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ВВЕДЕНИЕ

Качественные изменения в экономике и общественном разви
тии, как следствие, появление и дальнейшее развитие новых отноше
ний и институтов, обуславливают необходимость дальнейшего изу
чения, как организации, так и сущностного наполнения современны 
институтов гражданского права.

В современных условиях перед наукой гражданского права Уз
бекистана стоят качественно новые цели и задачи, что во многом 
предполагает модернизацию подходов и совершенствование теорети
ческой базы. Обязательственные отношения в этом вопросе занимают 
особое место, поскольку стремительное изменение общественных от
ношений, появление новых договорных конструкций, требует от оте
чественной системы гражданского права адекватного реагирования.

В этой связи, в основу данного учебника положены нормы части 
второй Гражданского кодекса Республики Узбекистан, а также иные 
акты, регулирующие правоотношения по отдельным видам обяза
тельств. Помимо анализа действующего законодательства в учебнике 
широко представлены теоретические взгляды по основным пробле
мам гражданского права.

Книга рассчитана на студентов, аспирантов и преподавателей 
юридических вузов, а также на практических работников.

Авторы надеются, что данная публикации будет способствовать 
дальнейшему развитию теоретических представлений о гражданском 
праве среди студентов, преподавателей права, представителей юри
дических профессий, а также всех тех лиц, заинтересованных в дан
ных вопросах.
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Глава 29. ДОГОВОР КУПЛИ -  ПРОДАЖИ

Цель главы: Раскрытие существенных и несущественных усло
вий договора купли-продажи как договора опосредующего возмезд
ный переход имущества в право собственности покупателя, рас
крытие существенных условий договора розничной купли-продажи с 
предопределением его особенностей в условиях рынка, раскрытие 
существенных условий договора поставки с предопределением его 
особенностей в производственной и иной предпринимательской дея
тельности хозяйствующих субъектов, раскрытие существенных ус
ловий заключения и исполнения договоров поставки товаров для го
сударственных нужд, с условием предопределения форм участия го
сударства в гражданских правоотношениях, раскрытие содержания 
и существенных условий договора контрактации как специализиро
ванного договора по закупке сельскохозяйственной продукции, рас
крытие содержания и существенных условий договора энергоснаб
жения как специализированного договора по доставке товаров через 
присоединенную цепь, раскрытие содержания и существенных усло
вий продажи недвижимости как недвижимого имущества сделки с 
которыми подлежат государственной регистрации, раскрытие со
держания и существенных условий -продажи предприятия как спе
циализированного договора по возмездному отчуждению предпри
ятия как имущественного комплекса.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные в о п р о с ы Развитие договорных отношений по купле-прода
же. Значение договора купли-продажи в период рыночных отноше
ний и его место в системе обязательств. Понятие, правовые при
знаки договора купли - продажи. Основные условия договора, пред
мет договора, количество товаров в договоре, цена договора, участ
ники договора, их права и обязанности, качество и количество това
ра, комплектность товара, тара и упаковка товара, порядок опла
ты товара, продажа товаров в кредит, момент возникновения пра
ва собственности на товар у  покупателя. Условия о товарах в дого
воре купли продажи. Обязательства оплаты товара в договоре куп
ли-продажи. Момент исполнения обязательства по передаче товара. 
Обязательства продавца по сохранности товара. Прохождение рис
ка случайной гибели или порчи товара. Обязательства продавца и 
покупателя в случае изъятия товара третьими лицами. Правовые 
последствия уклонения продавца от обязанности передать товар
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покупателю. Правовые последствия нарушения условий договора о 
количестве товара в договоре купли-продажи. Ответственность 
сторон по договору купли-продажи за нарушение условий договора. 
Особенности оптовой купли-продажи товаров.

Отдельные виды договора купли-продажи: договор розничной 
купли-продажи. Понятие, значение, правовые признаки и условия до
говора розничной купли продажи. Продажа товара с условием его 
принятия покупателем в определенный срок. Продажа товара по об
разцу. Продажа товара с использованием автомата. Цена и оплата 
товара.

Понятие и правовые признаки договора поставки. Порядок за
ключения договора поставки, сроки, права и обязанности сторон по 
договору, исполнение договора, ответственность сторон за наруше
ние условий договора поставки.

Понятие государственного заказа, порядок и основания заклю
чения государственного контракта (договора), исполнение государ
ственного контракта, заключение договора поставки товаров для 
государственных нужд, возмещение убытков причиненных в связи с 
выполнением или расторжением государственного контракта. Воз
мещение государством вреда причиненного вследствий заключения 
государственных контрактов на поставку товаров.

Значение договора контрактации в сфере сельского хозяйства в 
период рыночных отношений, понятие, основные правовые признаки, 
порядок заключения и государственной регистрации, стороны в до
говоре контрактации. Предмет договора, особенности хлопка- 
сырца, пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции в качест
ве предмета договора, права и обязанности сторон по договору, их 
ответственность и основания их освобождения от ответственно
сти. Виды ответственности по договору контрактации на основа
нии государственного заказа.

Понятие и правовые признаки договора энергоснабжения, сто
роны в договоре, энергоснабжающая организация, абонент. Права и 
обязанности сторон по договору, количество и качество энергии, оп
лата энергии, порядок заключения, изменения, расторжения догово
ра энергоснабжения, ответственность сторон по договору энерго
снабжения.

Особенности договора кути-продажи недвижимого имущест
ва, оформление договора купли-продажи жилых помещений и земель
ных участков, права покупателя и ответственность при передаче
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недвижимости ненадлежащего качества. Договор продажи пред
приятия. Форма и условия государственной регистрации договора 
продажи предприятия. Определение состава и цены предприятия. 
Договор продажи транспортных средств.

§ 1. Развитие договорных отношений по купле-продаже

Договор купли-продажи является одним из основных тради
ционных институтов гражданского права, имеющих многовековую 
историю развития. Первоначально регулирование отношений сторон 
по купле-продаже осуществлялось общепризнанными нормами обыч
ного права. Но уже в Законах Хаммурапи, царя Вавилона содержатся 
нормы, дающие основание полагать, что отношения по купле-прода
же служили предметом правового регулирования и права сторон по 
купле-продаже, прежде всего, право собственника проданной вещи, 
находилось под особой защитой государства. Закон ставил требова
ние о необходимости проявления сторонами договора купли-продажи 
добросовестности, не допускал каких-либо случаев обмана или за
блуждения. Например: «Если покупатель не приведет продавца, про
давшего ему, и свидетелей, при которых он купил, а только хозяин 
пропавшей вещи приведет свидетелей, знающих его пропавшую 
вещь, то покупатель -  вор, его должно убить; хозяин пропавшей вещи 
должен получить свою пропавшую вещь». (§10); «Если хозяин про
павшей вещи не приведет свидетелей, знающих его пропавшую вещь, 
то он лжец, взводит напраслину; его должно убить». (§11); «Если че
ловек купит поле, сад или дом редума, банрума2 или приносящего до
ход, то его табличку3 должно разбить, а также он теряет свое серебро. 
Поле, сад и дом возвращается их хозяину». (§37); Объектом купли- 
продажи мог быть раб, рабыня, скот, земля и другие, движимые и не
движимые вещи.

В законах Ману4 также не содержится подробное изложение 
прав и обязанности сторон договора купли-продажи. Они помимо 
правовых норм содержат религиозные и моральные предписания. Со

5 Закон (законник) Хаммурапи, правившего Вавилоном в XVIII в. до нашей эры. Хрестоматия по истории госу
дарства и права зарубежных стран. / Под. ред. Э.М.Черниловского. -  М.: Юрлит., 1984. -С.13-15.
2 Редум и банрум -  воины, несшие царскую службу и получившие за это участок земли и другое имущество на 
пользование.
3 Разбить глиняную табличку означало уничтожить документ, скрепляющей сделку, и тем самым сделать ее 
ничтожной.
4 Законы, названные именем мифического прародителя людей Ману, были составлены в Древней Индии одной 
из брахманских (жреческих школ между II веком до н.э. Хрестоматия по истории государства и права зарубеж
ных стран /Под ред. Э.М.Черниловского. -  М.: Юрид. лит, 1984. -  С. 30.



гласно предписаниям «Договор, заключенный пьяным, безумным, 
страдающим (от болезни), рабом, ребенком, старым, а также неупол
номоченным, недействителен» (ст.163); «Соглашение, даже будучи 
подкрепленным (письменными документами, дачей залога), не явля
ется истинным, если оно заключено в нарушение дхармы1, принятой 
В деловых отношениях» (ст. 164); «Обманный залог или продажу, об
манный дар или принятие (его) -  все где виден обман, надо отме
нить» (ст. 165); «Дар или продажа, произведенные не собственником, 
должны быть признаны недействительными согласно правилу судо
производства» (ст.199); «Кто получает какую либо вещь при продажи 
ее в присутствии свидетелей, тот получает вещь честно и по закону 
покупкой» (ст.201); «Не должно продавать (товар) смешанного с дру
гим, ни плохого качества, ни недостаточного (по весу), ни не имею
щегося в наличии, ни скрытого» (ст.203) и т.д. Основное внимание по 
Законам Ману уделяется на дееспособность, добросовестность сторон 
И на качество вещи, подлежащей продажи по договору купли- 
продажи. В выше приведенных законодательных актах, древнего пе
риода, отсутствует систематизация норм с учетом их правовой при
роды и значения. В них нормы публичного и частно- правового ха
рактера без особого разграничения в совокупности составляют их со
держание. Порою в одной и той же норме сочетаются правила о куп
ли-продажи и ответственность за продажу ворованной вещи. В сдел
ках купли-продажи особой привилегий пользуются продавец -  собст
венник вещи, нежели покупатель. Члены общества были разделены 
на категорию лиц самовластных и подвластных, существовало разли
чие в их правовом положении в регулировании имущественных, се
мейных и личных отношений, в том числе в отношениях купли- 
продажи, в зависимости от того являются ли они свободными, либо 
рабами, полноправными или неполноправными гражданами.

Как известно Законы XII таблиц2 сохранились в отдельных 
фрагментах и отрывках, содержавшихся в сочинениях древних рим
ских и греческих авторов. В этих отрывках содержатся нормы, в со
ответствии с которыми предъявляются строгие требования к отноше
ниям по соблюдению правил заключения и исполнения договора куп
ли продажи. Например, для того чтобы признать договор заключен
ным, «считалось достаточным представить доказательства того, что

1 Дхарма -  правило добродетельного поведение человека, соответствующее занимаемому им статусу.
3 Законы ХП таблиц -  основной источник древнейшего римского права, восходящий к 451-450 гг. до н.э. Хре
стоматия по истории древнего Рима / Под ред. СЛ.Учтенко. -  М.: 1962. -  С. 62-72.



было произнесено (имеется в виду согласие) при заключении сделки, 
а отказывавшейся от своих слов, подлежал штрафу».Для заключения, 
как видно, не требовалось письменной формы оформления договора. 
Согласно Закону (таблица VIII) «Если кто-либо участвовал при со
вершении сделки в качестве свидетеля или весовщика, а затем отка
зывается это засвидетельствовать, то пусть он будет признан бесчест
ным и утратит право быть свидетелем». Проданная и переданная 
вещь могла стать собственностью покупателя лишь в том случае, «ес
ли он уплатит продавцу покупную цену или обеспечит ему каким- 
либо образом удовлетворение его требования, например, представит 
поручителя или даст что-либо в виде залога».

Законы Двенадцати таблиц, как образец первой римской коди
фикации стали основой дальнейшего правового развития Рима, ис
точником создания публичного и частного права. Вместе с тем нор
мы, посвященные отношениям купли-продажи расположены без со
блюдения особой последовательности, как, например, с учетом осно
вания, содержания, исполнения и ответственности по договору куп- 
ли-продажи.

В развитии договорных отношений купли-продажи, определен
ное место занимает Институции Гая1, состоящий из I-IV книг. Инсти
туции (institutiones) означает по латыни (наставления или попросту, 
учебник по римскому праву). III книга называется «Обязательствен
ное право», в которой наряду с другими видами обязательств рас
сматриваются отношения «купли и продажи». Представляет интерес 
об основаниях возникновения обязательств при купли-продажи. Куп
ля-продажа рассматривается как консенсуальное обязательство, кото
рое возникает «в силу соглашения в письме, но достаточно, что бы те, 
которые заключают юридический акт, пришли к соглашению. Вот 
почему такие сделки заключаются и между отсутствующими, напри
мер, посредством письма, посредника, между тем как словесное обя
зательство не может вообще совершаться между отсутствующими». 
Следовательно, предусматривается возможность использования двух 
форм соглашений: устной, когда стороны купли-продажи присутст
вуют при совершении сделки и письменной, когда один из них отсут
ствует. Договор купли-продажи признается заключенным только в 
том случае, когда стороны «сошлись в цене, хотя цена не была еще 
уплачена, и не был даже дан задаток, ибо то, что дается в виде задат

1 Гай. Институции. / Пер. с латинского Ф.Дадынского. / Под ред. В.А.Савельева, Л.Л.Кофанова. -  М.: Юристь. 
1997. -  С. 223-235.
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ка, есть только доказательство заключения купли и продажи». Далее 
утверждается, что «цена должна заключаться в денежной сумме» и 
она не может быть заменена ценою другой вещи: раб, платье, земля, 
имения, дом и т.д. По мнению Гая утверждение о том, что, «мена ве
щей образует куплю и продажу и есть древнейший вид купли- 
продажи» и в доказательство этому приводит высказывания гречес
кого поэта Гомера:

Прочие мужи Ахейские меной вине покупали:
Те за звенящую медь, за седое железо меняли,
Те за волови кожи, или за волов круторогих,
Те за свои полоненных ... 
и прочее.
Договор найма в Институции рассматривается как самостоя

тельный вид договора, однако, одним из признаков сходства его с до
говором купли-продажи определяется тем, что он также признается 
заключенным тогда, когда определена точная наемная плата.

Не всякое лицо обладает правоспособностью стать стороной до
говора купли-продажи. Например, раб и тот, кто в кабале (in 
mancipio), дочь семейства под властью отца (in potestate) и жена под 
властью мужа (in manu) не могут обязываться не только по отноше
нию к своему господину, но и по отношению к кому-либо другому. 
Малолетний мог совершать сделку при участии опекуна, если он бе
рет на себя обязательство. Если малолетний в свою пользу возлагает 
обязательство на другое лицо, он мог совершать сделку и без участия 
И согласия опекуна. То же самое правило применяется относительно 
женщин, состоящих под опекой.

