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Аннотация. В статье автором проанализирована история развития 

договора дарения, начиная с римского права и доныне действующих норм 

права. Затронуты все исторические этапы, подробно рассмотрен советский 

период развития договора. 

Ключевые слова: римское право, договор дарения, нормы права. 

 

Договор дарения занимает самостоятельное место в системе гражданско-

правовых договоров, что обусловлено присущими ему особыми признаками, в 

числе которых можно выделить следующие черты: он всегда носит 

безвозмездный характер; по его итогам увеличивается имущество одаряемого 

за счет имущества дарителя; наличие у дарителя намерения одарить; наличие у 

одаряемого намерений принять в дар имущество. 

Представляется, что главными же среди признаков данного договора, по 

которым можно отграничить его от иных видов договоров, предстают наличие 

намерения у дарителя одарить, то есть совершить действия в отношении 

одаряемого по безвозмездной передаче вещи в собственность, либо 

имущественного права (требования) к себе или к третьему лицу, либо 

освобождению от обязанности перед собой или перед третьим лицом именно в 

качестве дара, а также безвозмездность. 

История развития договора дарения имеет давнюю историю, он был 

известен наряду с договором купли-продажи в римском праве. На 

первоначальном этапе дарением признавалось неформальное соглашение, 



 

 

которое не пользовалось исковой защитой (Pactum ре do-nationu). Только в 

императорский период эти соглашения получили защиту в императорском 

законодательстве, став Pactum legitima [1, с. 175-177]. Предоставление 

имущества происходило с целью проявления в пользу одаряемого щедрости. 

В римском праве договор дарения не содержал каких-либо ограничений. 

В понятие предмета этого договора была включена и возможность 

дарственного обещания. Это обстоятельство указывает на консенсуальный 

признак договора дарения. Следует отметить, что в римском праве имелось 

указание на безвозмездный характер договора дарения, что повлияло на 

установление специальных правил регулирования договора дарения в части 

ответственности дарителя, а также отмены дарения [2, с. 288].  

На Руси первые упоминания о договоре дарения появились в период 

феодальной раздробленности, когда наряду с «Русской правдой» существовали 

и законы городов. Например, в 1397 году в «Псковской судной грамоте» 

имелись ряд норм, регулировавших особенности дарения.  

В дореволюционной России гражданское законодательство и доктрина 

гражданского права периода до 1917 года не осуществляли правовое 

регулирование правовой природы договора дарения. Нормы о дарении были 

размещены в разделе о порядке приобретения и укрепления прав на имущество.  

Необходимо подчеркнуть, что законодательство признавало дар 

недействительным, когда от него откажется тот, кому он назначен. Из этого 

следует, что дарение было отнесено к договорным обязательствам, поскольку 

дарение представляет собой сделку, основанную на согласии ее участников. 

Дарение не переходит в плоскость правового регулирования, до момента 

принятия предлагаемого дара лицом одаряемым. В данном случае дарение 

признается двустороннем договором [3].  

Согласно же иной точке зрения по поводу правовой природы договора 

дарения, договор дарения является разновидностью института 

обязательственного права (в нем на основе соглашения сторон возникает 

обязательство дарителя передать дар одаряемому). Нельзя признавать дарением 



 

 

ситуации, при которых имеется только факт передачи вещи, который 

непосредственно порождает право ответственности у лица, получившего эту 

вещь в дар. В таком случае при отсутствии соглашения сторон, а также 

вытекающего из него обязательства по передаче вещи, факт ее передачи 

представляется самостоятельным основанием возникновения права 

собственности, то есть имело место безвозмездное отчуждение права 

собственности, которое не охватывалось понятием договора дарения [3, с. 500]. 

Указанный подход согласуется и с правовым регулированием договора на 

его современном этапе. В дореволюционный период выделялись несколько 

особых видов дарения, в том числе, исходящее от государя, предметом 

которого являлась государственная недвижимость, переданная в собственность 

или во временное пользование; между членами семьи и близкими 

родственниками. 

В советский период дарение трактовалось как реальный договор, а в 

качестве предметов могли быть только вещи. Нормативно-правовое 

регулирование области договора дарения не было разработано, поскольку в 

Гражданском кодексе 1964 г. рассматриваемому договору было посвящено 

лишь две статьи, в связи с чем сфера его применения заметно уменьшалась.  

