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Введение
Темой моей курсовой работы являются договоры «Мены и Дарения». я считаю, что
данная тема является актуальной в наше время. Цель моей работы осветить
вопросы связанные с данными видами договоров.

Гражданское право - один из основных предметов, изучаемых сегодня во всем
мире. И гражданско-правовая база служит исходной точкой и непременным
условием развития деловой жизни, превращения предпринимательства в источник
благополучия общества и самореализации его граждан. Ведь богатство и
процветание государства держится не только на политической и экономической,
но и на правовой стабильности.

Гражданское право является одной из фундаментальных юридических дисциплин.
Актуальность предмета «Гражданское право» особенно видна на фоне развития
рыночной экономики, когда возрастает роль и значение гражданско-правового
регулирования товарно-денежных и иных отношений.

Целью изучения данной дисциплины является достижение всестороннего
глубокого понимания природы и сущности гражданско-правовых отношений в
обществе.

Соответственно в ходе подготовки работы я должна выполнить следующие задачи:

1. Дать определение договору мены, раскрыть содержание договора.

2. Перечислить объекты и стороны договора мены.

3. Определить права и обязанности.

4. Раскрыть понятие и элементы договора дарения.

5. Прекращение договора дарения.

6. Сделать вывод проделанной работы.



1.

Договор мены по Современному Российскому
гражданскому праву.

В современном гражданском обороте договор мены имеет ограниченное
применение. Может единственная причина его существования - это экономия
времени и средств  в тех редких случаях, когда намерения сторон продать один
товар и купить другой совпадают?  Раздумывая над этим, договор мены  явился
темой моей курсовой работы. Этому договору всегда уделялось мало внимания,
поэтому  задачей моей работы   стало как можно детальнее узнать и разобраться  в
ней.

Договор мены — один из самых древних институтов гражданского права.
Обращение вещей (переход их из хозяйства в хозяйство) имело место еще до
появления денег и представляло собой непосредственный обмен вещи на вещь
(так называемую мену). Это соответствовало общим экономическим условиям
общества, только что переходившего от натурального хозяйства к меновому. Роль
договора мены как предшественника договора купли-продажи подчеркивалась
еще римскими юристами. Договор мены носит универсальный характер и может
применяться для регулирования правоотношений с участием любых лиц,
признаваемых субъектами гражданских прав (прежде всего права собственности и
иных ограниченных вещных прав, а также обязательственных прав); граждан, юри
дических лиц, а также публично-правовых образований (Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования).

Правда, в юридической литературе высказывалось мнение о недопустимости
участия в договоре мены государства и иных публично-правовых образований;
мнение это, надо сказать, ни на чем не основано и ничем не аргументировано. В
самом деле, разве можно признать в качестве серьезного аргумента, например,
довод, выдвинутый И.В. Елисеевым: «выступление государства в гражданско-
правовом договоре мены невозможно, поскольку натуральный обмен противоречит
основным принципам бюджетного устройства страны».

Напомним, что в соответствии с ГК (п. 1 ст. 124) Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации: республики, края, области, автономная область,
автономные округа, города федерального значения, - а также городские, сельские
поселения и другие муниципальные образования выступают в отношениях,



регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными
участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. Исходя из
этого, например, нередко осуществляется обмен зданиями, сооружениями,
нежилыми помещениями между Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями в целях размещения
соответствующих органов власти и управления, а также государственных и
муниципальных учреждений. ГК (гл. 31) не предъявляет никаких специальных
требований к субъектам договора мены. Однако нельзя не учитывать, что передача
имущества другому лицу в обмен на иное имущество является одной из форм
распоряжения имуществом. Поэтому каждая из сторон, участвующая в договоре
мены, по общему правилу должна быть собственником обмениваемого имущества
либо обладать иным ограниченным вещным правом, включающим в себя
правомочие по распоряжению соответствующим имуществом.

1.

Понятие и признаки договора мены.

Под договором мены понимается гражданско-правовой договор, в соответствии с
которым каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны
один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 567 ГК).

Наличие в ГК специальных правил, относящихся исключительно к договору мены
(пусть и немногочисленных), свидетельствует о том, что отношение законодателя к
этому договору как к самостоятельному типу гражданско-правовых договорных
обязательств является не только данью многовековой цивилистической традиции,
но и результатом понимания места договора мены в системе договорного
регулирования гражданско-правовых отношений, а также стремлением детальной
регламентации указанных правоотношений с учетом всех присущих им
особенностей.

Самостоятельный характер договора мены в семье гражданско-правовых
договоров предполагает выделение определенных, присущих этому договору
признаков, отличающих его от всех иных типов договорных обязательств, в том
числе и от наиболее близкого к договору мены договора купли-продажи.

В этом смысле могут быть названы следующие основные признаки договора мены.



Во-первых, договор мены относится к числу договоров, направленных на передачу
имущества (к этой же категории относятся и договоры купли-продажи, дарения,
займа, ренты, ссуды, аренды и некоторые другие), и тем самым он отличается от
договоров на выполнение работ (например, подряд и некоторые другие), на
оказание услуг (комиссия, поручение, агентирование, транспортно-экспедиционное
обслуживание и некоторые другие) и от учредительских договоров (например,
простое товарищество).

Во-вторых, по договору мены обмениваемое имущество передается в
собственность (а в соответствующих случаях - в хозяйственное ведение или
оперативное управление) контрагента. Данный признак позволяет отграничить
договор мены от тех договоров на передачу имущества, по которым имущество
передается во владение и пользование либо только в пользование контрагента
(аренда, ссуда).По усмотрению лица заключившего договор.

В-третьих, от других возмездных договоров, по которым, как и по договору мены,
имущество также отличается характером встречного предоставления.

По договору займа сторона, получившая денежную сумму или определенное
количество имущества, определяемого родовыми признаками, должна возвратить
заимодавцу такую же денежную сумму либо соответствующее количество
имущества. Встречным предоставлением со стороны покупателя по договору
купли-продажи товара является уплата его цены (т.е. определенной денежной
суммы, составляющей стоимость товара).

Что касается договора мены, то его стороны один товар обменивают на другой. По
договору мены в принципе исключаются как возврат имущества, аналогичного
полученному, так и оплата его стоимости, как это имеет место соответственно при
договоре займа и при договоре купли-продажи. Данный признак (обмен товаров)
представляет собой особенность предмета договора мены и является бесспорным
критерием для выделения его в самостоятельный тип гражданско-правовых
договорных обязательств.