Институции Гая представляют собой систематическое изложе
ние всего римского частного права, как цивильного, так и преторско- 
го1. Основная часть Институции (книга III) посвящена обязательст
вам, которые по их источникам возникновения распределяются на 
обязательства из контрактов и из деликтов. Юридическая характери
стика контрактов по соответствующим группам, осуществленная в 
Институции позволяет в известной мере определить сущность и зна
чение договора купли-продажи. Институции Гая, как наставления 
членам общества того древнего времени, и, как учебное пособие со
хранил свою актуальность, и сегодня является немаловажным посо
бием для изучающих предмет гражданского права.

' Прсторское право (лат. Jus praetorium) -  н Древием Риме правовая система, сложившаяся из решений 
(шиктов) преторов (лит, совершающие правосудие). Поскольку претории не могли отменять или изменять 
Иконой, их  решения всегда носили не материальный, а процессуальный характер.
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Кодификация императора Юстиниана (532-534гг.) состоявшая 
из трех частей (Институции, Дигест и Кодекса Юстиниана) дала но
вую жизнь римскому праву. Институции Юстиниана были составле
ны на основе «Институции» Гая. В Кодексе Юстиниана (книги 2-8) 
изложены правила о частном праве -  имущественные и другие, в том 
числе и договорные отношения купли-продажи. Хотя в Инстйтуциях, 
Кодексах и исследованиях римских юристов и были в известной мере 
сформулированы принципы различия публичного и частного права, 
однако ни римское право, ни римская юриспруденция не были по
строены и разработаны как конкретизация и изложение данного 
принципа в правовую систему с ее делением на две области права 
(публичного и частного) или два раздела учения о праве. Такое раз
деление было осуществлено много позже -  конечно, под римским 
влиянием, но в других, более развитых условиях, на правовом мате
риале стран Западной Европы, в юридической науке нового времени. 
Действующие Гражданские Кодексы соответствующих государств 
являются одним из основных источников частного права, в которых 
римские правовые формы наполнились новым содержанием. По рим
скому частному праву1 договор купли-продажи (emtio-venditio) отно
сится к числу консенсуальных контрактов, при которых для возник
новения обязательства достаточно достижения согласия сторон 
(consensus). По договору обязанность продавца состоит в том, чтобы 
на возмездных началах передать покупателю определенную вещь -  
товар (merx) -  в спокойное владение (vacua possession), а обязанность 
покупателя -  в том, чтобы перенести собственность на определенную 
сумму денег -  уплатить цену (pretium).

Обязательство по договору может возникнуть только как 
двустороннее и каждая из сторон может подать иск, только тогда 
когда она уже приступила к исполнению своего обязательства. С 
этим аспектом связан институт задатка (агга). Задаток в римском 
праве не является реальной гарантией обеспечения исполнения 
обязательства* как в греческом, где покупатель получал право 
удержать задаток в случае одностороннего отказа контрагента от 
сделки, а продавец в подобной ситуации мог взыскать в двойном 
размере. Агга представляет собой внесения части цены при 
заключении договора в доказательство того, что соглашение 
достигнуто. С моментам внесения задатка покупатель получал право 
предъявить продавцу исковое требование об исполнении им своей 
обязанности._______
1 См.: Римское частное право. Учебник. / Под ред. И.Б.Новицкого и И.С.Претерского. -М.,1948 г.; Д.В.Дождев. 
Римское частное право. Учебник. / Под общ. ред. академика РАН. В.С.Нерсесянца. -  М.: НОРМА, 2000 г.
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Товаром может быть любая вещь, как телесная, так и бестелес
ная, т.е. имущественное право (право требования, право осуществле
ния узуфрукта, при покупке сервитута и т.п.). Объектом купли может 
быть будущая вещь: плоды с участка, приплод скота и проч. Родовая 
вещь может вступать в качестве товара, только если ее количество и 
качество строго определены. Цена товара должна заключаться в де
нежной сумме, размер цены должен быть точно определен в договоре.

В дореволюционном (октябрь 1917г.) Туркестане (в тот период 
сегодняшние среднеазиатские государства, в том числе Узбекистан 
находились в приделах Туркестанского края) регулирование отноше
ний купли-продажи осуществлялось сводом исламских законов. 
Главной отличительной чертой права мусульманского Востока, в том 
числе Туркестана, было то, что до присоединения края к Российской 
империи оно строилась по законам шариата, установленных в Коране 
и сунне, а после присоединения -  по законам шариата и законода
тельству Российской империи.

Как и во всех мусульманских странах, регулирование отноше
ний купли-продажи строилось в большей части на основе норм мест
ного обычного права (одата). Нормы шариата и правила адата тракто- 

; вались в различных руководствах (комментариях) по исламскому 
праву, в которых авторитетные богословы (факихи) систематизиро
вали жизнь. Так, если обратиться к одному из основных сочинений по 
исламскому праву -  «Хидоя» (точнее -  «Аль-Хидоя»)1, которым ру
ководствовались при рассмотрении и разрешении гражданских дел в 
среднеазиатских ханствах (до установления советской власти в Тур
кестане) и во многих государствах Среднего и Ближнего Востока, то 
можно увидеть, что это руководство, состоящее из четырех объеми
стых томов, второй том, которого посвящен гражданскому праву (о 

► находке, без вести пропавших, торговых товариществах, вакуфе, куп
ли-продажи, переводе долгов и.т.). В этом капитальном труде, ком
ментарии исламскому праву, содержатся практические аспекты обрат 
зования торговых компаний, сложения капитала для организации 
торговых предприятий, ответственности сторон по купли-продажи.

В своде исламских законов вопросы торговли детально разрабо
таны2. Исламское право требует от людей, занимающихся торговлей, 
следующих знаний (критериев):

'Автор Бурханиддин ибн Абу Бекр ибн Абдужалил ал-Фергани ал-Маргинаний ал-Риштани (1123-1197гг.)
1 См. Нсклссса Г. Мусульманской торговле... была свойственна горделивая осанка. // Экономика и статистика.
1993. №7.-С . 29.
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1) знать правила торговли;
2) не выделять мусульман среди покупателей;
3) не проявлять суровости в отношении цен на товары;
4) идти на встречу человеку, с которым заключена сделка, в слу

чае, если тот раздумает попросить аннулировать эту сделку.
При купли -продажи следует соблюдать следующие принципы:
1) объем, количество, вес или мера должны быть известны;
2) передавать товар нужно непосредственно в руки покупателя;
3) товар, который предложен в обмен на другой, должен отли

чаться от последнего (бессмысленно менять однородные товары);
4) товар, оставленный в качестве залога, без разрешения залого

дателя продавать запрещается;
5) товар разрешается передавать и для покрытия долгов или для 

расчета при оплате различных услуг. Продажа чужого товара, без 
разрешения владельца, считается недействительной.

Купля-продажа осуществляется за деньги или в кредит. Запре
щается продавать товары или услуги без определения цены. При по
купки товара в кредит необходимо указать срок возврата долга. Про
давать товары в кредит по завышенной цене не разрешается. Не до
пускается произвольного аннулирования торговой сделки. Такое мо
жет быть допущено при наличии предусмотренных в мусульманском 
праве одиннадцати условий1.

Торговец должен быть совершеннолетним, в здравом уме и не 
безрассудным. Совершать торговые сделки с несовершеннолетними 
детьми запрещается даже в том случае, если родители этих детей да
ли на это свое согласие. Однако шариат не возражает, если несовер
шеннолетний окажется посредником между покупателем и продав
цом.

В исламском праве торговля рассматривается как один из ос
новных источников дохода государства. Швейцарский востоковед 
Адам Мец в книге, посвященной истории культуры арабского хали
фата III-IV вв. хиджры (IX-X вв.), в главе «Торговля» писал, что му
сульманская торговля «стала хозяйкой в своем доме, во все страны 
шли ее суда и караваны, она заняла ведущее место в мировой торгов
ле»2. Развитие в Туркестане (в том числе и в Узбекистане) отношений 
по купли-продажи идет из глубокой древности. Как свидетельствуют

1 См.: Рахманов А.Р., Рахманов А.Р. Исламское право. Учебник. Ташкент.; «Янги аср авлоди», 2003. -С.310-312.
2 См. Адам Мец. Мусульманский ренессанс. // Пер. с нем. Отв. ред. В.И.Беляев. М., Главная редакция 
восточной литературы. Изд. «Наука», 1973. -  С. 374.

14



письменные источники и исследования археологов, многочисленные 
государства процветали именно благодаря выгодному их расположе
нию на перекрестках древних торговых путей. По Великому шелко
вому пути товары из Китая, Индии, Мовароуннахра доставлялись 
сотнями караванов в страны Ближнего Востока и далее в Европу, и 
наоборот.

Развитие торговых отношений в Узбекистане следует распреде
лить на два этапа -  советский и постсоветский. Советский этап берет 
свое начало с момента образования Узбекской советской социалисти
ческой республики (УзССР) в 1924г., а постсоветский с момента об
ретения Республикой Узбекистан государственной независимости в 
1991г.

На начальных этапах хозяйственной жизни советского Узбеки
стана еще сохранились остатки прежних торгово-экономических от
ношений, сформировавшихся в советском Туркестане, поскольку не
обходимо было восстанавливать экономику страны, из-за полной раз
рухи после всех революционных потрясений. Однако надо отметить, 
что уже к моменту образования УзССР торгово-экономические от
ношения в прежнем виде почти прекратили свое существование. В ст. 
21 ГК УзССР указывалось, что «с отменой частной собственности на 
землю деление имущества на движимое и недвижимое отменено». 
Перечень предметов, изъятых из частного оборота, подробно преду
сматривается ст.22 ГК.

В условиях господства в стране одной, т.е. государственной 
формы собственности и социалистической системы хозяйствования 
сфера применения договора купли-продажи не получило широкого 
развития. Строгая система планирования производства, и распреде
ления не только средств производства, но и товаров народного по
требления свела сферу применения договора купли-продажи в осно
ванном к отношениям между гражданами по поводу неограниченных 
государством товаров, а также между гражданами и государственны
ми розничными торговыми организациями (магазинами). Отношения 
между социалистическими предприятиями в связи с реализацией 
производимых ими продукции и товаров, регулировались договорами 
поставки, заключаемых на основе выделяемых им лимитов, фондо
вых извещений, заказов и выдаваемых поставщикам нарядов. В связи 
с этим договор поставки не рассматривался как один из видов дого
вора купли-продажи. В экономической литературе высказывались 
суждения, в которых отрицался товарный характер средств производ
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ства, поступающих от одного государственного предприятия другому 
на основе договора поставки, признавали порождение товарно- 
денежного обращения только частной собственностью1. В юридиче
ской литературе высказывались точки зрения, что «плановый харак
тер распределения продукции предопределяет в основанном новое 
содержание экономических отношений, опосредствуемых договором 
поставки, в отличие от экономических отношений, регулируемых до
говором купли-продажи»2. Дополнительным критерием, служащим 
основанием для разграничения этих договоров, приводиться сужде
ние о том, что «купля-продажа опосредствует в основном возмездный 
переход производственного и предназначенного для непосредствен
ного потребления продукта к его потребителю»3. В этих высказыва
ниях содержится определенный смысл, если учесть, что органы ар
битража отказались от рассмотрения споров между предприятиями, 
если договор поставки не был заключен на основе планового задания. 
Это можно было объяснить тем, что в договоре в основном воспроиз
водилось плановое предписание, независимо от соглашения сторон.

Переход к новой общественной системе, реализации экономиче
ских реформ, главный смысл которых заключается: отказ от господ
ствующего положения государственной собственности и восстанов
ления частной формы собственности (она была отменена Конститу
цией УзССР 1937г.); отказ от неэффективных административно- 
командных методов и внедрение в систему экономики демократиче
ских форм управления, способствовали расширению сферы влияния 
товарно-денежных отношений, использованию рыночных отношений 
в имущественном обороте. Все это обусловило необходимость об
новления норм гражданского законодательства об отдельных видах 
обязательств, в том числе норм о купли-продажи. В условиях рыноч
ной экономики и развития предпринимательства договор купли- 
продажи является основной формой и оптимальным средством пра
вового регулирования имущественных отношений с участием субъ
ектов различной и прежде всего, частной формы права собственности 
в сфере товарооборота.

Понятие и сфера применения договора купли-продажи. Гра
жданский кодекс Республики Узбекистан (ГК РУз) воспроизводит

3 См.: Малышев И .С. Общественный учет труда и цена при социализме. М., Соцэкгиз, 1960. -  С. 17,72,73; 
Соболь В.А. Очерки по вопросам баланса народного хозяйства. М.,Гостатиздат, 1960. -  С. 48,54.
2 Братусь С.Н. Хозяйственный договор как гражданско-правовая форма распределения продукции между 
государственными предприятиями. //Советское государство и право, 1953. №2-3. -  С.87.
3 Халфина P.O. Правовое регулирование поставки продукции в народном хозяйстве. М., Издательство АН 
СССР, 1963.-С . 41.
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традиционное определение понятие договора купли-продажи: По до
говору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется пере
дать товар в собственность другой стороне (покупателю), а поку
патель обязуется принять этот товар и уплатить за него опреде
ленную денежную сумму (цену) (ч.1 ст. 386 ГК РУз).

Договор купли-продажи служит средством организации и при
ведения в действие экономических отношений в обществе, как форма 
правового регулирования товарно-денежных отношений. Он являет
ся, в частности, основанием возникновения обязательств в сфере то
варооборота между субъектами права собственности. Договор купли- 
продажи, в том числе и любая его разновидность, применяемая в той 
или иной сфере имущественных отношений, представляет сознатель
ное опосредствование общественного обмена продуктов с оценкой их 
стоимости. В обществе, где экономические отношения развиваются 
на основе различной формы и, прежде всего, частной формы собст
венности, с помощью экономических методов и стоимостных форм 
регулирования рыночных отношений, договор купли-продажи по 
своему характеру отражает сущность этих экономических отноше
ний.

