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Аннотация: в данной статье проведен анализ договора дарения, который является 

одним из старейших институтов гражданского права. Процесс правового становления 

процедуры дарения происходил в различные исторические этапы, при различных условиях 

жизни общества. В настоящее время многие спорные вопросы о дарении носят подкрепление 

в Гражданском кодексе. 

Abstract: this article analyzes the donation agreement, which is one of the oldest institutions 

of civil law. The process of legal formation of the donation procedure took place at various historical 

stages, under different conditions of society. Currently, many controversial issues about donation are 

reinforced in the Civil Code. 
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Дарение является одним из договоров, возникшее в далеком прошлом. Первые 

упоминания содержались в римском праве (V-I вв. до н.э.), в котором дарение признавалось 

одним из оснований возникновения права собственности. Оно могло было быть допустимо в 

различных правовых формах: посредством передачи права собственности на вещь и в форме 

предоставления сервитутного права. 

После создания 552 статьи «Pactum donalionis» дарение было раскрыто как вид 

неформального соглашения. Первой из сторон являлся даритель, по его желанию 

передавались какие-либо ценности за счет своего имущества второй стороне одаряемому для 

проявления щедрости по отношению к одаряемому (animus donandi) [6, c. 293]. 

В классическом праве дарственное обещание имело обязательную силу только в том 

случае, если оно было облечено в устный контракт; неформальное дарственное обещание не 

порождало обязательства. Помимо того формального требования классическое право, 

стремясь сохранить имущества в руках аристократических семейств установило еще 

ограничение размера дарения (закон Цинция Алимента, 204 г. до н.э.) максимальный размер 

дарения становил максимум допустимых дарений (предполагается, что в 1000 ассов) за 

исключением дарений, совершаемых в пользу ближайших родственников. 

По причине того, что в дарении было отсутствие встречного предоставления со стороны, 

одаряемого договор дарения, соответствовал безвозмездной форме и за умышленную вину 

отвечал даритель. «Если приобретателю подарят чужую вещь, что в последствии принесет 

большие затраты за нее, и необходимость ее возвратить, такая сделка является незаключенной. 

Есть все основания для подачи иска, против стороны склонившей к заключению договора путем 

обмана, подарив чужую вещь с намерением причинить вред» [7, c. 12]. 

В римском праве классической и императорских эпох предмет дарения не был 

ограничен безвозмездной передачей, а допускал возможность и дарственного обещания (что 

раскрывало его консенсуальный характер обязательства дарения), прощение долга и передачи 

права. 
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Первым славянским источником, упомянувшим дарение во время развития товарно-

денежных отношений стал свод законов – Псковская судная грамота. В статье 100 грамоты 

говорится о том, если собственник при жизни или перед смертью передает движимое и 

недвижимое имущество своему родственнику в присутствии священника и сторонних людей, 

то после смерти дарителя получивший имеет право владеть этим дареньем даже при 

отсутствии завещания [8, c. 190-192]. 

Следующим стал проект Гражданское уложение конца XVIII века, где нормы о дарении 

были изложены в главе IV «Дарение» раздел II «Обязательства по договорам» книга V 

«Обязательственное право». В нем содержалось четыре раздела, посвященных данной теме – 

общие положения, последствия дарения, отмена дарения и пожертвование. 

«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». Первый раздел раскрывает общие положения – может 

заключаться в отчуждении или установлении права, даритель может выговорить себе право 

отмены дарения, если бы одаренный или его нисходящие умерли ранее дарителя, дарение в 

пользу ребенка, имеющего родиться от определенного лица, может быть принято отцом или 

матерью ребенка. 

Во втором разделе сказано про обязанности дарителя и одаренного, и какие 

последствия могут быть от неисполнения своих обязательств – даритель не отвечает ни за 

скрытые недостатки, ни за отчуждение подаренного имущества, если даритель обязался 

производить повременные выдачи, то, за отсутствием положительного о том указания, ни 

обязательство дарителя, ни право одаренного не переходят к их наследникам, даритель, не 

исполнивший своего обязательства, отвечает за доходы с подаренного имущества и обязан 

платить проценты за просрочку лишь со времени предъявления к нему иска» [6, c. 293]. 