В-четвертых, еще одним квалифицирующим признаком договора мены,
отличающим его как от договора купли-продажи, так и от всякого иного договора,
предусматривающего передачу имущества в собственность контрагента, является
момент перехода права собственности на обмениваемые товары. Как известно, по
общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору возникает
с момента ее передачи (п. 1 ст. 223 ГК); момент перехода права собственности



никак не связан с исполнением контрагентом, получившим вещь в собственность,
своих обязательств, например по оплате полученной вещи.

Применительно к договору мены действует специальное правило, определяющее
момент перехода права собственности на обмениваемые товары, которое
существенно отличается не только от норм, регулирующих договор купли-
продажи, но и от общих положений о гражданско-правовом договоре. Суть этого
правила состоит в том, что по договору мены право собственности на полученные в
порядке обмена товары переходит к каждой из сторон одновременно после того,
как обязательства по передаче товаров исполнены обеими сторонами (ст. 570 ГК).
С точки зрения общей характеристики договора мены как всякого гражданско-
правового обязательства он является консенсуальным, возмездным, двусторонним,
синаллагматическим.

Договор мены относится к консенсуальным договорам, поскольку считается
заключенным с момента достижения сторонами в требуемой в подлежащих
случаях форме соглашения по всем существенным условиям договора, а момент
вступления договора в силу не связывается с фактической передачей сторонами
обмениваемых товаров. Собственно, фактический обмен товарами представляет
собой исполнение заключенного и вступившего в силу договора мены. Даже в тех
случаях, когда момент вступления договора в силу в соответствии с его условиями
совпадает с фактической передачей сторонами товаров друг другу, мы можем
говорить о том, что данный договор мены исполняется в момент его заключения,
но не о реальном характере договора. О том, что договор мены является
консенсуальным договором, свидетельствует также само его законодательное
определение: каждая из сторон обязуется передать в собственность другой
стороны один товар в обмен на другой.

Договор мены является возмездным, поскольку каждая из его сторон за
исполнение своих обязанностей по передаче товара контрагенту должна получить
от последнего встречное предоставление в виде другого обмениваемого товара.

Договор мены является двусторонний, поскольку каждая из сторон этого договора
несет обязанности в пользу другой стороны и считается должником другой
стороны в том, что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в
том, что имеет право от нее требовать. Более того, в договоре мены имеют место
две ярко выраженные встречные обязанности, одинаково существенные и важные:
каждая из сторон обязуется передать контрагенту соответствующий
обмениваемый товар, - которые взаимно обусловливают друг друга и являются в



принципе экономически эквивалентными. Поэтому договор мены относится к
договорам синаллагматическим.

Причем синаллагматический характер договора мены в правовом регулировании
данного договора (несмотря на небольшое число норм) учитывается в большей
степени, нежели в правовых нормах, регламентирующих иные типы гражданско-
правовых двусторонних договоров. Данное обстоятельство выражается: в
установлении презумпции равноценности обмениваемых товаров (п. 1 ст. 568 ГК); в
определении момента перехода права собственности на обмениваемые товары,
который «привязывается» к моменту исполнения обязательств по передаче
товаров обеими сторонами (ст. 570 ГК); в применении к отношениям, вытекающим
из договора мены, правил о встречном исполнении обязательств (ст. 569 ГК); в
наделении добросовестной стороны, передавшей товар контрагенту, не
обеспечившему надлежащее исполнение своего обязательства, в определенных
ситуациях правом требовать от последнего возврата переданного ему товара (ст.
571 ГК).

1.

Основные элементы договора мены.

Для характеристики договора мены с целью выявления его существенных
признаков по сравнению с другими типами гражданско-правовых договоров,
составляющих единую категорию договоров на передачу имущества, используется,
как и в случае с договором купли-продажи, понятие «элементы договора». Под
элементами договора, как мы уже отмечали, обычно понимаются: субъекты
договора, его предмет, форма договора, содержание договора .

Договор мены носит универсальный характер и может применяться для
регулирования правоотношений с участием любых лиц, признаваемых субъектами
гражданских прав (прежде всего права собственности и иных ограниченных
вещных прав, а также обязательственных прав); граждан, юридических лиц, а
также публично-правовых образований (Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации, муниципальные образования).

ГК (гл. 31) не предъявляет никаких специальных требований к субъектам договора
мены. Однако нельзя не учитывать, что передача имущества другому лицу в обмен
на иное имущество является одной из форм распоряжения имуществом. Поэтому



каждая из сторон, участвующая в договоре мены, по общему правилу должна быть
собственником обмениваемого имущества либо обладать иным ограниченным
вещным правом, включающим в себя правомочие по распоряжению
соответствующим имуществом. Например, таким правомочием наделен субъект
права хозяйственного ведения (государственное или муниципальное унитарное
предприятие), которое вправе распоряжаться (в том числе путем обмена)
закрепленным за ним имуществом с учетом предусмотренных законом
ограничений. В частности, для заключения договора мены в отношении
недвижимого имущества требуется согласие собственника (ст. 295 ГК);
распоряжение имуществом должно осуществляться унитарным предприятием в
рамках его целевой правоспособности (ст. 49 ГК). Напротив, учреждение как
субъект права  оперативного управления, не вправе распоряжаться закрепленным
за ним имуществом.  Однако, если в соответствии с учредительными документами
учреждению предоставлено право осуществлять приносящую доходы дея
тельность, то имущество, приобретенное за счет этих доходов, поступает в
самостоятельное распоряжение учреждения и может быть обменено последним на
другое имущество по своему усмотрению (ст. 298 ГК).

В случаях, предусмотренных законом или договором, правомочия по распоряжению
имуществом могут быть предоставлены лицу, не являющемуся субъектом права
собственности или иного ограниченного вещного права на это имущество. В
частности, при осуществлении обмена имущества во исполнение договора
комиссии стороной по договору мены этого имущества является комиссионер,
действующий от своего имени (ст. 990 ГК); в таком же порядке заключает договор
мены агент, действующий от своего имени по поручению и за счет принципала на
основании агентского договора (п. 1 ст. 1005 ГК); право на заключение сделок от
своего имени (в том числе в качестве стороны договора мены) предоставлено
также доверительному управляющему в отношении имущества, переданного ему
по договору доверительного управления (п. 3 ст. 1012 ГК).

