания акта
передачи или иного документа о передаче. Возможны и дополнительные
действия по проверке качественного состояния зданий и сооружений
ит.п. Отказ какой-либо стороны от подписания акта передачи или иного
документа, свидетельствующего о возврате здания или сооружения, бу-
дет рассматриваться как отказ от исполнения обязательств по возврату
предмета аренды.

8 5. Обязательства из договора аренды
предприятия

1.Понятиедоговора аренды предприятия

Подоговоруарендыпредприятия как имущественного комплекса
арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату
во временноевладениеи пользованиевходящиев состав этого
комплекса недвижимые вещи и движимое имущество, включая
имущественные права, связанныеспредприятием, в том числе
праванаобозначения,индивидуализирующиедеятельность пред-
приятия, идругиеисключительныеправа,а также уступить ему
праватребования иперевестинанегодолги,относящиесяк пред-
приятию (п. 1 ст.656 ГК).

Р:ассматриваемый договор является двусторонним, взаимным и воз-

мездным. Его предмет составляет предприятие в целом, т.е. весь иму-
щественный комплекс, используемый для осуществления предпри-
нимательской деятельности. Иными словами, речь идет об аренде
предпринимательского дела—бизнеса'.

' О предприятиикак бизнесесм. п. 6 $ 5 гл. 34учебника. '
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Юридически и экономически разнородный состав имущественных
и неимущественных активов предприятия, передаваемых в аренду, по-
зволяет говорить о нем как о сложном договоре, в котором содержатся
элементы как классической аренды (недвижимых и движимых вещей),
так и договоров займа (относительно передачи в составе предприятия обо-
ротных средств: сырья, материалов, денежных средств и т.п. вещей, опре-
деляемых родовыми признаками); уступки требований и перевода долга
(в части перевода на арендатора прав требования и долгов арендодателя);

_ коммерческой концессии —франчайзинга (относительно предоставления
арендатору права пользования исключительными правами). Вместе с тем
договор аренды предприятия представляет собой не смешанный договор,
а особый, самостоятельный вид договора аренды.

Арендодателемпредприятияможет бытьтолько его собственник-
юридическоелицо или гражданин-предприниматель,но неунитарное
предприятие—субъектправахозяйственноговеденияили оператив-
ного управления. Отчуждение таким юридическим лицом принад-
лежащего ему имущественного комплекса лишает его имущества,
служившего базойдля его правосубъектности,и приводит к невоз-
можности использованияимуществасобственника по целевомуна-
значению.Органыпубличнойвласти,управляющиегосударственным
и муниципальным имуществом,лишены правараспоряжения иму-
ществом,закрепленнымза их унитарными предприятиямина праве
хозяйственного ведения (п. 1 ст. 295 ГК), а потому также не могут быть
арендодателямипо договоруарендыпредприятия. Вследствиеэтого
сделки,совершенныеунитарнымипредприятиямипо правиламдого-
вораарендыпредприятия,являютсяничтожныминезависимооттого,
совершеныонис согласиясобственника(уполномоченногоиморгана)
или самостоятельно предприятием‘.

Арендаторамипредприятиямогут бытькоммерческиеорганизации
(кромеунитарныхпредприятий) или индивидуальныепредпринима-
тели,поскольку арендапредприятияпреследуетпредпринимательские
цели.

В соответствиис п. 1ст. 658 ГК договор аренды предприятия должен
быть заключен в письменнойформепутем составления одного докумен-
та, подписанного сторонами. Несоблюдение этого требования влечет
недействительность данного договора (п. 3 ст. 658 ГК).

1 См. п. 3 ст. 18Федеральногозакона от 14ноября 2002г. № 161-ФЗ «О государ-
ственныхи муниципальныхунитарных предприятиях»(СЗ РФ. 2002.№ 48.Ст. 4746).
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Перед заключением данного договора его стороны должны совер-
шить обязательные предварительные действия по удостоверению состава
передаваемого предприятия, осуществив полную инвентаризацию его
имущества. Акт инвентаризации дополняется заключением независи-
мого аудитора о составе и финансовом состоянии предприятия, кото-
рое подтверждает достоверность бухгалтерского баланса предприятия.
Обязанности и расходы по проведению инвентаризации и аудиторской
проверки определяются соглашением сторон. Таким образом, до под-
писания договора аренды предприятия его сторонами должны быть
составлены или рассмотрены:

. акт инвентаризации;
бухгалтерский баланс;

. заключение независимого аудитора о составе и стоимости предпри-
ятия;

‚ Переченьдолгов (обязательств), включаемых в состав предприятия,
с указанием кредиторов, характера, размера и сроков их требований.

2.Содержаниеиисполнениедоговорааренды
предприятия |

Основная обязанность арендодателя — предоставить арендатору
предприятие в состоянии, соответствующем условиям договора и да-
ющем возможность достижения предпринимательских целей, для до-
стижения которых оно приобретается в пользование. Основное право
арендодателя—возможность получения арендных платежей. Поэтому
в силу п. 2 ст. 650 ип. 1ст. 654 ГК условие об арендных платежах яв-
ляется здесь существенным, а при его отсутствии договор аренды пред-
приятия считается незаключенным. При этом не применяются правила
определения цены, предусмотренные п.3 ст. 424 ГК. В договоре аренды
предприятия могут использоваться любые формы платежейи расчетов,
предусмотренные ст. 614 ГК.

Арендатору предоставляются широкие правомочия по использова-
нию имущества арендованного предприятия (ст. 660 ГК) без согласия
арендодателя,в том числе продавать, обменивать, предоставлятьво вре-
менное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие
в состав имущества арендованного предприятия, а также сдавать их
в субаренду и передавать свои права и обязанности по договору арен-
ды в отношении таких ценностей другому лицу. Вместе с тем такие
действия арендатора не должны влечь уменьшение стоимости пред-
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приятия илинарушатьиныеположениядоговораарендыпредприятия.
(например,устанавливающиезапретотчуждениянедвижимыхвещей,
входящих в составарендуемогопредприятия).Арендатор,еслииное
не предусмотренодоговором, вправебезсогласияарендодателявно-
сить измененияв составарендованногоимущественногокомплекса,
проводить егореконструкцию, расширение,техническоеперевоору-
жение, увеличивающееегостоимость.

Такиевозможностираспоряженияимуществом,находящимсяв со-
‘ставеарендованногопредприятия,позволяютговоритьо правеаренды
предприятия как о правена предпринимательскоеиспользованиесо-
ставляющего его имущественногокомплекса.

Для стимулирования арендатора к внесению улучшений в арендованное
предприятиеемупредоставленоправо(еслииное непредусмотренодого-
воромарендыпредприятия)на возмещениестоимостинеотделимыхулуч-
шенийарендованногоимуществанезависимоотразрешенияарендодателя
на такие улучшения (ст. 662 ГК). При этом под улучшением арендованного.
предприятиядействующийзакон понимаетлишь качественноеизменение
его вещественныхэлементовили их приращение.

Улучшение деловой репутации (реноме) арендованного предприятия
с точки зрениязаконане имеетстоимостного выражения.Однако увели-
чениедоходностипредприятия,достигнутоеарендаторомзасчеткоренных
изменений принципов руководстваим, улучшенияимиджафирмы, под-

_ _ нятиеделовойрепутациипредприятиянарынке могут считатьсяулучше-
ниями варендованномпредприятиипри условии,что возможностьтакого
признания предусмотренадоговором.

Арендаторпредприятияобязанвыплачиватьарендодателюаренд-
ную плату,а также нести обязанностипо содержаниюпредприятия,
по оплатерасходовна его эксплуатациюи по возвратуарендованно-
то предприятия. Согласно ст. 661 ГК. арендатор предприятия обязан
в течениевсегосрокадействиядоговораподдерживатьпредприятие
в надлежащемтехническомсостоянии, в том числеосуществлятьего
_текущийикапитальныйремонт.

Передачаарендованногопредприятияот арендодателяарендатору
‘осуществляется по передаточномуакту (ст. 659 ГК), к которому должны
быть приложены указанныевышедокументы. Подготовка предпри-
ятия к передаче,включаясоставлениеи представлениена подписание
передаточногоакта, являетсяобязанностьюарендодателяи осущест-
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вляется за его счет, если иное не предусмотрено договором аренды
предприятия (ст. 659 ГК). Передача предприятия в аренду считается
свершившейся только после подписания передаточного акта аренда-
тором и арендодателем.

Кроме того, стороны договора должны оформить передачу целого
ряда отдельных элементов, составляющих предприятие как имуще-
ственный комплекс, аналогично изложенному ранее' порядку ком-
плексного отчуждения предприятия при исполнении договора его
продажи. В частности, право аренды в отношении предприятия как
имущественного комплекса подлежит государственной регистрации
одновременно с государственной регистрацией обременений всех
объектов недвижимости, входящих в его состав. Передача в составе
арендуемого предприятия исключительных прав требует оформления
соответствующих лицензионных соглашений и иных договоров с их
последующей государственной регистрацией. Исключение составляет
коммерческое обозначение предприятия, порядок и условия предо-
ставления права использования которого могут закрепляться в самом
договоре аренды предприятия (п. 5 ст. 1539 ГК).

Перевод долгов, входящих в состав арендуемого предприятия, осу-
ществляется с соблюдением прав кредиторов, определенных в ст. 657
ГК, аналогично правам кредиторов при купле-продаже предприятия
(ст. 562 ГК), т.е. с их обязательным письменным уведомлениемарен-
додателем; возникновения у них права требования прекращения или
досрочного исполнения обязательства и возмещения причиненных
этим убытков; солидарной ответственности арендодателяи арендатора
по долгам, включенным в состав переданного предприятия и пере-
веденным на арендатора без согласия кредитора.

При прекращениидоговорааренды предприятия арендованный иму-
щественный комплекс должен быть возвращен арендодателю (ст. 664
ГК). Возврат предприятия арендатором также требуетсовершения ряда
специальных действий, в том числе по подготовке предприятия к пере-
даче арендодателю, включая составление и представление на подпи-
сание передаточного акта. До передачи возвращаемого предприятия
арендодателю кредиторы по обязательствам, входящим в состав пред-
приятия, должны быть уведомлены арендатором о возврате предпри-
ятия арендодателю, приобретая при этом права, предусмотренные
ст. 657 ГК.

' См.п. 7$ 5 гл.34учебника.
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$ 6. Обязательства из договора финансовой аренды
(лизинга)

1. Понятие лизинга

Лизинг (от англ. [еазе - арендовать, нанимать) представляет собой
временное пользование чужой вещью, специально купленной арен-
додателем по просьбе арендатора для того, чтобы затем сдать
ееему в аренду (наем).

У арендатора нередко отсутствует возможность самому купить не-
обходимую ему вещь значительной стоимости, которую и приобретает
для него обладающий свободными финансовыми средствами арен-
додатель, сам не нуждающийся в ней, афинансирующий арендатора.
Иначе говоря, арендодатель (покупатель), оплачивая приобретаемую
у продавца вещь, инвестирует свои денежные средства, оказывая этим
финансовую услугу арендатору.

При этом продавец (изготовитель) вещи сразу получает ее пол-
ную стоимость от покупателя (арендодателя), которому арендатор
постепенно, в рассрочку компенсирует его расходы, получая затем
использованную им же вещь либо в собственность, либо для про-
должения ее.аренды на льготных условиях (с учетом ее износа).
Важное отличие лизинга от аренды составляет отсутствие у лизин-
годателя (арендодателя) экономического интереса в возврате пред-
мета лизинга, который полностью окупает свою стоимость за время
действия лизингового договора. Поэтому после окончания срока
действия договора лизинга его предмет может перейти в собствен-
ность арендатора (лизингополучателя) или остаться в его пользова-
нии на льготных условиях.

Таким образом, в лизинге возмездное приобретение вещи в собствен-
ность происходит с целью передачи той же вещи во временное пользование,
будучи связанным с отношениями финансирования. Следовательно, в нем
сочетаются различные по экономической природе отношения —отчужде-
ния (приобретения) вещи, пользования ею и финансирования (кредита)
и участвуют три стороны —арендодатель (лизингодатель и покупатель),
арендатор (лизингополучатель) и продавец вещи. Такое сочетание не-
скольких различных сделок —купли-продажи, аренды и кредита характерно
для смешанного договора (п. 3 ст. 421 ГК), который вангло-американском
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праве заменен единой договорной конструкцией лизинга, применяемой
теперь и в российском праве'.

Определяющую роль влизинге ГК отводит аренднымотношениям,
рассматривая лизинг как их разновидность. Поэтому к отношениям
из договора лизинга субсидиарно применяются общие правила о до-
говоре аренды (ст. 625 ГК). Однако важное значение признается и за
кредитно-финансовой стороной лизинга, в связи с этим названного
финансовойарендой.

В основе действующих законодательных норм о договоре лизинга
лежат правила Конвенции УНИДРУА о международном финансо-
вомлизинге 1998г.?В еепреамбулеотмечено,что «правовыенормы,
регулирующие традиционный договор аренды, нуждаются в адапта-
ции к самостоятельным трехсторонним отношениям, возникающим
из сделки финансового лизинга». Согласно правилам этой Конвенции
названные отношения состоят из совокупности двух сделок:

1) поставки (купли-продажи) оборудования, заключенной арен-
додателем с поставщиком в соответствии с заказом (спецификацией)
арендатора, и

2) собственно лизинга, заключенной арендодателем с арендатором
(п. 1ст. 1).

Основные черты лизинга в соответствии с п.2 ст. 1 Конвенции состоят
в том, ЧТО:

а) арендатор определяет оборудование и выбирает поставщика, не по-
лагаясь в первую очередь на опыт и суждение арендодателя;

6) поставщик осведомлено том, что оборудование приобретается арендо-
дателем в связи с договором лизинга, который заключен или должен быть
заключен между арендодателем и арендатором;

в) периодические платежи по договору лизинга рассчитываются с уче-
том амортизации стоимости (т.е. износа) оборудования.

При этом арендодатель не отвечает перед арендатором за оборудова-
ние (предмет лизинга), кроме случаев причинения арендатору убытков
вследствие того, что он полагался на опыт и суждение арендодателя либо

т В отличие от ГК. РФ нормы о лизинге отсутствуют в классических континенталь-
но-европейских гражданских кодексах.

? См.: Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // Вестник ВАС РФ. 2012.
№3.

3 Заключена вОттаве28мая1988г. (СЗ РФ. 1999.№32.Ст. 4040)и вступилавсилу
дляРосссийской Федерациис 1января 1999г. (СЗ РФ. 1998.№7. Ст. 787).
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последний вмешивался в выбор поставщика или в формирование заказа
(спецификации) оборудования(подп. «а»п. 1ст. 8Конвенции).

Такая сделка и считается Конвенцией договором финансового лизин-
га независимо от наличия или отсутствия у арендатора права на выкуп
оборудования (характерного для так называемого «выкупного лизинга»).
В соответствии с нормами Конвенции финансовый лизинг используется
исключительно в предпринимательских целях.

Реальные лизинговые операции отличаются значительной сложно-
стью. Помимо купли-продажи и аренды предмета лизинга в них обычно
используются также агентские услуги и различные договоры о предста-
вительстве, кредитные и иные договоры по привлечению финансовых
ресурсов и обеспечению взаимных гарантий их компенсации и возврата
и др.' Поэтому квалификация комплексных лизинговых отношений с по-
мощью традиционных договорных конструкций не способна охватить всю
их совокупность и вызывает теоретические споры”.

2.Виды лизинга

Содержание конкретных лизинговых сделок и порядок их реали-
„ зации во многом зависят от вида экономических отношений лизинга.
Наиболее распространен финансовый (или «выкупной») лизинг, при
котором предмет лизинга передается лизингополучателю на срок его
полной амортизации, по истечении которого переходит в его собствен-
ность (что может быть обусловлено также выплатой арендатором всей
предусмотренной договором суммы лизинговых платежей).

_ __Известны и такие виды лизинга, как:
‚ компенсационный лизинг, при котором формой арендных (лизин-

говых) платежей является продукция, вырабатываемая на сданном
в лизинг оборудовании (либо встречная поставка сырья и полу-
фабрикатов, полученных вне связи с эксплуатацией арендуемого
оборудования);

возвратный лизинг, при котором лизингополучателем является про-
давец (поставщик) предмета лизинга, после продажи получающий
его в пользование;

ь «Сопутствующие договоры» в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 15 Федерального за-
кона от 29октября 1998г. № 164-ФЗ «Офинансовойаренде(лизинге)» (СЗ РФ. 1998.
№ 44.Ст. 5394)(далее—Законолизинге).

? См.: Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.: Инфра-М,
1997.С. 32—54.
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‚ возобновляемый (или «револьверный», от лат. геуоеге —попадать
в прежнееположение, возвращаться)лизинг, по которомулизин-
гополучатель(арендатор)вправепродлитьдоговор по окончании
его срока, заменивпредметлизинга в зависимости от его износа
и с зачетомпрежних платежейи расходов,причемнеоднократно;

‚ оперативныйлизинг (или «рентинг»,от англ. гей!—прокат, от лат.
гедаеге—вернуть, возвратить), при котором предметлизинга по
окончании действиядоговора возвращаетсялизингодателю, по-
скольку вдоговоренеобусловленоправолизингополучателянавы-
куп вещи. Поэтому предмет лизинга может быть неоднократно пере-
данв пользование(«лизинг»)арендаторав течениесрокаегоамор-
тизации. Фактически речь здесь идет об обычной аренде (прокате)
вещи.

По количествуучастников выделяютраздельный,или групповой,ли-
зинг, при котором на стороне арендодателя(лизингодателя)выступают
несколько лиц. Его примеромявляетсясделкапо приобретениюв поль-
зование австралийской национальной авиакомпанией двух самолетов
«Боинг-747», которая была осуществлена следующим образом. Синдикат
(простоетоварищество)издевятияпонских лизинговых компаний купил
два корпуса самолетов «Боинг-747» и передал их специально созданной
для этой целианглийской компании, которая купила роллс-ройсовские
двигателидля указанных самолетови произвелаих сборку. Послеэтого
готовыесамолетыбыли проданыконсорциуму (простомутовариществу)
из семи австралийских банков и финансовых компаний (лизингодателей),
предоставившемуих влизинг австралийскойавиакомпании'.

В зависимостиот того, на ком из сторонсделкифинансовоголизинга
лежатобязанностипо обслуживаниюпередаваемоговлизинг имущества,
выделяют «чистый» (ИЛИ«сухой» —пе! {еа51т8)и «мокрый» (уже![еа5те) лизинг.
В первомслучаеуказанныеобязанностиберетнасебялизингополучатель,
а во втором—лизингодатель.

В широко используемом выкупном (или финансовом) лизинге иму-
щественный интерес лизингодателя заключается в размещении и по-
следующем возврате с прибылью денежных средств, а имуществен-
ный интерес лизингополучателя —в приобретении предмета лизинга
в собственность за счет средств, предоставленных лизингодателем
и при его содействии. Поэтому приобретение лизингодателем права

' См.: КомаровА.С.Международнаяунификацияправовогорегулирования:финан-
соваяаренда// Хозяйствои право. 1989.№12.С. 108.
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собственностина предметлизинга, которое сохраняетсяза ним, хотя
за периоддействиядоговораон получаетотлизингополучателяполную
стоимостьвещи,по существу,становитсядлялизингодателяспособом
обеспеченияобязательствлизингополучателяпо уплателизинговых
платежей и гарантией возврата вложенных средств. Тем самым такой
лизинг приобретает «обеспечительнуюфункцию», по существу становясь
_одним из непоименованных (в этом качестве)способовобеспечения
‘исполнения договорных обязательств'.

Судебнаяпрактика исходит из того, что правособственностили-
зингодателяна предметлизинга, как и всякоедополнительноеобе-
спечение, должно прекращаться вместе с основным (обеспечиваемым)
‘обязательством—при исполнении лизингополучателем своих до-
товорных обязанностей, т.е. после внесения им всех обусловленных
договором платежей (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ № 17).
Это же происходит и в случаяхбанкротства лизингодателяили при
его уклонении от оформленияпередаточныхи иных документов от-
‘носительнопредметализинга.

Рассмотрениелизинга как «обеспечительнойсделки» в отноше-
нии интересов собственника передаваемой в пользование вещи (ли-
зингодателя) касаетсядоговоров«выкупноголизинга», по условиям
‘которыхпредметлизинга по окончании действиядоговорапереходит
в собственностьарендатора(лизингополучателя),а неостаетсяу него
_варенде (по болеенизким ставкам).Следствиемтакого подходастано-
вится переходопределяющейроливотношениях«выкупноголизинга»
. отарендной к кредитно-финансовой составляющей, что ведетк видоиз-
менениююридическойприродылизинга всравнениис первоначально
закрепленной в нормах ГК «арендной моделью».

Лизинговые отношения могут существовать в форме сублизинга,
возникающего при предоставлениилизингополучателемправаполь-
зования предметомлизингатретьемулицу.Передачапредметализинга
в сублизинг возможна только с письменногосогласиялизингодателя
(п. 2 ст. 8 Закона о лизинге). Сублизинг —это разновидность суба-
ренды (поднайма в соответствии с абз. | п. 1 ст. 8 Закона о лизинге),
поэтому на него распространяются правила п. 2 ст. 615и ст. 618 ГК.
Они жеприменяютсяи к сублизингутранспортныхсредств,использо-

' Ср.п. 3$ 1гл.31учебника.
? Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14марта2014г.

- №17«Оботдельныхвопросах,связанныхсдоговоромвыкупного лизинга»// Вестник.
ВАС РФ. 2014. №5 (далее—ПостановлениеПленумаВАС РФ №17).
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ваниекоторыхвозможнотолькопри квалифицированномруководстве
и профессиональнойэксплуатации экипажа (например, самолетов
или морских судов), поскольку на сублизинг не распространяются
правилао свободной субарендетранспортных средств(п. 1ст. 638
ип. 1ст. 647 ГК).

Возможно,что лизингополучатель(сублизингодатель,арендатор)фак-
тически и не предполагал самостоятельно использовать предмет лизинга
в своей предпринимательской деятельности, по сути являясь только финан-
совым посредником по доведению финансирования от лизингодателя (арен-
додателя) к сублизингополучателю (субарендатору). Если об этом было
известно и лизингодателю (в частности, согласовавшему передачу предмета
лизинга в сублизинг), он принимает на себя риски ненадлежащего испол-
нения сублизингодателем своих обязательств перед ним по перечислению
денежных средств (арендной платы и иных платежей), полученных от су-
близингополучателя (субарендатора). В этом случае право собственности
на предмет лизинга после внесения всех платежей по договору сублизинга
приобретает субарендатор (сублизингополучатель), а не арендатор вещи,
причем даже если его контрагент (сублизингодатель, арендатор) не полно-
стью исполнил свои обязательства перед лизингодателем (арендодателем)
(абз. 1 п. 9 Постановления Пленума ВАС РФ № 17).