В третьем разделе были описаны условия отмены дарения – «в случае неисполнения 

одаренным возложенного на него обязательства»; по неблагодарности одаренного, и по 

расточительности дарителя. В случае отмены дарения одаренный лишается права требовать 

исполнения дарственного обязательства; если же дарение уже исполнено, то одаренный и его 

наследники обязаны возвратить полученное имущество по правилам о возвращении недолжно 

полученного. 

Заключительный раздел раскрыл сущность пожертвования и его характерные черты – 

дарение с общеполезными целями могло производиться казне, религиозным сообществам 

(церковь, монастырь), самому населенному пункту, учебным и лечебным заведениям и 

другим; если человек, стал жертвователем, и передал свое имущество или оформил эту 

процедуру в письменном виде главному представителю этого установления, что говорит о том 

в дальнейшем возвратить или отказаться от пожертвования, будет нельзя, так как нет 

соответствующих прав на это. 

В настоящем источнике изложены больших четыре раздела, в общей сумме 32 статьи, 

широко раскрытого описания понятия дарения, что позволяет сделать вывод о том, что к концу 

восемнадцатого века, с развитием рыночных отношений, процесс дарения стал 

рассматриваться на серьезном уровне и ограничиваться нормами права, которые со временем 

будут редактироваться и дополняться. 

Гражданское законодательство того времени не давало общей характеристики дарения, 

его правовой природы и положения в системе гражданскою права. Однако к началу тридцатых 

годов XIX века в первом из отечественных источниках – Своде законов Российской империи 

была отражена данная тема во второй главе первого раздела третьей книги тома 10 в статьях 

с 967 по 993. 

Первая 967 статья не содержала в себе определения дарения. В ней было сказано о том, 

что благоприобретенное имущество как недвижимое, так и движимое владелец может дарить 

свободно по своему произволу; родовое же имение дарить родственникам или чужеродным 

мимо ближайших наследников, запрещается. Дарение может стать недействительным, если от 

него откажется тот, кому оно было предназначено. В то время уже был описан факт того, если 
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на дарителя будет произведено со стороны одаряемого покушение на жизнь, угрозы или 

совершены побои, то даритель имеет право вернуть подаренное. После смерти одаряемого на 

законных основаниях дар переходит к его наследникам [4, c. 196-200]. 
При рассмотрении данного Свода Законов, договор дарения был раскрыт как 

двухсторонняя сделка, предмет которой составляет имущественное отчуждение. Оно 
относится к разряду договоров, неисполнение которых состоит в передаче имущества, а не в 
личном действии. 

Следующим сводом, раскрывающим общие сведения в сфере договорного права, 
является Гражданский кодекс РСФСР 1922 г [1, c. 30] В статье 138, рассматривается сделка в 
безвозмездной форме на сумму более десяти тысяч рублей золотом, которая признавалась 
недействительной. Если в процессе дарения денежная сумма превышала одну тысячу золотом, 
обязательным условием считалось перевод данного явления в нотариальную форму. 
Примечательно, что такой важный институт гражданского права как дарение нашел свое 
отражение только в одной статье гражданского кодекса 1922 года. 

После чего большевистское правительство в целях запрета перевода крупного и 
среднего имуществ безвозмездными способами издало декрет Всероссийского центрального 
исполнительною комитета (ВЦПК) от 20 мая 1918 г. «О дарении». В нем были отражены 
десять положений, раскрывающие правила предоставления личного имущества: 