Как уже отмечалось, в качестве стороны по договору мены могут выступать
государство (Российская Федерация и субъекты Российской Федерации), а также
муниципальные образования в части обмена государственного или
муниципального имущества, не закрепленного за юридическими лицами.
Возникающие при этом правоотношения будут регулироваться нормами,
определяющими участие юридических лиц в гражданских правоотношениях (ст.
124 ГК), а стало быть, и нормами о договоре мены. Возникающие при этом
правоотношения будут регулироваться нормами, определяющими участие



юридических лиц в гражданских правоотношениях (ст. 124 ГК), а стало быть, и
нормами о договоре мены. Граждане могут заключать договоры мены с учетом
общих требований, предъявляемых к их правоспособности и дееспособности.

Таким образом, стороной по договору мены может быть всякое физическое или
юридическое лицо, признаваемое субъектом гражданских прав и обязанностей.
Приобретая товар у контрагента по договору мены, каждая из сторон этого
договора по общему правилу становится его собственником. Однако в некоторых
случаях, предусмотренных законом или договором, субъект договора мены не
приобретает права собственности на полученный товар.

К числу таких субъектов относятся, во-первых, государственные и муниципальные
унитарные предприятия, обладающие правом хозяйственного ведения либо
оперативного управления (казенные предприятия) на закрепленное за ними
имущество, а также учреждения (субъекты права оперативного управления).
Совершая договоры мены какого-либо имущества, они приобретают на имущество,
полученное в обмен на то, которое было передано контрагенту, соответствующее
ограниченное вещное право, собственником же товара становится лицо,
являющееся собственником имущества, закрепленного за указанными
юридическими лицами.

Во-вторых, не становятся собственниками приобретенных по договору мены
товаров также граждане или юридические лица, наделенные полномочиями на
совершение указанных действий от своего имени в силу договора комиссии,
агентского договора или договора доверительного управления.2

Предметом договора мены являются действия  каждой из сторон по передаче в
собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление) другой стороны
обмениваемого товара. Как и в случае с договором купли-продажи, мы исходим из
того, что предмет договора мены включает в себя два рода объектов: объектом
первого рода служат действия обязанных лиц по передаче друг другу
обмениваемых товаров; объектом второго рода являются сами обмениваемые
товары. ГК (гл. 31) не содержит специальных правил, регламентирующих предмет
договора мены, поэтому его регулирование осуществляется нормами о купле-
продаже (гл. 30 ГК), если это не противоречит существу мены (п. 2 ст. 567 ГК).

Условия о предмете договора мены относятся к числу существенных условий этого
договора, как, впрочем, и всякого гражданско-правового договора (п. 1 ст. 432
ГК).  



Если говорить об отдельных объектах, составляющих предмет договора мены, то
необходимо подчеркнуть, что отсутствие в тексте договора условий (пунктов),
определяющих объект первого рода (действия обязанных сторон), которые,
безусловно, относятся к числу существенных условий договора мены, не влечет за
собой признание договора мены незаключенным, поскольку указанные условия
будут определяться соответствующими диспозитивными нормами о купле-
продаже.

Так, в случаях, когда из договора мены не вытекают обязанности сторон по
доставке или передаче обмениваемых товаров в месте нахождения контрагента,
обязанность каждой из сторон передать обмениваемый товар считается
исполненной в момент сдачи товара перевозчику или организации связи для
доставки его контрагенту, если договором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 458 ГК).
Срок исполнения обязанности передать обмениваемый товар определяется
договором мены, а если договор не позволяет определить этот срок, - в
соответствии с правилами, предусмотренными  ст. 314 ГК, т.е. в разумный срок
после возникновения обязательства, а по его истечении - в семидневный срок со
дня предъявления требования о передаче товара (п. 1 ст. 457 ГК).

Что касается принятия товаров, передаваемых в порядке обмена, то по общему
правилу каждая из сторон обязана совершить действия, которые в соответствии с
обычно предъявляемыми требованиями необходимы для обеспечения передачи и
получения соответствующего товара (п. 2 ст. 484 ГК).

Применительно к объекту второго рода, входящему в состав предмета договора
(обмениваемые товары),должно применяться правило об условии договора купли-
продажи о товаре, в соответствии с которым указанное условие считается
установлены если договор позволяет определить наименование и количество
товара (п. 3 ст. 455 ГК).

Таким образом, для признания договора мены заключенным от сторон требуется
согласовать и предусмотреть непосредственно в тексте договора условие о
количестве и наименовании обмениваемых товаров. Все остальные условия,
относящиеся к предмету договора мены, могут быть определены в соответствии с
диспозитивными нормами о купле-продаже, содержащимися в ГК.

Определяя, какие виды имущества могут служить объектами договора мены,
необходимо также обратиться к нормам о договоре купли-продажи, поскольку
положения о договоре мены (гл. 31 ГК) не содержат каких-либо правил на этот



счет, ограничиваясь лишь употреблением в отношении обмениваемого имущества
термина «товар».

Как известно, по договору купли-продажи товаром признаются любые вещи, как
движимые, так и недвижимые, индивидуально-определенные либо определяемые
родовыми признаками. Купля-продажа (а, следовательно, и мена) отдельных видов
вещей, помимо норм ГК, может регулироваться иными федеральными законами, а
также другими правовыми актами. 2

Так, специальные правила купли-продажи могут быть установлены федеральными
законами в отношении ценных бумаг и валютных ценностей (п. 2 ст. 454 ГК).

Таким образом, имущественные права не могут признаваться объектами договора
мены, а положения гл. 31 ГК - применяться к сделкам, связанным со взаимной
уступкой имущественных прав. По этим же причинам не может рассматриваться в
качестве договора мены договор, по которому одна сторона передает другой
стороне товар в обмен на уступку имущественного права. Товаров, которые в
момент заключения договора имеются у сторон, но и тех товаров, которые будут
созданы или Договор мены может быть заключен в отношении будущих товаров.