Последний может избежать этого, лишь доказав, что сублизингодатель
и сублизингополучатель (арендатор и субарендатор) действовали согласо-
ванно либо изначально были юридически или экономически взаимосвяза-
ны (например, как материнское и дочернее общества), и обосновав этим
возложение риска недобросовестных действий арендатора (сублизингода-
теля) на субарендатора (сублизингополучателя). ‘

3. Понятие договора финансовой аренды (лизинга)

Подоговору финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется
приобрести в собственность указанную арендатором вещь уопре-
деленного им продавца и предоставить ееарендатору во вре-
менноевладениеипользованиеза плату (Ч.1ст.665ГК,ст.2Закона
олизинге). |

При этом арендодатель как сторона договора по общему правилу.
не несет ответственности перед арендатором за выбор арендованной
вещи и ее продавца, поскольку такой выбор осуществляет сам арен-
датор (лизингополучатель). Однако договором может быть преду-
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смотрено, что такой выбор осуществляетарендодатель(ч. 2 ст. 665
ГК), который в этом случае несет ответственность за свой выбор перед
арендатором.

По своей юридической природе договор лизинга консенсуальный,
возмездный,взаимныйидвусторонний.В основном он рассчитан на сферу
предпринимательскойдеятельности, хотя возможно и участие в нем не-
коммерческих организаций, в частности, государственных и муници-
пальных учреждений (ч. 3 ст. 665 ГК и ст. 9.1 Закона о лизинге).

В договорах лизинга с участием учреждения-лизингополучателя про-
давца всегда определяет лизингодатель. В них исключены натуральные
(неденежные) расчеты сторон, а также запрещен залог предмета лизинга.
Кроме того, такие договоры должны предусматривать возможность из-
менения лизинговых платежей в связи с изменением условий бюджетного
финансирования учреждения-арендатора.

Договор лизинга подлежит заключению в письменной форме (п. 1
ст. 15 Закона о лизинге), а лизинг недвижимых вещей подлежит госу-
дарственной регистрации по правилам о регистрации договоров аренды
(п. 2 ст. 609 ГК). Если им предусмотрен переход права собственно-
сти на предмет лизинга к лизингополучателю, договор заключается
в форме, установленной для договора купли-продажи такой вещи (п. 3
ст. 609 ГК).

Сторонами договора лизинга являются арендодатель (лизингода-
тель) —лицо, приобретающее в собственность указанное арендатором
имущество (вещь, вещи) у определенного им (или согласованного
с ним) продавца и предоставляющее его во владение и пользование
арендатору, и арендатор(лизингополучатель) вещи, владеющий и поль-
зующийся ею.

Лизингодателями обычно являются субъекты, располагающие значи-
тельными финансовыми ресурсами или имеющие доступ к ним —ком-
мерческие банки в лице своих лизинговых структур; созданные банками
универсальные лизинговые компании; специализированные лизинговые
компании, созданные крупными производителями машин и оборудования.
Продавец вещи, приобретаемой для передачив аренду, является обязатель-
ным субъектом лизинговых отношений в экономическом смысле (п. | ст. 4
Закона о лизинге), но не стороной договора лизинга.

Таким образом, договор финансовой аренды (лизинга) оформляет при-
обретение лизингополучателем определенной вещи в пользование за счет
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финансирования (кредита), предоставленного лизингодателем, который
покупает предмет лизинга у третьего лица —продавца для последующей
сдачи его в аренду лизингополучателю (арендатору) и, как правило, по его
указанию (либо по собственной инициативе), становясь его собственником.

Со своей стороны арендатор (лизингополучатель) обязуется возвратить
кредит и внести плату за пользование вещью, покрывающую еестоимость.
В результате этого ее собственник —арендодатель утрачивает экономиче-
ский интерес к сданной в аренду вещи, предоставляя лизингополучателю
возможность по окончании договора приобрести ее в собственность (или
продолжить ее аренду) на льготных условиях. Интерес к лизингу укрепля-
ется предоставлением его участникам льгот по налогообложению и др.

Предметом лизинга могут быть движимые и недвижимые непо-
требляемые вещи, в том числе имущественные комплексы, здания,
сооружения, оборудование, транспортные средства, за исключением
земельныхучастков и других природных объектов (ст. 666 ГК, п. 1ст. 3
Закона о лизинге).

Срок договора финансовой аренды определяется по усмотрению
сторон (ст. 610 ГК), которые обычно ориентируются на срок окупа- |
емости сданной в лизинг вещи. Он относится к числу существенных
условий данного договора наряду с условием о предметелизинга (ин-
дивидуально-определенной вещи).

В отличие от иных разновидностей аренды лизингодатель по обще-
му правилу обязан купить предмет лизинга у определенного продавца,
выбор которого также становится существенным условием договора
лизинга, а отсутствие в нем этого условия ведет к его признанию не-
заключенным. Вместе с тем согласование вдоговоре лизинга условия
о продавце и его обязательная информация покупателем о том, что
приобретаемая вещь предназначена для передачи в лизинг, не пре-
вращают лизинг в трехстороннюю сделку. Лизинг всегда носит дву-
сторонний характер, а отношения лизингодателя и лизингополучателя
с продавцом опираются на сложный фактический состав, включающий
в себя как договор купли-продажи предмета лизинга, так и сделку
финансового лизинга.

Еслистороныдоговораукажутв нем,чтоарендодательобязуетсяпере-
датьво временноевладениеи пользованиеарендаторавещь,которую он
приобретет,но безуказанияеепродавца,будетиметьместопростаяаренда
(мнимыйлизинг), а недоговорлизинга. Отсутствиеточного указанияпро-
давца, избранного арендодателем,лишаетарендатораправана предъяв-
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лениесолидарноготребованияк продавцуи арендодателюза недостатки
вещи, проданной и переданной влизинг (п. 2 ст. 670 ГК). Мнимый лизинг
имеетместои в случаяхиспользованияпредметализинга не в предпри-
нимательских,а в бытовыхцелях.

Поскольку договорлизинга всегдарегламентируетсложные взаимо-
отношения его сторон, в его содержаниевключаются условия не только
о правахи обобязанностяхлизингополучателя(арендатора)и лизингода-
теля(арендодателя),но и о порядке передачипредметализинга лизинго-
получателю;о порядкебалансовогоучета,содержанияи ремонтапредмета
лизинга; о дополнительных услугах, предоставляемыхлизингодателем;
об общей суммедоговора и о размеревознаграждения лизингодателя,
а также о размере,способеосуществленияи периодичностилизинговых
платежейи их составе,включаяграфик платежей;о страхованиипредмета
лизинга ит.д.

Кроме того, предметлизинга может быть сдан в залогего собствен-
ником —лизингодателемв обеспечениеполученногов связи с его при-
обретением кредита (п. 2 ст. 18 Закона о лизинге и п. 10 Постановления
Пленума ВС РФ № 17).

4. Содержание и исполнение обязательств
из договора лизинга

Обязательства из договора лизинга тесно связаны с обязательства-
ми из договора купли-продажи предмета лизинга. В момент заклю-

_чения договора арендодатель (лизингодатель) не имеет в собствен-
ности предмета лизинга, который, как и его продавец, по общему
правилу выбирается арендатором(лизингополучателем). Арендодатель
(лизингодатель) в качестве покупателя по договору купли-продажи
приобретает в свою собственность предмет лизинга, выбранный
арендатором (лизингополучателем), обязательно уведомляя продавца
о том, что вещь предназначена для передачи в аренду определенному
лицу (ст. 667ГК).

Указание определенного арендатора важно потому, что к нему
в силу указания закона переходят права требования покупателя по до-
говору купли-продажи, заключенному продавцом с арендодателем,
в частности, в отношении качества и комплектности вещи, сроков ее
поставки и др. Эти требования на основании п. 1ст. 670 ГК арендатор
вправе предъявить непосредственно к продавцу, с которым он не со-
стоит в договорных отношениях. Дело в том, что по договору лизинга
арендатор имеет права и несет обязанности покупателя (кроме обязан-

454



Глава36.Обязательстваиздоговороваренды,лизингаи ссуды _

ности по оплате товара), как если бы он был стороной договора куп-
ли-продажи'. Он, однако, не может расторгнуть договор с продавцом
без согласия арендодателя, с которым они выступают как солидарные
кредиторы по отношению к продавцу (п. 1ст. 670 ГК).

При этом законодательноустановленнаяфикция того, что арендатор
вданных отношениях имеетправаи несетобязанности покупателя,оз-
начает,что он несети риски неисполненияпродавцомсвоих обязательств
подоговорукупли-продажи предметализинга. В соответствиис п.2 ст. 22
Законаолизингериск невыполненияпродавцомобязанностейподоговору
купли-продажипредметализингаи связанныес этимубытки несетсторона
договорализинга, которая выбралапродавца(еслииное не предусмотре-
но договоромлизинга). Это не исключает необходимостипринятия мер
по уменьшению таких рисков обеимисторонамидоговорализинга (п. 5
Постановления Пленума ВС РФ № 17).

Предмет лизинга передается продавцом непосредственно аренда-
тору в месте нахождения последнего (п. 1 ст. 668 ГК). С этого момента
на арендатора (лизингополучателя) ложится и риск случайной гибели
или случайной порчи предметализинга, если стороны договора лизин-
га не условились об ином (ст. 669 ГК). Этим лизинг также отличается
от обычной аренды, в которой указанный риск по общему правилу
несет арендодатель-собственник (ст. 211 ГК).

Имущество, являющееся предметом лизинга, должно быть пере-
дано лизингополучателю в состоянии, соответствующем условиям
договора лизинга и назначению данного имущества. Предмет лизинга
передается влизинг вместесо всеми его принадлежностями и со всеми
документами (техническим паспортом и др.).

Лизингополучатель за свой счет осуществляет его техническое
обслуживание и обеспечивает его сохранность. Он же осуществляет
капитальный и текущий ремонт предмета лизинга, если иное не пред-
усмотрено договором лизинга (п. 3 ст. 17Закона о лизинге), что тоже
различает лизинговые и арендные отношения.

Отделимые улучшения предметализинга становятся собственностью
лизингополучателя (арендатора), а за неотделимые улучшения, про-
изведенные с письменного согласия лизингодателя, арендатор вправе

`В частности,арендаторвправепотребоватьот продавцашеф-монтажасложного
оборудования,являющегосяпредметомлизинга, или предоставлениясервисного (га-
рантийного) технического обслуживанияиремонтапредметализинга ит.д.
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получить соответствующую компенсацию по общим правилам ст. 623
ГК (п. 7—9ст. 17Закона о лизинге). Утрата предмета лизинга или утра-
та им своихфункций по винелизингополучателяне освобождаетего
от договорныхобязательств,еслииное не предусмотренодоговором
(ст. 26 Закона о лизинге).

Основную обязанностьарендаторасоставляетуплатализинговых
платежей. Согласно п. | ст. 28 Закона о лизинге они складываются из:

1) затрат лизингодателя по приобретению и передаче предмета ли-
зинга лизингополучателю;

2) затрат,связанныхс оказаниемдругих предусмотренныхдогово-
ромлизинга услуг;

3)доходализингодателя;
4) выкупнойценыпредметализинга, еслидоговоромлизинга пред-

_усмотреноправолизингополучателянаего выкуп.

Размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей
определяются договором лизинга, который может предусматривать рас-
четы по ним как вденежной, так и в натуральной форме (продукцией, про-
изводимой с помощью предмета лизинга). Размер лизинговых платежей
может изменяться по соглашению сторон, но не чаще чем один раз в три
месяца. При их неперечислении лизингодателю более двух раз подряд
в качестве меры оперативного воздействия разрешено их списание со счета
лизингополучателя в безакцептном (бесспорном) порядке (п. | ст. 13Закона
о лизинге).

(Сосвоей стороны лизингодатель вправеосуществлять контроль, прежде
всего финансовый, за соблюдением лизингополучателем условий договора
лизинга и его деятельностью в части, относящейся к предмету лизинга,
а последний обязан обеспечить лизингодателю беспрепятственный доступ
к своим финансовым документам и предмету лизинга, а также предостав-
лять ему необходимую информацию (ст. 37 и 38 Закона о лизинге).

Вместе с тем лизингодатель не имеет прямой заинтересованности
в предмете лизинга, не отвечает за его недостатки перед арендатором
(лизингополучателем), не несет риски его случайной гибели или порчи.
Его главной обязанностью является финансирование покупки предмета
лизинга с целью получения прибыли на вложенные им деньги. Все это
и позволяет говорить о лизинге как о финансовой аренде.

Договором лизинга может быть предусмотрен переход предмета
лизинга в собственность лизингополучателя (арендатора) как по ис-
течении срока договора, так и до его истечения (если, разумеется, за-
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коном не установлен запрет перехода права собственности на предмет
лизинга к лизингополучателю) (ст. 624 ГК, ст. 19Закона о лизинге).

При прекращении договора лизинга лизингополучатель обязан вернуть
лизингодателю предмет лизинга в состоянии, в котором он его получил,
с учетом нормального износа или износа, обусловленного договором ли-
зинга. Если он не возвратил предмет лизинга или возвратил его несвое-
временно, лизингодатель вправе требовать внесения платежей за время
просрочки, а также возмещения убытков. Неустойка, предусмотренная до-
говором за несвоевременный возврат предмета лизинга, считается штраф-
ной, поскольку убытки в этом случае взыскиваются с лизингополучателя
сверх неустойки, если иное не предусмотрено договором лизинга (п. 6
ст. 17Закона о лизинге).

Следует также обратить внимание на то, что при досрочном растор-
жении договора выкупного лизинга, в том числе по причине двукратной
просрочки уплаты лизинговых платежей, допущенной арендатором (ли-
зингополучателем), возникает необходимость проведения взаимных рас-
четов по договору. Они осуществляются путем соотнесения взаимных
предоставлений сторон («сальдо встречных обязательств»') и определения
завершающей обязанности одной из них относительно другой (п. 3 По-
становления Пленума ВС РФ № 17). |

_ 87. Обязательства из договора
безвозмездного пользования (ссуды) .

1. Понятие договора безвозмездного пользования (ссуды)

По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна
сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь
в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудо-
получателю), а последняяобязуется вернуть ту же вещьв том
состоянии, в каком онаееполучила,сучетом нормальногоизноса
или в состоянии, обусловленном договором (п. 1 ст.689 ГК).

Договор ссудыв зависимостиот волиего сторон можетиметькак
консенсуальный,так и реальныйхарактер.С моментазаключениякон-
сенсуальногодоговора ссуды возникает обязательствоссудодателя

' Сальдо —результат, остаток (от лат. за/4аге —выравнивать).
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передатьвещьв безвозмездноепользование,а в реальномдоговоре
такоеобязательствоотсутствует.

Консенсуальныедоговорыссудыявляютсядвусторонними,но ли-
шены признака взаимности. Делов том, что в силу безвозмездного
характераэтогодоговораобязанностиссудодателяпередатьвещьвбез-
возмездноепользованиене корреспондируетправоссудополучателя
требоватьеепередачи.При неисполненииссудодателемпо такомудо-
говорусвоегообязательствапо предоставлениювещивбезвозмездное
пользованиессудополучательнеобладаетправомтребованияпередачи
вещивнатуре,как этоимеетместоварендныхобязательствах,авправе
лишьпотребоватьот контрагентарасторжениядоговораи возмещения
понесенного им реального ущерба (ст. 692 ГК).

Сторонамивдоговорессудыявляютсяссудодательи ссудополуча-
тель.Согласноп. 1ст. 690ГК. ссудодателемможетбыть собственник
или иноелицо, управомоченноезаконом или собственником.

Так, согласно ч. 1 ст. 660 ГК арендатор предприятия имеет право
передать в безвозмездное пользование вещи, входящие в состав арен-
дуемого предприятия. Коммерческая организация не вправе передавать
имущество в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учреди-
телем, участником, руководителем, членом ее органов управления или
контроля. Кроме того, в силу принципиального запрета дарения между
коммерческими организациями (ст. 575 ГК) коммерческая организация
не может передать вещь в безвозмездное пользование другой коммерче-
ской организации.

ГК не предусматривает особых требований в отношении ссудопо-
лучателей. Однако такие требования могут иметь место в специальных
законах.

Двусторонний характер договора ссуды, как реального, так и кон-
сенсуального, выражается в различных правах и обязанностях, лежащих
на обеих сторонах. Так, на ссудодателепомимо прав лежит обязанность
отвечать за недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование
(абз. 1п. 1ст. 693 ГК), и за вред, причиненный третьему лицу в резуль-
тате использования такой вещи (ст. 697 ГК). На ссудополучателележат
обязанности по содержанию вещи (ст. 695 ГК), а также по ее возврату
при прекращении договора.

Предметомдоговора ссуды являются индивидуально-определенные
непотребляемые вещи, как движимые, так и недвижимые. Согласно
п. 2 ст. 689 и п. 3 ст. 607 ГК в нем должны быть указаны данные, по-
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зволяющие определенно установить имущество, подлежащее передаче
‘ссудополучателю в качестве объекта пользования, т.е. индивидуали-
зировать его. При отсутствии в договоре таких данных существенное
‘условие о его предмете—объекте, подлежащем передачев безвозмезд-
ное пользование, считается не согласованным сторонами, а договор.
не признается заключенным.

Вместес тем предметомссудымогут быть нелюбыенепотребляемые
вещи, перечисленные в абз. | п. 1ст. 607 ГК. Так, в этом качестве не может
выступатьпредприятиекак имущественныйкомплекс,ибос ним возможны
только предпринимательскиесделки, к числукоторыхбезвозмездныйдо-
говорссудынеотносится.Однакоэтим предметоммогутявлятьсянеука-
занные вданной норме ГК жилые помещения (п. 1 ст. 99ЖК) или объекты
культурного наследия (п. 3 ст. 689 ГК).

Предметссудыпередаетсяссудополучателювовладениеи пользование,
но не для потребления. Поэтому плоды и доходы, приносимые переданной -
в ссудувещью,принадлежатссудодателюкак еесобственнику, еслииное
прямо не предусмотренодоговором.

Форма договора ссуды подчиняется общим требованиям о форме
‘сделок. Договор ссуды недвижимой вещи, как и право пользователя,
по общему правилу не подлежит государственной регистрации, по-
‘скольку в этом случае не применяются нормы о регистрации договора
аренды. Однако государственной регистрации подлежат договоры без-
возмездного пользования недвижимыми вещами как объектами куль-
турного наследия (п. 3 ст. 689 ГК); в соответствии с законом регистри-
руются договоры безвозмездного пользования земельными участками,
заключенные на срок свыше одного года (п. 2 ст. 26 ЗК).

Договор ссуды может быть заключен на определенный срок. Если
срок в договоре не указан, он считается заключенным на неопреде-
ленный срок.

Законом не установлены предельно допустимые сроки передачи вещей
в ссуду. При этомв силу права следования недвижимая вещь, переданная
в безвозмездное пользование, переходит к новому собственнику обреме-
ненной правами ссудополучателя (п. 1 ст. 700 ГК). Ввиду того, что закон
не предусматривает государственную регистрацию права ссудополучателя
или договора ссуды, возникают риски для участников гражданского обо-
рота, которые лишены возможности узнать о наличии соответствующего
обремененияиз публичнодоступныхданных ЕГРН.
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Договор безвозмездного пользования применяется в сфере эко-
номики, не относящейся к предпринимательству. Он весьма рас-
пространен в бытовых отношениях между гражданами (например,
предоставление одним родственником другому в безвозмездное
пользование автомобиля); в сфере удовлетворения культурных по-
требностей граждан (например, предоставление книг и других ин-
формационных материалов общедоступными библиотеками‘); как
форма спонсорских отношений (например, при предоставлении
коммерческой организацией в безвозмездное пользование имущества
государственному учебному заведению). Он применяется при пере-
даче для различных целей в безвозмездное пользование земельных
участков и участков лесного фонда (ст. 39.10 Земельного кодекса
и ст. 9 Лесного кодекса). | |

2. Договор ссуды и сходные сним договоры

В обыденном словоупотреблении термин «ссуда» используется
в качестве синонима не только договора ссуды (передачи в безвоз-
‘мездное пользование индивидуально-определенных непотребляемых
вещей), но и договоров займа и кредита. Это традиционно имеет место
в банковской практике и в соответствующей специальной литературе,
где неудачно и, по существу, ошибочно говорят, например, о «банков-
ских ссудах».

Между тем юридически договоры ссуды и займа существенно
`различаются. Так, предметом займа являются деньги или вещи, опре-
деляемые родовыми признаками, а предметом ссуды — непотре-
бляемые, индивидуально-определенные вещи. По договору займа
‘имущество передается в собственность заемщика, а по договору ссуды
вещь остается собственностью ссудодателя; ссудополучателю она
предоставляется лишь во временное владение и пользование. По-
этому заемщик обязан вернуть займодавцу аналогичное количество
вещей того же рода, а ссудополучатель —ту же самую вещь, которую
он получил в пользование. Наконец, договор займа по общему пра-
вилу является возмездным, тогда как ссуда характеризуется безвоз-
мездным характером".

' См. ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном _
деле»(СЗРФ. 1995.№1.Ст. 2).

? Подробнееодоговорахзаймаи кредитасм.$ | и2 гл. 45учебника.
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Договор ссудыимеетчертысходствасдоговоромхранения,так как
предметомобоихдоговоровявляютсяиндивидуально-определенные
непотребляемые вещи, подлежащие возврату собственнику. Но если
вдоговорехранения вещьпередаетсядля сохранения,то в договоре
ссуды—дляпользования,тогда как пользованиепереданнойна хра-
нение вещью по общему правилу составляет нарушение обязательств
хранения‘.

Правассудополучателяна предметссудыносят временныйи обя-
зательственно-правовойхарактер. Поэтому нормы о договорессуды
неприменимы к отношениям по безвозмездномупользованиюиму-
ществом,юридически оформленнымв видеразличныхограниченных
вещныхправ(хозяйственноговедения,оперативногоуправления,по-
стоянного бессрочногопользования,сервитутови т.п.)?.

Существенныечертысходстваобнаруживаютсямеждудоговором
безвозмездногопользованияжилым помещениемидоговораминайма
жилых помещений,особеннодоговорамисоциальногонаймажилья’,
допускающимибезвозмездноеиспользованиежилых помещений(п. 1
ст. 99 ип. 9 ст. 156ЖК). В этом случае права и обязанности сторон до-
говораопределяютсянетольконормамижилищногозаконодательства,
но и правиламио договорессуды.Вместес темжилищное законода-
тельствопри передачежилогопомещенияв безвозмездноепользование
устанавливаетряддополнительныхсоциально-юридическихгарантий
удовлетворенияжилищной потребности«ссудополучателя»(нанима-
теля жилья). В связи с этим договоры безвозмездного использования
жилья не могут быть безоговорочноотнесенык разновидностямдо-
говорассуды.