Переход права собственности обусловлен товарно-денежным 
характером имущественных отношений, составляющих предмет до
говора купли-продажи. Переход права собственности по договору 
купли-продажи служит предпосылкой определения о товарно- 
денежном характере этих отношений. Имущественные отношения, 
которым присуще товарно-денежный характер предполагают воз
можность перехода права собственности от одного лица к другому по 
договору купли-продажи. Имущественные отношения, которые не 
обладают товарным характером, не располагают свойством перехода 
права собственности и поэтому не могут быть предметом договора 
купли-продажи. Товарный характер имущественных отношений, со
ставляющих предмет договора купли-продажи, определяется общест
венным разделением труда, действием закона стоимости в соответст
вующих его формах (стоимость, себестоимость, цена, прибыль) и 
принципа материальной заинтересованности.

Таким образом, имущественные отношения, складывающиеся в 
сфере общественной жизни на основе купли-продажи, обладают все
ми чертами, которыми характеризуются товарно-денежные отноше
ния: наличием самостоятельных собственников и переходом права 
собственности на предмет договора купли-продажи. / - *4.' ^



По своей правовой природе договор купли-продажи входит в 
группу обязательств по отчуждению имущественных прав или иму
щественного права на вещи от одного лица к другому. В то же время, 
существуют определенные правовые признаки, отличающие данный 
договор от схожих договоров и позволяющие определить его поня
тие:

Признаки, присущие договору купли-продажи:
1) передача права собственности;
2) двусторонность;
3) возмездность;
4) консенсуальность.
1. Договор купли-продажи направлен на передачу права собст

венности от продавца к покупателю. Такой переход права на продан
ное имущество (товар) является главным признаком договора купли- 
продажи. Договор, заключенный между субъектами различной формы 
собственности всегда предполагает переход права собственности. В то 
же время следует отметить, что в сделках в отношении товаров имеют 
права участвовать также и лица, которые не будучи собственниками 
обладают правомочиями отчуждать эти товары. Например, согласно 
ст. 179 ГК РУз государственное предприятие вправе отчуждать, или 
иным способом распоряжается закрепленным за ним имуществом 
лишь с согласия собственника этого имущества. При совершении до
говора купли-продажи между государственными предприятиями пе
реноса права собственности не происходит, поскольку собственником 
имущества является само государство. В этом случае договор направ
лен на перенос права оперативного управления имуществом. В тех 
случаях, Когда государственное предприятие по договору купли- 
продажи приобретает имущество у любого продавца, такое приобре
тение служит основным для возникновения у такого предприятия (к 
примеру, унитарные государственные или муниципальные предпри
ятия, государственные учреждения) ограниченного вещного права.

По общему правилу право собственности у приобретателя иму
щества по договору купли-продажи возникает с момента передачи 
вещи, если иное не предусмотрено законодательством или договором. 
Если договор об отчуждении имущества подлежит государственной 
регистрации или нотариальному удостоверению, право собственно
сти у приобретателя возникает с момента регистрации или удостове
рения государственной регистрации договора -  с момента его регист
рации (ст. 185 ГК РУз). Например, переход права собственности на



недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю 
подлежит государственной регистрации (ч. 1 ст. 481 ГК); договор 
продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры 
подлежит нотариальному удостоверению и государственной регист
рации (ч. 2ст. 488 ГК); договор продажи предприятия подлежит нота
риальному удостоверению и государственной регистрации (ч. 1 ст. 
490 ГК). Переход права собственности на эти объекты может иметь 
место при соблюдении указанных в ГК РУз требований.

2. Договор купли-продажи -  двусторонний договор. Как видно 
из определения, закрепленного в ч. 1 ст. 386 ГК РУз., в договоре куп
ли-продажи участвуют две стороны -  продавец и покупатель, кото
рые обладают определенными правами и несут соответствующие 
обязанности: на продавца возлагается обязанность передать товар, 
при этом у него возникает право требовать денежное возмещение, а 
покупатель должен уплатить за имущество (товар) оговоренную де
нежную сумму и вправе требовать передачи проданного имущества. 
Понятие стороны в договоре не следует отождествлять с понятием 
его участников. В договоре купли-продажи могут быть только две 
стороны -  продавец и покупатель. Что же касается участников дого
вора купли-продажи, то их число может* быть значительно больше 
чем число его сторон. Договор купли-продажи всегда двусторонний, 
а участвовать в его совершении могут трое и более лиц. Например, в 
случае приобретения тремя гражданами сообща одного жилого дома 
каждый из них является участником договора купли-продажи на од
ной стороне -  на стороне покупателя.

3. Договор купли-продажи -  возмездный договор. Покупатель 
по договору всегда производит определенное денежное возмещение 
за передачу продавцом, принадлежащего ему имущества (товар). 
Вмести с тем само по себе указание на возмездность отношений про
давца и покупателя не вскрывает еще присущего договору купли- 
продажи признака, заключающего в том, что возмещение за товар, 
переданный покупателем, должно выражаться в выплате именно де
нежной (в сумах, валюте) суммы. По признаку отчуждения товара за 
деньги договор купли-продажи отличается от договора мены и бар
терной сделки. По договору мены каждая из сторон обязуется пере
дать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой 
товар (ч. 1 ст. 497 ГК РУз.). Бартерная сделка -  договор между субъ
ектами о натуральном обмене, торговле по безвалютной схеме «товар 
за товар».

19



Возмездность в целом -  эта экономическая категория, присущая 
товарно-денежным отношениям и применяемая ко всем имуществен
ным отношениям, где имеет место учет в стоимости производимого и 
потребляемого продукта (товара), выполняемой работы и оказываемой 
услуги. Это основное, определяющее условие имущественных отно
шений, регулируемых нормами гражданского права. Следовательно, 
различные виды договоров, применяемых в области гражданского 
права, являются правовой формой имущественных отношений, имею
щих по своему экономическому содержанию возмездный характер.

В области товарооборота возмездные имущественные отноше
ния имеют единый родовой признак в виде обмена (купли-продажи). 
Единство экономического родового признака обусловливает и нали
чие единой правовой формы, которая содержит общие черты особых 
способов его проявления. Такой единой формой экономического со
держания товарооборота является договор купли-продажи, который 
проявляется в виде договора поставки, государственного контракта 
на поставку товаров, контрактации, продажа недвижимости и купли- 
продажи вообще.

4. Договор купли-продажи принадлежит к группе консенсуаль
ных договоров. Консенсус (лат. consensus -  согласие, соглашение). 
Для совершения договора купли-продажи, в отличии от реального до
говора, достаточно соглашение сторон. Передача вещи, совершение 
действия осуществляется с целью их исполнения. Согласно ч.1 ст. 
185 ГК РУз права собственности у приобретателя имущества по до
говору возникает с момента передачи вещи, если иное не предусмот
рено законодательством или договором. Правило этой статьи являет
ся диспозитивной нормой. Оно предусматривает, что права собствен
ности в силу закона или по соглашению сторон может возникнуть у 
приобретателя не с момента передачи имущества, а с иного момента, 
например, с момента заключения договора или после передачи иму
щества. Но это правило применимо только к индивидуально
определенной вещи. С момента передачи связано обособление вещи, 
ее индивидуализация. По соглашению сторон или по закону момент 
перехода права собственности на индивидуально-определенные вещи 
может быть приурочен к последующему моменту, например, к мо
менту полного погашения покупателем покупной цены. Если же 
предметом договора является вещи определенные родовыми призна
ками, права собственности на нее не может перейти до тех пор, пока 
она не передана приобретателю. Вот почему правило о моменте пере

20



хода права собственности по договору купли-продажи является дис
позитивным лишь в отношении индивидуально-определенных вещей. 
В отношении же вещей, определенных родовыми признаками, воз
можен только один момент перехода права собственности на них -  
момент передачи.

Сфера применения договора купли-продажи. Действующий 
ГК РУз значительно расширил сферу применения купли-продажи, т.е. 
круг отношений в имущественном обороте по применению этого ин
ститута права. Согласно ГК РУз, общие положения о купле-продаже 
распространяются и на куплю-продажу ценных бумаг, и на валютных 
ценностей, если только законодательными актами не предусмотрены 
особые правила для их купли-продажи.

Договор купли-продажи представляет собой сделку по возмезд
ному отчуждению имущества, экономическим содержанием которого 
является обмен товаров. Эти отношения по обмену, неизбежно выте
кающие из товарного производства с учетом их экономического со
держания, опосредствуются различными видами договора купли- 
продажи: оптовая и розничная купля-продажа; поставка; контракта
ция; энергоснабжения; аукцион; продажа товаров в кредит и т.д. Ка
ждый из этих договоров имеет свое экономическое содержание, соот
ветствующую юридическую форму и свою сферу применения. При 
этом для отдельных разновидностей купли-продажи могут быть пре
дусмотрены особые правовые нормы. Общие нормы купли-продажи в 
этом случае применяются, если только специальными нормами зако
нодательства об отдельных видах купли-продажи не предусмотрены 
особенности правового регулирования. Такие особенности в право
вой регламентации зависит в известной мере от содержания имуще
ственных отношений, составляющих предмет договора купли- 
продажи. Как всякое общественное явление договор купли-продажи в 
качестве юридического средства регулирования не бывает беспред
метным. Предмет купли-продажи разнообразен, он может быть пред
назначен для производственного потребления, и реализации товаров 
в целях удовлетворения личных потребностей граждан. В соответст
вии с этим договор купли-продажи может быть заключен по поводу 
реализации и приобретения продовольственных и промышленных то
варов, предметов домашнего обихода, жилья, предприятий, недви
жимости, ценных бумаг и т.д.

Договор купли-продажи опосредствует широкий круг имущест
венных отношений по передаче имущества, выполнению работ и ока
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занию услуг. Договор купли-продажи получил наиболее широкое 
распространение на бытовом уровне. В течении одного дня со сторо
ны одного и того же лица может быть совершено несколько сделок 
как, например, в связи необходимостью пользоваться услугами обще
ственного транспорта для того, чтобы вовремя успеть на учебу или на 
работу, обратится в ателье по ремонту обуви, если по дороге отлетел 
каблук, во время обеда зайти в буфет или в столовую для того, чтобы 
поесть, купить в киоске газету, для получения информации и т.д. Со
вершая подобные сделки, лицо вступает в договорные отношения ку
пли-продажи, для удовлетворения своих бытовых и духовных по
требностей.

Купля-продажа применяется во всех областях отношений по то
варообороту, где имеет место переход права собственности. В усло
виях рыночной экономики его применение получило широкое рас
пространение. Прежде применение договора купли-продажи было ог
раниченно в зависимости от особенности предмета и его субъектного 
состава. Граждане могли принимать участие в договорных отношени
ях в основном в сфере розничной торговли по приобретению предме
тов, которые могли носить потребительский характер. Понятие пред
принимательства рассматривалось как явление чуждое существу со
циалистического строя. Заниматься предпринимательством просто 
запрещалось. Граждане для удовлетворения своих бытовых потреб
ностей могли вступать в сделки с государственными или колхозно
кооперативными организациями. Сделка же между отдельными гра
жданами рассматривалась как «спекуляция» сопряженная с неблаго
приятными последствиями. Средства производства вовсе были изъя
ты из оборота с участием граждан. Они не могли служить предметом 
договора купли-продажи между гражданами и между ними и пред
приятиями. Предприятия, учреждения по договору купли-продажи 
могли приобретать только канцелярские принадлежности (и то по 
смете и чаше по перечислению), а все остальное -  лишь по договору 
поставки в пределах определенной сметы и выделенного лимита.

Переход от административно-командной к демократической 
форме управления в системе экономики находит свое выражение, 
прежде всего, в применении договора в широких масштабах. Демо
кратизм договора заключается в свободно согласованном волеизъяв
лении сторон. Только договор, в котором нашло закрепление подлин
ного волеизъявления сторон, признается действительным.

В условиях рынка нивелируется квалифицирующий принцип: 
предмет договора, т.е. то, по поводу чего, ради достижения какой це
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ли заключен договор. В сфере товарооборота в качестве предмета без 
ограничений могут находиться и средства производства, и продукты 
потребления. Нет ограничений и по субъектному составу договора 
купли-продажи. Посредством договора купли-продажи осуществля
ется регулирование социально-экономических, культурно-бытовых 
отношений с участием граждан, юридических лиц и государства.

Стороны в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи, 
являясь особым видом правоотношений, во всех случаях имеет своих 
участников (сторон), т.е. носителей прав и обязанностей. Сторонами 
договора купли-продажи являются продавец и покупатель. Продав
цом и покупателем могут стать только лица, признаваемые законом в 
качестве субъекта гражданского права: граждане, являющиеся право
способными и дееспособными, юридические лица, обладающие пра
вомочием в соответствии с правовым положением о них, а также го
сударство как особый субъект. Для всех перечисленных субъектов 
создается в принципе одинаковый режим. В этом находит прямое вы
ражение закрепленные в ч.ч. 1 и 2 ст. 1 ГК РУз основные начала и 
среди них такие, как равенство участников отношений, регулируемых 
гражданским законодательством, свобода договора и свобода участ
ников в определении своих прав и обязанностей на основе договора. 
Вместе с тем законодатель в ряде случаев устанавливает определен
ные исключения из общих правил, с учетом того, кто именно облада
ет правоспособностью выступать в качестве сторон в договоре купли- 
продажи.

Как известно объектом правоотношений по купли-продажи яв
ляются вещи, которые могут стать товаром, действительной собст
венностью, для чего требуется процесс общения, который происходит 
только между людьми, между владельцами имущества. Однако для 
того, что бы стать участником договора купли-продажи, его стороны 
(отдельные индивиды или определенным образом созданные струк
турные образования) должны обладать определенным качеством, 
предусмотренным законом, содержание которого зависит от эконо
мической и социальной структуры данного общества. Такое свойство 
определяется правоспособностью и дееспособностью лиц, участвую
щих в договоре купли-продажи в качестве его сторон. В договоре ку
пли-продажи закон придает особое значение к вопросу о дееспособ
ности его сторон.

Дееспособность предполагает способность лица, дающее ему 
возможность выражать собственное волеизъявления для совершения 
определенных действий, имеющих юридическое значение и поэтому

23



способных вызывать возникновение обязательств для сторон догово
ра купли-продажи. Такая способность определяется по разному, в од
ном случае по достижению необходимого возраста, в другом -  в за
висимости от состояния гражданина обладать способностью выра
жать собственную волю и трезво оценить последствия своих поступ
ков при заключении договора купли-продажи. Следовательно, любое 
совершеннолетнее, т.е. достигшее 18-летнего возраста и неограни
ченное ,в дееспособности физическое лицо, способно участвовать в 
договоре как сторона. Однако закон отдельно регулирует вопросы 
участия в качестве стороны договора купли-продажи лиц, с ограни
ченной дееспособностью или недееспособных. Например, малолетние 
в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно со
вершать мелкие бытовые сделки, т.е. покупать или продавать товары 
на незначительные суммы: мороженое, прохладительные напитки, 
карандаши, тетради, воздушные шары и т.д. (п.1 ч.2 ст.29 ГК). Несо
вершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно приобретать товары за счет своего заработка, 
стипендии и иных доходов (п. 1 ч.2 ст.27 ГК).