1.3 Права и обязанности сторон.
Содержание обязательства, вытекающего из договора мены, определяется
предметом этого договора, а именно тем, что каждая из сторон обязуется передать
в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. Распределение
прав и обязанностей между участниками договора мены определяется в
соответствии с нормами о договоре купли-продажи (не противоречащими
специальным правилам о договоре мены и существу мены, а потому применяемыми
к этому договору) с учетом того, что каждая из сторон такого договора признается
продавцом товара, который она обязуется передать, и одновременно покупателем
товара, который она обязуется принять в обмен от контрагента (п. 2 ст. 567 ГК).

В рамках исполнения основной обязанности по договору мены (передача
обмениваемого товара в собственность контрагента) каждая из сторон должна
обеспечить передачу соответствующего товара в срок, установленный договором,
а если такой срок договором не установлен, в соответствии с правилами об
исполнении бессрочного обязательства (ст. 314 ГК). Если иное не предусмотрено
договором мены, вместе с товаром должны быть переданы принадлежности



передаваемой вещи, а также относящиеся к ней документы (технический паспорт,
сертификат качества и т.п.), предусмотренные законодательством и договором,
одновременно с передачей вещи.

Момент исполнения обязанности передать товар определяется одним из трех
вариантов: во-первых, при наличии в договоре условия об обязанности
соответствующей стороны по доставке товара, - моментом вручения товара другой
стороне; во-вторых, если в соответствии с договором мены товар должен быть
передан контрагенту в месте нахождения товара - моментом предоставления
товара в распоряжение последнего в соответствующем месте; и наконец, во всех
остальных случаях - моментом сдачи товара перевозчику или организации связи. В
последнем случае датой исполнения обязательства должна признаваться дата
соответствующего документа, подтверждающего принятие товара перевозчиком
или организацией связи для доставки контрагенту, либо дата приемо-сдаточного
документа. По общему правилу датой исполнения обязательства по передаче то
вара определяется момент перехода риска случайной гибели или случайной порчи
товара.

Однако, в отличие от договора купли-продажи, исполнение обязательства по
передаче товара еще не влечет перехода права собственности на товар к
контрагенту. Для этого требуется, чтобы и другая сторона выполнила свою
обязанность по передаче товара в обмен на полученный ею товар.

Если объектом мены являются товары, определяемые родовыми признаками, при
исполнении договора мены важное значение имеет количество подлежащих
передаче товаров, которое должно быть предусмотрено в договоре в
соответствующих единицах измерения или денежном выражении.

Допускается также возможность согласования сторонами в договоре лишь порядка
определения количества товаров (п. 1 ст. 465 ПС), что имеет важное значение,
поскольку количество товаров относится к существенным условиям договора мены,
не определяемых с помощью диспозитивных норм, и его отсутствие в договоре
влечет признание последнего незаключенным.

При любом варианте определения количества товаров договор признается
заключенным, если его содержание позволяет установить количество товаров,
подлежащих передаче на момент исполнения договора.

Договором мены может быть предусмотрено, что передаче подлежат товары в
определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным



признакам (ассортимент). По такому договору соответствующая сторона обязана
передать контрагенту товары в ассортименте, согласованном сторонами (ст. 467
ГК).

В договоре мены могут быть предусмотрены требования, предъявляемые к
качеству обмениваемых товаров. В этом случае передаваемые товары должны
соответствовать указанным требованиям. В остальных случаях передаваемые
товары должны быть пригодными для целей, для которых товары такого рода
обычно используются.

Договор мены может включать также условия о комплектности товара (или о
комплекте товаров), о требованиях, предъявляемых к таре и упаковке
обмениваемых товаров и т.п. В этих случаях будут подлежать применению
соответствующие положения о договоре.

Неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязанности по передаче товара
влечет для соответствующей стороны негативные последствии не исполнения
обязанностей по передаче товара влечет для соответствующей стороны
негативные последствия, предусмотренные ГК как применительно к нарушениям
отдельных условий договора купли-продажи, так и на случай нарушения всякого
гражданско-правового обязательства. В частности, контрагент вправе требовать
возмещения причиненных убытков (ст. 15, 393 ГК). В случае, если по договору мены
подлежала передаче индивидуально-определенная вещь, контрагент (при условии
исполнения своей обязанности по передаче товара) вправе требовать отобрания
этой вещи у стороны, не исполнившей обязательство, и передачи ее на
предусмотренных договором условиях (ст. 398 ГК).

Договором мены могут быть предусмотрены иные последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанности по передаче обмениваемого товара.

Сторона договора мены несет также обязанности, предусмотренные ГК в
отношении покупателя по договору купли-продажи (за исключением, разумеется,
обязанности по оплате обмениваемых товаров).

Каждая из сторон по договору мены обязана принять переданный ей товар.
Исключение составляют лишь те случаи, когда соответствующая сторона наделена
(в соответствии с нормами о договоре купли-продажи) правом требовать замены
товара или отказаться от исполнения договора, например, если ей передан товар с
недостатками, которые носят существенный характер.



Выполнение обязанности принять товары в срок и в порядке, предусмотренные
договором, означает, в частности, что соответствующая сторона должна совершить
все необходимые действия, позволяющие контрагенту передать ей товары
(сообщить адрес, по которому товары должны отгружаться; предоставить
транспортные средства для перевозки товаров, если такая обязанность вытекает
из договора, и т.п.).

Конкретные действия, необходимые для обеспечения передачи и получения
соответствующих товаров, в случае, когда договором мены не предусмотрен
порядок принятия обмениваемых товаров, предопределяются установленным
сторонами способом передачи этих товаров. Если договором предусмотрено, что
товар передается

путем его вручения контрагенту.  Или указанному им лицу (при доставке товара),
контрагент должен обеспечить принятие данного товара в предусмотренный
договором срок, или указанному им лицу (при доставке товара), контрагент
должен обеспечить принятие данного товара в предусмотренный договором срок
соответствующими уполномоченными представителями. В случаях, когда согласно
условиям договора мены товар должен быть передан в месте нахождения товара
(«самовывоз»), контрагент должен обеспечить выделение своего представителя, а
в необходимых случаях и транспортного средства, для принятия товара и его
вывоза.