Наибольшее сходство договор ссуды имеет с договором аренды;
от которого он отличаетсяпреждевсегобезвозмезднымхарактером.
В свою очередьэто обстоятельство влечетнеобходимость установления
рядаспециальныхправил,отличающихсяот общих положений одо-
говореаренды.Такие правилачащевсегоограничивают правомочия
ссудополучателя,которыйв отличиеот арендаторане обязанпредо-
ставлятьсвоемуконтрагентувстречноеэквивалентноеудовлетворение.
Вместес тем к договоруссудысоответственноприменяютсяправила
о договоре аренды (п. 2 ст. 689 ГК).

' Подробнее об обязательствах из договора хранения см. $ 1 гл. 41 учебника.

2?См.$ 1-3 гл. 19учебника.
3 Подробнее о договорах по использованию жилья см. п. 2 $ 1ип. 45 2 гл. 37 учеб-

ника.
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3. Содержаниеи исполнение договора ссуды

Главная обязанность ссудодателя состоит в предоставлении ссудо-
получателю вещи в состоянии, соответствующем условиям договора
и ее назначению. Вместе с вещью ссудополучателю передаются все ее
принадлежности и относящиеся к ней документы (инструкция по ис-
пользованию, технический паспорт и пр.), если иное не предусмотрено
договором.

Если нарушениессудодателемобязанности по передачепринадлеж-
ностейи документовлишаетссудополучателявозможности использовать
предоставленнуювещьпо назначениюлибо такое использованиев зна-
чительнойстепениутрачиваетценностьдлянего, ссудополучательвправе
потребоватьпередачиему принадлежностейи документов, относящихся
к вещи, либо расторжениядоговораи взыскания понесенного им реаль-
ного ущерба.При этом в силу безвозмездногохарактерадоговорассуды
исключаетсявозможностьвзысканияубытков в видеупущенной выгоды.

Ответственностьссудодателяза недостатки вещи, переданной
вбезвозмездноепользование,носит ограниченныйхарактерпо срав-
нениюс ответственностьюарендодателяподоговоруарендыили про-
давцапо договорукупли-продажи зааналогичноенарушение.Прежде
всего он отвечаетлишь за те недостатки вещи, которые умышленно
илипо грубойнеосторожностине были указаны им при заключении
договора (п. 1 ст. 693 ГК). Вместе с тем ссудодатель не отвечает за не-
достатки вещи, которые были им оговорены при заключении дого-
вора,либо были заранееизвестны ссудополучателю,либо должны
были быть обнаружены ссудополучателемпри осмотре вещи или
проверке ееисправности при еепередачево исполнение договора
(п. 3 ст. 693 ГК).

Кроме того, при обнаружении недостатков в переданной вещи ссудо-
получатель вправе выбирать только из двух возможностей: потребовать
от ссудодателя безвозмездного устранения недостатков вещи или возмеще-
ния своих расходов на их устранение либо досрочно расторгнуть договор
и возместить понесенный им реальный ущерб. При этом ссудодатель, из-
вещенный о требованиях ссудополучателя или о его намерении устранить
недостатки вещи за счет ссудодателя, может без промедления произвести
замену неисправной вещи другой аналогичной вещью, находящейся в над-
лежащем состоянии (п. 2 ст. 693 ГК).
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Обязанность ссудодателя предупредить ссудополучателя обо всех
правах третьих лиц на эту вещь (сервитуте, праве залога и т.д.) должна
исполняться при заключении договора безвозмездного пользования.
Неисполнение этой обязанности дает ссудополучателю право требо-
вать расторжения договора и возмещения понесенного им реального
ущерба (Ч.2 ст. 694 ГК). Передача вещи в безвозмездное пользование
не является основанием для изменения или прекращения прав третьих
лиц на эту вещь (ч. 1ст. 694 ГК).

Обязанность ссудополучателя по содержанию вещи, полученной
в безвозмездное пользование, состоит в поддержании ее исправ-
ного состояния, включая осуществление текущего и капитального
ремонта, и принятии на себя всех расходов на ее содержание, если
иное не предусмотрено договором (ст. 695 ГК). Обязанность ссудопо-
лучателя по осуществлению капитального ремонта вещи также суще-
ственно отличает обязательства из возмездного договора аренды и из
безвозмездного договора ссуды.

Кроме того, ссудополучатель обязан пользоваться переданной ему
в безвозмездное пользование вещью в соответствии с условиями дого-
вора, а если такие условия вдоговоре не установлены, то в соответствии
с назначением вещи. При нарушении этой обязанности ссудодатель
вправе потребовать расторжения договора и возмещения убытков (п. 2
ст. 689, п. 1иЗст. 615 ГК).

Ссудополучатель имеет право производить улучшения в имуществе,
переданном ему в безвозмездное пользование. Произведенные им отдели-
мыеулучшения становятся его собственностью, если иное не предусмотрено
договором ссуды (п. 2 ст. 689и п. 1 ст. 623 ГК). Если ссудополучатель без
согласия ссудодателя произведет в переданной ему вещи неотделимыеулуч-
шения, их стоимость возмещению не подлежит (п. 2 ст. 689и п. 3 ст. 623 ГК).
Стоимость переоборудования, переоснащения, перепланировки и иных
изменений в предмете ссуды, осуществленных с согласия ссудодателя и с
соблюдением требований публичного права, подлежит возмещению ссу-
додателем, если иное не предусмотрено договором.

В период нахождения у ссудополучателя вещи, переданной в безвоз-
мездное пользование, риск ее случайной гибели или случайного повреж-
дения лежит на нем (ст. 696 ГК), если:

а) вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что ссудополучатель
использовал ее не в соответствии с договором или назначением;

6) ссудополучатель передал еетретьему лицу без согласия ссудодателя
(при согласии ссудодателя риск падает на ссудодателя);
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в) с учетом фактических обстоятельств ссудополучатель мог предот-
вратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел
сохранить свою вещь.

Во всех иных случаях использования ссудополучателем переданной
ему вещи добросовестно, с проявлением полной внимательности и забот-
ливости, в соответствии с условиями договора и назначением вещи, риск
случайной гибели вещи падает на ее собственника (ст. 211 ГК).

В договоре ссуды особым образом решается вопрос об ответствен-
ности за вред, причиненный третьим лицам в результате использования
предмета ссуды. По общему правилу ответственность за такой вред не-
сет ссудодатель,если недокажет, что вредпричинен вследствиеумысла
или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у которого эта
вещь оказалась с согласия ссудодателя (ст. 697 ГК).

Если,однако,вещь,переданнаявбезвозмездноепользование,является
источникомповышеннойопасности,а вредпричинен третьемулицув ре-
зультатеееэксплуатацииссудополучателем(его экипажем), он подлежит
возмещениюссудополучателемкак титульнымвладельцемисточника по-
вышенной опасности (а63.2 п. 1ст. 1079 ГК). Если же такая вещь передана
в безвозмездноепользованиессудополучателюс экипажем, состоящим
из работников ссудодателяи осуществляющимееэксплуатациюв пользу
ссудополучателя,то за вред,причиненный третьимлицамв результате
такой эксплуатации,ответственностьнесетссудодатель,остающийсявла-
дельцемвещи.

4. Изменение, расторжение и прекращение договора ссуды

Ссудодатель,остающийся собственником переданнойв ссуду вещи,
вправе произвести ее отчуждение или передать ее в возмездное поль-
зование третьему лицу. При этом к новому собственнику или арен-
датору переходят права по ранее заключенному договору ссуды, а его
права в отношении вещи обременяются правами ссудополучателя (п. 1
ст. 700 ГК). Иначе говоря, обязательства из договора ссуды, подобно
арендным обязательствам, включают в себя вещно-правовой элемент
в виде права следования пользователя.

В случаереорганизации юридического лица —ссудополучателяего
праваи обязанностипо договорупереходятк юридическомулицу, явля-
ющемусяего правопреемником(еслииное не предусмотренодоговором).
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Но в случае смерти гражданина-ссудополучателя право безвозмездного
пользования вещью, полученной по договору ссуды, не включается в на-
следственную массуи не становится объектом правопреемства, даже если
речь идет о недвижимой вещи. Этим право ссудополучателя отличается
от наследуемого арендного права на недвижимость (ср. п. 2 ст. 617 ГК).

Смерть гражданина-ссудополучателя или ликвидация юридического
лица —ссудополучателя становятся основаниями для прекращениядоговора
ссуды (ст. 701 ГК).

Отказ отдоговорассуды,заключенногобезуказаниясрока, может
последоватьвовсякоевремя.Для этоголюбаяизсторонэтогодоговора
обязанаизвеститьдругуюсторонуоботказеотдоговоразаодинмесяц,
если иной срок извещения не предусмотрен договором (п. 1ст. 699 ГК).
Вдоговорессуды,заключенномс указаниемсрокаегодействия,право
отказаотдоговорадо истечениясрока имееттолькоссудополучатель,
еслииноенеустановленосамимдоговоромссуды.При этомон также
должен известить ссудодателяоб отказе от договора за один месяц
(еслидоговоромне предусмотрениной срок извещения).

Досрочное расторжениедоговора ссуды, заключенного на определенный
срок, возможно в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 698 ГК.
По требованию ссудодателясрочный договор ссуды может быть расторгнут
вследствие неправомерных действий ссудополучателя, который:

®

®

используетвещьневсоответствиисдоговоромилиееназначением;
не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном
состоянии или по еесодержанию;
существенноухудшаетсостояниевещи;
безсогласияссудодателяпередаетвещьтретьемулицу.

По требованию ссудополучателя срочный договор ссуды может быть
расторгнут в случаях:

® обнаружения им недостатков, которые делают нормальное исполь-
зование вещи невозможным или обременительным и о наличии ко-
торых ссудополучатель не знал и не мог знать в момент заключения
договора;
если вещь в силу обстоятельств, за которые ссудополучатель не от-
вечает, окажется в состоянии, непригодном для использования;
если при заключении договора ссудодатель не предупредил ссудо-
получателя о правах третьих лиц на передаваемую вещь;
если ссудодателем не исполнена обязанность по передачевещи либо
ее принадлежностей и относящихся к ней документов.
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Досрочное расторжение договора ссуды по требованию одной
‘из сторон при наличии возраженийдругой стороны осуществляется
по решениюсудав порядке, установленномп.2 ст. 450ГК.

Истечениесрока договора ссуды не влечетего автоматического
прекращения. Еслиссудополучательпродолжаетпользоватьсявещью
по истечении срока действия договора при отсутствии возражений
ссудодателя,договор считаетсявозобновленнымна тех же условиях
на неопределенный срок (п. 2 ст. 689 и п. 2 ст. 621 ГК).

При отказеотдоговорассуды,егорасторженииили прекращении
по иным основаниям,втомчислевсвязис истечениемсрокадоговора,
на ссудополучателе,получившемвещьвбезвозмездноепользование,
‚лежитобязанностьповозвратуэтой вещиссудодателю.При этомвещь
должна быть возвращенассудодателюв том состоянии, в каком ссу-
дополучательполучилеев пользование,с учетомнормальногоизноса
‘или в состоянии, обусловленномдоговором.

Если ссудополучательвозвращаетвещьв состоянии, не соответ-
‘ствующемусловиямдоговора, с ухудшениемеекачестваили с про-
срочкой, он обязан возместитьубытки, понесенные в связи с этим
‘ссудодателем.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВАИЗДОГОВОРОВНАЙМА
ЖИЛЫХПОМЕЩЕНИЙИПОЛЬЗОВАНИЕИМИ

ВЖИЛИЩНЫХКООПЕРАТИВАХ

$ 1.Договоры найма жилых помещений. —$ 2. Обязательства из договора
социального найма жилого помещения. —$ 3. Обязательства из договора
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. -
$ 4. Обязательства из договора найма специализированных жилых помеще-
ний.—$ 5. Обязательстваиз договоракоммерческогонаймажилых поме-
щений. —$ 6. Пользование жилыми помещениями в жилищных и жилищно-
строительныхкооперативах.

8 1. Договоры найма жилых помещений

1. Жилищная потребность и договоры найма
жилых помещений

‚ Подавляющее большинство людей нуждается в постоянном ис-
пользовании благоустроенного жилья (жилого помещения). Эта объ-
ективная потребность удовлетворяется в форме жилищных правоотно-
шений, которые могут иметь как вещный или корпоративный характер
(принадлежность жилья на праве собственности или на ином, огра-
ниченном вещном праве, например, в силу завещательного отказа;
пользование жильем в качестве члена корпорации —жилищного коо-
ператива), так и обязательственную (договорную) природу, оформляя
не только приобретение жилья в собственность (в том числе путем
покупки на льготных условиях), но и использование чужих жилых
помещений для постоянного или длительного (многолетнего) пре-
бывания'.

Эта последняя группа жилищных отношений подлежит особому
законодательному регулированию, поскольку ее участниками ста-

' Краткосрочное использованиежилых помещенийдля временныхнужд (дляот-
дыха,навремяпребыванияв командировкеи т.п.) происходитзапределамижилищных
отношений —врамкахобязательствиздоговороввозмездногооказания услуг (напри-
мер, гостиничных или туристских), имущественного найма (аренды) ит.д.
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‘новятся граждане-потребители—слабаясторона гражданских пра-
воотношений, удовлетворяющие свою объективную потребность
в постоянном жилье в отсутствие возможности приобретения его
в собственность.Поэтому им необходимопредоставлениедополни-
‘тельныхсоциальных гарантий и повышенной правовой защиты их
‘жилищных интересов,что и составляетосновную задачужилищного
законодательства, которая не может быть в должной меререшена
‘только в рамках частного права.

Жилищное законодательство регулирует большую сферу общественных
отношений, выходящих далеко за рамки предмета гражданского права
(п. 1ст. 4 ЖК), к которому относятся лишь договоры жилищного найма как
взаимоотношения формально равных товаровладельцев (а также вещные
права на жилые помещения). Но и эти отношения подлежат различному
правовому оформлению: одни из них построены на частноправовых нача-
лах юридического равенства и свободы договора (договоры коммерческого
найма жилья), а другие основаны на максимально возможном учете нуж-
даемости в жилье недостаточно обеспеченных граждан, в постоянное или
длительное пользование которых предоставляется жилье изтосударствен-
ного или муниципального жилищного фонда на льготных условиях (до-
говоры социального найма жилых помещений и найма жилых помещений
в жилищном фонде социального использования). При этом учитывается
хроническая нехватка (дефицит) сравнительно дешевого жилья, доступного
для малообеспеченных слоев населения.

Такие отношения восновномрегулируютсяспециальнымиправи-_
ламижилищного законодательства,тогдакак общиенормы граждан-
ского праваодоговоренаймажилого помещенияприменяютсяк ним
лишь субсидиарно.Иначе говоря,договорнаймажилых помещений
гражданами (договор жилищного найма) является не единым граж-
данско-правовымдоговором, а собирательнымпонятием,состоящим
из нескольких самостоятельныхразновидностейдоговоров,которые
регулируются гражданским и жилищным законодательством.

2. Виды договоров найма жилых помещений

Жилищное законодательство регулирует обязательства, возникаю-
щие на основании трех видов договоров жилищного найма:

1)договора социального найма жилых помещений в государствен-
ном и муниципальном жилищном фонде;
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2) договора найма жилого помещения жилищного фонда соци-
ального использования (государственного или муниципального,
а также в наемных домах, которые могут находиться в частной соб-
ственности);

3) договора найма специализированного жилого помещения в госу-
дарственном или муниципальном жилищном фонде (договора специ-
ализированного найма).

Гражданским, а нежилищным законодательством регулируются обя-
зательства из такого вида договора жилищного найма, как договор.
найма жилого помещения, в котором наймодатель (обычно частное
лицо) выступает как предприниматель, преследующий цель извлечения
прибыли, получивший влитературе название «договор коммерческого.
найма»'.

Всеперечисленныедоговоры порождают гражданско-правовыеобя-
зательствапо передачев пользованиеособого роданедвижимых вещей
(жилых помещений)›,что влечетпоявлениев них некоторыхобщих черт.
Так, стороны всехэтихдоговоровименуются «наймодатель»и «нанима-
тель»; по своей юридической природе они являются консенсуальными
и двусторонними,а также, как правило, возмездными,опосредуяпредо-
ставление жилья в пользование за плату (по договорам социального
найма жилье предоставляетсямалоимущим гражданам не только без-
возмездно, но и с освобождениемот платы за его пользование в соот-
ветствии с п. 9 ст. 156ЖК); одинаковы требования к письменной форме
этихдоговоров;единообразноопределеныв них обязанностинанимателя
и обязанностисторон по ремонтусданного внаем жилого помещения.
В.договорахсоциального и коммерческого наймажилья одинаково ре-
гламентируется правовое положение временных жильцов (ст. 680 ГК

__ ист. 80 ЖК) и в значительной части —поднанимателей (п. 1-3 ст. 685
ГК ист. 76—79ЖК). Наконец, все эти договоры носят потребительский
характер, будучи направленными на удовлетворение личных (жилищных)
потребностей граждан, что в свою очередьсвязано с предоставлением
гражданину-потребителю как слабой стороне определенных льгот и пре-

' См.: КрашенинниковП.В. Наемжилого помещения(гл. 35)// Гражданскийкодекс
Российской Федерации.Часть вторая:Текст, комментарии, алфавитно-предметный
указатель/ Под ред.О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова.М.: МЦФЭР, 1996.
С. 350—352;Онже. Российскоежилищное законодательство:Учебноеи практическое
пособие.М.: Норма, 1996.С. 8, 28,49.

? О жилых помешениях как недвижимых вещахсм. п. 1 $ 5 гл. 17ип. 3 $ 2 гл. 8
учебника.
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имуществ (по-разному проявляющихся в отдельных видахрассматри-
ваемыхдоговоров)`.

Вместес тем эта общность реализуетсяв законодательствена прин-
ципиально разных основаниях, а «родство»договоров коммерческого
и социальногонаймавесьмаотносительно.

Договоры социального и специализированного наймамогут быть за-
ключены только на проживание вжилых помещениях,находящихся
в составегосударственногоили муниципальногожилищных фондов’,
и только при наличии определенныхпублично-правовыхпредпосылок
дляих заключения:

1) нуждаемость в улучшении жилищных условий (а для договоров
социальногонайма—по общемуправилутакже и постановкана учет
в качественуждающегосяв улучшениижилищных условий) и

2) наличие решениясоответствующегооргана публичной власти
о предоставлениижилого помещенияданномугражданинуи егосемье
в соответствиисдействующиминормами.

Эти договорызаключаютсяпо обязательнымдля сторон типовым
формам(договорам),утверждаемымПравительствомРФ».Следователь-
но, длясвободноговолеизъявлениясторон,характерногодляграждан-
ско-правовыхдоговоров,здесьпочти неостаетсяместа.

Что касаетсядоговоракоммерческогонайма,то никаких админи-
стративно-правовыхпредпосылокдля его заключения не требуется.
Здесьгосподствуетпринцип свободыдоговора,в соответствиис ко-
торым стороны сами определяютсодержаниетаких важнейших ус-
ловий, как срок договора,размери порядок внесенияплатызажилое
помещение,распределениеобязанностейпо ремонтусданноговнаем
жилого помещенияит.д.

' См.: БрагинскийМ.И., ВитрянскийВ.В.Договорноеправо.Книга вторая:Догово-
ры о передаче имущества. М.: Статут, 2000. С. 680—681.

?Договоры наймажилого помещенияжилищного фондасоциальногоиспользова-
ния имеют предметомжилые помещенияв наемныхдомах,находящихсявжилищном
фондесоциальногоиспользования,но относящихся как к публичной, так и к частной
собственности (п, 1 ст. 91.2 ЖК).

3 Названные типовые договоры отличаются от типовых форм, допускаемых зако-
ном для публичных договоров (п. 4 ст. 426 ГК), поскольку в жилищных отношениях за-
ключениедоговорастановитсядлянаймодателяобязательнымне в силу предложения
нанимателя,алишь при наличии дополнительныхпредпосылок, включающих реше-
ние публичного собственника или уполномоченного им органао предоставлениижи-
лья. Своейобязательнойсилойтиповые договоры отличаютсяот примерных догово-
ров, применениекоторых согласовываетсясторонамилибо являетсяобычаемделово-
гооборота(ст.427ГК).
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Договор коммерческого найма —это обычный, полноценный граж-
данско-правовойдоговор,тогдакак договорысоциальногои специали-
зированного найма, в сущности, представляютсобой квазидоговоры,
поскольку их оформлениеи содержание,праваи обязанностисторон
установленызаконом и иными правовымиактами,а не волейконтр-
агентов.

Закон не случайно развел эти договоры «в разные законодательные
коридоры (гражданский и жилищный)», в силу чего крайне сомнительно
мнение о наличии единого типа (или вида) «договора жилищного найма»,
подразделяющегося на договоры коммерческого и социального найма
ЖИЛЬЯ’.

Последние договоры по сути представляют собой лишь гражданско-

правовоеоформлениеадминистративных актов распределения жилья, объек-
тивно обусловленных его нехваткой и дороговизной, а возникающие на их
основании жилищные обязательства фактически составляют социальные
гарантии для нанимателей жилья в государственном и муниципальном
жилищных фондах.

В отличие от них коммерческий наем является классической разновид-
ностью акта товарообмена, оформляемого традиционным гражданско-пра-
вовым договором. Следовательно, речь идет о различных, самостоятельных
договорных формах удовлетворения жилищных потребностей граждан.

3. Иные договоры по использованию жилых помещений

Жилыепомещениямогутиспользоватьсядляпроживанияграждан
и наоснованиидругих гражданско-правовыхдоговоров,напримердо-
говоров арендыжилых помещений, принадлежащих как публичным, так
и частнымсобственникам,нанимателямикоторыхстановятсяюриди-
ческиелицаилииндивидуальныепредприниматели,неиспользующие
нанятоеими жильедляудовлетворениясобственныхжилищных по-
требностей.При этом в соответствиисо ст. 288и п.2 ст. 671ГК они
вправеиспользоватьарендованныеими жилые помещения только
для проживания граждан (в основном своих работников), с которыми
саминанимателимогут находитьсянетолько в гражданско-правовых
(договорных), но и втрудовых отношениях.

' См.: КрашенинниковП.В.Жилищное право.3-е изд. М.: Статут,2004.С. 93.
? Критику этих взглядовсм.: БрагинскийМ.И., ВитрянскийВ.В.Договорноеправо.