В порядке, определенном ч.2 ст.22 и ст.28 ГК несовершеннолет
ние, обладающие дееспособностью, могут выступать полноправной 
стороной договора купли-продажи независимо от его суммы. Лица, 
злоупотребляющие спиртными напитками или наркотическими сред
ствами и вследствие этого ограниченные в дееспособности также 
вправе самостоятельно совершать мелкие .бытовые сделки (ст.31 ГК). 
Такие лица, а также несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, 
могут заключать договор купли-продажи на крупную сумму лишь с 
согласия попечителей, родителей или усыновителей.

Обычно продаваемое имущество принадлежит лицу, участвую
щему в договоре в качестве продавца на основании имущественного 
права. Но в некоторых случаях продавец может не являться субъектом 
права собственности или ограниченного вещного права на имущества. 
Например, при заключении договора купли-продажи путем провиде
ния публичных торгов продавцом, подписавшим договор с выиграв
шим торги лицом, признается организатором торгов (ч.9 ст.380 ГК); 
при продажи имущества во исполнение договора комиссии продавцом 
по договору купли-продажи с покупателем этого имущества является 
комиссионер, действующий от своего имени (ч.1 ст.839 ГК РУз); по 
договору доверительного управления имуществом, доверительный 
управляющий в праве совершать в отношении этого имущества любые 
юридические и фактические действия, в частности, совершать сделки
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в качестве продавца, указывая при этом, что он действует в качестве 
такого управляющего (ч.ч.3,5 ст.849 ГК); по договору хранения, хра
нитель вправе самостоятельно реализовать (по договору купли- 
продажи) вещь, переданную на хранение при уклонении поклажедате
ля от ее получения (ч.2 ст.888 ГК). В таком же порядке могут быть 
проданы вещи самим ломбардом при уклонении поклажедателя от об
ратного их получения (4.1 ст.895 ГК). Как видно, в качестве сторон до
говора купли-продажи на основании соответствующих договоров (на
пример, комиссии, доверительного управления имуществом и т.д.), а 
также в предусмотренных законом случаях, могут принимать участие 
и лица, которые могут и не быть субъектами права собственности.

Для участия в качестве одной из сторон договора купли- 
продажи различных организованных структур необходимо, во- 
первых, наличие у них статуса юридического лица и, во-вторых, со
ответствие заключаемого договора их учредительным документом. В 
качестве продавца одной из сторон договора купли-продажи могут 
выступать публично-правовые образования при продажи государст
венного или муниципального имущества, не закрепленного за обра
зованными ими юридическими лицами.

По общему правилу юридические лица имеют право свободно 
заниматься различным видом деятельности, в том числе выступать в 
качестве одной из сторон договора купли-продажи. Однако, в преду
смотренном законом случаях, юридическое лицо имеет право вести 
отдельные виды деятельности только на основе специального разре
шения (лицензии).

В прошлом, при плановой хозяйственной системе 
правоспособность юридических лиц, как правило носил специальный 
характер, т.е. они могли принимать участие в сфере торговли только в 
пределах прав, предусмотренных в уставах о них, утверждаемых 
вышестоящими Государственными органами, в современных 
условиях их правоспособность носить и специальный, и общий 
(универсальный) характер. При специальной правоспособности они 
вправе вести деятельность в целях осуществления задач, 
предусмотренных в их учредительных документах и уставах. При 
общей (универсальной) правоспособности юридическим лицам 
предоставлено право заниматься любой, не запрещенной законом 
деятельностью. Такая деятельность предполагает и участие юридиче
ских лиц в качестве одной из сторон договора купли-продажи.

Договор купли-продажи, заключаемый юридическим лицом 
должен соответствовать с его правоспособностью. Сделка, выходя
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щая за пределы правоспособности юридического лица признается не
действительной (ст. 125 ГК). Независимо от специальной или универ
сальной правоспособности, не допускается ограничение прав юриди
ческого лица. Такое ограничение может иметь место только в преду
смотренных законом случаях. Например, государственное предпри
ятие, как юридическое лицо, не вправе продавать принадлежащее ему 
на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, или иным 
способом распоряжаться имуществом, без согласия собственника. 
Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распо
ряжается самостоятельно (ч.ч.3,4 ст. 177 ГК). Государственному 
предприятию предоставлено право самостоятельно реализовывать, 
т.е. продавать производимую им продукцию, если иное не установле
но законодательством (ч.2 ст. 179 ГК).

Государство, как субъект гражданского права, принимает уча
стие в имущественных отношениях, в том числе в отношениях по ку
пли-продажи в качестве одной из сторон договора, на равных основа
ниях с другими участниками этих отношений. От имени государства 
в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, уча
ствуют органы государственной власти и управления и иные специ
ально уполномоченные ими органы (ч.2 ст.79 ГК). Государство, как 
субъект гражданского права, является участником любой сделки, т.е. 
стороной договора купли-продажи, совершаемых от его имени со 
стороны управомоченных органов. От имени государства могут быть 
совершены любые сделки по поводу распоряжения, а также привати
зации принадлежащего ему имущества.

Форма договора купли-продажи. В отношении формы догово
ра купли-продажи применяются правила, предусмотренные в нормах 
гл.9 («Сделки»), гл.27 («Заключение договора»), а также §§1-8 гл.29 
ГК РУз, посвященных отдельным видом договора купли-продажи.

Нормы, о формах договора купли-продажи, составят соответст
вующие требования о необходимости их соблюдения и предусматри
вают определенные правовые последствия в случае их нарушения. 
Подобные требования позволяют сделать договорные отношения 
сторон более определенными, снять основание для споров в будущем 
по поводу самого факта заключения договора и его содержания. 
Предъявляемые к форме договора купли-продажи необходимого тре
бования способствуют справедливому разрешению споров, а также 
осуществлению государственного контроля за его содержанием и со
ответствия предписаниям закона.
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Нормы ГК РУз, регулирующие форму договора купли-продажи 
отличаются своей определенностью от норм Венской конвенции и 
исламского права. Согласно ст. 11 Венской конвенции «О договорах 
международной товаров» не требуется, чтобы договор купли- 
продажи был заключен или подтвержден в письменной форме или 
подчинялся иному требованию в отношении формы. При этом дого
вор может доказываться любыми средствами, а значит, и свидетель
скими показаниями. В исламском праве не предусматривается специ
альных требований о форме договора купли-продажи или о порядке 
регистрации такого договора соответствующим учреждением, дого
воры в большинстве случаев заключаются устно, условия их опреде
ляются самостоятельно, самими сторонами, так что принцип «1а 
forme le fond» («форма определяет содержание») не является прием
лемым к договорам купли-продажи. Отношения между покупателем 
и продавцом закрепляется чтением формулы торжественного акта 
(сига). Продающий говорит: «Продал товар на такую-то сумму». По
купатель отвечает: «Купил товар на такую-то сумму». В исламском 
праве в доказательство того, что договор купли-продажи заключен, 
важную функцию выполняет задаток, т.е. денежная сумма, выдавае
мая одной из договаривающихся сторон.

Действующий ГК РУз следует традиционному двухчленному 
делению формы договоров: устные и письменные, а в пределах пись
менных -  совершаются в простой или нотариальной форме. Общая 
норма, закрепленная в ст.366 ГК имеет отношение и к требованиям о 
форме всех видов гражданско-правовых договоров и, прежде всего, 
договору купли-продажи. Согласно этой нормы договор купли- 
продажи может быть заключен в любой форме, предусмотренной для 
совершения сделок (ст. ст.105-112 ГК), если законом для договоров 
данного вида не установлена определенная форма.

Договор, подлежащий нотариальному удостоверению или госу
дарственной регистрации, считается заключенным с момента нотари
ального удостоверения или регистрации, а при необходимости нота
риального удостоверения и регистрации -  с момента регистрации до
говора. Например, переход права собственности на недвижимость по 
договору продажи недвижимость к покупателю подлежит государст
венной регистрации (чЛ ст. 481 ГК). Договор продажи жилого дома, 
квартиры, части жилого дома или квартиры подлежит нотариальному 
удостоверению и государственной регистрации (ч.2 ст. 488 ГК). До
говор продажи предприятия заключается в письменной форме пу тем
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составления одного документа и подлежит нотариальному удостове
рению и государственной регистрации (ч. 1 ст.490 ГК). С точки зрения 
социально-экономической значимости этих объектов для общества, 
закон устанавливает определенные правила (формы) при их купли- 
продажи.

Если стороны договорились заключить договор в определенной 
форме, то такой договор считается заключенным после придания ему 
установленной формы, хотя законом для договоров данного вида та
кая форма не требовалась. Например, сделки во исполнение договора, 
заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон со
вершаться устно, если это не противоречит законодательству и дого
вору (ч.З ст. 106 ГК). Также, сделка, совершенная в простой письмен
ной форме по требованию любой из сторон может быть представлена 
нотариальному удостоверению (п.2, ч.2 ст.110 ГК), хотя для сделок 
(договоров) такого вида и не требовалось нотариального удостовере
ния.

Договор купли-продажи в письменной форме может быть за
ключен путем составления одного документа, подписанного сторо
нами, а также путем обмена документами посредством почтовой, те
леграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от сто
роны по договору. В соответствии с ч.5 ст.366 ГК к письменной фор
ме договора приравнивается совершение лицом, получившим оферту, 
в срок, установленный для ее акцепта действий по выполнению ука
занных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление 
услуг, выполнение работ, уплата соответствующий суммы и т.д.). Из 
этих действий акцептанта должно явно вытекать безоговорочное 
одобрение оферты. После получения акцепта оферентом договор счи
тается заключенным, и прекратить его можно только по общим пра
вилам расторжение договора (ст. ст. 382-384 ГК РУз).

Большую роль в определении формы договора купли-продажи 
играют вид договора и особенности товара. Форму договора опреде
ляют такие условия, как отдельные требования гражданского оборо* 
та, необходимость контроля законности сделок купли-продажи. На
пример, в целях создания удобства для сторон, розничная торговля за 
наличный расчет не требует специального оформления. Договор куп- 
ли-продажи, заключаемый за наличный расчет и исполняемый в мо
мент заключения, по общему правилу, независимо от суммы догово
ра, может быть заключен в устной форме. Поэтому при передаче то
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варов продавцами и немедленной их оплате покупателями в магази
нах и на рынках допускается устное оформление договоров.

В случае невозможности одновременного встречного исполне
ния продавцом условий по передаче товара и покупателем по его оп
лате, например, при предварительной оплате товара, проданного в 
кредит или в рассрочку (ст. ст. 420-422 ГК РУз), целесообразно за
ключить договор в письменной форме, либо удостоверить факт вы
полнения соответствующих действий (например, предварительную 
оплату, продажу в кредит) путем выдачи чека, жетона, билета или 
иного обычно принятого подтверждающего знака, что признается за
ключенным договор в устной форме (ч. 2 ст. 106 ГК РУз).

Договор купли-продажи может быть признан заключенным в 
устной форме и в том случае, когда из поведения лица явствует к 
этому его волеизъявление (ч. 1 ст. 106 ГК РУз). Данная норма прида
ет, общему правилу, юридическое значение конклюдентным действи
ем лишь при условии, что закон допускает заключение соответст
вующей сделки (договора) устным. Конклюдентные действия при за
ключении договоров широко используются в качестве оферты. В ча
стности, имеется в виду выставление предложенной к продажи вещи 
в витрине в случаях, когда соответствующие действия должны рас
сматриваться в качестве публичной оферты, т.е. как предложение за
ключить договор на указанных в ней условиях, адресованных любо
му, кто отзовется (ст. 369 ГК РУз).

Предмет договора купли-продажи. Предметом договора купли- 
продажи являются условия, согласованные продавцом и покупателем о 
наименований, количестве, качестве и цене товара и о сроках его пере
дачи в собственность покупателя.

Договор в любой его разновидности без сторон не бывает, а так 
как, имеются стороны, то между ними возникают определенные пра
воотношения по поводу того, что составляет его предмет. В этом 
смысле предметом договора купли-продажи является не действия 
продавца, по поводу передачи товара в собственность покупателя и 
действия покупателя по принятию этого товара1, а условия договора 
купли-продажи о товаре. Имеются суждения о том, что предметом 
договора купли-продажи наряду с товаром являются и действия сто
рон. Например, О.С.Иоффе говорит о материальных объектах дого
вора купли-продажи, под которым понимается передаваемое имуще

1 См.: Гражданское право: В 2 т. Том Ц. Полутом. Учебник /Отв. ред. проф. Е.А.Суханов. -  2-е изд., перераб. и 
доп.-М.: БЕК, 1999.-С . 211.
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ство и уплачиваемая за него денежная сумма; его юридических объ
ектах -  действиях сторон по передаче имущества и уплате денег, а 
также о волевых объектах -  индивидуальной воле продавца и покупа
теля в пределах, в каких она подчинена регулирующему их отноше
ния законодательству1. По мнению М.И.Брагинского, правоотноше
ния, вытекающие из договора купли-продажи, имеют два объекта: 
действия обязанного лица и вещь, которая в результате такого дейст
вия должна быть передана2. Действия являются, как бы, объектом 
правового регулирования, а не предметом договора т.е. правоотноше
ния. Наиболее приемлемым является определение предмета договора 
купли-продажи на основе характеристики товара (с учетом его на
именования, количества и других свойств), подлежащего передачи 
покупателю3. Следовательно, предметом договора купли-продажи яв
ляется товар^однако не всякий товар, а только такой товар, который 
по своему свойству отвечает или соответствует условиям, согласо
ванным продавцом и покупателем. Такими условиями договора куп
ли-продажи о товаре являются: наименование товара, его количество, 
качество, цена и сроки его передачи в собственность покупателя.

Товар независимо от того, является ли он движимым или не
движимым имуществом, имеет собственное наименование и состоит 
из количественных, качественных показателей, определяется стоимо
стью и свойством передоваемости в качестве объекта права собствен
ности. Именно такой товар, с учетом присущих ему указанных 
свойств в совокупности, может служить предметом купли-продажи.

