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В римском праве договором дарения признавалось неформальное 

соглашение, по которому «одна сторона, даритель, предоставляет другой 

стороне, одаряемому, какие-либо ценности за счет своего имущества, с целью 

проявить щедрость по отношению к одаряемому. Дарение могло быть 

совершено в различных правовых формах: посредством передачи права 

собственности на вещь, в частности, платежа денежной суммы, в форме 

предоставления сервитутного права и т. д. Частным случаем дарения было 

обещание что-то предоставить, совершить известные действия и т. д. – 

дарственное обещание» [5, с. 94]. 

Предмет договора дарения в римском праве (и в классическую, и в 

императорскую эпохи) не ограничивался безвозмездной передачей вещи, а 

включал в себя возможность и дарственного обещания (что, кстати, 

свидетельствовало о консенсуальном характере обязательства дарения), и 

прощения долга, и передачи права [5, с. 102]. 

До революции 1917 г. правоотношения, связанные с дарением, являлись 

предметом оживленных теоретических дискуссий. Гражданское 

законодательство и гражданско-правовая доктрина того времени не давали 

четких однозначных ответов на вопросы о понятии дарения, его правовой 



 

 

природе, месте этого института в системе гражданского права [4, с. 27]. В 

гражданском законодательстве той поры нормы о дарении были размещены не 

среди положений о договорных обязательствах, а в разделе о порядке 

приобретения и укрепления прав на имущество. 

При подготовке проекта Гражданского уложения различные взгляды на 

природу дарения явились предметом тщательного исследования и 

всестороннего обсуждения. Ответ на вопрос о природе дарения и месте этого 

института в системе гражданского права может быть дан только на основе 

анализа существа самого юридического действия, из которого возникают 

свойственные дарению правовые отношения. Ключевым вопросом при 

проведении такого анализа для Редакционной комиссии являлся вопрос о 

необходимости (или отсутствии таковой) принятия дарения или согласия 

одаряемого на безвозмездное приобретение имущества [1, с. 152]. 

В связи с этим в проекте Гражданского уложения нормы о дарении 

составили гл. IV «Дарение» разд. II «Обязательства по договорам» кн. V 

«Обязательственное право». Указанная глава открывалась нормой, содержащей 

следующее определение договора дарения: «По договору дарения даритель, при 

жизни своей, безвозмездно предоставляет другому лицу какое-либо имущество. 

К предоставлению кому-либо имущества на случай смерти применяются 

правила о завещаниях» (ст. 1782). 

Несмотря на имеющиеся разногласия между российскими правоведами 

относительно правовой природы дарения и места этого института в системе 

гражданского права, называемые ими основные черты (признаки) дарения 

(договора дарения) в основном совпадали. Речь шла о четырех характерных 

признаках: безвозмездность дарения; направленность на увеличение имущества 

одаряемого; уменьшение имущества дарителя; намерение дарителя одарить 

одаряемого. Спорным являлся вопрос о значении дарений, делаемых из 

благодарности. Было признано, что по общему правилу нет оснований не 

признавать за дарением, совершаемым из благодарности, свойства истинного 

дарения и освобождать его от установленных для этого института специальных 



 

 

правил. Чувство благодарности является не только слишком неопределенным 

побуждением, но и легко обнаруживается, так что всякое дарение можно 

подвести под такое побуждение. Сомнения могут возникнуть лишь в том 

случае, когда действие, в благодарность за которое совершается дарение, 

заключается в исполнении таких работ или услуг, которые делаются 

обыкновенно за денежную плату, а потому имеют свойство промысла [4, с. 28]. 

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. договору дарения была 

посвящена лишь одна норма, устанавливающая следующее правило: «Договор 

о безвозмездной уступке имущества (дарение) на сумму более одной тысячи 

рублей должен быть, под страхом недействительности, нотариально 

удостоверен» (ст. 138) [3, с. 294]. 