Книга вторая: Договоры о передаче имущества. С. 660—663.
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Критерием различия договоров жилищного найма и аренды жилых
помещений становится то обстоятельство, что в первом случае граж-
данин получает право пользования жильем непосредственно по до-
говору с наймодателем, а во втором случае получает его от «посредни-
ка» —арендатора жилья, в свою очередь получившего его по договору
от наймодателя-собственника'. Вследствие этого как на арендатора
жилья, так и на использующего его гражданина (субарендатора) не рас-
пространяется действие жилищного законодательства, предусматрива-
ющего определенные социальные гарантии удовлетворения жилищных
потребностей пользователей.

Закон предусматривает также возможность заключения договоров
безвозмездного пользования жилыми помещениями, предназначенны-
ми для социальной защиты отдельных категорий граждан (п. 1 ст. 99
и ст. 109ЖК). Речь идет прежде всего о постоянном или длительном ис-
пользовании престарелыми и больными гражданами жилых помещений,
закрепленных за государственными и муниципальными учреждениями
социальной защиты населения. Этот договор отличается от договоров
жилищного найма по своему субъектному составу и по содержанию прав
и обязанностей нанимателя, а от договоров аренды —безвозмездным
характером.

По своей юридической природе договор безвозмездного пользования
жильем близок к договору ссуды (безвозмездного пользования), предусмо-
тренному п.1 ст. 689 ГК. Основное отличие состоит в наличии у названных
категорий пользователей бесплатным жильем определенных социально-
юридических гарантий удовлетворения их жилищных потребностей, а также
в отсутствии у них обязанностей по капитальному и текущему ремонту
предоставленного в пользование жилого помещения.

4. Жилые помещения и жилищные фонды

Объектом обязательств из договоров жилищного найма может быть

только жилое помещение, которым признается

__ изолированное помещение, относящееся к недвижимому иму-
ществу и пригодное для постоянного проживания граждан (п. 2
ст. 15 ЖКип. 1 ст. 673 ГК, а также п. 7 Постановления Пленума ВС РФ
№ 14).

' См. там же. С. 656—658. Ср.: Крашенинников П.В. Жилищное право. С. 116—117.
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К таковым, согласно п. 1 ст. 16ЖК, относятся:
‚ жилой дом (индивидуально-определенное здание, предназначен-
_ ное для удовлетворения жилищных потребностей граждан) или
его самостоятельно используемая (юридически и фактически
обособленная) часть;

_ ® Квартира (структурно обособленное помещение в многоквартир-
ном доме, состоящее из одной или нескольких комнат и вспо-
могательных помещений) или ее часть;

‚ изолированная (отдельная) комната, т.е. часть жилого дома или
квартиры, предназначенная для непосредственного проживания
граждан.

Относительно иных объектов, не соответствующих указанному
понятию жилого помещения (например, летних садовых домиков,
не предназначенных для постоянного проживания; приспособленных
под жилье временных сооружений ит.п.), даже при их фактическом ис-
пользовании для постоянного проживания граждан не могут сложиться
отношения жилищного найма. Следовательно, к ним неприменимы
и нормы жилищного законодательства. Использование таких объектов
регулируется гражданско-правовыми нормами о договоре аренды, а не
о договорах жилищного найма.

Совокупности жилых помещений, отличающихся определенным
единым порядком формирования, целевым назначением, правилами
использования и другими характеристиками, создающими для каждой
из них свой, самостоятельный правовой режим, именуются жилищными
фондами. В зависимости от целей использования жилых помещений
выделяются:

1) жилищный фонд социального использования;
2) специализированный жилищный фонд;
3) индивидуальный жилищный фонд;
4) жилищный фонд коммерческого использования (п. 3 ст. 19ЖК).
Составляющие эти фонды жилые помещения характеризуются

различием правовых режимов.

К жилищномуфондусоциальногоиспользованияотносятсяжилые по-
_ мещениягосударственногои муниципальногожилищныхфондов,которые

предоставляются гражданам по договорам социального найма, а также по до-
_ говорам найма жилых помещений жилищного фонда социального исполь-

зования(в этомслучаеречьможетидти и о наемныхдомах,находящихся
в частной собственности). Отдельным категориям граждан жилые поме-
щенияиз государственногои муниципальногожилищныхфондовпредостав-
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ляютсяподоговорамнаймаспециализированногожилого помещенияили
по договорам безвозмездного пользования (п. 1 ст. 99 ЖК). Совокупность
таких жилых помещений составляет специализированный жилищный фонд.

Индивидуальный жилищный фонд включает в себя, во-первых, жилые
помещения,находящиесявсобственностиграждан,использующихих для
своегопроживания,проживаниячленовсвоейсемьи,атакжедругих граж-
даннаусловияхбезвозмездногопользования;во-вторых,жилыепомеще-
ния, находящиесяв собственностиюридическихлиц, также используемые
ими для проживания.гражданна условияхбезвозмездногопользования.
Таким образом, индивидуальный жилищный фонд составляют жилые
помещения,находящиесявсоставечастногожилищногофонда.

Жилищный фонд коммерческого использования составляют жилые по-
мещения,которыепредоставляютсяих собственниками,во-первых,граж-
данамнаусловияхвозмездногопользования,включаядоговорыкоммер-
ческого найма и иные договоры; во-вторых, гражданами юридическим
лицам (последние в соответствии с п.2 ст. 671 ГК вправе использовать их
исключительнодляпроживания граждан)—подоговорамарендыи иным
договорам либо также на ограниченном вещном праве. Жилые помещения
вданном случаемогут принадлежатьчастномулицу илиотноситьсяк го-
сударственномулибо муниципальномужилищному фонду.

Весь жилищный фонд России независимо от принадлежности со-
ставляющихегожилых помещений подлежитгосударственномуучету
в порядке,установленномПравительствомРФ (п.4 ст. 19ЖК)'. Такой
учетвключаетвсебяпроведениетехническогоучетажилищногофонда,
втомчислееготехническуюинвентаризациюипаспортизациювсехжилых
помещений. Если помещениене учтено в составежилищного фон-
да, на него не распространяетсяправовойрежимжилого помещения,
а к отношениям, возникшим по поводуего использования,не могут
применятьсянормыжилищного законодательства(например,правила
о правахчленовсемьиосновногопользователя,о выселенииит.д.).

Закон предусматриваетвозможностьпереводажилого помещения
внежилоеи наоборот,нежилогопомещениявжилое—с соответствую-
щим изменением его правового режима (ст. 22, 23ЖК ип. 3 ст. 288 ГК).
Решениеоб этомпо заявлениюсобственникапомещенияпринимает
орган местногосамоуправления.

' См.: Положениео государственномучетежилищного фондав РоссийскойФеде-
рации, утв. ПостановлениемПравительстваРФ от 13октября 1997г. №1301// СЗ РФ.
1997.№42.Ст. 4787.
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$ 2. Обязательства из договора социального найма
жилого помещения

1.Публично-правовые предпосылки заключения
договора социального найма

В условиях сохраняющегося дефицита дешевого государственного
и муниципального жилья и необходимости уменьшения расходов пу-
бличной власти по его содержанию, а также появления разнообразных
форм приобретения жилья в собственность граждан (приватизация,
покупка на льготных условиях, с рассрочкой платежаи т.п.) бесплатное
предоставление жилья в пользование стало не основным, а исключи-
_тельнымспособомудовлетворения жилищной потребности, доступным
лишь наименее социально защищенным, малообеспеченным и наи-
более нуждающимся категориям граждан. В связи с этим жилищное
законодательство жестко нормирует условия, порядок предоставления
_и использования такого жилья, тем самым создавая особый вид обяза-
тельств из договора социального найма жилья.

Прежде всего это относится к порядку их возникновения, который
обусловлен не свободным взаимным волеизъявлением сторон, а нали-
чием определенных законом административно-правовых предпосылок.
_К предпосылкам (условиям), при наличии которых гражданин вправе

_ претендовать на бесплатное получение жилого помещения из государ-
ственного или муниципального жилищного фонда (фонда социального

_ использования) по договору социального найма, относятся:
‚ признание его нуждаемости в жилом помещении (п. 2 и 3 ст. 49
ЖК);

‚ принятие его на учет органом местного самоуправления в каче-
стве нуждающегося в жилом помещении (п. 1ст. 52ЖК).

Нуждаемость в данном случае понимается как острая потребность
в улучшении жилищных условий данного гражданина и его семьи, кото-
рая определяется не его субъективной оценкой своих жилищных условий,
а объективными критериями, предусмотренными законодательством, ко-
торым установлен исчерпывающий переченьоснований признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях.

Во-первых, к ним могут быть отнесены некоторые малоимущиеграждане,
признанные в этом качестве органами местного самоуправления с учетом
дохода, приходящегося на каждого члена их семьи, а также стоимости
находящегося в их собственности имущества (п. 2 ст. 49 ЖК). Из их числа
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нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в соответствии с п. 1 ст. 51 ЖК признаются лишь
граждане, относящиеся к одной из следующих категорий:

1) вообще не имеющие своего жилья, т.е. не являющиеся ни собственни-
ками жилья, ни нанимателями по договорам социального найма, ни чле-
нами их семей;

2) имеющие острый недостаток жилья, т.е. хотя и имеющие его, но обе-
спеченные жильем на одного члена семьи менее учетной нормы';

3) проживающие в помещениях, не отвечающих требованиям, установ-
ленным для жилых помещений (т.е. не приспособленных для постоянного
проживания);

4) проживающие в коммунальных квартирах (занятых несколькими
семьями) и имеющие в составе семьи тяжелых хронических больных, со-
вместное проживание с которыми в одной квартире невозможно (напри-
мер, при открытой форме туберкулеза).

Во-вторых, к числу нуждающихся в жилых помещениях относятся иные
категории граждан, признанные таковыми законом, например, не являю-
щиеся малоимущими военнослужащие или иные служащие, переведенные
к новомуместуслужбы(п. Зи 4 ст. 49ЖК).

При наличии перечисленных условий и их документальном подтверж-
дении у гражданина возникает право требовать от органа местного само-
управления принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
по договору социального найма. Отказ в принятии гражданина на такой
учет допускается только при отсутствии у него необходимых документов
либо при намеренном ухудшении им своих жилищных условий (напри-
мер, путем продажи своего жилья или его обмена на худшее либо допол-
нительного вселения в него новых лиц). В последнем случае гражданин
может быть принят на учет не ранее пяти лет со дня совершения указанных
действий. Решение об отказе в принятии на учет может быть обжаловано
гражданиномв суд(п. 3ст. 54ЖК).

С момента принятия на учет у гражданина возникает право соето-

ять на учете (п. 2 ст. 52 ЖК) как элемент административно-правового

' Учетнаянормасоставляетминимальный размеробеспеченностигражданобщей
площадью жилого помещения, включающей в себя площадь жилых и всех вспомога-
тельных помещений, за исключением балконов и т.п. (п. 5 ст. 15ЖК), установленный
органом местногосамоуправленияв целяхпринятия гражданна учетв качественуж-
дающихся (п. 4и 5 ст. 50ЖК). Иначе говоря, условиемпринятия гражданинана учет
является обеспеченность общей (а не жилой) площадью каждого члена его семьи в раз-
меременееустановленноготаким образомминимума.
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жилищного правоотношения, субъектами которого являются граж-
данин и орган местного самоуправления, осуществивший его при-
нятие на учет. Это право сохраняется за гражданином до получения
им жилого помещения либо до выявления предусмотренных законом
оснований для снятия его с учета, которое допускается только в случаях,
предусмотренных п. 1ст. 56ЖК. Необоснованное снятие с учета может
быть обжаловано гражданином в суд.

При наличии перечисленных предпосылок жилые помещения пре-
‘доставляются по договорам социального найма состоящим на учете
нуждающимся гражданам в порядке очередности, исходя из времени
их принятия на учет и, разумеется, наличия соответствующих жилых
помещений‘.

Решениеоргана местного самоуправления о предоставлении жилого
помещения по договору социального найма становится основаниемдля
заключения в установленный им срок договора социального найма
(п. 4 ст. 57ЖК), в силу которого у наймодателя возникает обязанность
передать гражданину-нанимателю соответствующее жилье. Вместе
с тем это решение и заключенный на его основании договор могут
быть признаны недействительными в судебном порядке применитель-
но к правилам ст. 168 ГК по требованию заинтересованных лиц или
прокурора, что повлечет выселение граждан, получивших такое жилье
(п. 23 Постановления Пленума ВС РФ № 14).

2.Жилое помещение как объект договора социального найма

Жилоепомещение,предоставляемоегражданамподоговорамсоци-
альногонайма,должнобыть,во-первых,изолированными, во-вторых,
пригоднымдляпостоянногопроживания(п. 2 ст. 15,ст. 62ЖК ип. 1
ст. 673ГК). Следовательно,предметомобязательствиздоговоровжи-
лищного наймамогутбытьлишьжилыеквартирыи ихчасти,имеющие
отдельный вход.

В этом качестве не может выступать неизолированное жилое поме-

щение: часть комнаты или комната, связанная с другой комнатой общим

' Гражданам,жилые помещениякоторых признаны непригодными для прожива-
нияи неподлежатремонтуилиреконструкции (например,врезультатестихийного бед-
ствия), либо гражданам,страдающимтяжелымиформаминекоторыххронических за-
болеваний,при которых совместноепроживаниес ними в одной квартиреневозмож-
но, жилые помещенияпо договорамсоциальногонаймапредоставляютсявнеочереди
и, как правило, даже без их принятия на учет в качестве нуждающихся (п. 2 ст. 57 ЖК).
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входом (смежная, т.е. проходная или «запроходная» комната) (п. 2 ст, 62
ЖК). Вместес тем смежные комнаты в совокупности могут быть пред-
метом одного договоражилищного найма. Болеетого, дажеотдельные
(изолированные)жилыекомнатывжилыхквартирах(частиквартир)могут
становиться самостоятельнымпредметомдоговора социального найма
лишьв двухслучаях:

1) при освобождении такой комнаты в коммунальной квартире (п. 6
ст. 57 ип. 4 ст. 59ЖК) либо

2) припревышенииустановленнойнормыпредоставленияжильяпо дан-
ному договору (п. 2 ст. 58ЖК).

В первом случае освободившиеся в коммунальных квартирах комнаты
предоставляютсяпо договору социального найма другимжильцамэтих
же квартир, которые признаны или могут быть признаны малоимущими
и нуждающимися в жилье. При отсутствии таких граждан освободивша-
яся комната может быть предоставленапо данному договору теммало-
имущим жильцам квартиры, которые обеспеченыжильем менеенормы
предоставленияжилья (большей,чемучетнаянорма)на одного человека.
При отсутствии и таких претендентов на освободившуюся комнату она
можетбытьпроданаподоговорукупли-продажижильцам,неявляющимся
малоимущими, но обеспеченным жильем менеенормыпредоставления
на одного человека.

Лишь при отсутствии и таких лиц освободившаяся комната засе-
ляется на основании договора социального найма постороннимлицом
(ст. 59ЖК).

Во второмслучаедело касается ситуаций, когда жилое помещение
по договорусоциальногонаймавынужденно предоставляетсяграждани-
ну с превышениемнормыпредоставления(например, одинокому человеку
либо гражданину, страдающемуодной из тяжелых форм хронических
заболеваний,при которой совместноепроживание с ним невозможно).
Поскольку нормапредоставленияжилья наодного человеказдесьнемо-
жет быть превышена более чем в два раза (п. 2 ст. 58ЖК), ему может быть
предоставленанеотдельнаяквартира,а изолированнаякомната.

Вместес тем только с согласияграждандопускаетсязаселениеодной
комнатылицамиразногопола(кромесупругов), причемнезависимоот их
возраста(п.1 ст. 58ЖК). Этосоставляетсущественнуюльготугражданам,
в силу которой, например, одинокая мать, имеющаямалолетнегосына,
может претендоватьна предоставлениеей двухкомнатной квартиры или
двухкомнат, независимоотразмеравозникающегопри этомпревышения
нормы предоставленияжилья,
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Пригодностьжилогопомещениядляпостоянногопроживанияграж-
данопределяетсяегосоответствиемустановленнымсанитарными тех-
ническимнормами иным законодательнымтребованиям,втом числе
относящимся к его благоустройству (п. 2 ст. 15ЖК иабз. 2 п.1 ст. 673
ГК)'. Она не сводится к определенной площади (размеру) жилья, а ка-
саетсякомплекса различныхего параметров:капитальный характер
постройки, предназначеннойдляпроживания гражданвовсесезоны
года;наличиецентрализованногоотопления,горячеговодоснабжения
и других коммунальныхудобстви т.д.

Вместес тем закон говорит о благоустроенности«применительно_
к условиям соответствующего населенного пункта» (п. 1ст. 89ЖК), тем
самымрассматриваяего как относительную,а не абсолютнуюхарак-
теристику предоставляемогожилья. С этой точки зренияк категории
непригодныхдляпроживания,вовсякомслучае,относятсяпомещения
вбаракахи аварийныхдомах;подвальныеи полуподвальныепомеще-
ния; помещения,не имеющиеестественногоосвещения;помещения
вспомогательногоиспользования(холлы,кухни, коридоры,кладовые
ит.п.) и другиеаналогичныепомещения,которыенемогут бытьобъ-
ектомдоговоражилищного найма.

Подоговорусоциальногонаймажильепредоставляетсягражданам
в соответствиис нормойпредоставления,котораяпредставляетсобой
минимальный размеробщей площади жилого помещения, установлен-
ный органомместногосамоуправленияв зависимостиотдостигнутого
в соответствующеммуниципальном образованииуровня обеспечен-
ности жилыми помещениями и других факторов (п. 1и 2 ст. 50 ЖК).
Вовсехслучаяхпредоставленияжильяподоговорусоциальногонайма
общаяплощадьнаодногочеловекане должна быть менееуказанной
нормы.В этоми заключаетсяееюридическоезначение?.Нормапредо-
ставленияжильяобычнопревышаетучетнуюнорму,применяемуюдля
определениянуждаемостипри постановкенаучет.

' Требования,которымдолжноотвечатьжилоепомещение,установленыПоложе-
ниемо признании помещенияжилым помещением,жилого помещениянепригодным
дляпроживанияи многоквартирногодомааварийными подлежащимсносуилирекон-
струкции, утв. ПостановлениемПравительстваРФ от 28января 2006г. № 47 (СЗ РФ.
2006.№6.Ст. 702).

? Ноэтим оно и исчерпывается,ибозакон не предусматриваетболеепредоставле-
ния отдельнымкатегориямгражданпо договорусоциальногонаймадополнительного
жилья (сверхустановленныхнорм) либо повышеннойоплатыего «излишков»(при их
наличии ст. 81ЖК предоставляетнанимателямправо просить наймодателяо предо-
ставлениижильяменьшегоразмера).
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3. Заключение договора социального найма
и возникновение права нажилое помещение

Договор социального найма заключается на основании администра-
тивно-правового решенияо предоставлении жилья из жилищного фонда
социального использования (п. 1ст. 63ЖК). Он может быть заключен
только на помещение, указанное вданном решении и соответствующее
названным выше законодательным требованиям. Поэтому предмет
данного договора не согласуется его сторонами, а также не может
быть изменен или уточнен ими. Точно так же и условия пользования
предоставленным по договору социального найма жилым помещением
императивно определяются жилищным законодательством, а не со-
глашением (взаимной волей) сторон.

Таким образом, само гражданско-правовое соглашение сторон о за-
ключении данного договора возможно лишь при наличии админи-
стративно-правового решения о предоставлении жилья. При этом
наймодатель связан названным решением в смысле невозможности
отказа от заключения договора социального найма с указанным в ре-
шении гражданином. Последний, свободно соглашаясь на заключение
договора, связан административно-правовым решением в смысле
невозможности изменения предложенного предмета и ряда других су-
щественных условий заключаемого им договора.

Заключенное в результате этого соглашение подлежит обязатель-
номуписьменномуоформлению(п. | ст.63ЖК ист. 674ГК) по типовой
форме. Типовой договор социального найма жилого помещения пред-
ставляет собой не только его обязательную проформу. В соответствии
сп. 2 ст. 63 ЖК он утверждается Правительством РФ в качестве нор-
мативного акта, императивно предопределяющего содержание всех
существенных условий данного договора.

Вместе с тем следует признать, что правоотношение найма кон-
кретного жилого помещения и, соответственно, право пользования
гражданина этим жилым помещением возникают только из договора
найма жилого помещения. Решение о предоставлении жилого поме-
щения влечетвозникновение комплексного жилищного правоотношения
по заключению договора социального найма со своим субъектным
составом и содержанием. Ведь пока договор социального найма не за-
ключен, гражданского правоотношенияжилищного найма не возникает;

'’ См.: Типовой договор социального найма жилого помещения, утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 // СЗРФ. 2005. № 22. Ст. 2126.
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у гражданина, несмотря на решение о предоставлении жилья, нет права
пользования указанным в нем помещением, нет обязанности вносить
плату за пользование им ит.д. Все эти права и обязанности могут при-
обретаться только с момента заключения договора.

Предоставляемое по договору социального найма из государствен-
ного или муниципального жилищного фонда жилое помещение пере-
_ходит в целевоевладениеи пользованиеего нанимателя (п. 1 ст. 60 ЖК).
Собственно говоря, ради приобретения этих возможностей гражда-
нином-нанимателем и заключается данный договор. Содержание
названных правомочий состоит в возможности проживания в жилом
помещении самого нанимателя, а также членов его семьи. Вместе с тем
наниматель, заключив договор, приобретает некоторые элементыправа
распоряжения, например, право обмена нанятого помещения, сдачи
его в поднаем и др. (п. 1ст. 67 ЖК).

В совокупности правомочия владения и пользования нанятым
жилым помещением (с учетом элементов права распоряжения) на-
_зывают правом на жилое помещение. По своей юридической сущности
оно представляет собой возникшее из договора право нанимате-
ля (и членов его семьи) на вещь, принадлежащую другому лицу,
т.е. право использовать чужую недвижимую вещь (жилое помещение)
в пределах, предусмотренных законом и договором. Из этого иногда
делается достаточно поспешный вывод о природе данного права
как ограниченного вещного права, несмотря на отсутствие у него
ряда необходимых признаков вещных прав (абсолютного характера,

_ квалификации законом в качестве вещного права, вещно-правовой
защиты и др..).

Главное же состоит в том, что императивно определенное законом
право на жилую площадь по своему юридическому содержанию и со-
_циально-экономическому характеру в действительности представляет
собой административно-правовой способ бесплатного распределения
среди малоимущих и других граждан дефицитных материальных благ -
‘государственного и муниципального жилья, а вовсе не гражданско-
правовую форму отношений по использованию чужой (частной) недви-
_жимости. С гражданско-правовых позиций его можно охарактеризовать
как возникающее на основе административно-правовых предпосылок
обязательственное правопользованиянаходящейсяв публичнойсобствен-
ности недвижимой вещью(данным помещением), содержание которого
императивно определено законом.