В остальных случаях, когда договором мены не предусмотрены доставка товаров
либо его принятие в месте нахождения передающей стороны и передача товара
производится путем его сдачи транспортной организации или организации связи,
действия соответствующей стороны по принятию товара состоят в его приемке
соответственно от перевозчика или организации связи. Такая приемка должна
осуществляться с соблюдением всех требований, предусмотренных транспортным
законодательством и законодательством об услугах, оказываемых организациями
связи.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по принятию товара
либо отказ от принятия предусмотренного договором мены товара влечет для
соответствующей стороны негативные последствия. Ее контрагент получает право
потребовать от покупателя принятия товара в принудительном порядке путем
обращения с соответствующим иском в суд. В этом случае права стороны,
передающей товар, могут быть обеспечены также путем взыскания с контрагента
стоимости товара и расходов, связанных с его хранением.



Непринятие переданного товара может служить основанием для отказа от
исполнения договора, что влечет расторжение договора мены. Независимо от
выбранного способа защиты от незаконных действий стороны, уклоняющейся от
принятия товара, ее контрагент сохраняет право требовать возмещения убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанностей по
принятию товара. Если договором предусмотрено, что товар передается путем его
вручения контрагенту. 

Если иное не предусмотрено договором или иным федеральным законом.

1.

Особенности правового регулирования
договора мены.

При подготовке проекта нового Гражданского кодекса Российской Федерации было
решено в основном сохранить ставший уже традиционным для отечественного
законодательства подход, суть которого состояла в том, чтобы дать определение
договора мены и распространить на отношения, вытекающие из этого договора,
действие соответствующих правил о договоре купли-продажи, что и было
реализовано в ст. 567 ГК.

Впервые Кодекс устанавливает ряд специальных правил о мене, отражающих
особенности содержания и исполнения этого договора».

Каждое из названных специальных правил, регламентирующих обязательства,
возникающие из договора мены, учитывает ту или иную особенность данного
договора и свидетельствует, помимо всего прочего, о самостоятельном характере
договора мены. Речь идет о следующих специальных правилах.

В случаях, когда в договоре мены отсутствуют условия о цене обмениваемых
товаров, а также о распределении между сторонами расходов, связанных с
исполнением обязательств, следует исходить из предположения, что предметом
договора является обмен равноценными товарами. Расходы же на передачу
товаров, их принятие и иные действия, связанные с исполнением договора, должны
в каждом конкретном случае возлагаться на ту сторону, которая несет
соответствующие обязанности согласно договору.



Вместе с тем, если из текста договора вытекает, что его предметом является обмен
неравноценными товарами, на сторону, обязанную в соответствии с договором
передать товар, цена которого ниже, чем цена товара, предлагаемого в обмен,
возлагается дополнительная обязанность по оплате разницы в ценах на указанные
товары. Оплата разницы в ценах должна быть произведена непосредственно до
или после передачи товара, имеющего более низкую цену. Договором мены может
быть предусмотрен другой порядок компенсации разницы в ценах на
обмениваемые товары.

Обмен товаров по договору мены не обязательно должен быть одномоментным, не
исключаются случаи, когда в соответствии с договором даты передачи
обмениваемых товаров не совпадают: сначала свою обязанность по передаче
товара исполняет одна

сторона, а затем, спустя некоторое время, - ее контрагент. В подобной ситуации,
когда сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают, исполнение
обязанности по передаче товара той стороной, для которой предусмотрен более
поздний срок передачи товара, признается встречным исполнением обязательства.

Это означает, что в случае непередачи товаров стороной, которая должна
совершить такие действия в более ранний срок, либо при наличии обстоятельств,
очевидно свидетельствующих о том, что передача товара не будет произведена в
установленный договором срок, контрагент этой стороны как субъект встречного
исполнения обязательства вправе приостановить передачу своих товаров либо
вообще отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (ст.
328 ГК).

Специальное правило по сравнению с нормами, регулирующими договор купли-
продажи, и с общими положениями о гражданско-правовом договоре, как уже
отмечалось, предусмотрено ГК применительно к договору мены в отношении
момента перехода права собственности на обмениваемые товары. Суть этого
правила состоит в том, что если законом или договором мены не предусмотрено
иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам,
выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно после
исполнения обязательств передать соответствующие товары обеими сторонами .2

Некоторыми особенностями отличается также и регулирование отношений,
связанных с применением ответственности за изъятие товара, полученного по
договору мены (ст. 571 ГК). Как известно, по договору купли-продажи продавец



обязан передать покупателю товар свободным от каких-либо прав третьих лиц за
исключением случая, когда сам покупатель согласился принять товар,
обремененный правами третьих лиц. Данное положение в полной мере относится и
к договору мены. Вместе с тем, при нарушении указанной обязанности стороной по
договору мены она должна не только возместить своему контрагенту убытки, как
это имеет место по договору купли-продажи, но и возвратить контрагенту получен
ный от него в обмен товар.

Следовательно, если товаром является вещь с индивидуально-определенными
признаками, она в подобных случаях может быть истребована обратно от другой
стороны.

В остальном, как уже отмечалось, договор мены регулируется положениями о
купле-продаже, если это не противоречит существу обязательств, возникающих из
этого договора. Причем круг норм, регламентирующих куплю-продажу и
подлежащих применению к договору мены, не ограничивается лишь общими
положениями о купле-продаже, как это имеет место применительно к договорам,
признаваемым отдельными видами купли-продажи. К отношениям, вытекающим из
договора мены, подлежат применению и специальные правила, посвященные
отдельным видам договора купли-продажи и учитывающие специфику
продаваемых объектов (продажа недвижимости, продажа предприятий,
контрактация сельскохозяйственной продукции и т.п.).

2. Общая характеристика договора дарения.
Новый Гражданский кодекс РФ существенно расширил как регулирование, так и
сферу применения договора дарения. Его предметом может быть разного рода
имущество: передача одаряемому в собственность вещи; передача
имущественного права, принадлежащего дарителю; освобождение одаряемого от
исполнения имущественной обязанности, в том числе имущественной
ответственности.

Отличительной чертой договора дарения является обогащение одаряемого за счет
дарителя. При наличии встречной передачи договор нельзя считать дарением. По
действующему ГК договор дарения может быть как реальным, так и
консенсуальным договором. В последнем случае договор порождает обязательство
передать одаряемому определенное имущество в будущем.



Это один из немногих договоров, в котором определяющую роль играют не
имущественные интересы, а моральные мотивы, ими на момент заключения
договора руководствуется даритель.