Любая вещь, если она приобрела свойства товара, не может не 
быть, в обороте. Договор купли-продажи служит тем средством, ко
торое опосредствует отношение с участием товара в обороте. Товар, 
будучи в обороте на основании договора купли-продажи подлежит 
передаче от продавца покупателю. Такая передача не может не иметь, 
без определения в договоре купли-продажи, необходимых условий о 
товаре. Эти условия «определяются по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 
законодательством» (ч.5 ст.354 ГК).

Как общее правило, условия договора купли-продажи о товаре 
определяются по усмотрению сторон. В тех случаях, когда деловые 
договора предусмотрены нормой, которая применяется постольку, 
поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная

1 См.: Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрлит, 1975. -  С. 211.
2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. М.: Статут, 1997. -  С. 224.
3 См.: Гражданское право. Учебник./ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. 4.2. М.: Проспект, 1997. -  С. 9.
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норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение 
либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При 
отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспо
зитивной нормой.

Ст.364 ГК гласит: «Договор считается заключенным, если меж
ду сторонами в требуемой, в подлежащих случаях, форме достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Существен
ными являются условия о предмете договора, условия, которые на
званы в законодательстве как существенные и необходимые для до
говоров данного вида, а также все те условия, относительно которых 
по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение».

; Такая общая законодательная трактовка об условиях договора, при-
I менима и по отношению предмета (товара) договора купли-продажи.

Как видно, решение вопроса о существенных условиях договора 
ст.364 ГК в одном случае предоставляет договаривающимся сторонам 
самим определять их, в другом -  возлагает на волю законодателя, ис
ходя из самой специфики предмета договоров данного вида, и в 
третьем -  предлагает признавать соответствующие условия договора 
существенными, если по ним, по заявлению одной из сторон, должно 
быть достигнуто соглашение.

Таким образом, условия договора купли-продажи о товаре, ко
торые могли бы быть признаны существенными для его заключения, 
не могут быть сведены во всех случаях к определенному, строго ог
раниченному перечню. Они в каждом конкретном случае определя
ются или нормами законодательства, или в соответствии с общими 
началами и принципами гражданского законодательства самими сто
ронами договора в зависимости от содержания условий договорных 
отношений. Так, условие договора купли-продажи о товаре считается 
согласованным, если договор позволяет определить наименование и 
количество товара (ч.4 ст.387 ГК). В данном случае существенными 
условиями договора купли-продажи о товаре считается наименование 
и количество товара. Вместе с тем товар, как предмет договора куп
ли-продажи, обладает также такими присущими ему свойствами, как 
качество, цена и сроки передачи, доставки товара покупателю, кото
рые по усмотрению сторон или же нормами законодательства могут 
быть признаны в качестве существенных условий товара, подлежаще
го передачи продавцом в собственность покупателя. Условия о товаре 
и его цене не могут рассматриваться как существенные условия дого
вора купли-продажи, до тех пор, пока стороны не договорились о по
купке какого-то предмета (товара) или о том, какая за него должна
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быть уплачена цена, до этого момента договор купли-продажи не 
считается и не может считаться заключенным. Условия о сроках ис
полнения не являются для данного вида договора существенными и, 
если стороны о них не договорились, определяются по правилам, 
сформулированным в ст.ст.242-244 ГК УзР. или в специальных нор
мах, регулирующих отдельные виды договора купли-продажи.

По мнению Р.О.Халфиной, «закон дает обязательный, но не ис
черпывающий, а примерный перечень условий, относительно которых 
должно быть достигнуто соглашение сторон»1. Такой примерный пе
речень по договору купли-продажи товаров приводится в ч.З ст.387 
ГК: это наименование и количество товара, по отношению которого 
должно быть достигнуто соглашение сторон. Следовательно, ГК не 
ограничивает стороны договора в согласовании условий договора куп
ли-продажи, однако, если условие о количестве товара, подлежащего 
передачи, в нем не определено, то такой договор считается не заклю
ченным (ст.398 ГК). Следовательно, количество товара в соответствии 
закона рассматривается одним из существенных условий договора ку
пли-продажи. В перечень существенных условий, О.А.Красавчиков 
включил условия о предмете и цены последнего, а также в определен
ных случаях и сроки исполнения договорного обязательства купли- 
продажи2. В таком определении цена вместе со сроком оказалась за 
пределами предмета. Предмет, как правило, наряду с количеством, 
включает качество и цену продаваемых товаров. Товар, как предмет 
договора купли-продажи -  это отчуждаемые вещи. Предметом догово
ра купли-продажи может быть любое имущество, неограниченное в 
гражданском обороте. Имущества, изъятые из гражданского оборота 
не могу рассматриваться как товар, т.е. не являются предметом дого
вора купли продажи. Перечень предприятий, видов и групп имущест
ва, не подлежащих купли-продажи, приведен в ст.4 Закона Республики 
Узбекистан «О разгосударствлении и приватизации»3. В него входят 
объекты абсолютного права государственной собственности, объекты 
культурно-исторического и природного наследия, военно-техническое 
имущество, взрывчатые и радиоактивные вещества, автомобильные 
дороги общего пользования, кладбища и т.д.

Некоторые объекты могут быть ограничены в обороте и для 
приобретения й продажи этих товаров необходимо получение специ-

1 Халфика P.O. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. М.: Изд-ао 
АНССР, 1952. С.
2 См. Советское гражданское право. Т. 2. М.: Высшая школа, 1985. -  С. 13.
3 Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2006 г., №14, С. 109.
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апьного разрешения (например, сильнодействующие наркотические 
препараты реализуются только по специальному рецепту, с соответ
ствующей регистрацией).

В качестве товара могут выступать вещи, определенные родо
выми или индивидуальными признаками, недвижимость.

Купля-продажа валютных ценностей осуществляется в установ
ленном порядке уполномоченными органами государства. По общему 
правилу, оплата товаров, приобретаемых на внутреннем рынке, про
изводится не в валюте, а в национальной денежной единице -  сумах. 
Продажа товаров за валюту может осуществляться в порядке и в слу
чаях, определяемых уполномоченными государственными органами. 
В отдельном порядке реализуются и приобретаются ценные бумаги. 
Также специальный порядок установлен в отношении отдельных ви
дов купли-продажи (оптовая купля-продажа, поставка, государствен
ный контракт на поставку товаров, энергоснабжение, продажа пред
приятия или недвижимости).

Наряду с вещами и валютными ценностями закон относит к кругу 
предметов договора купли-продажи, также имущественные права. 
Иными словами нормы ГК об общих правилах договора купли-продажи 
применяются, если иное не вытекает из содержания или характера этих 
прав, к продаже имущественных прав (ч.5 ст.386 ГК). Круг имущест
венных прав широк и многообразен и на практике встречается возмезд
ная передача таких прав другим лицам. Наиболее распространена про
дажа исключительных прав на объекты интеллектуальной собственно
сти. Допускается продажа исключительных прав на изобретения, по
лезные модели, промышленные образцы, произведения науки, литера
туры и искусства. В случае оформления исключительного права по
средством патента, купля-продажа должна быть оформлена в уполно
моченном государственном органе (патентом ведомстве). Договор куп- 
ли-продажи исключительно, авторского права, должен быть составлен 
письменно (целесообразно нотариальное оформление).

Для того чтобы обязательственные права являлись предметом 
договора купли-продажи, необходимо следующее:

Во-первых, предметом договора не могут выступать имущест
венные права продавца в отношении самого себя;

Во-вторых, предметом договора должно являться только иму
щественное право, но не обязательство (исключение составляет куп- 
ля-продажа предприятия);

В-третьих, предметом продажи могут выступать права требова
ния натурального характера из договоров и права, вытекающие из
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внедоговорных обязательств (поэтому не считается договором купли- 
продажи уступка права взыскания денежного требования в пользу 
другого лица).

Договор купли-продажи, если законом не установлен иной по
рядок или иное не вытекает из особенностей товара, может заклю
чаться в отношении товара, который будет создан или получен про
давцом в будущем.

Предметом договора купли-продажи является товар. Сущест
венные условия договора о товаре считаются основными и важными 
без них договор не может считаться заключенным. Если в договоре 
отражено название, количество и цена товара, то условие договора о 
товаре является соблюденным.

Условие договора купли-продажи о наименовании и количе
стве товара. Условие договора купли-продажи о товаре считается со
гласованным, если договор позволяет определить наименование и ко
личество товара. Количество товара тесно связано с его наименова
нием. Наименование товара и его количество относятся к существен
ным условиям договора о купли-продажи, требующим обязательное 
согласование сторонами.

Определение наименования товара и его количество во многом 
зависит от деления вещей на индивидуально-определенные и на оп
ределенные родовыми признаками, а также от деления вещей на по
требляемые и не потребляемые. В тех случаях, когда индивидуально
определенная вещь в качестве товара является предметом договора 
купли-продажи необходимы определения всех необходимых призна
ков вещи, позволяющих выделить ее из массы однородных вещей. 
Например, при купли-продажи определенной машины необходимо 
указание ее индивидуализирующих конкретных характеристик, иден
тифицирующих эту машину, например, номер шасси или же номер
ной знак регистрации в ГАИ. Вещи с родовыми признаками обладают 
признаками, присущими всем вещам того же рода и определяются 
числом, весом, мерой и т.п. В тех случаях, когда предметом договора 
купли-продажи являются вещи, определяемые родовыми признаками, 
необходимо указание таких характеристик, которые позволяют кон
кретно понять, о каких вещах непосредственно идет речь. В частно
сти, это могут быть количественные, качественные или иные харак
теристики. Например, предметом купли-продажи по договору кон
трактации может быть не просто хлопок-сырец, а хлопок-сырец опре
деленного веса, качества, соответствующей сортности и т.п. Опреде

34



ление наименования товара и его количество зависит также от деле
ния вещей на потребляемые (сырье, топливо, продукты питания и 
т.д.) и не потребляемые (задания, оборудование, транспортные сред
ства и т.п.). Эти вещи, в первом случае, определяются родовыми, а во 
втором -  индивидуально-определенными признаками и в зависимо
сти от этого они, с учетом их особых свойств, могут служить в каче
стве товара как предмет договора купли-продажи.

Условие договора купли-продажи о наименовании и количестве 
конкретного товара находит определение, когда у предмета договора 
имеются принадлежности, а также прилогающиеся к нему документы 
(технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуа
тации и т.п.), предусмотренные законодательством или договором 
(ч.2 ст.388 ГК).

Продавец обязан передать покупателю товар в количестве пре
дусмотренном в договоре (ч.1 ст.388 ГК). Количество товара в сово
купности с наименованием определяют предмет договора, в отноше
нии которого он заключен. Количество т^рара является одним из су
щественных условий договора купли-продажи. Это объясняется тем, 
что «если договор купли-продажи не позволяет определить количест
во подлежащего передаче товара, договор считается незаключенным» 
(ч.2 ст.398 ГК).

В соответствии с условием договора о товаре, договор может 
быть заключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у 
продавца в момент заключения договора, а также товара, который бу
дет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не уста
новлено законом или не вытекает из характера договора (ч.2 ст.387 
ГК). Количество товара должно быть определено во всех случаях, не
зависимо от того, имеется ли он в наличии в момент заключения до
говора или создай или же приобретен продавцом в будущем.

Количество товара, подлежащего передаче покупателю, преду
сматривается договором купли-продажи в соответствующих едини
цах измерения или в денежном выражении. Условие о количестве то
вара может быть согласовано путем установления в договоре порядка 
его определения (ч.1 ст.398). Как видно, количество товара может 
быть определено в договоре в натуральном выражении в фиксиро
ванном размере в различных, в зависимости от свойства товара, еди
ницах измерения (поштучно, в метрах, граммах или иных единицах 
измерения), в денежном выражении (количество товаров на опреде
ленную сумму денег) либо иным путем согласования порядка опре
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деления количества товаров (например, предметом договора может 
быть тот или иной вид сельскохозяйственной культуры следующего 
года, количество тепла или электроэнергии, определяемые на основа
нии показания счетчика учета ее потребления). Условие договора ку
пли-продажи о количестве товаров может быть признан согласован
ным, если сторонами будет достигнуто соглашение о порядке его оп
ределения без определения самого количества в натуральных едини
цах измерения, позволяющим установить количество товара, подле
жащего передаче. При купли-продажи товара, имеющегося в нали
чии, условие договора определяется в момент заключения договора. 
Условия договора купли-продажи о количестве товара могут быть 
долгосрочными и определяться как при наличии общего количества 
также количество товара, подлежащего периодической передаче по
купателю, например, согласно графику частичной передаче.

Таким образом, наименование, количество и цена товара состав
ляют предмет и являются существенными условиями договора купли- 
продажи. В широком смысле, понятие предмет договора охватывает 
весь набор показателей того, по поводу чего заключен договор. Сюда 
входят данные о наименовании, как таковом, включая количество, 
качество и цену передаваемых товаров. В самом элементарном виде 
предмет выражается в определении по поводу чего и сколько. Без оп
ределения условий о наименовании и количестве товара, договор ку
пли-продажи становится беспредметным.

Условие договора купли-продажи о качестве товара. Условие 
договора купли-продажи о качестве товара можно рассматривать как 
обычное или как существенное. Условие о качестве товара является 
обычным условием, когда оно соответствует договору купли-продажи, 
без предварительного согласования сторон (ч.1 ст.402 ГК). Условие о 
качестве товара является существенным, когда оно названо таковым в 
законодательстве или, когда по заявлению одной из сторон договора 
должно быть достигнуто соглашение о качестве товара (ч.2 ст.364 ГК). 
Условие о качестве товара признается существенным, если договор 
без указания на качество товара считается незаключенным.