' См.п.25 1тл.16 ип.2$ 1гл.19учебника.
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Изложенным объясняетсяи строго целевойхарактерправана жилое
помещение,котороепредоставляетсянанимателюи членамегосемьиис-
ключительнодляпроживанияв нем,т.е.дляудовлетворениясвоейжилищ-
ной потребности (п. 1ст. 17ЖК ич. 1ст. 678 ГК). Наниматель по договору
социального найма обязаниспользоватьжилое помещение только для
проживания. В жилых помещенияхнедопускаетсяразмещениеторговых
предприятий,офисовюридическихлиц, использованиеихдлянужд про-
мышленногохарактера,дляскладови т.п. Использованиежилогопомеще-
ния непо назначениюможетстатьоснованиемдлярасторжениядоговора
найма жилого помещения без предоставления другого жилья (п. 1 ст. 91
ЖК иаб3. 2 п.4 ст. 687 ГК).

4. Понятие и содержание договора социального найма

Подоговору социального наймажилого помещенияодна сторо-
на - наймодатель (публичныйсобственник, уполномоченныйим
орган илиуправомоченноеимлицо) обязуется передать другой
стороне - гражданину(нанимателю)жилоепомещениевовладение
ивпользованиедляпроживанияв немнаусловиях,установленных
законом (п. 1 ст.60 ЖК).

По своей юридической природе этот договор является консенсуаль-
ным и двусторонним; он может быть как возмездным, так и безвозмезд-
ным (в предусмотренных законом случаях освобождения нанимателя
от платы за наем). Важную особенность договора социального найма
составляет его бессрочныйхарактер, поскольку в интересах нанимателя
в него не включается условие о сроке (а его расторжение по мотивам,
связанным с истечением срока, не допускается)".

Наймодателем при социальном найме является публичный собствен-

ный орган, орган местного самоуправления (орган публичной власти),
либо управомоченное им лицо, а также унитарное предприятие или пу-

' В литературедавно и неоднократнопредлагалосьустановитьнеобходимостьпе-
риодического (например, раз в пятьлет) перезаключенияэтих договоров, котороесо-
действовало бы выявлению случаев их нарушения, в частности, невыполнения най-
модателямиобязанностей по осуществлению капитального ремонта, а нанимателя-
ми —обязанностей по выполнению текущего ремонта, и усилило бы значение договора
социальногонаймав обеспечениижилищных прав граждани сохранностижилищно-
го фонда.
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бличноеучреждение,на балансекоторых имеетсяжилищный фонд,либо.
созданная ими жилищно-эксплуатационная организация. Изменение
наймодателя жилого помещения —собственника либо субъекта права
хозяйственноговеденияили оперативногоуправления,согласноправилу
ст. 64 ЖК (ст. 675 ГК), не влечет за собой ни расторжения, ни изменения
условий договора социального найма. В данном случаетрадиционное
дляотечественныхнаемныхотношений «правоследования»нанимателя
(арендатора)недвижимостисоставляетважную гарантию егожилищных
прави интересов.

Нанимателемвдоговоресоциальногонаймажилого помещенияможет
выступатьтолько гражданин, в отношении которого принято решение
о предоставленииемужилья.Административно-правовойхарактертако-
го решенияисключаетуступку правана получениежилья. Однако после
заключениядоговоравозможназаменананимателядругим дееспособным
членом семьи (п. 2 ст. 82 ЖК).

Наймодательпо договору социального наймаобязан передатьнани-
мателюжилое помещение, соответствующеетребованиямжилищного
законодательства и свободноеот прав иных лиц (подп. 1п. 2 ст. 65ЖК). При
этом имеютсяв видунетолько возможныеобремененияправана предо-
ставляемоепомещение(например, правомсервитутноготипа на прожи-
ваниетретьихлиц), но и отсутствие предшествующихправ требования
по егооплатеи содержанию(ремонту,оплатекоммунальныхуслуги т.п.).

Согласно п. 2 ст. 65 ЖК к основным обязанностям наймодателя
по данному договору относятся:

1) осуществление капитального ремонта жилого помещения;
2) обеспечение предоставления нанимателю необходимых комму-

нальных услуг надлежащего качества (подключение жилья к водо-,
электро- и (или) газоснабжению);

3) участие в содержании и ремонтеобщего имущества многоквартир-
ного дома, в котором находится сданное внаем помещение.

В силу указаний жилищного законодательства или договора со-
циального найма на наймодателя могут быть возложены и иные обя-
занности.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения наймода-
телем своей обязанности по капитальному ремонту жилого помещения

' Эта обязанностьнаймодателяпо сути являетсяпопыткой возложенияна нани-
мателейчастилежащегона собственнике-наймодателебременисодержанияпринад-
лежащего ему общего имущества дома с целью побудить жильцов к его более бережно-
му и аккуратному использованию.
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‘или иного имущества дома наниматель вправе по своемувыбору потре-
‘боватьуменьшенияплаты за пользование жильем, либо устранить соот-
ветствующие недостатки с возмещениемрасходов за счет наймодателя,
либо взыскать с него причиненные убытки (п. 2 ст. 66 ЖК).

Права наймодателя заключаются в возможности требовать от на-
нимателя своевременного внесения платы за жилье и коммунальные
услуги, а также выполнения иных обязанностей, предусмотренных.
жилищным законодательством.

Наниматель по договору социального найма обязан:
Писпользовать жилое помещение по назначениюи в пределах,уста-

‘новленныхзаконом;
2) обеспечивать его сохранность и поддерживать его в надлежащем.

состоянии;
3) проводить его текущий ремонт;
4) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммуналь-

ные услуги;
5) информироватьнаймодателяоб изменениях основанийи ус-

ловий права пользования жильем по данному договору, например.
об изменениях состава проживающих с ним граждан (п. 3 ст. 67 ЖК
и ст. 678 ГК).

Федеральными законами или договором могут предусматриваться
и иные обязанности нанимателя.

В обязательстве из договора социального найма жилого поме-
щения наниматель вправе требовать от наймодателя своевременного
проведения капитального ремонта занимаемого им жилья; надле-
жащего участия в содержании общего имущества многоквартирного
дома; предоставления необходимых коммунальных услуг (подп. 5 п. 1
ст. 67 ЖК). Он также вправе пользоваться общим имуществом дома,
в котором расположено предоставленное ему помещение (лифтами,
лестничными площадками, подвалами и чердаками, придомовой
территориейит.п.). . | |

В случаях временного отсутствия нанимателя (а также проживающих
с ним членов семьи или всех этих граждан вместе) в жилом помещении

за ним сохраняются все права и обязанности, вытекающие из обязательств

социального найма (ст. 71 ЖК), независимо от причин такого отсутствия
(например, в силу призыва на службу в Вооруженные Силы РФ, длительной
командировки, пребывания в другом месте по иным причинам, включая

и отбывание уголовного наказания в местах лишения свободы). Никаких
предельныхсроков такого отсутствиязакон не предусматривает.
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Нанимателю принадлежат и некоторые прямо предусмотренные за-
коном возможности распоряжения занимаемым им жильемв виде прав:

1) на вселениедругих лиц;
2) сдачу помещения в поднаем;
3) разрешение проживать в занимаемом им помещении временным

жильцам;
4) обмен или замену занимаемого помещения.
Федеральными законами и договором социального найма могут

предусматриваться и иные права нанимателя (п. | и 2 ст. 67 ЖК).

5. Правовое положение членов семьи нанимателя

Правом постоянного пользования жилым помещением по догово-
ру социального найма обладает не только наниматель, но и члены.
его семьи, поскольку они приобретают равные с нанимателем права
и обязанности по данному договору (п. 2 ст. 69 ЖК и абз.1 п. 2 ст. 672
ГК). Наниматель по договору социального найма не имеет никаких
преимуществ переддругими членами своей семьи с точки зрения прав.
на жилое помещение. Он лишь представляет интересы членов своей
семьи, связанные с пользованием жилым помещением, будучи их
представителемв силу закона (п. 1ст. 182 ГК)".

Темсамымони становятсяучастникамивозникающих наосновеэтого
договора обязательственныхотношений по использованиюжилого по-
мещения. Дееспособные члены семьи нанимателя в силу закона несут
солидарнуюс нимответственностьпо обязательствам,вытекающимиздо-
говорасоциальногонайма.Таким образом,вседееспособныечленысемьи
нанимателя,по сути,являютсясонанимателями,а потомудолжныбытьука-
заны вдоговоре социального найма (п. 3 ст. 69 ЖК иабз. | п.2 ст. 677 ГК).

Поскольку вседругиелица, проживающиевместес нанимателем,прав
постоянного пользованияне имеют,они рассматриваютсяв качествевре-
менныхжильтов.Поэтомупризнаниегражданиначленомсемьинанимателя
жильяприобретаетважноеюридическоезначение. В качествечленовсемьи

' См. : Гонгало Б.М. Структура жилищного обязательства // Проблемы обязатель-
ственногоправа.Свердловск,1989.С. 131;БрагинскийМ.И., ВитрянскийВ.В.Договор-
ное право. Книга вторая: Договоры о передаче имущества. С. 701—702.

? Понятие «членсемьи»используетсявразныхотрасляхзаконодательства(семей-
ном, гражданском,трудовоми т.д.). Однако такого универсальногопонятия не суще-
ствуети его выработканевозможна,поскольку каждаяотрасльзаконодательствапри-
спосабливаетегодлясвоихпотребностей(хотя вих основе,безусловно,находитсяпо-
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нанимателя жилья по договору социального найма граждане обычно все-
ляютсявжилоепомещениена основаниирешенияо его предоставлении.
Крометого, нанимательпри определенныхзаконом условияхвправевсе-
литьвзанимаемоеимжилоепомещениедругих гражданв качествечленов
своей семьи (ст. 70ЖК), что влечет соответствующие изменения в отноше-
ниях социальногонайма.Определяякруг членовсемьинанимателя,ЖК
вп. 1ст. 69выделяет,во-первых,лиц, которыеотносятсяк членамсемьи
попрямомууказаниюзакона;во-вторых,лиц, которыемогутбытьпризнаны
таковыми, в спорных случаях—наосновании судебногорешения.

Закон относит к членам семьи нанимателя только супруга нани-
мателя, его детей и родителей (но не детей и родителей его супруга).
Право этих граждан на пользование жилым помещением основано
на их семейно-правовой связи с нанимателем и на факте совместного
проживания с ним. Иных условий для признания их членами семьи
нанимателя и субъектами жилищных (обязательственных) отношений
не требуется.

Членами семьи нанимателя могут быть признаны также его дру-
гие родственники (в том числе родственники его супруга) независимо
от степени родства; нетрудоспособные иждивенцы; в исключительных
случаях —и иные лица (в частности, состоящие с нанимателем либо
с кем-либо из членов его семьи в фактических брачных отношениях).
Однако для этого им дополнительно необходимо совместное прожи-
вание с нанимателем и ведение с ним общего хозяйства (совместный
бюджет, общие расходы средств на питание, приобретение вещей,
ремонт квартиры и оплату коммунальных услуг и т.п.) (п. 25 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 14). При отсутствии отмеченных условий
лица, проживающие с нанимателем, членами его семьи не признаются
и считаются временными жильцами, не имеющими самостоятельного
права пользования жильем.

Состав семьи нанимателяможет измениться. Если гражданин пере-
стаетбытьчленомсемьи, но продолжаетпроживатьв занимаемомжилом
помещении, он сохраняетправопользованияэтим помещениемна техже
условиях(в частности,бывший супруг нанимателяилисупруг членасемьи

нятие семьи в семейном праве). Подробнее об этом см., например: Мананкова РП.
Правовой статус семьи по советскому законодательству. Томск, 1991. В жилищном за-
конодательстветакже нетопределенияпонятия «членсемьи»:оно ограничиваетсяпе-
речислениемлиц, которых можно считатьтаковыми, втомчислеприменительнокдо-
говорусоциальногонаймажилого помещения.
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после расторжения брака). Одновременно он несет и самостоятельную
(а не солидарную, как ранее) ответственность по обязательствам из договора
социального найма—по оплатесоответствующейчасти коммунальных
услуг и жилья, его ремонту и т.д. (п. 4 ст. 69 ЖК)`.

Составсемьиизменяетсятакже в случаяхвселениянанимателемв за-
нимаемоеими его семьейжилое помещениедругих гражданв качестве
членов семьи. Согласно п. 1 ст. 70 ЖК наниматель вправе с письменного
согласиявсех членов своей семьи (включая временно отсутствующих)
вселитьв занимаемоеим жилое помещениесвоегосупруга,детейи роди-
телей,апри наличииписьменногосогласиянаймодателя—также идругих
гражданв качествесовместнос ним проживающих членов своейсемьи.
Такого согласия не требуетсялишь при вселениик родителямих несо-
вершеннолетних детей.

Законом установленыопределенныеограниченияна вселениев целях
соблюдениясанитарно-гигиеническихнорм и требований,атакжеправил
учетагражданв качественуждающихсявжилыхпомещениях(вчастности,
с тем, чтобы искусственно не увеличивать количество нуждающихся).
Поэтому наймодательвправезапретитьвселениедругих граждан, кроме
супруга,детейи родителейнанимателя,в качествечленовегосемьи,если
в результатеэтого общая площадьжилого помещения на одного члена
семьисоставитменееучетнойнормы.

6. Правовое положение поднанимателей
у и временных жильцов

Наниматель по договору социального найма вправе передать ис-
пользуемое им жилое помещение или его часть в пользование другому
лицу —поднанимателю, заключив с ним в письменной форме договор
поднайма на определенный срок (п. | ст. 76 ЖК ип. | ст. 685 ГК).
По своей юридической природе договор поднайма является реальным,
двусторонним, возмездными срочным. Права и обязанности возникают
у сторон не в момент достижения соглашения, а в момент вселения
поднанимателя в обусловленное помещение, т.е. передачи ему пред-
мета поднайма.

В отличие от договора социального найма жилья предметомдоговора
поднаймаможет быть часть занимаемого нанимателем жилого помеще-

' Поэтому такоелицо может потребоватьот наймодателяи нанимателязаключе-
ния с ним отдельногосоглашенияоб участиив расходахпо оплатеи содержаниюжи-
лья, но невправетребоватьзаключенияс ним отдельногодоговорасоциальногонайма
жилья (п. З0 и 31 Постановления Пленума ВС РФ № 14).
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ния, втомчислечастькомнаты,апри временномвыездепоследнего-
всепомещение.В любомслучаеответственнымпереднаймодателем
по договору социального найма остается наниматель (п. 3 ст. 76ЖК),
поскольку поднанимательюридически не связан с наймодателем.
Вместес темвдоговореподнаймадолжныбытьуказанывсеграждане,
вселяемыевжилое помещениесовместнос поднанимателем.

К существеннымусловиямэтого договораотносятсятакже плата
запользованиежилым помещением,размер,порядок,сроки и условия
внесения которой определяются соглашением сторон (п. 2 ст. 78 ЖК),
и срок, в течениекоторого поднанимательможетпроживатьвжилом
помещении.Еслидоговорподнаймазаключенбезуказаниясрока, он
считается заключенным на один год (п. 3 ст. 77 ЖК).

Обязательными предпосылками заключения такого договора являются,
во-первых, письменное согласие наймодателя, а также совместно прожива-
ющих с нанимателем членов его семьи (в коммунальной квартире —пись-
менное согласие всехдругих нанимателей (или собственников приватизи-
рованных жилых помещений) и проживающих с ними членов их семей);
во-вторых, достаточность общей площади жилого помещения для того,
чтобы после вселения поднанимателя на одного проживающего приходи-
лось не менееучетной нормы (в коммунальной квартире —не менее нормы
предоставления); в-третьих, отсутствие среди проживающих и вселяемых
лиц, страдающих тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний.

В силу договора поднайма у поднанимателя возникает правопользования
занятым жилым помещением, которое, однако, не является самостоятель-
ным (п. 3 ст. 76 ЖК), а производно и зависимо от прав нанимателя и имеет
ограниченный характер. Поднаниматель не участвует в решении вопросов
пользования жилым помещением и в исполнении обязанностей, которые
возникают для нанимателя и членов его семьи. В случае досрочного пре-
кращения права самого нанимателя на жилое помещение, занимавшееся
им по договору социального найма (например, в связи с выездом в другое
место жительства, в связи со смертью и т.д.), прекращается и договор его
поднайма'.

Последний прекращается также в связис истечениемсрока его действия,
после чего поднаниматель обязан освободить жилое помещение, а при отказе

' В этом состоит одно из существенных отличий статусатакого поднанимателя
от положения субарендатора(который в таких ситуациях в соответствиис п.1 ст. 618
ГК вправетребоватьот арендодателязаключениясамостоятельногодоговорааренды
или исполнить обязательствозаарендаторана основании п. 2 ст. 313ГК) и, соответ-
ственно,договорасоциальногонаймажильяот договорааренды.
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он подлежитвыселениюв судебномпорядкебезпредоставлениядругого
помещения (п. 5 ст. 79 ЖК). Расторжение договора поднайма и выселение
поднанимателейпри социальномнаймевозможнытакже по соглашению
сторонилипри нарушенииподнанимателемусловийдоговораподнайма.

Наниматель по договору социального найма вправе также вселить
в занимаемое им жилое помещение других лиц —временных жильцов
(пользователей), например родственников, знакомых ит.д. (п. 1ст. 80
ЖКич. 1 ст. 680 ГК). Вселение временного жильца происходит по его
просьбе и с согласия (разрешения) нанимателя и проживающих со-
вместно с ним лиц, т.е. на основании договора. Договор о вселении
временныхжильцов является консенсуальным,двусторонним, безвозмезд-
ным и срочным. Законом установлен предельный срок их проживания
в помещении нанимателя —не болеешести месяцевподряд (п. 2 ст. 80
ЖКич. | ст. 680 ГК).

Обязательнымипредпосылкамизаключениядоговорао вселениивре-
менныхжильцовявляются,во-первых,предварительноеуведомлениенай-
модателяи, во-вторых,наличиетакой общейплощадижилого помещения,
чтобы после вселениявременных жильцов на каждого проживающего
в отдельнойквартиреприходилосьбы не менееучетной нормы,а в ком-
мунальнойквартире—неменееплощадипредоставления(при отсутствии
которой наймодательвправезапретитьпроживание временныхжильцов,
воспрепятствовавзаключениюдоговора).

Временныежильцыприобретаютправовременногопользованияжилым
помещениемнанимателя,котороеявляетсязависимымотправананимателя
(п. 3 ст. 80ЖК), а потому прекращается при прекращении договора соци-
альногонайма.Заих действиянанимательотвечаетпереднаймодателем.

_ По истечениисрокадействиядоговоранаймодательвправезапретитьих
дальнейшеепроживаниеу нанимателя.

По соглашениюсторонвозможнозаключениедоговорао проживании
временныхжильцови насрок менеешестимесяцев,по истечениикоторого
они обязаныосвободитьжилоепомещение.При отсутствиисогласованного
срокапроживаниявременныежильцыдолжныосвободитьжилоепомеще-
ниепо требованиюнанимателяили проживающегосовместнос ним члена
его семьи не позднее чем через семьдней со дня предъявления требования
(п. 4 ст. 80ЖК). В случае отказа освободить жилое помещение временные
жильцы по требованиюнанимателяили совместнос ним проживающих
лиц подлежатвыселениюв судебномпорядкебезпредоставлениядругого
жилого помещения (п. 5 ст. 80 ЖК).
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7.Договор обменажилыми помещениями,
предоставленными по договору социального найма

Наниматель жилого помещения по договору социального найма
вправе осуществить обмен этого помещения на жилое помещение,
предоставленное другому нанимателю по договору социального
найма (п. 1 ст. 72 ЖК). Целью такого обмена может быть измене-
ние (улучшение) жилищных условий нанимателя и (или) членов его
семьи: приближение жилья к месту работы или проживания других
родственников и близких лиц, изменение этажа, на котором рас-
положено жилое помещение в многоквартирном доме, и т.д. Вместе
с тем роль обмена жильем как дополнительного способа улучшения
жилищных условий граждан значительно сократилась, ибо теперь его
объектом могут быть только жилые помещения, относящиеся к фонду
социального использования, а субъектами —наниматели социального
жилья; его обмен на жилые помещения индивидуального, специ-
ализированного и жилищного фонда коммерческого использования
(смешанный обмен) законом не предусмотрен (п. 33 Постановления
Пленума ВС РФ № 14).

Обмен жилыми помещениями можно рассматривать как один
из элементов субъективного права нанимателя жилья —его право
на обмен, а также как один из случаев изменения обязательственного
отношения социального найма жилого помещения‘. В соответствии
сп. 1 ст. 72 ЖК обмен жильем между нанимателями по договорам
социального найма осуществляется на основании их соглашения -
договора, в соответствии с которым

наниматель списьменногосогласиянаймодателя,атакже членов
своей семьи (включая временно отсутствующих) обязуется пере-
дать занимаемоеимжилоепомещение,а также связанныесним
права и обязанности другому нанимателю, обязующемуся взамен
передать занимаемоеимжилоепомещениеисоответствующие
праваиобязанности первомунанимателю. И

Таким образом, рассматриваемый обмен предполагает взаимную пере-
дачу между нанимателями как занимаемых ими жилых помещений,так
и соответствующих им прави обязанностей,причем прекращение прав

' См.: ТолстойЮ.К. Жилищное право: Учебноепособие.М.: Пост-Фактум, 1996.
С. 64.
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и обязанностей в отношении жилого помещения у одних участников
обмена означает их одновременное возникновение у других участников.
По договору обмена жилыми помещениями невозможно передать только
жилые помещения без передачи связанных с ними прав и обязанностей,
но равным образом невозможно передать и одни права и обязанности без
передачи жилого помещения. Если, например, после взаимной передачи
сторонами документально подтвержденных прав и обязанностей окажет-
ся, что одного из обмениваемых помещений не существует в натуре, это
повлечет признание сделки обмена недействительной из-за отсутствия
предмета договора, несмотря на состоявшуюся передачу прав и обязан-
ностей.

Изложенное позволяет не согласиться с точкой зрения на обмен жилы-
ми помещениями как на соглашение о взаимной передачеего участниками
своих прав и обязанностей по пользованию ими'. В соглашении об обмене
определяется, какие жилые помещения должны быть переданы одним
участником обмена другому, что и характеризует предмет этого договора.

Сторонами договора обмена жилыми помещениями являются толь-
ко граждане —наниматели жилья по договорам социального найма,
причем не ограничивается как их число, так и количество населен-
ных пунктов на территории РФ, в которых они проживают (п. 5 ст. 72
ЖК). Ясно, что участниками обмена не могут стать поднаниматели
и временные жильцы как не имеющие самостоятельных прав на жилое
помещение. Члены семьинанимателядают ему свое согласие на обмен,
атакже вправе требовать от него принудительного обмена (размена) за-

_ нимаемого ими жилого помещения (п. 2 и 3 ст. 72ЖК).