Так, одаряемый имеет неограниченную возможность односторонне отказаться от
договора до передачи ему дара. Это касается случаев, когда между заключением
договора и передачей вещи существует срок. Слова "до передачи дара" нужно
толковать расширительно, включая обещание дарителя освободить одаряемого от
имущественной обязанности или подарить ему право, так как принятие дара
может быть связано с необходимостью осуществить ряд действий по передаче
права. До окончания этих действий дар не считается принятым, и одаряемый
сохраняет право на расторжение договора. Закон не предусматривает
возможности частичного отказа от дара, поскольку в таком случае необходимо
изменить условия договора, а для этого требуется согласие дарителя, т.е.
соглашение сторон (ст. 450 ГК). Отказ от принятия дара должен быть совершен в
той же форме, которая установлена законом для заключения данного договора
дарения.

Если отказ от принятия дара причинит дарителю убытки, например когда он понес
расходы на оформление передачи вещи, хранение, транспортировку, он вправе
потребовать от одаряемого возмещения реального ущерба (п. 3 ст. 573 ГК). На
основании ст. 577 ГК даритель вправе отказаться от исполнения договора,
содержащего обещание передать одаряемому вещь или право либо освободить
одаряемого от имущественной обязанности, если после заключения договора
имущественное или семейное положение либо состояние здоровья дарителя
изменилось настолько, что исполнение договора в новых условиях существенно
снизит уровень его жизни.

Ввиду безвозмездности договора дарения надо прийти к выводу, что к дарителю
нет оснований предъявлять требования в отношении качества подаренного
имущества. Однако в соответствии со ст. 580 ГК вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу одаряемого вследствие недостатков подаренной вещи,
подлежит возмещению дарителем по правилам гл. 59 ГК, если доказано, что эти
недостатки возникли до передачи вещи одаряемому, не относятся к числу явных и
даритель хотя и знал о них, не предупредил одаряемого. За последствия явных
недостатков должен отвечать одаряемый, который был обязан их выявить. Эти
правила не охватывают случаи, когда вред был причинен третьим лицам.
Например, был подарен неисправный мотор, при его эксплуатации причинен вред
третьим лицам. В таких случаях необходимо применение правил ст. 580 ГК по



аналогии.

2.1 Понятие и элементы договора дарения.
Договором дарения называется договор, по которому одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется передать определенное имущество другой
стороне (одаряемому) либо освобождает или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности (ст. 572 ГК).

Договор дарения – гражданско-правовой договор, в соответствии с которым   одна
сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне
(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование) к себе
или третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства
договор не признается дарением.

Многие договоры гражданского права могут выступать и в качестве возмездных, и
как безвозмездные, однако лишь договоры дарения и ссуды являются
безвозмездными во всех случаях. На первый взгляд, отсутствие встречного
удовлетворения, т.е. безвозмездность обязательства, противоречит самой природе
гражданского права. Ведь имущественные отношения, входящие в его предмет,
традиционно понимаются как имущественно-стоимостные, товарно-денежные
отношения.

Однако и безвозмездные правоотношения, равно как и абсолютные
правоотношения (к которым вообще не применимо деление на «возмездные –
безвозмездные»), также могут испытывать действие закона стоимости, хотя и не
столь явное. Так, правоотношения собственности не связаны напрямую с
денежным обменом. Но решение вопроса о принадлежности лицам тех или иных
вещей является необходимым основанием для участия этих лиц в гражданском
обороте, а объем и характер принадлежащих им вещных прав во многом
предопределяют содержание будущих обязательственных отношений. Главное же,
пожалуй, состоит в том, что предмет не утрачивает присущие ему качества товара
и тогда, когда он переходит от одного лица к другому безвозмездно.



Договор дарения опосредует переход имущества (вещи, права и т.п.) от одного
лица к другому, причем и даритель, и одаряемый являются юридически
равноправными субъектами. Таким образом, правоотношения, возникающие из
договора дарения, вполне укладываются в рамки предмета гражданского права и
адекватны методу гражданско-правового регулирования.

По действующему ГК дарение может выступать в качестве как реального, так и
консенсуального договора. В последнем случае договор порождает обязательство
передать определенное имущество одаряемому в момент, не совпадающий с
моментом заключения договора, т.е. в будущем. Различия между реальным и
консенсуальным договорами дарения весьма велики и затрагивают практически
все аспекты отношений между дарителем и одаряемым. Не случайно большинство
норм главы 32 ГК РФ регулируют либо только реальные договоры дарения, либо
только обещание подарить, а количество общих норм, распространяющихся на все
виды дарения, минимально. Единственное, что объединяет все разновидности
договора дарения,– это его безвозмездный характер.

Дарение является договором, т.е. двусторонней сделкой, основанной на взаимном
соглашении. Оно предполагает согласие одаряемого принять предложенное ему
имущественное право. Этим признаком дарение отличается от прощения долга,
которое в соответствии со ст. 415 ГК РФ относится к односторонним сделкам.

Мотивы совершения дарения могут быть самыми различными: желание показать
свое расположение одаряемому, помочь ему, отблагодарить за что-либо или даже
инициировать ответный дар. В этом смысле безвозмездность дарения не означает
его беспричинности. Однако во всех этих случаях мотив лежит за рамками самого
договора дарения и никоим образом не влияет на его действительность. Если же
мотив включен в содержание договора, т.е. дарение или обещание подарить
формально обусловлено совершением каких-либо действий другой стороной, то
это, как правило, ведет к признанию договора дарения ничтожным.

С другой стороны, желание одарить может выступить мотивом иного, нежели
дарение, договора. Так, передача родственнику квартиры по ее официальной
балансовой стоимости (которая во много раз ниже реальной рыночной цены) с
экономической точки зрения – щедрый подарок. Но юридически это – не дарение, а
купля-продажа, поскольку в обязательстве из договора присутствует встречное
удовлетворение в виде покупной цены. Таким образом, основанием договора
дарения является не само по себе желание одарить, а намерение передать
имущество безвозмездно.



