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Аннотация. В данной статье анализируются особенности договора 

дарения по российскому гражданскому законодательству. В частности, 

реализация и применение договорных отношений между одаряемым и 

дарителем, затронут вопрос о субъектах гражданского права, которые могут 

выступать сторонами по договору дарения. Кроме этого, в статье исследуется 

предмет договора дарения между супругами, а также особенности данного 

договора, в том случае если дарителем выступает недееспособный или 

ограниченно дееспособный гражданин, и рассматриваются запреты, в том 

случае, если сторонами договора дарения являются юридические лица. Статья 

носит научно-исследовательский характер. 
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По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или 

обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо 

имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо 

освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед 

собой или перед третьим лицом (п. 1 ст. 572 ГК РФ). 

В настоящее время практическая значимость договора дарения постоянно 

возрастает. Все большее число организаций и отдельных граждан заключают 

данный договор. Однако, не достаточно четко прописанные права и 



 

 

обязанности сторон в договоре приводят к различного рода нарушениям 

договорных обязательств и создает чувство незащищенности со стороны 

государства и законодательства в целом. Зачастую этот договор используется в 

незаконных целях, главной из которых является скрыть собственность от прав 

третьих лиц, с последующей реализацией предмета договора ничего не 

подозревающему добросовестному приобретателю, успев удовлетворить свои 

корыстные цели [6, с. 98]. 

Договор дарения регламентируется нормами гл. 32 ГК РФ, а также 

Федеральным законом от 11 августа 1995 г. «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях». 

Договор дарения – это безвозмездная сделка, т.е. обязанность по 

имущественному представлению лежит лишь на одной из сторон – дарителе. 

Никакого встречного удовлетворения ему не причитается. Причины, 

побуждающие дарителя передать вещь или имущественное право одаряемому 

за счет уменьшения своего имущества, могут быть различными. Чаще всего 

намерение заключить договор дарения возникает под влиянием личных 

отношений, сложившихся между дарителем и одаряемым. Это может быть и 

чувство благодарности к одаряемому, симпатия и т. д. В любом случае такие 

побудительные мотивы не имеют правового значения.  

В случае если по условиям договора в обязанности одаряемого вменяется 

встречная передача какой-либо вещи, денежных средств, выполнение каких-

либо работ, оказание услуг, обязанность воздержаться от совершения каких-

либо действий, то такой договор не может быть квалифицирован как договор 

дарения. К нему в зависимости от конкретных условий должны применяться 

правила о договорах купли-продажи, мены и др. 

Не противоречит безвозмездному характеру дарения факт совершения 

впоследствии одаряемым дара в пользу дарителя, но по самостоятельному 

договору. 

1. Дарение – это всегда двусторонняя сделка, т.е. для ее совершения 

необходима согласованная воля обеих участвующих в сделке сторон. Это 



 

 

означает, что для заключения договора дарения не достаточно желания одного 

лица передать в качестве дара вещь или имущественное право другому лицу. 

Одаряемый также совершенно определенно должен выразить свое согласие на 

принятие дара. 

2. Договор дарения может быть как реальным, так и консенсуальным. 

Реальной называется сделка, для совершения которой наряду с достижением 

соглашения между сторонами одновременно требуется также передача 

имущества либо имущественного права. 

Однако как следует из содержания ч. 1 ст. 572 ГК РФ, договор дарения 

может и не предусматривать немедленную передачу дара, а лишь содержать 

обещание передать этот дар в будущем. В этом случае момент заключения 

договора и момент реального перехода права собственности на предмет 

дарения не совпадают во времени. Одаряемый приобретает обязательственное 

требование к дарителю в случае договоренности сторон о передаче вещи в 

будущем или о передаче прав или об освобождении одаряемого от исполнения 

имущественной обязанности. Здесь мы будем иметь дело с консенсуальной 

сделкой. 

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное 

право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание 

дарения) признается договором дарения и связывает обещавшего, если 

обещание сделано в надлежащей форме (т. е. письменно) и содержит ясно 

выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи 

или права конкретному лицу либо освободить его от имущественной 

обязанности. Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего 

имущества без указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права 

или освобождения от обязанности ничтожно (п. 2 ст. 572 ГК РФ). 

Поскольку закон не запрещает заключать договор дарения под условием, 

мы можем столкнуться как с обычным, так и с условным дарением. При 

заключении условного договора его исполнение зависит от наступления или 

ненаступления каких-либо обстоятельств. Такие обстоятельства должны 



 

 

характеризоваться неопределенностью их наступления, т.е. сторонам договора 

не должно быть заранее известно, наступит или нет в будущем обстоятельство, 

включенное в сделку в качестве условия. Такое условие может быть 

отлагательным или отменительным. Договор дарения считается заключенным 

под отлагательным условием, если возникновение обязанностей по сделке 

поставлено в зависимость от наступления или ненаступления каких-либо 

обстоятельств. Например, гражданин обещает подарить машину своему сыну 

при условии, что тот поступит в вуз. Договор дарения считается заключенным 

под отменительным условием, если прекращение прав и обязанностей по 

сделке связывается с наступлением или ненаступлением каких-либо 

обстоятельств. Например, закон предоставляет дарителю право отменить 

дарение, заранее указав это в договоре, в случае, если он переживет одаряемого 

[4, с. 34]. 