При обычных условиях в договоре купли-продажи может отсут
ствовать условие о качестве товара. Однако, продавец обязан пере
дать покупателю товар, пригодный для предназначенных целей. Если 
продавец, при заключении договора, был поставлен покупателем в 
известность, о конкретных целях приобретения товара, продавец обя
зан передать покупателю товар, пригодный для использования в со
ответствии с этими целями.
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В договоре может быть предусмотрено определение качества 
? товара соответствием его определенным стандартам, условиям ут- 
j вержденного сертификата, образцам товара или его описаниям, слу- 
t жащим эталоном качества для продаваемых товаров, спецификации 
f товара, являющейся техническим документом и принадлежностью 

большинства промышленных товаров. Условия о качестве товара 
считается соблюденным и в том случае, если покупатель был извещен
О недостатках продаваемого товара и дал согласие на приобретение 
товара с недостатками, если только в отношении качества определен
ного продаваемого товара не установлены нормативными актами обя-

- эательные требования, исключающие продажу товара с недостатками.
Условие договора купли-продажи о качестве товара является 

существенным, если в соответствии с установленным законом поряд
ком предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемо
го товара. В подобных случаях продавец, осуществляющий предпри
нимательскую деятельность, обязан передать покупателю товар, со
ответствующий этим обязательным требованиям (ч.5 ст.402 ГК). Та
кие требования существуют в отношении продуктов питания, быто
вых товаров и т.д. Они закреплены, как правило, в обязательных 
стандартах и определены в соответствующих сертификатах по каж
дому отдельному виду товаров. В то же время по соглашению между 
продавцом и покупателем может быть передан тов р, соответствую
щий повышенным требованиям к качеству по сравнению с обязатель
ными требованиями, установленными в предусмотренном законом 
порядке (ч.б ст.402 ГК).

В договоре может быть предусмотрено как конкретное требова
ние к качеству товара, так и порядок его определения. Качество това
ра, подлежащего к реализации, определяется на основание Положе
ния «О порядке проведения сертификации продукции», утвержденно
го Кабинетом Министров Республики Узбекистан 6 июля 2004г. 
(№318) и в соответствии с правилами сертификации продукции, ут
вержденными Узбекским агентством стандартизации, метрологии и 
сертификации от 25 февраля 2005г. (№59). Особенности сертифика
ции однородной продукции, подлежащей обязательной сертифика
ции, регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами 
агентства «Узстандарт». Организация и проведение сертификации 
осуществляется органами по сертификации однородной продукции, 
аккредитованными в установленном порядке.

При сертификации осуществляется подтверждение соответствия 
продукции требованиям, установленным нормативными документами
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на сертифицируемую продукцию, содержащими перечень характери
стик (показателей), подлежащих проверке при сертификации, методы 
контроля и испытаний. В случаях отсутствия в нормативном доку
менте раздела о сертификационных испытаниях при применения 
межгосударственного стандарта, органы по сертификации из всего 
комплекса характеристик, указанных в нормативном документе или в 
международном стандарте, выбирают в первую очередь показатели, 
характеризующие требования по безопасности. При сертификации 
кроме нормативных документов на конкретную продукцию также 
следует руководствоваться нормативно-правовыми актами и другими 
официально изданными нормативными документами, устанавливаю
щие обязательные требования к продукции.

Орган, осуществляющий сертификацию, согласно письменному 
заявлению субъектов предпринимательства вправе оказывать агент
ские услуги по проведению сертификации и получению всех необхо
димых заключений в органах государственного стандартного надзо
ра, органах государственного ветеринарного надзора и государствен
ных служб по карантину растения, а также в государственных орга
нах по охране природы. При этом обязанность, а также ответствен
ность за правильность отбора проб и их предоставления в соответст
вующие государственные органы несут органы по сертификации.

После подачи заявки орган по сертификации рассматривает ее, 
проводит анализ представленных документов и сообщает заявителю 
решение, которое содержит все основные условия сертификации ос
новывающиеся на установленном порядке сертификации однородной 
продукции, в том числе указывается схемы сертификации и необхо
димые нормативные документы, на соответствие которым будет про
ведена сертификация, указываются аккредитованная испытательная 
лаборатория, которая будет проводить испытания. Срок проведения 
сертификации продукции не должен превышать одного месяца. Срок 
сертификации скоропортящейся продукции (товары сельскохозяйст
венного производства и пищевой промышленности) не должен пре
вышать трех дней, включая день подачи заявки.

При добровольной сертификации орган по сертификации опре
деляет номенклатуру характеристик сертифицируемой продукции и 
методы их определения с учетом предложений заявителя. Испытания 
для целей сертификации проводятся аккредитованной испытательной 
лабораторией. При отсутствии на момент сертификации соответст
вующей аккредитованной испытательной лаборатории, на основании
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обращения органа по сертификации, национальный орган по серти
фикации определяет место, порядок и условия проведения испыта
ния, обеспечивающих объективность их результатов.

Отбор образцов производимых сертификации продукции оформ
ляется актом об отборе проб и образцов в двух экземплярах, один из 
которых вручается заявителю. В соответствии с Инструкцией (п. 2.11) о 
порядке ввоза на территорию Узбекистан и вывоза с ее территории то
варов (продукции), подлежащих обязательной сертификации отбора 
проб и образцов от находящихся на хранении под таможенным контро
лем импортных товаров, для проведения сертификации, производится с 
разрешения таможенного органом, представителями органа сертифика
ции, в присутствии владельца товара либо его представителя.

При отрицательных результатах испытаний, а также при пре
ставлении неполного комплекта документов, орган по сертификации 
выдает заключение об отказе выдачи сертификата соответствия, с 
указанием конкретных норм законодательства.

Сертификат соответствия регистрируется в Государственном 
реестре в Национальной системе сертификации Республики Узбеки
стан (АССУз). Сертификат действителен только при наличии регист
рационного номера. Формы сертификата соответствия устанавлива
ются Национальным органом по сертификации (НСО).

Орган по сертификации не менее одного раза в . од проводит ин
спекционную контрольную проверку сертифицированной продукции 
с целью подтверждения ее соответствия требованиям установленным 
при сертификации. По результатам инспекционного контроля дейст
вия сертификата соответствия и использования знаков соответствия 
может быть подтверждено, приостановлено или аннулировано. Орган 
по сертификации обязан информировать изготовителя и Националь
ный орган по сертификации (НСО) о приостановлении действия или 
аннулировании сертификата и право использования заявителем знака 
соответствия. НСО определяет необходимость информировать соот
ветствующие органы государственного управления и средства массо
вой информации об аннулированных сертификатах.

Национальный орган по сертификации (НСО) публикует ин
формацию о результатах сертификации продукции включающую:

- перечень продукции, на которую выданы (признанны) серти
фикаты и ее сертификационных характеристик;

- перечень органов по сертификации (ОС), аккредитованных 
испытательных лабораториях (АИЛ) и экспертов -  аудиторов по 
качеству продукции;
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- сведения об аннулированных сертификатах соответствия;
- перечень зарегистрированных систем сертификации однород

ной продукции.
Существуют определенные правила признания зарубежных сер

тификатов соответствии. Национальный орган по сертификации 
(НСО) и Орган по сертификации (ОС), входящий в национальную 
систему сертификации Республики Узбекистан (НССУз), имеют пра
во признать сертификаты соответствия на продукцию, поступающую 
из других стран, с которыми заключено соглашение о признании. 
Процедура признания должна быть установлена в пределах сертифи
кации однородной продукции. Признание сертификатов, осуществ
ляемое в рамках международных систем и соглашений, проводится в 
соответствии с установленным в этих системах и соглашений прави
лами, не противоречащие законодательству Республики Узбекистан.

Сертификат признается на продукцию, соответствующую требо
ваниям, не уступающим аналогичным требованиям, установленным 
Республике Узбекистан. При наличии в нормативных документах до
полнительных требований, обязательных для сертификации или ого
воренных в контракте, продукция должна быть подвергнута испыта
ниям на соответствие этим требованиям. По результатам проведенно
го испытания продукции на качество и на основе анализа полученных 
документов и материалов орган по сертификации (ОС) принимает 
решение о признании (непризнании) сертификата.

Признание сертификата соответствия, выданного Национальной 
системой сертификации страны -  экспорта, осуществляется путем 
переоформления его на сертификат соответствия по установленному 
в Национальной системой сертификации Республики Узбекистан 
(НСС Уз) образцу и внесения в Государственный реестр НСС Уз.

В случае несогласия с результатом сертификации заинтересо
ванная сторона вправе обратиться в Апелляционный совет агентства 
«Узстандарт» либо непосредственно в суд. Апелляционный совет 
рассматривает жалобы на решение органов по сертификации и испы
тательных лабораторий (центров). Решение агентства «Узстандарт», 
Апелляционного совета может быть обжаловано в суде в установлен
ном законодательством порядке.

Условие договора купли-продажи о цене товара. Наряду с ко
личеством, качеством товара для договора важное значение имеет ус
ловие о цене. При социалистической плановой экономике продажа 
товаров государственными, кооперативными и общественными орга
низациями производилась по установленным государственным це

40



нам, не зависимо от усмотрения продавца. Исключения из этого пра
вила прямо указывалось в самих законодательных актах. Компетен
ция различных органов государственного управления, по установле
нию цен, четко определялась в постановлениях правительства.

Переход от плановой к рыночной системе реализации товаров, 
коренным образом изменил порядок определения цен на товары. В 
договоре купли-продажи цена на товар является свободной, т.е. опре
деляется соглашением сторон. Это объясняется тем, что договор куп
ли-продажи является возмездным, что заложено в самом определении 
такого договора (ст.355 ГК).

Цена в договоре купли-продажи -  это определенная денежная 
сумма, которую покупатель платит продавцу за приобретаемый то
вар. В основе такой возмездности договора купли-продажи лежит 
принцип эквивалентности имущественных отношений, регулируемых 
нормами гражданского права. Учитывая отмеченное обстоятельство, 
ч.З ст.355 ГК закрепила презумпцию в пользу возмездности договора, 
если из законодательства, содержания или существа договора не вы
текает иное.

По договору купли-продажи обязанностям продавца соответст
вуют определенные встречные обязанности покупателя, которыми 
являются обязанности покупателя принять товар и уплатить его по
купную цену. Плата, представляющая собой как встречная обязан
ность, удовлетворяется по договору купли-продажи в деньгах, чего 
нет в другом возмездном договоре, например, в договоре мены. Если 
покупатель не возмещает стоимость товара в денежном выражении, а 
передает за товар какую-либо вещь, берет на себя обязательства ока
зать определенную услугу, выполнить работу, либо получает товар 
безвозмездно, такой договор не может являться куплей-продажей.

Свобода цен служит необходимым элементом охраняемой госу
дарством свободы договора (ч. 1 ст.354 ГК). Соответственно ч.1 ст.356 
ГК устанавливает, что оплата исполнения договора производится по 
цене, установленной соглашением сторон. Вмести с тем ч.2 этой же 
статьи ГК допускает в предусмотренных законом случаях исключения 
из этого правила. В ней указывается, что в предусмотренных законом 
случаях применяются цены (товары, расценки, ставки и т.п.), устанав
ливаемые или регулируемые уполномоченными на то государствен
ными органами. Устанавливаемая или регулируемая цена имеет место, 
когда закон или иной обязательный для сторон акт ограничивается 
указанием определенных границ, за которые стороны не могут перей-
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ти при заключении договора. Цена товара в большинстве случаев ог
раничивается для договоров, относящихся к публичным. В публичных 
договорах купли-продажи цена устанавливается единой для всех по
купателей, в частности, это имеет место в договорах розничной купли- 
продажи. Наряду с этим, отдельные виды товаров могут производить 
ся единственным производителем или ограниченным кругом предпри
ятий и последние пользуясь своим господствующим, монопольным 
положением, могут допускать злоупотребления в установлении цены 
на товар. В связи с этим, цены на отдельные товары могут закреплять
ся в таких законах как Закон «О конкуренции и ограничении монопо
листической деятельности на товарных рынках», принятый 27 декабря
1996 года, Закон «О естественных монополиях», принятый 24 апреля
1997 года и т.д. Тем не менее, в рыночных отношениях цена большин
ства товаров определяется соглашением сторон и потому является 
важным условием договора купли-продажи.

Цена товара не является по общему правилу существенным ус
ловием договора купли-продажи в связи с общей восполняющей нор
мой ГК о порядке определения цены возмездного договора (ст,356 
ГК). В то же время цена товара может быть существенным условием 
договора купли-продажи в случаях, прямо предусмотренных законо
дательными актами, либо относительно которой по заявлению одной 
из сторон должно быть достигнуто соглашение (ч.2 ст.364 ГК). Если 
стороны при необходимости не смогли договорится с полной опреде
ленностью о цене товара, договор купли-продажи не может считаться 
заключенным. Определение условия договора соглашением сторон 
необходимо, найример, при продаже индивидуально -  определенной 
вещи, при продажи товаров в рассрочку, продажи предприятия и в 
некоторых других случаях. Во всех остальных случаях при отсутст
вии в договоре условия о цене товар должен быть определен по цене, 
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за анало
гичные товары (ч.4 ст.356 ГК). Следовательно, даже в тех случаях, 
когда в договоре не существует условие о цене, действует презумп
ция достижения сторонами соглашения о цене.

Покупатель обязан совершить за свой счет действия, которые 
необходимы для осуществления платежа (4.1 ст.418 ГК). К таким 
действиям относятся отправка денег по почте, расходы по переводу 
денежных средств на расчетный счет продавца в банке и пр.

При определении цены товара в зависимости от его веса, если 
другое не предусмотрено в договоре, цена должна определяться по
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чистому весу товара (нетто), при этом в расчет не берется вес товара 
в упаковке или таре (брутто).

Если в договоре купли-продажи предусмотрена необходимость 
изменения цены товара в зависимости от определяющих ее показате
лей (расходы по себестоимости и т.д.), но способ перерасчета цены не 
предусмотрен, стоимость товара определяется в зависимости от соот
ношения этих показателей в момент заключения договора и передачи 
товара. Например, договор заключен в январе, а товар доставлен по
купателю в мае. В этом временном промежутке цена товара выросла 
на 20 процентов. Соответственно, в таком случае должна учитываться 
разница между первоначальной и конечной ценой.

Если продавец просрочил выполнение обязательства по переда
че товара, оплата производится по цене, которая существовала в мо
мент надлежащего выполнения обязательства.

Изменение цены после заключения договора возможно лишь в 
случаях, предусмотренных в законе или договоре.

Соглашение о цене является важным условием договора. Недос
тижение соглашения по этому вопросу не позволяет считать договор 
заключенным.

Исполнение сроков договора купли-продажи определяется вре
менем выполнения сторонами своих обязательств. Этот срок устанав
ливается актами законодательства либо договоренностью сторон.

Содержание и исполнение договора купли-продажи. Содер
жание договора купли-продажи составляют права и обязанности сто
рон. Основной обязанностью для продавца является обязанностью 
передать товар покупателю и право получить за это соответствующее 
денежное возмещение.