В этой связи можно сделать вывод, что, поскольку государственная 

политика была направлена на сокращение объемов частного имущества, то в 

сфере гражданско-правового регулирования договора дарения ограничивалось 

ограничение объемов одаряемого имущества. Так, в 1918 году издан Декрет 

ВЦИК «О дарениях», в котором был детально регламентирован договор 

дарения, его форма, допустимая сумма дара (являлась существенным условием, 

несоблюдение которого вело к недействительности договора), запрет дарения 

на случай смерти, а также последствия признания договора недействительным. 

Прорывом законодательства в области отношений, возникающих в связи 

с дарением, стало установление ограничений дарения в зависимости от суммы 

предмета дарения, но в остальных случаях, не запрещенных декретом, оно 

признавалось действительным. После этого в 1922 году был принят советский 



 

 

Гражданский Кодекс РСФСР, в котором одна статья №138 устанавливала 

дарение, как безвозмездную сделку, помещенную в раздел «Обязательства, 

возникшие из договоров». Также установлена обязанность нотариального 

удостоверения дарения на сумму, свыше одной тысячи золотых рублей. В то 

время в судебной практике возникал вопрос об ответных действиях со стороны 

одаряемого. Указанная редакция ГК РСФСР действовала более 40 лет, за 

которые сменились несколько экономических эпох советского государства. 

Как отмечалось ранее, ГК РСФСР, принятый в 1964 году, 

регламентировал все отношения, связанные с договором дарения, лишь в двух 

статьях 256 и 2579 главы 23, в которых давалось определение договора дарения, 

а во второй устанавливалась форма договора. ГК 1964 года несколько изменил 

требования к форме договора. Нотариальное удостоверение требуется теперь 

для договоров на сумму свыше 500 рублей, а при дарении валютных ценностей 

удостоверение договора у нотариуса необходимо при сумме в 50 и выше 

рублей. 

Данный договор не порождал обязательства (ни со стороны дарителя, ни 

со стороны одаряемого). Подобное регулирование безвозмездных договоров, 

являвшихся довольно распространенными в практической жизни, 

свидетельствовало о пренебрежительном отношении со стороны советского 

государства к нуждам своих граждан.  

Разным было и отношение к гражданскому законодательству в целом и 

договору дарения в частности. Как отмечалось ранее, гражданское 

законодательство советского периода фактически ограничивало предмет 

дарения лишь вещами, а договор декларировался как реальный.  

В настоящее время договор дарения регулируется второй частью 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

Дарению посвящена глава 32 ГК РФ, состоящая из 11 статей. Согласно ст.572 

ГК РФ 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.  

Действующий ГК РФ расширил предмет договора дарения, включив в 

него вещи, имущественные права, в том числе право требования в отношении 

дарителя или третьих лиц, а также освобождение от имущественных 

обязанностей перед дарителем или третьим лицом. Само правовое 

регулирование данного комплекса правоотношений перетерпело существенные 

изменения. Обращает на себя внимание не только степень детализации 

правоотношения, но и ряд новелл, появление которых в ГК РФ обусловлено 

новыми рыночными отношениями, складывающимися в российской экономике. 

Помимо норм гражданского права отношения, связанные с дарением, 

подпадают под действие правил других отраслей российского права, в 

частности семейного, административного. К числу актов, содержащих такие 

правила, относятся Семейный кодекс РФ (ст. 36). 

Таким образом, рассматривая историю развития законодательства, 

регулирующего правоотношения в области дарения, необходимо обратить 

внимание на существование такой точки зрения, согласно которой в русском 

праве нормы о договоре дарения появились впервые применительно к дарению 

в пользу церкви и монастырей. Проводя исследование в области развития 

законодательства, регулирующего нормы дарения, можно утверждать, что 

институт дарения в советском законодательстве значительно отличался от 

рассматриваемого института дореволюционного законодательства.  

В целом, можно сделать вывод о том, что дарение претерпевало 

значительные изменения в правовом регулировании на различных 

исторических этапах и в различных социально-экономических условиях жизни 

общества. Обозначенный опыт развития гражданско-правовых норм в области 

дарения, совместно с проведенным анализом действующего зарубежного 

законодательства, играет большую роль в становлении и совершенствовании 

отдельных положений договора дарения в современном российском праве 

[4, с. 128].  
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