Сторонами по договору дарения являются даритель и одаряемый. Закон 

не устанавливает для кого-либо из субъектов гражданско-правовых отношений 

запретов на участие в договоре дарения. Следовательно, в качестве сторон по 

договору дарения могут выступать все субъекты гражданского права: граждане 

(в том числе граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства), 

юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. 

Граждане как субъекты договора дарения должны обладать гражданско-

правовой дееспособностью. 

Так в соответствии с п. 2 ст. 29 ГК РФ недееспособный гражданин может 

заключать договоры дарения только через своего опекуна. От имени самого же 

недееспособного гражданина разрешается дарение только обычных подарков 

небольшой стоимости (не дороже пяти минимальных размеров оплаты труда), а 

право на получение им подарков через опекуна не ограничено. 

В законодательстве также существует такое понятие как ограниченно 

дееспособный, в п. 1 ст. 30 ГК РФ установлено, что лицо, признанное 

ограниченно дееспособным, вправе самостоятельно совершать лишь мелкие 

бытовые сделки, а все остальные – только с согласия попечителя. 



 

 

Малолетние и несовершеннолетние могут выступать в качестве 

одаряемого и совершать сделки направленные на безвозмездное получение 

выгоды, если соответствующие договоры не требуют нотариального 

удостоверения или государственной регистрации. Данные положения 

зафиксированы в п. 2 ст. 26 и п. 2 ст. 28 ГК РФ. Ответственность по таким 

договорам, заключенным малолетними, несут их законные представители, а по 

договорам, заключенным несовершеннолетними, отвечают они сами. Также 

установлено, что несовершеннолетние вправе самостоятельно распоряжаться 

своим заработком, стипендией и иными доходами (п. 2 ст. 26 ГК РФ), в том 

числе путем их дарения [3, с. 23]. Во всех остальных случаях дарение 

осуществляется либо с согласия законных представителей 

несовершеннолетних, либо через законных представителей малолетних, 

действующих от их имени [4, с. 230]. 

Отношения супругов по поводу дарения основываются на общих 

положениях, однако, необходимо помнить, что предметом договора дарения 

между супругами выступает имущество, которое принадлежит лично одному из 

супругов. 

Дарение может осуществляться путем передачи имущественных прав, 

принадлежащих одному из супругов в общей совместной собственности, что 

приведет к закреплению всего супружеского имущества за одним лицом. В том 

случае, если происходит дарение имущества, находящегося в общей 

совместной собственности супругов третьим лицам, то необходимо согласие 

всех собственников на такое действие (п. 2 ст. 576 ГК РФ и ст. 35 СК РФ). 

Гражданским законодательством предусмотрено ряд запретов, в том 

случае, если сторонами договора дарения являются юридические лица. Один из 

таких запретов установлен пунктом 4 ст. 575 ГК РФ в соответствии, с которым, 

запрещается дарение между коммерческими организациями, за исключением 

обычных подарков небольшой стоимости. 

Существует и другое ограничение, которое установлено п. 1 ст. 576 ГК, и 

касается оно дарения вещей, принадлежащих юридическому лицу на праве 



 

 

хозяйственного ведения или оперативного управления. Действительность 

такого дарения, осуществляемого унитарным предприятием либо казенным 

предприятием или учреждением, требует согласия собственника вещи. На 

случаи пожертвования и на подарки не большой стоимости данное ограничение 

не распространяется. 

В целях защиты прав и интересов участников гражданских 

правоотношений, вносится предложение по изменению и дополнению статьи 

575 ГК РФ. Дополняется пункт 1 статьи 575 ГК РФ положением о 

необходимости оставления возможности для малолетних совершать 

самостоятельно договоры дарения, охватываемые понятием «мелкие бытовые 

сделки», наложив запрет на «обычные подарки» их законными 

представителями от имени подопечных, включая и несовершеннолетних. 

Подобное правило исключало бы возможность растраты имущества 

подопечного и не вело бы к его уменьшению [7, с. 108]. 

Также в целях устранения коллизии между ст. 290 УК РФ и подпунктами 

2 и 3 ст. 575 ГК РФ, целесообразным будет указать в законе, что дарение 

должностным лицам и лицам, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, запрещается независимо от стоимости 

подарка, за исключением подарков, не связанных с выполнением ими 

служебных обязанностей. 

Деятельность индивидуального предпринимателя согласно п. 3 ст. 23 ГК 

РФ приравнивается к деятельности коммерческой организации. В связи с этим 

диссертант полагает, что предпринимательская деятельность индивидуального 

предпринимателя должна подпадать под правила подпункта 4 ст. 575 ГК РФ. 

Такое правило уравняет в правах участников предпринимательской 

деятельности и исключит неравенство сторон. 

Следует также отметить, что существует противоречие между нормой п. 2 

ст. 574 ГК РФ и п. 1 ст. 161 ГК РФ в отношении устной формы договора 

дарения движимого имущества со стороны юридического лица. Возникшая 

коллизия должна разрешаться общими правилами совершения сделок в простой 



 

 

письменной форме, независимо от стоимости дара. Таким образом, любое 

уменьшение уставного капитала предприятия будет иметь документальное 

подтверждение для кредиторов. 
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