Главной обязанностью покупателя является принять товар и оп
латить его стоимость пб установленной или согласованной цене, а 
право его состоит из требования передачи товара.

Исполнение обязанности по договору купли-продажи не проис
ходит без определения его сроков. Исполнение -  это действие, со
вершаемое для выполнения обязанности продавца -  по передаче то
вара, и покупателя -  по оплате стоимости товара, в обусловленные 
сроки. ГК не содержит норм, специально посвященных исполнению 
договора купли-продажи. Исключением являются нормы, предусмат
ривающие «Срок исполнения обязанности передать товар» (ст.389) и 
«Оплата товара» (ст.419).Вместе с тем об исполнении обязанности и
о его сроках имеются, соответствующие нормы, о правах и обязанно
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стях сторон, по договору купли-продажи. Однако, в целом, вопросы о 
предмете, месте, сроке и способе исполнения рассматриваемого дого
вора разрешаются по правилам, сформулированным в гл.21 ГК «Ис
полнение обязательств» без существенных изменений и дополнений.

Основной обязанностью продавца по договору купли-продажи 
является передача покупателю товара, определенного соглашением 
сторон (ч.1 ст.388 ГК). В случаях, когда у предмета имеются принад
лежности, определяемые в соответствии со ст.90 ГК, либо относя
щиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, 
инструкция по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодатель
ством или договором, продавец одновременно с передачей товара 
обязан передать и документы покупателю (ч.2 ст.388 ГК) в срок, со
гласованный договором купли-продажи. Исполнение обязанности по 
договору купли-продажи должно осуществляться, как правило, в ус
тановленные в нем сроки. Отсутствие срока в договоре не влияет, 
по общему праву, на его действительность, так как в этом случае мо
гут быть применены общие правила об исполнении обязательства, 
предусмотренные ст.242 ГК. Но необходимо иметь в виду, что для 
отдельных видов договоров купли-продажи, например, для поставки 
продукции, продажи товаров в кредит под условием рассрочки пла
тежа, а также по заявлению одной из сторон, срок исполнения обя
занности продавца по передаче товара может являться существенным 
условием, требующим соглашения сторон.

Срок исполнения в договоре может быть строго определен. В 
этих случаях возникает невозможность досрочного исполнения обя
занности продавцом, либо исполнение договора по истечению этого 
срока без согласия покупателя (ч.2 ст.389 ГК). Вместе с тем, когда в 
договоре отсутствует условие об исполнении обязанности в строго 
определенный срок договор купли-продажи, по общему правилу, 
считается заключенным с условием передачи продавцом товара в оп
ределенный период времени, который определен условием договора о 
сроке передачи товара, следствием чего и является возможность ис
полнения продавцом этой обязанности в любое время определенного 
договором периода. Отсутствие срока предполагает исполнение обя
занности продавцем по передаче товара в разумный срок, который 
должен определяться в каждом конкретном случае с учетом возник- 
шихся обоснованных обстоятельств.

Условия о сроке исполнения продавцом обязанности по переда
че товара, сформулированные в ГК носят диспозитивный характер.
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По соглашению сторон в договоре купли-продажи может быть преду
смотрен любой порядок определения сроков исполнения. В то же 
время в ГК предусматривается несколько частных случаев, имеющих 
особое значение для установления срока и определяется последствие 

; в тех случаях, когда имеет место досрочное исполнение, либо испол
нение после истечения срока, согласованного в договоре купли- 
продажи.

Определение момента исполнения продавцом обязанности 
имеет большое значение для обеспечения надлежащего исполнения 
обязательства по договору. Как правило, момент исполнения обязан
ности по передаче товара определяется договором купли-продажи в 

; зависимости от конкретных условий договора и может связываться, 
как реальной фактической передачей товара, так и символической, 

' например, передачей товарораспорядительного документа (коноса- 
v мента, складского свидетельства и т.д.). При отсутствии в договоре
■ специальных условий, о моменте исполнения, обязанность продавца 

передать товар покупателю, согласно ст.390 ГК, считается исполнен
ной в момент:

Si - вручения товара покупателю или указанному им лицу, если до- 
р говором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара;
I • - предоставления товара в распоряжение покупателя, если товар 
} должен быть передан покупателю в месте нахождения товара. Товар 
Г считается предоставленным в распоряжение покупателя, когда к сро-
• ку, предусмотренному договором, товар готов к передаче в надлежа- 
£ щем месте и покупатель, в соответствии с условиями договора, осве- 
Г домлен о готовности товара к передаче. Товар не признается готовым 
\ к передаче, если он не идентифицирован для целей договора, путем 

маркировки или иным образом.
I В случаях, когда из договора купли-продажи не вытекает обя-
I занность продавца по доставке товара, либо условия о передаче това-
■ ра в место его нахождения покупателю, обязанность продавца пере

дать товар покупателю считается исполненной в момент сдачи товара 
перевозчику или организации связи для доставки покупателю. Такой

. способ определения момента исполнения обязательства, как предос-
i тавление товара в распоряжение покупателя, является новой для пра
вового регулирования данного определения момента исполнения, 
факт предоставления товара в распоряжение покупателя без всякой 
его фактической передачи надлежащим исполнением обязанности 
продавца по передаче товара, в то же время из условий договора
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должно ясно вытекать, с какими обстоятельствами, событиями или 
действиями сторон связывается момент предоставления товара в рас
поряжение покупателя.

По условиям договора купли-продажи право собственности (хо
зяйственного ведения, оперативного управления) может перейти по
купателю ранее передачи товара, например, при символической пере
даче товара и т.д. В этом случае на продавца возлагается обязанность 
сохранять проданное имущество (товар) до момента передачи товара 
покупателю (ст.391 ГК). Когда право собственности или иное вещное 
право переходит к покупателю ранее передачи имущества, продавец 
обязан сохранять имущество до его передачи, не допуская ухудшения 
качества товара. С этим связано обязанность покупателя возместить 
фактические издержки продавца, произведенные им по содержанию и 
сохранению товара до передачи проданного товара. Последнее прави
ло является диспозитивным. Иной порядок по возмещению издержек, 
при сохранении продавцом проданного товара до фактической пере
дачи, может быть предусмотрен соглашением сторон (ст.391).

Момент исполнения обязанности продавца по передаче товара 
имеет значение для определения перехода риска случайной гибели 
или случайной порчи товара. Риск случайной гибели возлагается, 
как правило, на собственника вещи. Вместе с тем для купли-продажи 
товара предусматривается общее диспозитивное правило, в соответ
ствии с которым риск случайной гибели или случайного повреждения 
товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с за
коном или договором продавец считается исполнившим свою обязан
ность по передаче товара покупателю. Риск случайной гибели или 
случайно повреждения товара, проданного во время его нахождения в 
пути, переходит на покупателя с момента заключения договора, если 
иное не предусмотрено соглашением сторон.

Условие договора купли-продажи о том, что риск случайной ги
бели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с 
момента сдачи товара первому перевозчику, по требованию покупате
ля может быть признанно судом недействительным, если в момент за
ключения договора продавец знал или должен был знать, что товар ут
рачен или поврежден, и не сообщил об этом покупателю (ст.392 ГК).

Если продавец нарушил условие о сроке передачи товара или 
покупатель пропустил срок принятия товара, риск случайной гибели 
или случайного повреждения переходит на сторону, которая 
допустила просрочку.
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Передача товара, как общее правило, должна быть свободной от 
прав третьих лиц. Продавец обязан передать покупателю товар сво
бодным от любых прав третьих лиц (сдача в аренду, нахождение в за
логе, передача в безвозмездное пользование), за исключением случа
ев, когда покупатель согласился принять товар, обремененный пра
вами третьих лиц. Неисполнение этого правила дает покупателю пра
во требовать уменьшения покупной цены либо расторжения договора 
купли-продажи и возмещения убытков (исключение составляет слу
чай когда будет доказано, что покупатель знал или должен был знать 
о правах третьих лиц на этот товар).

Вышеуказанные правила применяются в тех случаях, если при 
передаче товара продавцу известно о притязаниях на товар третьих 
лиц (например, лицо утверждает, что товар принадлежит ему и тре
бует его вернуть), и если в последующем такое требование в установ
ленном порядке признается обоснованным.

Если третье лицо требует от покупателя вернуть товар по осно
ваниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи (эвик
ция), покупатель вправе привлечь к делу продавца, а продавец обязан 
выступить на стороне покупателя. Например, гражданин Д. заявляет, 
что корова принадлежала ему, но была украдена, и обращается в суд 
с виндикационным иском. В таком случае Д. выступает с иском в от
ношении Б (покупателя). В то же время, Б. должен привлечь к делу А. 
(продавца). Не привлечение покупателем продавца к участию в деле 
освобождает продавца от ответственности перед покупателем, если 
продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвра- 

\ тить изъятие проданного товара у покупателя. Привлекаемый покупа
телем к участию в деле, но не участвовавший в нем продавец (если, 
например, товар был изъят у покупателя третьим лицом на основании 
иска), лишается права доказывания неправильности ведения дела пр- 
купателем (ст.394 ГК).

Продавец, как правило, несет ответственность за изъятие товара 
у покупателя. В случае изъятия в установленном порядке (истребова
ние из незаконного владения, изъятие предмета залога и обращение 
на него взыскания и т.д.) переданного покупателю товара третьем ли
цом (в случае признания правомерными притязаний на предмет куп
ли-продажи) по основаниям, возникающим до принятия товара поку
пателем, продавец не исполнивший обязанность передать товар сво
бодным от прав и притязаний третьих лиц либо не получивший со
гласие покупателя на получение такого товара, обязан возместить по
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купателю понесенные им убытки (чЛ ст.395 ГК). В соответствии с 
общим положением о купли-продажи не допускается возможность 
освобождения продавца от этой ответственности по соглашению сто
рон и любое подобное соглашение является недействительным (ч.2 
ст.395 ГК).

Момент передачи товара покупателю считается признаком ре
ального исполнения договора купли-продажи, поэтому важное прак
тическое значение имеет время, с которого покупатель становится 
собственником купленного товара. Правильное решение этого вопро
са связанно с рядом правовых последствий. В частности, от этого за
висит определение перехода риска случайного повреждения или ги
бели товара, рассмотрение возможности удовлетворить требования 
кредиторов той или иной стороны о взыскании долга с продаваемого 
товара, возникновение у покупателя действительных полномочий по 
владению, пользованию и распоряжению данным имуществом.

Например, гражданин В. приобрел у гражданина Д. легковой ав
томобиль. Договор был заверен нотариусом и зарегистрирован в 
ГИБДД. На следующий день после регистрации договора В. должен 
был отдать Д. деньги и забрать машину. Однако ночью в гараж попа
ла молния, возник пожар и автомобиль сгорел. Возникает вопрос: 
должен ли В. уплатить деньги? Данная проблема связана с тем, чьей 
собственностью являлся автомобиль во время возникновения пожара.

Согласно ст. 185 ГК у приобретателя имущества по договору, 
право собственности возникает с момента передачи вещи, если иное 
не предусмотрено законодательством или договором. Если договор 
об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации 
или нотариальному удостоверению, право собственности у приобре
тателя возникает с момента регистрации или удостоверения договора, 
а при необходимости, как нотариального удостоверения, так государ
ственной регистрации договора -  с момента регистрации.

Для отдельных видов договоров купли-продажи особое значение 
имеет соблюдение условий об ассортименте товара. Продавец обя
зан предать покупателю товары в ассортименте, согласованном поку
пателем в договоре. Ассортиментом называется перечень наименова
ний одного товара (вещей, определяемых родовыми признаками), с 
указанием количества его разновидности в определенном соотноше
нии (количественном -  поштучно, процентном -  по отношению друг 
другу и т.д.), различающихся между собой по видам, моделям, цветам 
и иным признакам, вытекающим из свойств товара.
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Условие об ассортименте товара является договорным условием, 
которое должно определяться соглашением сторон. Правила об ас
сортименте товара носят преимущественно диспозитивный характер. 
Условие об ассортименте товара не является неизменно присутст
вующим элементом предмета договора купли-продажи. Оно преду
сматривается в договоре либо по соглашению сторон, либо в случаях, 
когда необходимость этого условия вытекает из существа обязатель
ства. Такая необходимость определения условий договора об ассор
тименте зависит от свойств товара, т.е. от того, из совокупности ка
ких различных по видам и по количеству однородных вещей он со
стоит. Например, при приобретении авторемонтным предприятием 
партии запчастей к автомашинам, приобретение для реализации в 
розничной торговой сети партии одежды или обуви, их ассортимент, 
т.е. разновидность по количеству, по видам, качеству и назначению 
могут быть определены соглашением сторон договора купли- 
продажи или, когда соответствующие условия в договоре отсутству
ют, определены исходя из потребности покупателя, которые были из
вестны продавцу на момент заключения договора.

Условие об ассортименте имеет прямое отношение к условиям о 
количестве товара, и поэтому, если оно предусмотрено в договоре 
купли-продажи или вытекает из существа обязательства, то оно 
должно быть определено соглашением сторон. В подобных случаях, 
такое условие рассматривается как существенное условие договора, и 
неисполнение продавцом своей обязанности по передаче покупателю 
товаров в соответствующем ассортименте связано с наступлением 
определенных правовых последствий (см.401 ГК).

Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий 
условиям договора купли-продажи о комплектности и о комплекте. 
Комплектность товаров отличается от понятия комплект товаров. Ес
ли комплектность определяется, как совокупность частей, без кото
рых невозможно использовать товар по его прямому назначению, то 
комплект является набором, достаточно произвольным и обусловлен
ным требованием покупателя об объединении в единую группу това
ров, не связанных друг с другом функцйональными свойствами.

По договору купли-продажи продавец обязан передать покупа
телю товар, соответствующий условиям договора о комплектности, а 
при отсутствие в договоре условия о комплектности, продавец обязан 
передать покупателю товар, комплектность которого определяется 
обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
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требованиями (ст.411 ГК). Следовательно, комплектность представ
ляет необходимую совокупность составных частей (наличие всех не
обходимых узлов, блоков, частей), характеризуемая общностью их 
функционального назначения. В отличие от принадлежности (напри
мер, запасное колесо автомобиля) части, узлы или другие предметы, 
составляющие комплектность, необходимы для непосредственного 
использования товара по назначению (например, автомобиль невоз
можно использовать по назначению без двигателя). Условие о ком
плектности в большинстве случаев определяется нормативно -  тех
ническими документами, в частности, государственными, отраслевы
ми стандартами, технической документацией изготовителя товара и 
т.д. Условие о комплектности может быть определены в договоре ку- 
пли-продажи путем указания на определенный нормативный акт по 
стандартизации.