Все отношения, связанные с договором дарения, регламентировались в 

Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. двумя статьями. Согласно первой из них, 

по договору дарения одна сторона передает безвозмездно другой стороне 

имущество в собственность. Договор дарения считается заключенным в момент 

передачи имущества (ст. 256). Вторая статья предусматривала требования, 

предъявляемые к форме договора дарения. В соответствии с этими 

требованиями договор дарения на сумму свыше пятисот рублей и договор 

дарения валютных ценностей на сумму свыше пятидесяти рублей нотариально 

удостоверялись (ст. 257). 

В юридической литературе некоторыми авторами все же проводился 

последовательно взгляд на договор дарения (во всех его формах) как на 

реальный договор. К числу таких авторов относился, например, В.И. Кофман, 

который для чистоты конструкции предлагал применительно к договору 

дарения жилого дома запретить регистрацию дарственного акта до тех пор, 

пока дом фактически не передан. 

Однако большинство правоведов склонялись к тому, что по общему 

правилу договор дарения следует считать реальным договором, а в качестве 

исключения из общего правила предлагалось рассматривать те договоры, 



 

 

которые требуют нотариального удостоверения или регистрации и поэтому 

относятся к числу консенсуальных. 

Необходимость использования применительно к дарению модели 

реального договора в юридической литературе объяснялась тем, что при 

использовании конструкции консенсуального договора одаряемый получил бы 

право требовать отобрания у дарителя обусловленного соглашением 

имущества, что противоречило бы социалистической морали и не встретило бы 

этического оправдания. 

Другой признак договора дарения, который признавался бесспорным в 

советской юридической литературе, – это его безвозмездность. Данное качество 

договора дарения объединяло его с договором ссуды. Сходству между 

дарением и ссудой в литературе уделялось большое внимание, высказывалась 

даже точка зрения, согласно которой ссуда является разновидностью дарения. 

В качестве такого же бесспорного признака договора дарения признавался 

односторонний характер порождаемого обязательства. Так, О.С. Иоффе, говоря 

о договоре дарения, указывал: «Бесспорен и его односторонний характер: 

одаряемый становится собственником имущества, не принимая на себя каких-

либо обязанностей перед дарителем, который, в свою очередь, уступает право 

собственности одаряемому, не приобретая каких-либо прав». 

Одним из признаков договора дарения, несмотря на отсутствие каких-

либо упоминаний на этот счет в законе, в юридической литературе 

признавалось согласие одаряемого на принятие подаренного имущества.  

Субъектами договора дарения (дарителем и одаряемым) в основном 

являлись граждане, в особенности в роли дарителя. Организации в роли 

дарителя, как правило, не выступали, поскольку это противоречило бы их 

специальной правоспособности. 

Поскольку дарение направлено на прекращение права собственности у 

дарителя и возникновение его у одаряемого, признавалось, что даритель 

должен быть собственником имущества, передаваемого одаряемому. 



 

 

Определяя в качестве предмета договора имущество, ГК РСФСР не 

раскрывал содержание этого понятия. Предметом договора дарения в 

юридической литературе обычно признавалось всякое принадлежащее 

гражданам на праве личной собственности имущество: вещи, в том числе 

ценные бумаги, валютные ценности и т.п. Правда, тут же подчеркивалось, что в 

соответствии с действующим законодательством свободное дарение валютных 

ценностей допускается только в отношении супруга, детей, родителей, внуков, 

деда, бабки, родных братьев и сестер. [1, с. 158].  

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. включал всего две статьи, в которых 

были нормы, посвященные договору дарения. В современных условиях 

развития рыночных связей произошло значительное возрастание роли 

гражданско-правового регулирования рассматриваемых отношений. Это 

выражается, прежде всего, в достаточно развернутой и сравнительно детальной 

их регламентации в законе. В настоящее время нормы, регулирующие договор 

дарения, по-прежнему аккумулированы в ГК РФ. Однако ГК РФ уделяет 

дарению гораздо больше внимания, выделив, в частности, для этого отдельную 

главу во второй части, состоящую из 11 статей, где дана достаточно 

развернутая и детальная регламентация. 
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