В последние годы отечественная цивилистика стала выделять в ряду объектов
гражданских прав информацию. По своей природе информация близка к таким
объектам прав как результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, но не
идентична им. Права на информацию (на ее получение, распространение и т.п.)
могут выступать предметом сделок, в том числе дарения наряду с другими
имущественными правами. Нужно иметь в виду, что некоторые имущественные
права вообще не могут отчуждаться, например требования об алиментах или о
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью (ст. 383 ГК). Другие права,
например сервитуты, в силу своей природы не могут быть предметом
самостоятельного отчуждения, т. е. передаваться в отрыве от обслуживаемой ими
вещи. Аналогично и права, воплощенные в документарных ценных бумагах, могут
быть подарены лишь вместе с самой ценной бумагой (дарение совершается путем
вручения предъявительской ценной бумаги либо в форме индоссамента, если
бумага является ордерной).

Рассмотрим реальный договор дарения, по которому даритель передает
одаряемому право пользования какой-либо своей вещью. Этот договор заключается
в момент передачи права (т.е. закрепления права за одаряемым). Но дарение
имущественного права в отношении себя самого в то же время означает и
принятие на себя корреспондирующих обязанностей перед одаряемым (в нашем
примере это – обязанность по передаче вещи в безвозмездное пользование).
Следовательно, здесь реальный договор дарения порождает обязательство,
содержанием которого является не передача дара (дар, т.е. право, уже передан), а
выполнение каких-либо иных действий. Аналогичная картина наблюдается и во
всех других случаях дарения имущественного права в отношении самого дарителя:
возникает новое обязательство, содержание которого определяется характером
подаренного права и может иметь мало общего с первоначальным договором
дарения. Такую ситуацию вряд ли можно считать нормальной.

Большинство обязательственных прав имеет срочный характер, поэтому, выступая
предметом договора дарения, они ставят под сомнение его традиционные свойства

бессрочности и бесповоротности. По действующему ГК вполне допустимо дарение
права на определенный, даже очень короткий, срок. Это, например, имеет место,
когда даритель уступает свое право в отношении третьего лица незадолго до
прекращения соответствующего обязательства. 1

Освобождение от имущественной обязанности, как один из вариантов дарения,
может осуществляться различными способами. Освобождение от обязанности



перед самим дарителем называется прощением долга. Буквальное толкование ст.
415 ГК приводит к выводу о том, что прощение долга является односторонней
сделкой и обусловлено лишь соблюдением прав других лиц в отношении
имущества кредитора-дарителя. Однако такой вывод некорректен, поскольку в
силу ст. 572 ГК прощение долга всегда является договором дарения и поэтому
требует согласия одаряемого должника.

Типичный случай освобождения от обязанности перед третьим лицом – это перевод
такой обязанности с одаряемого на дарителя, именуемый переводом долга
(который подчиняется требованиям ст. 391, 392 ГК). В этом случае даритель
занимает место одаряемого, вытесняя его из правоотношения с третьим лицом.
Освобождение одаряемого от обязанности перед третьим лицом произойдет и в
том случае, если благодаря действиям дарителя прекратится соответствующее
обязательство. Это возможно, если даритель выполнит за одаряемого его
обязанность, не становясь формальным должником по основному обязательству.
Согласие одаряемого на совершение таких действий можно рассматривать как
своеобразное перепоручение (возложение) исполнения на дарителя (ст. 313 ГК).
Такое же перепоручение исполнения будет иметь место и в том случае, когда
даритель передает кредитору одаряемого отступное (ст. 409 ГК) и тем самым
прекращает обязательств.

Предмет договора дарения должен быть формально определен путем указания на
конкретную вещь, право или освобождение от конкретной обязанности. В
противном случае договор, содержащий обещание подарить, считается
незаключенным. Обещание подарить неопределенную вещь не имеет правового
значения. Отсутствие в законе аналогичной нормы, посвященной реальному
договору дарения, объясняется тем, что его предмет неизбежно становится
определенным для сторон уже в момент передачи, т. е. еще при заключении
договора. Основными видами дарения являются реальный договор
(непосредственное дарение) и консенсуальный договор дарения (дарственное
обещание). В качестве классификационного критерия здесь выступает момент
заключения договора. Но возможна и другая классификация, в основу которой
положена цель дарения. Так, различаются дарение в собственном смысле слова,
т.е. действие, совершаемое в интересах одного одаряемого лица, и пожертвование
– дарение, совершаемое в общих интересах неопределенного круга лиц,
преследующее общеполезные цели.   Ст. 582 ГК гласит: «Пожертвованием
признается дарение вещи или права в общеполезных целях». Обе приведенные
классификации не пересекаются между собой, поэтому пожертвование может



выступать и как реальный договор, и как консенсуальный (обещание
пожертвовать).

Предмет договора пожертвования уже, нежели собственно дарения. Он охватывает
только вещи и права, но не включает освобождения от обязанности. Причина этого
очевидна: освобождение одаряемого от обязанности всегда производится в его
непосредственных интересах, а не на общее благо. Возможный перечень
общеполезных целей пожертвования чрезвычайно велик, а их достижение может
вестись самыми различными путями, поэтому ГК воздерживается здесь от каких-
либо перечислений. Итак, мы рассмотрели предмет договора дарения, который
может включать в себя вещи, имущественные права и освобождение от
обязанностей. Так, предметом договора дарения может выступать вещь,
изготовленная в результате работы подрядчика. Но трудно представить себе
дарение самого процесса работы, изготовления вещи. Это тем более справедливо и
в отношении услуг, вся полезность которых заключена в самой деятельности
исполнителя.

2.2 Прекращение договора дарения.
Реальный договор дарения обычно не порождает обязательства, выступая лишь
как основание возникновения прав на стороне одаряемого. В отличие от него
консенсуальный договор дарения в своем развитии проходит как минимум два
этапа: сначала он порождает соответствующее обязательство, а затем исполнение
этого обязательства приводит к возникновению у одаряемого вещных или иных
прав в отношении дара. На первом (обязательственном) этапе дарение может быть
прекращено так же, как и любой другой договор гражданского права, т.е. на общих
основаниях.

Однако в ряде случаев закон допускает отмену уже исполненного договора
дарения, т.е. фактически аннулирует договор как факт, повлекший юридические
последствия. Перечень таких оснований установлен ст. 678 и п. 5 ст. 582 ГК и
является исчерпывающим.

Даритель, как уже указывалось выше, вправе отменить дарение, если одаряемый
совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или
близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные
повреждения.



В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в
суде отмены дарения принадлежит наследникам дарителя.

Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если
обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя
большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты.