Обязательнымиусловиямитакого обменажилыми помещениями яв-
ляются следующие.Во-первых, получениеписьменногосогласияпрожи-
вающихсовместнос обменивающимисянанимателямичленових семей
(включаявременноотсутствующих,поскольку заними сохраняетсяправо
на жилое помещение), а также письменногосогласиянаймодателя.Если
средичленовсемейнанимателейимеютсянесовершеннолетние,недееспо-

' См., например:Марткович И.Б. Жилищное право.Закон и практика. М.: Юрид.
лит., 1990.С. 210; КичихинА.И., Марткович И.Б., ЩербаковаН.А. Жилищные права.
Пользование и собственность: Комментарии и разъяснения. М.: Юристь, 1997. С. 263.

? Закономнепредусмотрен«родственный»,или «внутрисемейный»,обмен,при ко-
торомчленсемьинанимателяобмениваетприходящуюсянанего«долюплощадижило-
го помещения»(частькомнаты) нажилоепомещениедругоголицапри условииеговсе-
ленияв качествечленасемьинанимателя(п. 33ПостановленияПленумаВС РФ № 14).
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собные или частично дееспособные граждане, необходимо предварительное
согласие на обмен органов опеки и попечительства (даже при наличии
у таких лиц законных представителей, например родителей). Во-вторых,
в пользовании обменивающихся участников должны находиться жилые
помещения такой площади, чтобы в результате обмена на одного члена
семьи каждого из нанимателей приходилась бы площадь жилого помеще-
ния не менееучетной нормы.

Обмен жилыми помещениями между их нанимателями недопускается,
если: 1) к нанимателю предъявлен иск о расторжении или об изменении
договора социального найма либо право пользования обмениваемым жи-
лым помещением оспаривается в судебном порядке; 2) обмениваемое
жилое помещение признано непригодным для проживания либо жилой
дом, в котором оно находится, подлежит сносу или капитальному ремонту
с переустройством и (или) перепланировкой находящихся в нем жилых
помещений; 3) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяет-
ся гражданин, страдающий тяжелой формой хронического заболевания
(ст. 73ЖК). При этом отказ наймодателя в согласии на совершение обмена
по любому из этих оснований может быть обжалован в суд.

Договор об обмене жилыми помещениями заключается в письмен-
ной форме путем составления и подписания нанимателями единого
документа (п. 2 ст. 74ЖК). При наличии согласия наймодателей ранее
заключенные ими с обменивающимися гражданами договоры со-
циального найма расторгаются и одновременно заключаются новые
договоры социального найма с нанимателями, указанными в договоре
обмена жилыми помещениями.

8. Изменение обязательств из договора социального найма

Изменение договора социального найма возможно по требованию
граждан, проживающих в одной квартире и пользующихся в ней жилы-
ми помещениями по отдельным договорам найма, в случаеобъединения
их в одну семью (например, при вступлении в брак) (п. 1 ст. 82 ЖК).
При этом вместо нескольких договоров найма с кем-либо из членов
семьи (по их соглашению) заключается один договор на все занима-
емые ими помещения.

Допускается также изменение этого договора путем замены нани-
мателя в ранее заключенном договоре дееспособным членом его семьи
(например, отец желает перевести права нанимателя на своего сына).
Для этого требуется согласиенанимателя и остальных членов его семьи,
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атакже наймодателя (п. 2 ст. 82ЖК). В случае выбытия нанимателя или
его смерти обязательственные отношения жилищного найма сохраня-
ются, если нанимателем становится кто-либо из дееспособных членов
его семьи. Замена нанимателя не влияет на объем прав и обязанностей
членов его семьи, ибо как участники жилищного правоотношения все
они имеют одинаковые права и обязанности.

Правоотношение социального найма может измениться в резуль-
тате переустройства и перепланировки жилого помещения по инициа-
тиве нанимателя или наймодателя. Они допускаются лишь с согласия
наймодателя (ч. 2 ст. 678 ГК) и на основании положительного решения
органа местного самоуправления, отказ которого может быть оспорен
в суде (п. 1ст. 26 ип. 3 ст. 27 ЖК). Самовольное переустройство или
перепланировка жилья влекут для нанимателя обязанность привести
жилое помещение в прежнее состояние, а при ее неисполнении ста-
новится основанием для судебного расторжения договора социального
найма и выселения нанимателя и членов его семьи (если только суд
с учетом прав и законных интересов граждан и отсутствия угрозы их
жизни или здоровью не примет решение о сохранении жилого поме-
щения в переустроенном или перепланированном состоянии).

По инициативе наймодателя возможно проведение капитального
ремонта или реконструкции жилого дома. При этом на время проведе-
ния соответствующих работ может потребоваться переселениенанима-
телей и членов их семей вдругие жилые помещения без расторжения
заключенных с ними договоров социального найма. В этом случае
им по договору найма специализированного жилья на время ремонта
или реконструкции предоставляются жилые помещения маневренного
фонда (подп. | п. 2 ст. 106ЖК). С согласия нанимателя и членов его
семьи возможно предоставление им другого благоустроенного жилого
помещения с заключением нового договора социального найма.

Послезавершениякапитальногоремонтаили реконструкции жилого
домаранеезанимавшеесянанимателеми членамиегосемьижилоепоме-
щениеможетнетолько сохранитьсявулучшенномвиде,но и измениться
по площадикак в сторону увеличения,таки в сторону уменьшениялибо
даже вовсеисчезнуть. Если площадьданного помещения уменьшится
настолько,что нанимательи членыего семьимогут бытьпризнаны нуж-
дающимисявжилых помещенияхлибо, напротив,существеннопревысит
норму предоставленияна каждого членасемьи нанимателяили данное
помещение вообще не будет сохранено, нанимателюи членам его се-
мьи ещедо началакапитальногоремонтаилиреконструкциидолжно быть
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предоставленодругоежилое помещениес заключениемновогодоговора
социальногонайма.Однако нанимательи членыего семьи, пожелавшие
проживатьв прежнемдоме, вправевселитьсявуменьшившеесяпо общей
площади жилое помещение (п. 4 ст. 88 ЖК), что также повлечет за собой
изменение правоотношения социального найма (в части его предмета,
размераоплатыит.п.).

К числу других случаевизменения правоотношения найма жилого
помещения можно отнести изменениесубъектногосоставаэтого право-
отношения, атакже отдельныхправи обязанностейврезультатевселения
вжилоепомещениеновыхчленовсемьии, наоборот,врезультатевыбытия
членовсемьина постоянноежительствовдругоеместо.

Законодательствоне предусматриваетболеевозможности раздела
жилых помещений по требованиюсовершеннолетнегочленасемьи на-
нимателя,заменяяееправомчленасемьинанимателятребоватьот него
принудительного обмена (размена) жилого помещения на другие (п. 3 ст. 72
ЖК ип. 34 Постановления Пленума ВС РФ № 14), при котором первона-
чальнопредоставленноеподоговорусоциальногонаймажилоепомещение
остается единым объектом.

9. Прекращение обязательств из договора
социального найма

Предусмотренные гл. 26 ГК общие основания прекращения обяза-
тельств неприменимы к прекращению обязательств из договора найма
жилых помещений (п. 35 Постановления Пленума ВС РФ № 14), ко-
торые прекращаются в силу специальных оснований, предусмотренных
жилищным законодательством.

К ним прежде всего относится расторжение договора социального
найма жилья вследствие одностороннего волеизъявления нанимателя
или по соглашению его сторон, а в случаях, предусмотренных зако-
ном, —по иску наймодателя (п. 1и 2 ст. 83 ЖК). Последствием рас-
торжения этого договора является обязанность освобождения жилого
помещения вдобровольном либо в принудительном порядке.

Так, в изъятиеиз общего правилао недопустимостиодностороннего
отказаот исполнениядоговорногообязательствапутемрасторженияграж-
данско-правового договора (п. 1 ст. 310 ГК) наниматель по договору соци-
альногонаймас письменногосогласияпроживающих с ним членовсемьи
вправе в любое время расторгнуть договор найма (п. 2 ст. 83ЖК). По своей
юридическойприродетакоедействиенанимателяявляетсяодносторонней
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сделкой, не требующейсогласиянаймодателя.Оно предполагаетдобро-
вольноеосвобождениеимжилого помещения,атакже полноеисполнение
своихдоговорныхобязанностей(по внесениюплатызапользованиежилым
помещением,его текущемуремонтуи т.д.).

Прекращениеобязательствасоциальногонаймажильяможетнаступить
и по основаниям,несвязаннымс волеизъявлениемегоучастников.Тако-
вымявляется,во-первых,утрата(разрушение)жилогопомещения—пред-
мета найма (п. 5 ст. 83 ЖК), которая может наступить вследствие события
(пожар, наводнение и т.п.), противоправных действий посторонних лиц
или по другим причинам, например при необходимости сноса ветхого
или аварийного жилого дома. Во-вторых, обязательстванайма жилого
помещенияпрекращаютсяв связи со смертьюодинокопроживавшегона-
нимателя (п. 5 ст. 83ЖК).

Расторжение данного договора по требованию наймодателя допу-
скается только в судебномпорядке в качестве последствия нарушения
нанимателем и (или) членами его семьи его условий (п. 4 ст. 83 ЖК).
Оно влечет за собой

выселение - принудительное освобождение жилого помещения
от занимающих его лиц и от их имущества.

Оноприменяетсявотношениилиц, которыеотказалисьосвободить
жилое помещение послевступления в законную силу решениясуда
по иску наймодателяо расторжениидоговоранайма'.Подобныеиски
всегдасодержаттребованияо расторжениидоговораи о выселении.

Закон предусматриваетрядюридическихгарантийсоблюденияжи-
лищных прав и интересовнанимателяи членовего семьи, которые
можно считатьпринципами,лежащими в основерегулированиярас-
торжениядоговорасоциальногонайма.

Во-первых, это принципустойчивостиправапользованияжилым
помещением.В соответствиис ним никто неможетбытьпроизвольно
лишен своего жилища (Ч. 1ст. 40 Конституции РФ) и выселен из него
иначе как по основаниям и в порядке, предусмотреннымизаконом
(п. 4 ст. 3ЖК ип. 8 Постановления Пленума ВС РФ № 14), который
устанавливаетисчерпывающийпереченьоснованийвыселения,непод-
лежащийрасширениюникакими подзаконными актами.

' Эта мераиспользуетсятакже в отношении лиц, самоуправнозанявших жилое
помещение, т.е. при отсутствии правоотношений (обязательств) жилищного найма.
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Во-вторых, это судебный порядок рассмотрения споров о расторже-
нии договора социального найма жилья, в силу которого принудитель-
ное выселение граждан производится только судом (ст. 84 ЖК). Даже
в случаях, представляющихся наймодателю очевидными и бесспор-
ными, он не вправе расторгнуть этот договор и выселить нанимателя
с членами его семьи из занимаемого ими жилого помещения, адолжен
обратиться с иском в суд, который устанавливает наличие законных
оснований для выселения.

В-третьих, выселение нанимателя и членов его семьи по общему
правилу допускается лишь при условии предоставления выселяемым
другого жилого помещения по договору социального найма. Поэтому
выселение нанимателяи членов его семьи из жилых помещений фонда
социального использования в большинстве случаев означает их пере-
селение в другое помещение.

Выселение из жилых помещений, занимаемых гражданами по до-
говору социального найма, с предоставлением им другого благоустроен-
ного жилого помещения по договору социального найма в соответствии
со ст. 85ЖК допускается в случаях, когда жилое помещение:

1) находится в доме, подлежащем сносу;
2) подлежит переводу в нежилое (изменяет свое целевое назначе-

ние);
3) признано непригодным для проживания;
4) в результате проведения капитального ремонта или реконструк-

ции дома не сохранилось или его общая площадь существенно изме-
нилась (уменьшилась настолько, что наниматель и члены его семьи
могут быть признаны нуждающимися в жилье, либо, напротив, су-
щественно превышает норму предоставления на каждого члена семьи
нанимателя);

5) подлежит изъятию в связи с изъятием земельного участка, на ко-
тором оно расположено, для государственных или муниципальных
нужд либо подлежит передаче религиозной организации.

Жилое помещение,предоставляемоев перечисленныхслучаяхнани-
мателюи членам его семьи, согласно ст. 89 ЖК, должно:

1)бытьблагоустроеннымприменительнок условиямсоответствующего
населенногопункта (в частности,иметьтакоежетепло- и водоснабжение,
как и в большинстведругих жилыхдомов);

2) быть равнозначнымпо общейплощадиранеезанимаемомужилому
помещению(еслинанимательзанималотдельнуюквартируилинесколько
комнат, то при переселениион вправепотребоватьпредоставленияему
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отдельнойквартирыили жилого помещения,состоящегоиз того жечисла
комнат, независимо от возможного превышения норм предоставления
жилья)';

3)отвечатьустановленнымсанитарным,техническимиинымтребованиям.
(независимоот того, отвечалоли им помещение,из которого выселяется
гражданин);

4) находитьсяв чертеданногонаселенногопункта, но необязательно.
в том же районе или микрорайоне (п. 37 Постановления Пленума ВС РФ
№ 14).

Закон предусматривает также возможность выселения нанима-
теля и членов его семьи из занимаемого ими жилого помещения
с предоставлением им по договору социального найма другого жилого
помещения в черте данного населенного пункта. Оно необязатель-
но должно быть благоустроенным применительно к его условиям
и должно соответствовать лишь размеру жилого помещения, уста-
новленному для вселения граждан в общежитие — не менее шести
квадратных метров жилой, а не общей площади на одного человека
(п. 1 ст. 105ЖК). Речь идето тех случаях, когда названные граждане
в течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят
плату за жилое помещение и коммунальные услуги (ст. 90 ЖК ип. 38
Постановления Пленума ВС РФ № 14), т.е. о применении неблаго-
приятных имущественных последствий (санкций) за допущенные
ими правонарушения —неисполнение условий договора социального
-найма.

Наконец, возможно и выселение граждан безпредоставлениядругого
жилого помещения. Для договора социального найма оно допускается
в исключительных случаях, прямо предусмотренных ст. 91ЖК, и также
является санкцией (мерой ответственности) задопущенные нанимате-
лем или членами его семьи правонарушения. После этого гражданин
сам подыскивает себедругое помещение для проживания.

' Еслиже переселяемыйгражданин имел недостаточнуюжилую площадь,то он
вправетребоватьпредоставленияемуи его семьежилого помещенияне по принципу
«не менее ранее занимаемого», а с соблюдением действующей для находящихся на жи-
лищном учетегражданнормы предоставленияжильяи с учетомего законных интере-
сов, предусмотренныхправиламист. 58ЖК. Это вытекаетиз необходимостисоответ-
ствия предоставляемого жилого помещения «установленным требованиям» (п. 1 ст. 89
ЖК), корреспондирующего правилу п. 5 ст. 57 ЖК о предмете договора социального
найма жилого помещения.
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Выселениебез предоставлениядругого жилого помещения при-
меняется,если нанимательи (или) проживающие совместнос ним
членыего семьи:

1)используютжилое помещениенепоназначению,т.е.недляпро-
живания (например, подсклад, притон и т.д.);

2) систематически нарушают права и законные интересы соседей (не
толькопо коммунальнойквартире,но и подому,например,постоянно
устраиваютскандалыидебоши,шумным и вызывающимповедением
мешаютнормальномуотдыхудругихграждан,наносятимоскорбления
идажепобоии т.п.), делаяневозможнымсовместноепроживаниес ними
водномжилом помещении;

3) бесхозяйственно обращаются с жилым помещением,допуская его
разрушениеили повреждение(в том числесвоевременнонепроизво-
дят его текущий ремонт, осуществляютсамовольноепереустройство
или перепланировкужильяи т.д.);

4) в случаелишениягражданродительскихправ,еслиих совместное
проживаниес детьми,вотношениикоторыхони лишеныродительских
прав,признано судомневозможным.

Применениесудомтакойжесткойсанкции забольшинствоиз пере-
численныхдействийвозможнолишь при доказанноститого, что они
были систематическими, т.е. повторялись неоднократно (п. 39 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 14), атакже виновными, т.е. совершались
умышленно или по грубой неосторожности. При этом наймодатель
обязансначалапредупредитьнанимателяи членовего семьио необ-
ходимостиустранитьдопущенныеими нарушения,а при разрушении
или порчежилого помещенияон вправеназначитьим разумныйсрок
дляпроизводстванеобходимогоремонта.Еслипослеэтогоуказанные
нарушениянебудутустранены,наймодательвправетребоватьпо суду
выселениявиновных лиц безпредоставленияим другогожилого по-
мещения.

Выселению по указанным основаниям подлежат только виновные лица
(п. 1 ст. 91 ЖК). Следовательно, для невиновных членов семьи жилищное
правоотношение не прекращается.Болеетого, иногда иск о выселении
одного из членовсемьиили самогонанимателяпо указаннымвышеосно-
ваниям предъявляютдругие членытой же семьи.Для разрешениятакого
родажилищных конфликтов может применяться принудительныйобмен
(размен)жилого помещения надругиежилые помещения, указанныеза-
интересованнойв обменестороной (п.2 ст. 72ЖК).
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8 3. Обязательства из договора найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

1. Понятие и значение договора найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования

Договор найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования является новым для отечественного жилищного права.
Он появился в 2015 г. как одна из двух гражданско-правовых форм
использования наемных домов, которые по замыслу законодателя
находятся в государственной, муниципальной или частной собствен-
ности одного лица и все жилые помещения которых предназначены
исключительно для сдачи внаем гражданам по договорам жилищного
найма (ст. 91.16 ЖК)'. Как государственные и муниципальные, так
и частные наемные дома могут относиться к жилищным фондам либо
социального, либо коммерческого использования. Жилые помещения
в наемных домах коммерческого использования сдаются внаем по до-
говорам коммерческого найма (подробнее о них см. $ 3 настоящей
главы учебника), а в наемных домах социального использования -
как по договорам коммерческого найма (не более половины), так
и по особым договорам найма таких жилых помещений (не менее
половины):,

Договоры наймажилых помещений в наемных домах социального ис-
пользованияпо своему содержанию и правовой природе весьмаблизки
к договорам социального найма, также по существу являясь правовой
формой государственного распределениямежду нуждающимися граж-
данами дефицитного имущества (жилых помещений) по несколько
смягченным критериям, но на относительно короткий (в основном
10-летний) срок. Для заключения такого договора также необходимо
наличие ряда административно-правовых предпосылок, а его содер-
жание императивно определено законом (причем в ряде отношений

' См.: Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений
вЖилищный кодекс Российской Федерациии отдельныезаконодательныеакты Рос-
сийской Федерации в части законодательного регулирования отношений по найму жи-
лых помещенийжилищного фондасоциальногоиспользования»// СЗ РФ. 2014.№ 30
(ч. 1). Ст. 4218.

2 Частные собственники наемных домов стимулируются к сдаче внаем жилых по-

мещений по особым договорам найма, а не по договорам коммерческого найма, раз-
личными мерамигосударственнойили муниципальной поддержкисозданияи эксплу-
атациинаемногодомасоциальногоиспользования(ст. 91.19ЖК).
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ещеболееузко, чемсодержаниедоговорасоциальногонаймажилья).
Следуеттакже отметить, что рассматриваемыйдоговор жилищного
найма пока не получил широкого практического распространения
и встретилкритическоеотношениев литературе.

Подоговорунаймажилого помещенияжилищногофондасоциаль-
ного использования наймодатель - собственник наемного дома со-
циального использования обязуется передать во владение и поль-
зованиенуждающемусягражданину-нанимателюжилоепомещение
в виде отдельной квартиры для проживания в нем на условиях,
установленных жилищным законодательством (п. 1 ст.91.1ЖК).

По своей юридической природе этот договор является двусторон-
ним, консенсуальным, возмездным и срочным. Он заключается только
при наличии публично-правовых (административных) предпосылок,
предусмотренных жилищным законодательством, по типовой письмен-
ной форме?и подлежит государственной регистрации в ЕГРН в качестве
ограничения (обременения) права собственности на жилое помещение
(п. 4 ст. 91.1 ЖК) (но не в качестве основания установления «огра-
ниченного вещного права» на обремененное им жилое помещение).

2. Заключение и содержание договора найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования

Граждане — наниматели жилых помещений в наемных домах со-
циального использования должны быть признаны нуждающимися в их
предоставлении по договорам найма по основаниям, установленным
как федеральным законодательством, так и законодательством субъек-
та РФ или актом представительного органа местного самоуправления.

При этомдоходгражданинаи постоянно проживающихс ним членов
его семьинедолжен позволять,с одной стороны, признатьего малоиму-
щим, асдругой—приобрестижильев собственностьзасчетсвоихсредств
или кредита (п. 1 и 2 ст. 91.3 ЖК). Иначе говоря, речь идет о «среднеобе-

' ГонгалоБ.М., КрашенинниковП.В. Развитиекодификации жилищного права//
Кодификация российского частного права 2019 / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Ста-
тут, 2019.С. 375—376.

? См.: Типовой договор наймажилого помещенияжилищного фондасоциального
использования, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2014 г. №1318 //
СЗРФ. 2014.№ 50.Ст. 7104.
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спеченных» гражданах, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
которым необходимо время для накопления средств с целью приобретения
жилья в собственность (и которые не могут претендовать на его бесплатное
получение в бессрочное пользование по договору социального найма, в том
числе с возможностью последующей приватизации).

Отвечающие названным критериям граждане должны состоять на учете
лиц, имеющих право на заключение договоров найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования (ст. 91.13 ЖК). Такой учет
осуществляется как органами местного самоуправления, так и (по выбору
граждан) наймодателями (ст. 91.14 ЖК). Предоставление им жилья про-
изводится в порядке очередности (а гражданам, жилье которых призна-
но непригодным для проживания или страдающим тяжелыми формами
некоторых хронических заболеваний —вне очереди) в размере не менее
нормы предоставления жилья по договорам социального найма (с учетом

_ Льгот, установленных ст. 58 ЖК), а при согласии гражданина — не менее

учетной нормы.

Договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования по выбору нанимателя заключается на срок не менее
одного года и не более 10лет (ст. 91.6 ЖК).

Права и обязанности его сторон во многом совпадают с правами
и обязанностями сторон договора социального найма, однако имеют
и существенные отличия: наниматель по такому договору лишен права
сдачи жилого помещения в поднаем и его обмена на другое жилое по-
мещение; зато содержание и текущий ремонт сданного внаем жилого
помещения по общему правилу составляют обязанность наймодателя,
а не нанимателя (п.2и 3 ст. 91.7 ЖК). В этих договорах также практи-
чески совпадают как состав членов семьи нанимателя, так и их права
и обязанности (ст. 91.8 ЖК).