«Дарение и всякое иное безвозмездное предоставление (передача, переуступка и т.п.) 
имущества на сумму свыше десяти тысяч рублей признается недействительным. Пожертвования 
допускаются без ограничения суммы, но пожертвования, превышающие 10000 рублей, 
допускаются не иначе, как с разрешения Совета Народных Комиссаров РСФСР. Дарение и всякое 
иное безвозмездное предоставление имущества на сумму от одной тысячи до десяти тысяч рублей 
должно быть облечено в форму нотариального или судебного акта (при несоблюдении этой 
формальности сделка признается недействительной). Дарения и безвозмездные предоставления 
имущества, совершенные одним и тем же лицом после вступления в силу настоящего декрета, не 
должны превышать в общей совокупности суммы в десять тысяч рублей (если совокупная 
стоимость предметов дарения достигает указанной суммы, то всякое дальнейшее дарение 
признается недействительным). Дарения и безвозмездные акты от одной тысячи до десяти тысяч 
рублей облагаются прогрессивной пошлиной в размере от 2 процентов до 10 процентов (до 2000 
р. – 2 процента, до 3000 р. -3 процента» [1, c. 1-2]. 

Из этого следует, что специфика этого правового документа направлена на то, чтобы 
установить точную сумму передачи дарения и заверять ее нотариально. Если было нарушение 
по любому из пунктов, то участники должны были быть подвержены наказанию за растрату 
государственного имущества. 

В советском законодательстве существовали подходы, связанные с ограничением 
дарения применительно к совокупности ее вручения: это ограничения дарения или перевод в 
нотариальную форму. 

Заявленная проблематика не носила точных описательных сведений о понятии дарения 
в Гражданском кодексе 1922 года это связано с тем, что не была широко востребована среди 
населения и несла строгие последствия за неисполнение. 

Дополнением в исследуемом вопросе стал Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. С 
появлением главы 23 объектом внимания стали 256 и 257 статьи текущего правового свода. 
Упоминание по этой теме содержалось в ч. 1 ст. 256, в которой одна сторона безвозмездно 
преподносит другой, имущество в собственность, и именуется как договор дарения. Из этого 
следует, что общегражданский акт причислил настоящий договор к соглашениям. Согласно 
статье 257 ГК РСФСР можно отметить, что в зависимости от типа организации будь это 
государственная, кооперативная или общественная заключение производится в письменной 
форме [2, c. 85-86]. С появлением новых статей открываются новые знания о договоре 
дарения. В сравнении с кодексом 1922 года, раскрывающим в одной статье общие 
представления о процессе дарения в регламентации кодекса 1964 года содержалось две статьи 
раскрытия договора как соглашения, и выделялись некоторые типы, с которыми можно было 
заключать данную операцию. 
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В советские дни наука старалась быть прогрессивной и изучала природу безвозмездных 

отношений, одним из таких представителей стал ученый – правовед, О.С. Иоффе. Он 

подчеркивал: «В дарственном акте передача вещи означает совершение сделки, и никакие 

обязанности из заключенного договора для дарителя возникнуть не могут, а одаряемый также 

не является обязанным лицом ввиду одностороннего характера. Чтобы оттенить отмеченное 

своеобразие дарения его иногда именуют вещным договором» [5, c. 395-396]. 

Суждение автора раскрывает позицию дарения как двустороннюю сделку, вследствие 

этого возникают вещные права. 

Таким образом, процесс правового становления процедуры дарения происходил в 

различные исторические этапы, при различных условиях жизни общества. Первым 

юридическим источником, упомянувший о дарении стало – Римское право, древнерусским 

источником стала – Псковская судная грамота. Значительные меры, принятые государством 

для обеспечения контроля над материальным благосостоянием граждан, послужили 

расширением правовых основ договора дарения. В настоящее время многие спорные вопросы 

о дарении носят подкрепление в гражданском кодексе, и хорошо представлены в 11 статьях (с 

572 но 582). С развитием юридической практики, связанной с имуществом, договор дарения 

пользуется высоким спросом ведь является одним из самых простых способов передачи 

имущества на бесплатной основе. 

Дарение представляет собой в текущее время отдельный правовой институт, в основе 

которого лежит – безвозмездная передача имущества, личного благосостояния одной стороны 

с целью обогащения другой стороны. 
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