По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение,
совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в
нарушение положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств,
связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев,
предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным (банкротом).

Договор дарения является, прежде всего, сделкой. По требованию
заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение
положений ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» за счет средств, связанных с
его предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев,
предшествовавших объявлению такого лица несостоятельным.

Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного
лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая
сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из
кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований,
в частности при наличии одного из следующих условий:

- сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или
третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения
оспариваемой сделки;

- сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения
требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения
оспариваемой сделки;

- сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок
исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов
при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими
кредиторами;



- сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть
оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований,
существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в
случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с
законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).1

Сделка, указанная выше, и совершенная должником в течение шести месяцев до
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, может
быть признана арбитражным судом недействительной, если в наличии имеются
указанные условия, или если установлено, что кредитору или иному лицу, в
отношении которого совершена такая сделка, было известно о признаке
неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об обстоятельствах,
которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или
недостаточности имущества.

В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в
случае, если он переживет одаряемого.

Отмена пожертвования возможна по иску дарителя или его правопреемника в
данном случае, когда пожертвованние используется не в соответствии с указанным
дарителем назначением, а если такое назначение не определено – то не в
соответствии с общеполезными целями.

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь в
натуре. Аналогичным образом следует поступить и с имущественным правом, когда
оно было предметом договора дарения.

Таким образом, прекращение договора дарения производится по правилам ГК РФ,
которые в полной мере можно назвать справедливыми, так как нельзя допустить,
чтобы права какой-либо стороны по договору были ущемлены под влиянием
сложившейся неблагоприятной ситуации.

2.3 Пожертвование.
Гражданское законодательство выделяет особый вид дарения -пожертвование. Его
правовому регулированию посвящена ст. 582 ГК РФ.
Согласно ст. 582 ГК РФ пожертвование представляет собой дарение вещи или
права в общеполезных целях. Отличия пожертвования от обычного дарения:



1) законодатель по сравнению с дарением сужает круг благ, которые могут быть
предметом пожертвования. Если предметом договора дарения могут быть вещи,
имущественные права, а также освобождение от имущественной обязанности, то
при пожертвовании передаются только вещи или права. Чаще всего это -
денежные средства. Освобождение от имущественной обязанности не может
составлять предмет пожертвования. Данное обстоятельство обусловлено
следующей особенностью пожертвования;

2) сужен также круг лиц, которые могут выступать при пожертвовании в качестве
одаряемых. В частности, из него исключены коммерческие организации;

3)  по договору дарения выгодоприобретателем является конкретное лицо,
интересы которого удовлетворяются посредством передачи дара. Пожертвование
также поступает в адрес конкретных лиц, однако используется оно в
общеполезных целях.

Общеполезными следует считать цели, связанные с
удовлетворением материальных и духовных потребностей социальных
групп,социальных слоев, общественных движений, с научным, культурным,
образовательным развитием граждан и др. Например, когда книги безвозмездно
передаются в библиотеку, чтобы в дальнейшем они использовались всеми
читателями.

Пожертвование представляет собой целевое дарение. Если при обычном дарении
как законодателю, так и дарителю безразлично, в каких целях одаряемый будет
использовать дар (для удовлетворения личных, семейных интересов, для ведения
предпринимательской деятельности и так далее), то при пожертвовании данные
цели заранее определены.

Очевидно, что освободить от какой-либо имущественной обязанности можно
только конкретное лицо, и при этом вряд ли можно достичь каких-либо
общеполезных целей или удовлетворить общеполезные интересы. Их перечень дан
в п. 2 ч. 1 ст. 582 ГК РФ. Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным,
воспитательным учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим
аналогичным учреждениям, благотворительным, научным и учебным учреждениям,
фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным
организациям, а также государству, его субъектам, муниципальным образованиям.
Данное правило особенно актуально для государственных и муниципальных
организаций



Следует отметить, что выделение средств из государственного или местного
бюджета, в том числе для общеполезных целей, не является пожертвованием, так
как в этом случае нет дарения: средства используются по прямому назначению.

Как уже было сказано, пожертвование направлено на достижение общеполезных
целей. Поэтому в том случае, когда по договору пожертвования приобретателем
является гражданин, закон требует, чтобы жертвователь определил: по какому
назначению должно использоваться передаваемое имущество или право.
Естественно, что такое назначение должно отвечать не личным, а общеполезным
целям. При совершении пожертвования другим лицам жертвователь вправе, но не
обязан устанавливать правило об использовании имущества по определенному
назначению. Это объясняется тем, что деятельность некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных образований по своей сути и в силу закона
направлена на обеспечение общих потребностей. Если при пожертвовании
имущества указанным лицам жертвователем не будет определено конкретное
направление его использования, то такое имущество используется одаряемыми в
соответствии с его назначением.
Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества, что предполагает
применение особых правил бухгалтерского учета (п. 3, ч. 2, ст. 582 ГК РФ).

Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
жертвователем назначением или изменение этого назначения с нарушением
правил

дает право жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать
отмены пожертвования (п. 5 ст. 582 ГК РФ). Вместе с тем пожертвование не может
быть отменено по другим основаниям, предусмотренным законом для отмены
дарения. Кроме того, согласно ч. 6 ст. 582 ГК РФ в этих отношениях исключается
правопреемство (как для жертвователя, так и для лица, в чью пользу
предназначалось пожертвование).

Заключение.
При исследовании данной проблемы, я пришла к выводу, что практическая
деятельность сторон договоров мены и договора дарения, основанная на
добросовестном и своевременном исполнении принятых на себя обязательств по



договору, позволит избежать большинства конфликтных ситуаций, а грамотно
составленный и оформленный договор защитит интересы субъектов. Причем даже
в непредвиденных случаях действующее законодательство поможет
отрегулировать спорные вопросы, возникшие между сторонами.

В современном гражданском законодательстве содержится следующее легальное
определение договора мены и дарения: Договор мены это договор , в соответствии
с которым каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны
один товар в обмен на другой (п. 1 ст. 567 ГК).

Таким образом договором дарения признается такой договор, по которому 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).

Еще одной специфической особенностью договора дарения, отличающей его от
всех прочих гражданско-правовых договоров, является предоставленная дарителю
и его наследникам возможность отмены дарения.
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