3. Прекращение и продление обязательств из договора
найма жилых помещений жилищного фонда

социального использования

Рассматриваемыйдоговор жилищного найма может быть расторгнут
нанимателем в любое время, но с согласия постоянно проживающих
с ним членов его семьи и после письменного предупреждения наймо-
дателя за три месяца до момента его расторжения (п. 2 ст. 91.10 ЖК).
Он также считается расторгнутым (т.е. обязательства из него пре-
кращаются) со дня выезда нанимателя и членов его семьи в другое
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место жительства (п. 6 ст. 91.10 ЖК). Обязательства из этого договора
прекращают свое действие и в связи с разрушением (утратой) жилого
помещения или смертью одиноко проживавшего нанимателя (п. 4.
ст. 91.10 ЖК).

По требованию наймодателядоговор найма жилого помещения жилищ-
ного фонда социального использования может быть расторгнут (а обяза-
тельства из него прекращены) только в судебном порядке в случаях, пред-
усмотренных п.3 ст. 91.10 ЖК:

1) неполной или несвоевременной оплаты жилья и коммунальных

услуг;
2) сдачи жилья в поднаем или в безвозмездное пользование другим

лицам;
3) наличия у нанимателя или членов его семьи жилья, полученного

по договорам социального найма, найма жилья жилищного фонда соци-
ального использования или безвозмездного пользования, жилья на праве
собственности или в жилищном кооперативе, в размере, превышающем
норму предоставления;

4) при систематическом разрушении или повреждении жилого поме-
щения, использовании его не по назначению, нарушении прав и законных
интересов соседей, создающих обстановку невозможности совместного
проживания.

Во всех случаях выселение нанимателя и членов его семьи при растор-
жении рассматриваемого договора на основании решения суда происходит
без предоставления другого жилого помещения (ст. 91.12 ЖК). |

При изменении наймодателя по договору найма жилого помещения
жилищного фонда социального использования этот договор и возник-
шие на его основании обязательства в силу прямого указания ст. 91.11
ЖК сохраняются, что свидетельствует о наличии у нанимателя «права
следования», обременяющего право собственности на такое жилое
помещение.

Важную юридическую особенность обязательств, возникающих
из договора найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, составляет предусмотренная законом возможность их
продленияпо истечении установленного этим договором срока, которая
создает право нанимателя на заключение указанного договорана новый:
срок при сохраненииим нуждаемости в улучшении жилищных условий
и имущественного положения, предусмотренного ст. 91.3 ЖК для по-
становки на соответствующий жилищный учет (п. 1 ст. 91.9 ЖК). При
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соблюдении этих условий возможно неоднократное продление такого
договора по желанию нанимателя.

Если же по истечении срока действия этого договора наниматель
перестал соответствовать этим условиям, он получает льготу в виде
права на заключение такого договора в отношении этого же жилого
помещения (т.е. фактически на его продление)сроком на один год (при
отсутствии иных нуждающихся граждан).

8 4. Обязательства из договора найма
специализированных жилых помещений

1. Предмет и публично-правовые предпосылки заключения
договора найма специализированных жилых помещений

С целью удовлетворения длительных, но не постоянных потребно-
стей граждан в жилье им могут предоставляться во временноепользова-
ние по договору специализированные жилые помещения из государ-
ственного или муниципального жилищного фонда. Такие помещения
составляют специализированныйжилищный фонд, находящийся только
в публичной собственности. К их числу в соответствии с п. 1 ст. 92
ЖЕ! относятся:

1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслужива-

ния населения и социальной защиты отдельных категорий граждан,
а также жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

5) жилые помещения фондов для временного поселения вынуж-
денных переселенцев и лиц, признанных беженцами.

Специализированные жилые помещения приобретают особый
правовой режим: они не подлежат отчуждению и сдаче в аренду или
в поднаем; имеют строго целевое назначение и могут использоваться
лишь для временного проживания граждан по специальным договорам
жилищного найма.

' См, также: Правилаотнесенияжилого помещенияк специализированномужи-
лищному фонду, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 января 2006 г. №42 //
СЗРФ. 2006.№6. Ст. 697.
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Так, служебные жилые помещения предназначены для проживания
граждан в связи с характером их трудовых отношений (например, требу-
ющих постоянного присутствия на рабочем месте), прохождением службы
(в частности, военной), назначением на государственную должность или
избранием на выборную должность (в том числе в отрыве от постоянного
места жительства) (ст. 93 ЖК). Жилые помещения в общежитиях предна-
значены для временного проживания граждан в период их работы, службы
или обучения (п. 1ст. 94 ЖК).

Жилые помещения маневренногофонда предназначены для временного
проживания граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструк-
цией жилого дома, в помещениях которого они проживали по договорам
социального найма, либо граждан, у которых единственные жилые поме-
щения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных
обстоятельств (пожар, стихийное бедствие и т.п.), а также утративших
единственные жилые помещения в результате обращения на них взыска-
ния по обеспеченным их ипотекой кредитным и заемным сделкам таких
граждан(ст. 95ЖК). | :

Основаниемпредоставлениягражданамспециализированныхжи-
лых помещений по договорам найма являются административно-право-
выерешениясобственниковтаких помещенийлибоуполномоченных
ими органов публичной власти (п. 2 ст. 100ЖК). Такие жилые по-
мещенияпредоставляютсягражданам,необеспеченнымжильемв со-
ответствующем населенном пункте (п. 2 ст. 99 ЖК). Не требуется,
однако, чтобытакие гражданесостоялина учетев качественуждаю-
щихсявпредоставлениижилья по договорамсоциальногонайма,ибо
для постоянного, а не временногопроживания они обеспечиваются
жильемпо местусвоегопостоянногожительства.

В интересах граждан-нанимателей законом определено содержание
некоторых существенных условий будущего договора, прежде всего каса-
ющихся его предмета.Так, служебные жилые помещения предоставляются
гражданам только в виде отдельной квартиры; жилые помещения в обще-
житиях и вдомах маневренного фонда предоставляются из расчета неменее
шести квадратных метров жилой (а не общей, как в социальном найме)
площади на одного человека; жилые помещения в общежитиях должны
быть укомплектованы мебелью и другими необходимыми для проживания
граждан предметами, а при предоставлении гражданам жилых помещений
в домах системы социального обслуживания населения проживающим
одновременно предоставляются медицинские и социально-бытовые услуги.

505



РазделХ.Обязательства из договоров по передаче вещей в пользование

2. Понятие и содержание договора найма
специализированного жилого помещения

Подоговорунаймаспециализированногожилогопомещениянаймо-
датель (публичный собственник жилья, уполномоченный им орган
публичнойвласти либоиноеуполномоченноеимлицо)обязуется

_ передать гражданину-нанимателю специализированноежилое
помещениеза плату во владениеи пользованиедлявременного
проживания в нем (п. 1ст. 100ЖК).

По своей юридической природе данный договор является дву-
сторонним, консенсуальным, возмездным и срочным. Он заключается
в письменной форме, содержание которой определено утверждаемым
федеральным правительством Типовым договором найма специали-
зированных жилых помещений, являющимся подзаконным норма-
тивным актом, а не стандартным формуляром, разработанным одной
из сторон договора'.

Договор найма специализированного жилого помещения напоминает
договор социального найма наличием административно-правовых предпо-
сылок, а также предопределенностью значительной части его содержания
императивными правилами закона, но не является его разновидностью.
От социального найма он отличается временнымхарактером и обязательной
возмездностью пользования’, а также отсутствием у нанимателя каких-
либо возможностей по распоряжению жильем (в виде поднайма, обмена
ит.п.). Существенно различны и административно-правовые предпосылки
заключения этих договоров: в специализированном найме не требуется

' См. типовыедоговорынаймажилого помещения:фондадлявременногопоселе-
ния вынужденных переселенцев;фондадля временногопоселениялиц, признанных
беженцами; маневренногофонда;служебного жилого помещения; жилого помеще-
ния в общежитии, утв. ПостановлениемПравительстваРФ от 26января2006г. №42,
а также Типовой договор наймажилого помещения длядетей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2013 г. № 548
(СЗ РФ. 2013. № 28. Ст. 3826) и п. 8—13 Правил пользования жилыми помещениями,
утв.Приказом Министерствастроительстваи жилищно-коммунального хозяйстваРФ
от 14 мая 2021 г. № 292/пр.

? Специализированныежилые помещениядлясоциальнойзащитыотдельныхка-
тегорий граждан в соответствии с п. 1 ст. 99 и ст. 109ЖК предоставляются им по дого-
ворамбезвозмездногопользования(нередкоимеющимк томуже бессрочныйхарактер),
а не подоговорамнаймаспециализированныхжилых помещений.
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состояние на учете в качестве нуждающегося в получении жилья, а также

не применяются жилищные нормы, однако жилье предоставляется лишь

специально определенным законом категориям граждан.

Наймодательподоговорунаймаспециализированногожильяимеет
теже праваи несеттеже обязанности, что и наймодательвдоговоре
социального найма (ст. 65и п. 5 ст. 100ЖК), в частности, вправетре-
боватьот нанимателясвоевременноговнесенияплаты зажилое по-
мещениеи коммунальныеуслугии обязаносуществлятькапитальный
ремонтжилогопомещенияи обеспечиватьпредоставлениенанимателю
коммунальныхуслугнадлежащегокачества.

Нанимательпо данномудоговору обязаниспользоватьспециали-
зированноежилое помещениестрого по назначению, обеспечивать
его сохранностьи поддерживатьего надлежащеесостояние,включая
проведениетекущего ремонта,а также своевременновноситьплату
зажилое помещениеи коммунальные услуги и нести иные обязан-
ности, предусмотренные законом и договором (п. 3 и 4 ст. 67 ЖК).

Членысемьинанимателяспециализированногожилья, составкоторых
совпадаетс составомчленовсемьинанимателяпо договорусоциального
найма, по общемуправилуимеют аналогичный правовойстатуссонани-
мателей(ст. 69ЖКи п. 41ПостановленияПленумаВС РФ№ 14).Однако
при наймеслужебныхжилых помещенийони, вотличиеотбывшихчленов
семьинанимателяподоговорусоциальногонайма,утрачиваютсвоеправо
пользованияпомещениемпри прекращении семейныхотношенийс на-
нимателем(п. 4 ст. 31ип. 5ст. 100ЖК)'.

3. Прекращение обязательств из договора найма
специализированного жилого помещения

Договор найма специализированного жилья заключается на опре-
деленный срок (нахождения в трудовых отношениях, прохождения
службы либо нахождения на государственной или выборной должно-
сти, обучения, завершения капитального ремонта или реконструкции
дома ит.д.), истечение которого составляет безусловное основание
прекращения вытекающих из него обязательств.

' Этоправоможетбытьсохраненозаними по решениюсуданаопределенныйсрок
по основаниям, предусмотреннымп.4 ст. 31ЖК (подп. «е»п. 41 ПостановленияПле-
нума ВС РФ№ 14).
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Они прекращаютсятакжев связис утратой(разрушением)такого жи-
лья,т.е. с гибельюпредметадоговора,и по иным предусмотреннымзако-
ном основаниям(п. 1 ст. 102ЖК), например,при изменениинаймодателя
служебного жилого помещения или жилого помещения в общежитии,
связанном с изменением собственника жилья (или субъекта права хозяй-
ственноговеденияилиоперативногоуправления),например,врезультате
реорганизации,еслитольконанимательненаходитсяв трудовыхотноше-
ниях с новым наймодателем (п. 2 ст. 102ЖК)'. Следовательно, в отноше-
нии найма специализированныхжилых помещений нанимательлишен
традиционного для наемных (арендных) отношений праваследования,
позволяющего сохранить такое обязательствопри смене собственника
недвижимой вещи.

Рассматриваемыеобязательственныеотношения во многих случаях
прекращаети смертьнанимателя,ибочленыегосемьи,как правило,немо-
гут продолжитьтрудовые,служебныеи иные отношенияс наймодателем.
Лишь в маневренномфонде,атакже вжилищных фондахдлявременно-
го поселениявынужденных переселенцеви беженцевотношения найма.
специализированногожилья могут быть продолженыпутем заключения
договоражилищного наймас однимиздееспособныхчленовсемьиумер-
шегонанимателя,проживавшегосовместнос ним.

Договорнаймаспециализированногожильявлюбоевремяможетбыть
расторгнут и обязательстваиз него прекращены по соглашению наймодателя
с нанимателем,атакже по одностороннейинициативенанимателя(надле-
жащим образом выполнившего свои обязанности по договору).

По требованию наймодателя расторжение данного договора и прекра-
щениевзаимныхобязательстввозможнотольковсудебномпорядкев связи
с неисполнениемнанимателемлибо проживающимис ним членамиего
семьи своих договорных обязанностей (п. 3 ст. 101ЖК), втом числе в слу-
чаяхневнесенияими платызажилое помещениеи (или) коммунальные
услуги в течениеболеешестимесяцев;его разрушенияили повреждения
либоиспользованияне по назначению;при систематическомнарушении
прави законных интересовсоседей,делающемневозможнымсовместное
проживание.

При прекращении договорных отношений найма специализиро-
ванного жильябывший нанимательи проживавшиесовместнос ним
члены его семьи обязаны освободитьэто жилое помещение, а при

' Вэтомслучаепрежний наймодательобязанпредоставитьтаким нанимателямно-
воежилое помещение(п.4 ст. 103ЖК).
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отказе подлежат выселению в судебном порядке без предоставления
другого жилого помещения (п. | ст. 103ЖК).

Лишь при судебном выселении граждан из служебных жилых по-
мещений и общежитий закон устанавливает обязанность наймодателя
предоставить другие жилые помещения (не обязательно благоустроен-
ные, но находящиеся в черте соответствующего населенного пункта)
гражданам, вообще не имеющим другого жилья (не являющимся ни его
собственниками, ни нанимателями, ни членами их семей, в том числе
в других населенных пунктах) и состоящим на учете в качестве нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений, но при условии, что они
одновременно относятся к одной из категорий социально незащищен-
ных граждан (пенсионерам по старости, некоторым группам инвалидов,
членам семей военнослужащих и др.), предусмотренных п.2 ст. 103ЖК!.

$ 5. Обязательства из договора коммерческого найма
жилых помещений

. 1. Понятиедоговора коммерческого найма

В отличиеотдругихразновидностейдоговоровжилищного найма,
оформляющихбесплатноераспределениемеждунуждающимисяграж-
данами дефицитного жилья, находящегося в публичной собственности,
коммерческий наем представляет собой обычный гражданско-правовой
договор,заключаемыйпо соглашениюсторон,которыми определяются
егосущественныеусловия.Поэтомуотношениякоммерческогонайма
жильярегулируютсянежилищным, агражданскимзаконодательством.
Для заключения договора коммерческого найма не требуются какие-
либоадминистративно-правовыепредпосылкив видерешениявласт-
ного органа,состояниянажилищном учетеи т.п.

Подоговору коммерческого наймажилого помещениясобствен-
ник илиуправомоченноеимлицо (наймодатель)обязуетсяпредо-
ставить нанимателю жилое помещениеза плату во владение
ипользованиедляпроживанияв немвтечение предусмотренного
договором срока (п. 1ст.671 ГК).

' Дети-сиротыи дети,оставшиесябезпопеченияродителей,подлежатвыселению
с предоставлениемдругогоблагоустроенногожилогопомещенияподоговорунайма
специализированногожилогопомещения,размеркоторогосоответствуетразмеружи-
лого помещения,установленномудля вселениягражданвобщежитие(п. 5ст. 103ЖК).
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По своей юридической природе данный договор являетсякон-
сенсуальным,двусторонним,возмездными срочным.Он должен быть
заключен в письменной форме (ст. 674 ГК), которая, однако, не явля-
етсятиповой: по соглашениюсторон возможно включениевдоговор
И«случайных» условий, нетипичных для данного договора, например
условияо правенанимателяпользоватьсячастьюземельногоучастка
с указаниемееразмераи границ.

Наймодателемв договоре коммерческого найма является соб-
ственник жилого помещения, относящегося к любомужилищному
фонду,в том числек государственномуили муниципальному. Пред-
полагается,что речь прежде всего идет о помещениях жилищного
фондакоммерческого использования,хотядля коммерческого най-
ма предназначены также «наемныедома»,находящиеся в жилищ-
ных фондахкак коммерческого, так и социального использования
(ст. 91.16 ЖК)".

В качественаймодателявэтомдоговореможетвыступатьи управо-
моченноесобственникомлицо, например,доверительныйуправляю-
щий или компания, управляющаяэтимегоимуществом(ср.также п. 2
ст. 91.20 ЖК). При этом наймодатель здесь выступает в роли предпри-
нимателя,преследующегоцельизвлеченияприбыли.

В качественанимателявдоговорекоммерческогонайма,как прави-
ло, выступаетфизическоелицо. Граждане,постоянно проживающие
вместес нанимателем,могут заключить с ним договоро солидарной
ответственностипереднаймодателем,уведомивпоследнегооб этом.
Тогдатакие гражданепризнаютсясонанимателями,имеющимиравные
с нанимателемправаи обязанностипо пользованиюжилым помеще-
нием (п. 4 ст. 677 ГК).

Совместнос нанимателемобычнопостоянно проживаютсупруг, дети,
родителии другие членыего семьи,но вданномдоговореэто могут быть
и лица, не относящиесяк ним. Заключаядоговор наймажилого поме-
щения на коммерческих началах,гражданин сам определяет,кто будет
проживатьсовместнос ним в нанятом им помещении. В числеэтих лиц
может вообще не быть его родственников. Как справедливоотмечено

' В наемныхдомахсоциального использованиядо половины жилых помещений
могут предоставляться по договорам коммерческого найма (п. 4 ст. 91.16 ЖК). Этим
договором оформляются и предусмотренные п. 1 ст. 128ЖК случаи сдачи членами жи-
лищных кооперативов, не выплатившими полностью паевойвзнос (т.е. не ставшими
собственниками жилья в силу п. 4 ст. 218 ГК) занимаемых ими кооперативных жилых
помещенийили их частей«внаемзаплату».
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в литературе, «в коммерческом найме может и не быть семейных или род-
ственных отношений»'. Поэтому применительно к данным отношениям
закон говорит не о «членах семьи нанимателя», а о «постоянно проживающих
вместе с ним гражданах».

Поскольку постоянно проживающие с нанимателем граждане имеют
равные с ним права по пользованию жилым помещением (п. 2 ст. 677 ГК),
необходимо ограничить возможность нанимателя вселять в жилое по-
мещение любое количество жильцов, безотносительно к необходимости
обеспечения сохранности жилья и соблюдения жильцами требований
правопорядка и правил общежития. Поэтому закон требует указания в до-
говоре коммерческого найма перечня граждан, которые будут постоянно
проживать совместно с нанимателем.

При вселении других граждан для постоянного проживания (кроме
вселения их при заключении договора) требуется согласие наймодателя,
нанимателя и граждан, постоянно с ним проживающих (кроме случаев
вселения несовершеннолетних детей нанимателя и совместно с ним про-
живающих лиц) (ст. 679 ГК).

Размерсдаваемого в коммерческий наем жилого помещения (квар-
тиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома) определяется
соглашением сторон и не зависит от его благоустройства или от соблю-
дения жилищных норм. Закон определяет лишь минимум требований
к нему, говоря о «помещении, пригодном для постоянного проживания»
(п. 1 ст. 673 ГК). Следовательно, речь может идти как о жилом по-
мещении, отвечающем самым высоким требованиям, так и о небла-
гоустроенном помещении, соответствующем, однако, санитарным
и техническим требованиям, т.е. о «таком, в котором возможно про-
живание человека без угрозы для его здоровья»".

Договор коммерческого найма может заключаться на срок, не пре-
вышающий пять лет. Если стороны договора не определили его, дого-
вор считается заключенным на пять лет (п. 1ст. 683 ГК). Коммерческий
наем может быть и краткосрочным, заключенным на срок до одного
года. В этом случае на него не распространяется действие ряда пра-
вил об обычном, длительном договоре коммерческого найма (в том
числе о правах членов семьи нанимателя, о возможностях вселения

' См. : Крашенинников П.В. Жилищное право. С. 93—94.

2 Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для
предпринимателей. М.: Фонд «Правовая культура», 1996. С. 82 (автор комментария -
К.Б. Ярошенко).
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временных жильцов, сдачи жилья в поднаем и замены нанимателя,
а также о преимущественном праве нанимателя на заключение до-
говора на новый срок).

2. Содержаниеи исполнение обязательств
из договора коммерческого найма

По данному договору наймодатель обязан передать нанимателю
жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания, а также
обеспечивать предоставление ему за плату необходимых коммуналь-
ных услуг и ремонт общего имущества дома (ст. 676 ГК). Если иное
не предусмотрено договором, на наймодателе лежит также обязан-
ность по производству капитального ремонта сданного внаем жилого
помещения. Однако он не вправе осуществлять переоборудование
жилого дома без согласия нанимателя, если такое переоборудование
существенно изменит условия пользования нанятым жильем (п. 3
ст. 681 ГК).

Наниматель обязан использовать жилое помещение только для про-
живания, обеспечивать его сохранность и поддерживать в надлежа-
щем состоянии, включая производство текущего ремонта жилья (если
иное не предусмотрено договором), а также своевременно вносить
плату зажилье и коммунальные услуги, размер которой определяется
по соглашению сторон (п. 1 ст. 682 ГК), а потому может превышать
размер оплаты жилья, предоставленного по договорам социального
и специализированного найма. Наниматель не вправе производить
переустройство и реконструкцию жилого помещения без согласия
наймодателя. Обязанности нанимателей в отношениях коммерческого
найма конкретизируются в договорах, чему способствует отсутствие
их типовых форм.

Наниматель и постоянно проживающие с ним граждане приоб-
ретают права владенияи пользования полученным по договору жилым
помещением, содержание которых заключается в возможности про-
живания в нем, а также в некоторых возможностях распоряжения им.
Так, согласно ст. 685 ГК с согласия наймодателя наниматель вправе
сдать нанятое им жилое помещение или его часть в поднаем (на срок
в пределахсрока действия основного договора коммерческого найма).
С согласия наймодателя допускается также вселение нанимателем
в используемое им жилое помещение других граждан для постоянного
проживания либо в качестве временных жильцов.
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Договоромкоммерческогонаймадопускаетсязаменананимателяпо его
требованиюили по требованиюпостоянно проживающих вместес ним
граждан, для чего необходимо согласие наймодателя (п. 1 ст. 686 ГК). При
этом отказ наймодателяна такую заменуне может быть оспоренв суде.
Но в случаесмертинанимателялибо его выбытия из жилого помещения
отношения коммерческого найма могут сохраниться,если на его место
станетлибо один из совместнопроживавших с ним граждан(с согласия
остальныхпроживавших), либо всеони станутсонанимателями(при от-
сутствии такого согласия) (п. 2 ст. 686 ГК).

Обязательственныеотношения издоговоракоммерческогонаймасо-
храняютсяи в случаяхпереходаправасобственностиназанимаемоежилое
помещение,посколькуновыйсобственникстановитсянаймодателемнаус-
ловиях ранее заключенного договора (ст. 675 ГК). Иначе говоря, возможна
заменанаймодателя,посколькувэтойразновидностиарендныхотношений
у нанимателяимеется«правоследования».

По истечении срока коммерческого найма за нанимателемпри-
знаетсяпреимущественноеправона его заключение на новый срок.
Реализацияэтого правапредполагаетопределенныедействиянаймо-
дателя.Не позднеечемзатри месяцадо истечениясрокадоговораон
обязанлибопредложитьнанимателюзаключитьдоговорнатехжеили
иных условиях,либопредупредитьнанимателяоботказеот продления
договоравсвязис решениемнесдаватьжилоепомещениевнаемв те-
чение не менееодного года. При невыполнении наймодателемэтой
обязанностидоговорсчитаетсяпродленнымнатехжеусловияхи натот
же срок (Ч.2 ст. 684ГК).

3. Прекращение обязательств из договора
коммерческого найма

Коммерческий наемжилья носит срочный характери потомупре-
кращаетсяпоистечениисрокадействиядоговора(апосоглашениюсто-
рон он может прекратиться и ранее). При прекращении обязательств
из договора коммерческого найма наниматель и другие граждане,
проживающиевжилом помещениик моментурасторжениядоговора,
либо добровольно освобождают его, либо подлежат выселению на ос-
нованиирешениясудабезпредоставлениядругогожилого помещения.

По одностороннемурешениюнанимателядоговор коммерческого
найма может быть расторгнут в любое время. При этом не требуется
объяснятьпричины такого решения,а на нанимателяне возлагается
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обязанность возмещать упущенную выгоду, вызванную односторонним
расторжением договора. Однако наниматель обязан в письменной
формепредупредитьнаймодателя затри месяца о расторжении договора
(п. 1ст. 687 ГК). При несоблюдении этого условия наймодатель вправе
потребовать от нанимателя возмещения упущенной выгодыв виде не-
полученного дохода от сдачи жилого помещения внаем.

При расторжении договора коммерческого найма по требованию
наймодателя действует принцип судебного расторжения (п. 2 и З ст. 687
ГК), характерный для других договоров жилищного найма. К числу
других принципов регулирования расторжения договора коммерче-
ского найма следует отнести ограничение вмешательства государства.
в отношения его сторон, поскольку закон установил минимальное
число императивных норм, предусматривающих основания для та-
кого расторжения. Вместе с тем здесь полностью применим принцип
устойчивости права пользования жилым помещением, характерный
для отношений жилищного найма.

В частности, досрочное расторжение договора коммерческого найма.
по требованию наймодателя и выселение нанимателя допускаются в исклю-
чительных случаях, прямо установленных законом, и лишь после принятия
других мер для того, чтобы избежать выселения (предоставления нанима-
телю срока для устранения нарушений и отсрочки исполнения решения
о его выселении, предусмотренных абз.4 п. 2 ст. 687 ГК):

1) при невнесении нанимателем платы за жилое помещение за шесть
месяцев (если договором не установлен более длительный срок), а при
краткосрочном найме —более двух раз по истечении установленного до-
говором срока платежа;

2) в случае разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или
другими гражданами, за действия которых он отвечает;

3) при использовании жилого помещения нанимателем или другими
гражданами, за действия которых он отвечает, не по назначению;

4) в случае нарушения нанимателем или другими гражданами, за дей-
ствия которых он отвечает, прав и интересов соседей (п. 2 и4 ст. 687 ГК).

При этом закон рассматривает нанимателя как слабую сторону и преду-
сматривает для него ряд льгот и преимуществ. Так, при разрушении или
порче жилого помещения нанимателем или другими гражданами, за дей-
ствия которых он отвечает, суд может вместо расторжения договора при-
нять решение о предоставлении нанимателю срока (не более года) для
устранения им указанных нарушений. Если в течение назначенного судом
срока нарушения не будут устранены, при повторном рассмотрении требо-
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ваниянаймодателясудможетпо просьбенанимателяотсрочитьисполнение
решенияна срок не болеегода(абз.2 п. 2ст. 687ГК).

Таким образом, несмотря на доказанность фактов разрушения или
порчи жилого помещения, наймодатель может быть обязан терпеть такое
нарушениевтечениеоколотрехлет,что представляетсячрезмерными явно
несправедливым.Аналогичные льготы предоставляютсянанимателюза-
кономи в случаяхиспользованияжилого помещения не по назначению
либо при систематическомнарушении прави интересовсоседей.В таких
случаях наймодательобязансначалапредупредитьнанимателяо необ-
ходимости устранения нарушений (п. 4 ст. 687 ГК) и лишь после этого
вправевсудебномпорядкетребоватьрасторжениядоговораи прекращения
жилищных обязательств.

По требованию любой из сторон договор коммерческого найма может
бытьрасторгнутвсудебномпорядке,еслижилоепомещениеперестаетбыть
пригодным дляпостоянного проживания или приобретаетаварийноесо-
стояние (п. 3 ст. 687 ГК), т.е., по сути, исчезает предмет данного договора.

8 6. Пользование жилыми помещениями в жилищных
ижилищно-строительных кооперативах

1. Право на жилое помещение в жилищном кооперативе

Жилищно-строительные кооперативы создаются для строительства
и последующейэксплуатациимногоквартирных домов, а также для
приобретения (покупки) жилых домов, подлежащих капитальному
ремонту и реконструкции. Жилищныекооперативысоздаютсянедля
строительства, а для приобретения (покупки) у различных юридических
лиц, муниципальных образований и других собственников принад-
лежащих им новых или капитально отремонтированныхмногоквар-
тирных жилыхдомови их последующейэксплуатации.Они являются
корпорациямиграждан,объединившихсвоисредствас цельюулучше-
ния жилищных условий`'. . О

' Федеральнымзаконом от 30декабря 2004г. №215-ФЗ «О’жилищных накопи-
тельных кооперативах» (СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 41; 2006. №43. Ст. 4412) предус-
мотренавозможность созданияи функционирования кооперативов, которые приоб-
ретаютвсобственностьне только жилыедома,но и отдельныежилые помещенияли-
бо участвуютв жилищном строительствев качествезастройщиков. Членствограждан
в таких кооперативахобусловленонеуплатойчасти паевоговзноса,а внесениемв его
счетнебольшогопервогоплатежас тем,что втечениеопределенногосрока гражданин
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Необходимо иметь в виду, что с момента полной уплаты паево-
го взноса членом такого кооперативаон становится собственником
занимаемого им жилого помещения (п. 4 ст. 218 ГК и ст. 129 ЖК),
аправоотношенияпользованиякооперативнымжильемпрекращают-
ся'. Следовательно,данныежилищные правоотношениявсегдаимеют
временный (срочный) характер.

Для членства в жилищном (жилищно-строительном) кооперативе закон
не предусматривает каких-либо административно-правовых предпосылок
(в виде состояния на специальном жилищном учете либо в форме согласия
органа публичной власти). Необходимо лишь заявление о приеме в члены
кооператива и положительное решение об этом правления кооператива,

утвержденное затемобщим собранием, атакже уплата вступительного взноса
(ст. 121ЖК). За гражданами, состоящими на учете в качестве нуждающих-
ся в жилье (ст. 49 ЖК), признается преимущественное право на вступление
в жилищные кооперативы, созданные при содействии органов публичной
власти (п. 2 ст. 111ЖК) и предоставляющие жилье на льготных условиях.

Членами жилищных (жилищно-строительных) кооперативов могут
становиться и юридические лица (п. | ст. 110 ип. 1 ст. 111ЖК), которые,
однако, вправе использовать полученные ими жилые помещения лишь
для проживания граждан, т.е. путем последующего предоставления их
гражданам по договорам жилищного найма или безвозмездного пользо-
вания (в том числе, например, своим членам или работникам по трудовым
договорам).

Гражданину или юридическому лицу, принятому в члены жилищного
кооператива, на основании решения общего собрания предоставляется
жилое помещение в соответствии с размером внесенного им паевого взноса.

_ Обычно он уплачивается членом кооператива лишь частично, а оставшаяся

часть затем погашается определенными периодическими платежами (в рас-

обязуется уплатить более значительную сумму. После этого у кооператива появляет-
ся обязанностьпередатьгражданинусоответствующеежилое помещениев пользова-
ние, а при полной оплатепаевоговзноса—всобственность.По существуже речьидет
об особой форме кредитования приобретения гражданами жилья. Поэтому такие коо-
перативыявляютсянестолькожилищными, сколько кредитными,и не могут считать-
ся особой разновидностью жилищных кооперативов. Подробнее об этих и других по-
требительскихкооперативахсм. п.1 $ 5 гл. 6 учебника.

' По своейюридической природеправо владенияи пользованиячленакоопера-
тивапредоставленнымемукооперативнымжилым помещениемявляетсяне вещным,
а корпоративным, ибо имеет не абсолютный, а относительный характер, и подобно пра-
вунанимателяжилья подоговорамжилищного найманеотвечаетиным необходимым
признакам вещныхправ.
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срочку) в порядке и на условиях, определенных уставом кооператива (п. 1
ст. 125ЖК), что и составляет их главную привлекательную черту.

Основанием для вселениягражданина в жилое помещение в коопе-
ративном доме является решениеобщего собрания членов кооператива
как высшего органа этой корпорации, тогда как основанием владения,
пользования и ограниченного распоряжения этим жильем является
его членство в кооперативе (ст. 124ЖК). Никаких договоров об ис-
пользовании (о найме) предоставленного жилого помещения между
жилищным кооперативом и его членами не заключается. Между ними
возникают корпоративные (членские), а не обязательственные (договор-
ные) отношения, что составляет главную юридическую особенность
жилищных правоотношений, складывающихся в многоквартирных
кооперативных домах.

Права членакооператива на жилое помещение достаточно широки.
Он имеет право не только владетьи пользоваться (проживать со своей
семьей) предоставленной ему квартирой, но и в определенных грани-
цах распоряжаться ею.

Так, с согласия совместно проживающих членов семьи и правления
кооператива член кооператива может сдатьчастьзанимаемого им жилого по-
мещения (а при временном выбытии —всежилое помещение) внаем за плату
(п. 1 ст. 128ЖК), т.е. передать его в пользование третьих лиц на условиях
коммерческого найма. По взаимному согласию всехпроживающих совместно
с ним членов его семьи и с предварительным уведомлением правления ко-
оператива член кооператива вправе разрешить проживание в находящемся
в его пользовании жилом помещении временнымжильцам (ст. 126ЖК).

Возможен обмен занимаемого им жилого помещения с другим членом
кооператива или с членом другого кооператива, а также с собственником
другого жилого помещения (при условии согласия на это совместно про-
живающих с ним членов семьи, в том числе имеющих не право на пай или
его часть, а лишь право пользования таким помещением, поскольку при
этом могут быть затронуты их законные интересы). При обмене коопера-
тивного жилья на жилое помещение, принадлежащее другому кооперативу
или иному собственнику, необходимо принятие совершающего обмен
контрагента пайщика в члены кооператива, что требует согласия правления
и общего собрания, получаемого в порядке, предусмотренном ст. 121ЖК.
Вместе с тем отсутствует возможность принудительного обмена («размена»)
кооперативного жилья в судебном порядке по требованию лица, имеющего
право на пай или его часть.
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В то же время члены жилищного кооператива обязаны выполнять
требования устава кооператива: использовать полученную квартиру
в соответствии с ее назначением; вносить предусмотренные уставом
взносы за предоставленное в пользование жилое помещение, на со-
держание многоквартирного дома и иные кооперативные нужды; со-
блюдать правила пользования жилыми помещениями и др.

Право на жилое помещение в многоквартирном доме жилищного
кооператива неразрывно связано с имеющимся у члена такого коопе-
ратива правомна пай, которое выражает наличие у него корпоративных
отношений с кооперативом, обеспечивая ему владение, пользование
и определенные возможности распоряжения выделенной квартирой
(жилым помещением). По своей юридической природе пай аналогичен
долеучастника хозяйственного общества или товарищества в уставном
или складочном капитале, будучи корпоративным правом требования
участника кооператива (пайщика) к кооперативу, включающим в себя
наряду с правомочием на участие в управлении делами кооператива
также и право на получение и использование соответствующего жилого
помещения, принадлежащего кооперативу.

Под паем нередко понимается и денежная сумма —паевой взнос (вклад)
члена жилищного кооператива, составляющий часть его паевого фонда’.
Поскольку член кооператива обычно уплачивает паевой взнос не сразу,
а определенными частями (в рассрочку), конкретный размер выплаченных
им сумм, не достигших суммы паевого взноса, называют паенакоплением.
В таких случаях принято говорить о «праве на пай (паенакопление)» или
о «праве на часть пая», подразумевая под ними не только право на кон-
кретную денежную сумму, но и совокупность корпоративных прав чле-
на —пайщика жилищного кооператива или аналогичных прав других лиц,
участвовавших в оплате паевого взноса (паенакопления) за счет своего
имущества.

Член жилищного кооператива вправе с согласия кооператива передать
свой пай любому постоянно проживающему совместно с ним дееспособ-
ному члену семьи. Последний в этом случае должен быть принят в члены
кооператива, а прежний пайщик перестает быть его участником, т.е. про-
исходит замена члена кооператива.

' См. подп. 3—5п. 11,п. 49, 70 и 71Типового уставажилищно-строительного ко-
оператива,создаваемогов целяхобеспеченияжилыми помещениямиотдельныхкате-
горий граждан, предусмотренных законодательством Российской Федерации, утв. По-
становлением Правительства РФ от 6 июня 2012 г. №558 (СЗ РФ. 2012. №25. Ст. 3368)
(далее —Типовой устав ЖСК).
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В соответствии с п. 2 ст. 125ЖК пай в жилищном кооперативе может
принадлежать как одному, так и нескольким гражданам (либо юридическим
лицам), например супругу члена—пайщика кооператива, если паевой взнос
был полностью или частично внесен из общих средств супругов. В таком
случае можно говорить о «сочленстве»таких лиц в жилищном кооперати-
ве, которое предоставляет им право на кооперативное жилое помещение
(а после полной выплаты пая влечет появление правоотношений общей
собственности на данное жилое помещение).

Право на часть пая (или право на долю в паенакоплении) могут иметь
и другие члены семьи пайщика, если они принимали участие в выплате
паевого взноса за счет своего имущества. Оно означает, что имеющие его
лица также находятся в корпоративных отношениях с жилищным коопера-
тивом, а не только в правоотношениях с его пайщиком. Поэтому их право
на кооперативное жилое помещение является самостоятельным, а не про-
изводным, зависимым от права пайщика (члена кооператива). В силу этого
они получают определенные возможности не только по использованию,
но и по распоряжению кооперативным жилым помещением, предостав-
ленным кооперативом своему пайщику.

В соответствии с п. 1 ст. 127 ЖК они могут осуществить раздел коо-
перативного жилого помещения между собой при условии, что каждому
из них может быть выделено изолированное жилое помещение (либо
такое помещение может быть создано в кооперативной квартире в ре-
зультате ее переустройства или перепланировки). Речь, например, может
идти о бывшем супруге или о другом члене семьи пайщика, имеющем
право на часть паенакопления и постоянно проживающем в коопера-
тивной квартире.

В судебной практике при разделе кооперативного жилья обычно учи-
тывается размер принадлежащей каждому из граждан доли паенакопления,
а также интересы других членов семьи, имеющих право пользования этим
жилым помещением, и фактически сложившийся порядок пользования
им. При несовпадении выделяемого помещения и доли в паенакоплении
может применяться денежный перерасчет. Возможные при этом споры
разрешаются в судебном порядке (п. 2 ст. 127ЖК), иначе говоря, право
на разделкооперативного жилья между лицами, имеющими право на часть
пая, пользуется судебной защитой.

Вслучаесмертичленакооператива,неуспевшегополностьювнести
паевойвзносзаквартиру,членыегосемьи,имевшиеправоначастьпая
(паенакопления) и проживавшиесовместнос ним, будучиодновре-
менноего наследникамипо закону или по завешанию,получаютпре-
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имущественное переддругими наследникамиправо на вступление вместо
него в члены жилищного кооператива и, соответственно, на приоб-
ретение права на кооперативное жилое помещение, предоставленное

_наследодателю (п. 2 ст. 131ЖК)".

В отличие от них другие члены семьи пайщика, не имеющие права
на часть пая и потому не участвующие в корпоративных отношениях
с жилищным кооперативом, состоят в жилищных отношениях только
с членом кооператива (пайщиком). В силу этого они вправе лишь прожи-
вать в предоставленном ему жилом помещении, т.е. только пользоваться,
но не распоряжаться им, поскольку их право пользования кооперативным
жилым помещением носит не самостоятельный, а зависимый, произво-
дный от прав пайщика характер. Вместе с тем, перестав быть членами
семьи пайщика, эти лица автоматически не утрачивают права прожива-
ния в кооперативной квартире, сохраняя право пользования ею. По своей
юридической природе оно является возникающим по указанию закона
обязательственным правом, подобным аналогичному праву члена семьи
нанимателя жилого помещения (ср. ст. 292 ГК и ст. 31 ЖК). Понятие
члена семьи применительно к кооперативным отношениям в законе от-
сутствует, а в судебной практике используется то понятие члена семьи,
которое предусмотрено жилищным законодательством для отношений
найма жилого помещения в домах государственного и муниципального
жилищных фондов (Ср. п. 1ст. 69 ЖК).

2. Изменение и прекращение права нажилое помещение
вжилищном кооперативе

Изменениеи прекращениеправанажилоепомещениев домежи-
лищного кооперативатесносвязанос соответствующимизменением
и прекращениемкорпоративных(членских)правоотношений,которые
_изменяютсяпри разделекооперативного жилого помещения между

' Поскольку закон говорит о наследникахчлена кооператива,отсутствиеу таких
лиц права наследования, например, по основаниям, предусмотренным ст. 1117 или
п. 1 ст. 1119 ГК, лишает их и преимущественного права на вступление в члены коопе-
ратива.Но, сохраняясвое правона частьпая (полученное ими нев качественаслед- -
ников), такиелица могут претендоватьна вступлениев кооператив(т.е. на всекоопе-
ративноежилое помещение)при отсутствиивсехдругих категорий граждан, перечис-
ленных в ст. 131ЖК (или в случае их отказа от вступления в члены кооператива), либо
требовать раздела кооперативного жилья по правилам ст. 127ЖК от наследников, при-
нявших наследствов видепая.

520



Глава37. Обязательства из договоров найма жилых помещений

лицами, имеющими право на пай (долю в паенакоплении), а также
при его обмене,либо при наследованиипосле смерти гражданина,
являвшегося членом жилищного кооператива (или реорганизации
юридическоголица—членакооператива).

Членство в жилищном кооперативе в соответствии с п. 1 ст. 130ЖК
прекращается в случаях добровольного выхода из кооператива; исклю-
чения из кооператива по решению его общего собрания; смерти члена
кооператива; ликвидации юридического лица, являющегося членом коо-
ператива; ликвидации самого жилищного кооператива как юридического
лица.

Член жилищного кооператива вправе в любое время добровольновыйти
изего состава, получив свое паенакопление в порядке, предусмотренном
уставом кооператива. Освободившееся жилое помещение затем передается
новым членам кооператива (принятым в него в установленном порядке
и уплатившим соответствующий паевой взнос), а до этого момента может
быть сдано кооперативом внаем третьим лицам за плату по правиламо до-
говоре поднайма жилого помещения (п. 2 и Зст. 128ЖК).

Исключение пайщика из кооператива влечет утрату им и членами
его семьи права пользования квартирой и выселение их в судебномпо-
рядке из дома кооператива без предоставления другой жилой площади.
Согласно п.3 ст. 130ЖК оно допускается лишь в случае грубого неис-
полнения членом кооператива без уважительных причин своих обязан-
ностей, предусмотренных уставом и жилищным законодательством (по
своевременной оплате установленных кооперативом взносов, а также
коммунальных услуг; целевому использованию жилого помещения;
обеспечению его сохранности и сохранности кооперативного имуще-
ства; соблюдению прав и интересов соседей —других членов коопе-
ративаи т.п.). Под грубым неисполнением членом кооператива своих
обязанностей следует понимать их неоднократное и умышленное или
грубо неосторожное поведение, а наличие уважительных причин для
этого (например, при систематической задержке уплаты очередных
взносов) может стать основанием для вынесения такому пайщику
предупреждения и назначения разумного срока для устранения допу-
щенных им нарушений.

В случае смерти члена кооператива после полной уплаты паевого взноса

к наследникам переходит недвижимое имущество в виде жилого поме-

521



Раздел Х.Обязательства из договоров по передаче вещей в пользование

щения, а не пай или правона него'. Однако некоторыелица, в том числе
имевшиеправо на пай (долю паенакопления)ещепри жизни членакоо-
ператива,получаютпреимущественноеправовступлениявжилищный ко-
оператив(и, соответственно,правона кооперативноежилоепомещение),
исключающееправо на вступлениев жилищный кооперативдлядругих
лиц. К ним преждевсегоотноситсяпережившийсупругчленакооператива,
имеющий правона частьпая. Еслиже этот супруг не имелправана часть
паялибо не пожелалвоспользоватьсясвоим преимущественнымправом
вступления в кооператив, такое право получаетпроживавшийсовместно
с умершимпайщиком его наследник(по закону или по завещанию),име-
ющий право на часть пая (п. 1и 2 ст. 131 ЖК). При отсутствии и таких
наследниковлибо их отказеот своегопреимущественногоправаего в со-
ответствии с п, 3 ст. 131 ЖК приобретает наследник умершего пайщика
по закону или по завещанию,непроживавшийсовместнос наследодателем,
еслик нему полностью илив части переходити правоумершегона пай’,
При отсутствии любых из вышеназванныхнаследников либо их отказе

_ отсвоего преимущественногоправатакоеправополучаетсовместнопро-
живавшийс наследодателемчленегосемьи,неявляющийсяегонаследником
(ни по закону, ни по завещанию) и не имеющий права на пай (паенако-

пление), —при условии внесения им соответствующегопаевого взноса
(п. 4 ст. 131ЖК, п. 41-44 Типового устава ЖСК). В результате этого право
накооперативнуюквартирувслучаесмертичленажилищного кооператива
чащевсегосохраняетсязаего пережившимсупругоми (или) членамисе-
мьи, проживавшими совместнос ним вданномжилом помещении, втом
численеявляющимисяего наследниками.
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