Условия о комплекте определяются соглашением сторон пре
имущественно по требованию покупателя. Если соглашением сторон 
в договоре купли-продажи предусмотрена обязанность продавца пе
редать покупателю определенный набор товаров (например, набор 
продуктов, приобретаемых в магазине, приобретение рабочего стола 
в комплекте с креслом и т.д.) в комплекте, обязательство считается 
исполненным с момента передачи всех товаров, включенных в ком
плект. При этом, если иное не предусмотрено договором купли- 
продажи и не вытекает из существа обязательства, продавец, обязан 
передать покупателю все товары, входящие в комплект, одновремен
но (ч. 1,2 ст.412 ГК).

Состав комплекта товаров не может быть определен и не опре
деляется никакими нормативными актами, нормативно -  техниче
скими документами, обычаями делового оборота.

По общему правилу продавец обязан передать покупателю то
вар в таре и (или) упаковке. Требования к таре и (или) упаковке, 
как правило, предусматриваются в договоре купли-продажи. Если до
говором купли-продажи не определены требования к таре и упаковке, 
то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого 
товара способом, а при отсутствии такого -  способом, обеспечиваю
щим сохранность товара такого рода при обычных условиях хранения 
и транспортировки (ч.2 ст.414 ГК). Без тары и (или) упаковки товар 
может быть передан при наличии соглашения сторон об этом по до
говору купли-продажи, если это вытекает из существа обязательства 
или характера товара. В то же время правило о возможности согла
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шения сторон о передаче товара без тары и (или) упаковки неприем
лемо в случаях, когда в установленном законодательными актами по
рядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упа
ковке в ходе осуществления предпринимательской деятельности для 
продажи отдельных видов товара. В этом случае продавец -  предпри
ниматель обязан передать товар в соответствии обязательственного 
требования в таре и (или) упаковке (ч.З ст.414 ГК). Покупатель обя
зан известить продавца о нарушении условий договора купли- 
продажи о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и 
(или) упаковке товара в срок, предусмотренный законодательством 
или договором, а если такой срок не установлен -  в разумный срок 
после того, как нарушение соответствующего условия договора 
должно было быть обнаружено, исходя из характера и назначения то
вара. В случае невыполнения покупателем указанной обязанности, 
продавец вправе полностью или частично отказаться от удовлетворе
ния соответствующих требований покупателя, если докажет, что это 
повлекло невозможность удовлетворить его требования или влечет 
для продавца несоразмерные расходы по сравнению с теми, которые 
он понес бы, если бы своевременно был извещен о нарушении усло
вий договора купли-продажи.

Если продавец знал или должен был знать о том, что передан
ные покупателю товары не соответствуют условиям договора купли- 
продажи, он не вправе ссылаться на неисполнение покупателем обя
занности известить его о нарушении условий договора купли- 
продажи.

Обязанность покупателя по договору купли-продажи. Дого
вор купли-продажи является двусторонним, и обязанностям продавца 
соответствуют определенные встречные обязанности покупателя, ко
торыми являются обязанности покупателя принять товар и уплатить 
его покупную цену.

Покупатель обязан принять товар, переданный ему продавцом, 
за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара 
или отказаться от исполнения договора купли-продажи (ч.1 ст.417 
ГК). Как видно, обязанность по принятию товара покупателем явля
ется необходимым условием договора купли-продажи. Вместе с тем, 
такая обязанность покупателя не является безусловной, и ее необхо
димо понимать с учетом общих принципов исполнения обязательст
ва, согласно которым покупатель обязан принять надлежащее испол
нение продавцом обязанностей по договору. В тех случаях, когда
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имеет место нарушение исполнения обязательства со стороны про
давца, например, нарушение условий о количестве, качестве, ассор
тименте, комплектности, таре и упаковке и т.д., покупатель имеет 
право отказаться от исполнения обязанности по принятию товара, по
требовать возврата уплаченной покупной цены либо потребовать за
мены несоответствующего условиям договора товара.

С момента принятия товара, по общему правилу, связывается и 
момент передачи право собственности, переход риска случайной ги
бели или случайного повреждения товара. Поэтому на покупателя 
возлагается обязанность совершить действия, которые в соответствии 
с обычно предъявляемыми требованиями необходимы, с его стороны, 
для обеспечения передачи и получения соответствующего товара (ч,2 
ст417 ГК). Не обеспечение покупателем такой возможности, является 
неисполнением им обязанности по принятию товара. Например, при 
исполнении государственного контракта по поставке товаров для го
сударственных нужд государственный заказчик не позднее тридца
тидневного срока со дня подписания контракта должен направить по
ставщику -  исполнителю и покупателю извещение о прикреплении 
покупателя к поставщику (исполнителю). При предварительной опла
те товара покупатель обязан произвести оплату в срок, предусмот
ренный договором купли-продажи.

Как общее правило, право собственности переходит от продавца 
к покупателю в момент передачи товара последнему. Право собст
венности или иное вещное право могут переходит покупателю ранее 
передачи имущества. В этих случаях продавец обязан до передачи 
сохранять имущество, не допуская его ухудшения. При этом покупа
тель обязан возместить продавцу издержки, связанные с обеспечени
ем сохранности имущества (ст.391 ГК). Иногда наблюдается обрат
ное, когда, например, при продажи товара в кредит или в рассрочку, 
даже если товар передан покупателю, право собственности на товар 
может оставаться у продавца до полной оплаты. В подобных случаях 
покупатель не правомочен до перехода к нему права собственности 
отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если не преду
смотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и 
свойств товара (ст.424 ГК).

Обязанность покупателя по принятию товара вытекает, как прави
ло, из условий договора. В некоторых случаях такая обязанность поку
пателя по принятию товара может определяться нормативными актами. 
В частности, товар принятый покупателем должен быть им осмотрен в
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срок, определенный законодательством, договором или обычаями де
лового оборота. В случае получения поставленного товара от транс
портной организации покупатель (получатель) обязан проверить соот
ветствие товара сведениям, указанным в транспортных и сопроводи
тельных документах, а также принять эти товары от транспортной ор
ганизации с соблюдением установленных правил (ст.446 ГК).

Особой обязанностью покупателя является оплата покупной 
цены товара в сроки, установленные законом или договором. Такая 
обязанность вытекает из возмездного характера обязательства по до
говору купли-продажи. По общему правилу, покупатель обязан опла
тить товар незамедлительно после передачи продавцем товара или 
товарораспорядительных документов. Если в договоре не определены 
условия об оплате в рассрочку, цена товара должна быть оплачена в 
полном размере. Если оплата товара производится с просрочкой, то 
продавец имеет право требовать уплаты процентов за пользованные 
чужими денежными средствами. Если покупатель в нарушение дого
вора купли-продажи отказывается принять и оплатить товар, прода
вец вправе по своему выбору потребовать оплаты товара либо отка
заться от исполнения договора.

Договором могут быть предусмотрены различные формы расче
тов покупателя за проданный товар: частичная или полная предопла
та, аккредитивная форма расчетов, чековая форма расчетов, оплата 
товара как до, так и после его передачи, продажа в кредит и т.п. При
менение той или иной формы расчетов за проданный товар зависит от 
характера обязательств по договору купли-продажи.

Обязанность покупателя оплатить товар полностью или частич
но до передачи продавцом товара называется предварительной оп
латой (ст.420 ГК). Предварительная оплата относиться к той форме 
оплаты, которая должна быть произведена в определенный срок с 
момента заключения договора или иного момента, с которого исчис
ляется срок осуществления предварительной оплаты, например, из
вещение продавца о готовности отгрузить товар либо о готовности 
представить его в распоряжение покупателя. При отсутствии срока 
предварительной оплаты действуют общие положения о сроке испол
нения обязательства, закрепленных в ст.242 ГК.

При неисполнении покупателем обязанности по предваритель
ной оплате товара применяются общие правила ст. 256 ГК о послед
ствиях неисполнения встречных обязательств. Почти такие же право
вые последствия наступают в тех случаях, когда продавец получив
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ший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по 
передаче товара: покупатель вправе потребовать передачи оплачен
ного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не 
переданный продавцом. При этом покупатель вправе требовать от 
продавца уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со 
дня получения этой суммы от покупателя.

Одной из распространенной формой оплаты переданного товара 
является продажа товара в кредит. Такая продажа, как разновид
ность купли-продажи имеет место в тех случаях, когда оплата товара 
осуществляется через определенное время после его передачи поку
пателю. В этом случае покупатель обязан произвести оплату в срок, 
предусмотренный договором, а если такой срок договором не преду
смотрен, - в срок, определенный в соответствии со ст. 242 ГК о сро
ках исполнения обязательства. Если покупатель, получивший товар, 
не исполняет обязанность по его оплате в установленный договором 
срок, продавец вправе требовать оплаты переданного товара или воз
врата неоплаченного товара. В то же время продавец вправе требо
вать от покупателя уплаты процентов на просроченную сумму со дня, 
когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты то
вара покупателем. С момента передачи товара покупателю и до его 
полной оплаты товар, проданный в кредит, признается находящимся 
в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его 
обязательства по оплате товара (ст.421 ГК).

Договором о продажи товара в кредит может быть предусмотре
на оплата товара в рассрочку. Если при продажи товара в кредит 
отсутствие в договоре срока производства оплаты не влияет, по об
щему правилу, на действительность такого договора, то при продажи 
товара в кредит с условием о рассрочке платежа, такое правило не 
применимо. Договор о продажи товара в кредит с условием о рас
срочке платежа считается заключенным, если в нем наряду с другими 
существенными условиями (наименование и количество товара) до
говора купли-продажи указаны цена товара, порядок, сроки и разме
ры платежа (ч.2 ст.422 ГК).

По договору о продажи товара в кредит, с условием оплаты то
вара в рассрочку, покупатель обязан производить оплату товара пу
тем соблюдения определенной договором периодичности платежей. 
Когда покупатель не производит в установленный договором срок 
очередной платеж за проданный в рассрочку и переданный ему товар, 
продавец вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
возврата проданного товара, за исключением случаев, когда сумма
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платежей, полученных от покупателя, превышает две трети цены то
вара (ч.З ст.422 ГК).

Обязанность по страхованию товара может быть возложена 
как на продавца, так и на покупателя, если это предусмотрено по со
глашению сторон договора купли-продажи. Однако, условие о стра
ховании не относится к числу таких условий, которые в обязательном 
порядке должны быть предусмотрены в договоре. Если же условие о 
страховании будет предусмотрено по соглашению сторон, хотя бы по 
заявлению одной из сторон при заключении договора, то в этом слу
чае оно будет относится к существенным условиям. При этом, если в 
договоре не определена минимальная сумма, на которую товар 
страхуется, сумма страхового возмещения, предусмотренная догово
ром страхования, не может быть менее цены товара.

В случаях, когда сторона (продавец или покупатель), обязанная 
страховать товар, не осуществляет страхование в соответствии с ус
ловиями договора, другая сторона вправе застраховать товар и потре
бовать от обязанной стороны' возмещение расходов на страхование 
либо отказаться от исполнения договора (ч.2 ст.423 ГК).

Ответственность сторон за нарушения условий договора ку
пли-продажи. Ответственность сторон по договору купли-продажи за 
нарушение обязательств в сфере имущественных отношений имеет, как 
правило, договорной характер и называется договорной, в отличии от 
внедоговорной (деликтной), возникает за нарушение условий договора.

Ответственность признается договорной, если: а) заключен со
ответствующий требованиям закона договор между определенными 
лицами (гражданами, предприятиями, организациями и т.п.); б) пре
дусмотрена ответственность с указанием ее форм и размеров за на
рушение определенных условий, составляющих содержание догово
ра; в) ответственность возникала за нарушение (неисполнение или 
ненадлежащее исполнение) указанных в договоре условий.

Отличие договорной от внедоговорной заключается в том, что 
если договорная ответственность наступает в случаях не только пре
дусмотренных законом, как это имеет место при внедоговорной от
ветственности, но и в случаях, согласованных сторонами в договоре. 
При заключении договора стороны вправе не только повысить ответ
ственность в сравнении с той, что установлена законом, или понизить 
ее размер (в случае, если ответственность определена диспозитивной 
нормой), но и установить меры ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств в дополнении к
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определенным законом. В связи с этим следует согласиться с утвер
ждением О.С.Иоффе о том, «что внедоговорная ответственность 
осуществляется путем установления между сторонами особого обяза
тельства -  по возмещению причиненного вреда... Напротив, дого
ворная ответственность особого обязательства не порождает и осу
ществляется путем присоединения к существующему между сторо
нами обязательству иной обязанности нарушителя (по возмещению 
убытков, уплаты штрафов и т.п.)»1. При внедоговорной ответствен
ности не возникает особое обязательство по поводу необходимости 
определения форм и размеров такой ответственности, как и в уста
новлении личности кредитора и должника определение обязанности 
становится необходимым в связи с наступлением конкретного факта 
(фактов), признаваемого законом как основание для возложения юри
дической ответственности. Напротив, при договорной ответственно
сти формы и размеры такой ответственности за нарушение опреде
ленных условий договора заранее определяются законом в договоре 
по соглашению сторон как особое дополнительное обязательство.

Сущность основания договорной ответственности та же, что и 
внедоговорной (деликтной). И в том, и в другом случае для возложе
ния ответственности требуется наличие соответствующих элементов 
состава правонарушения, как то: противоправное поведение, вред 
(ущерб), причинная связь между противоправным поведением и 
вредным последствием и вина. Все они, образуя единый состав, слу
жат основанием ответственности за правонарушения. Однако каждое 
из них имеет свою специфику в зависимости от сферы правонаруше
ний. Например, при деликтной ответственности требуется наличие 
всех элементов состава правонарушений. Однако, при договорной от
ветственности наличие этих элементов состава правонарушений не
обходимо в тех случаях, когда причинен материальный ущерб. Дого
ворная ответственность при отсутствии причиненного материального 
ущерба может быть возложена при наличии двух оснований: проти
воправного поведения и вины нарушителя обязательства. Поскольку 
правонарушение в договорных отношениях не связано с причинением 
ущерба (убытков), следовательно нет необходимости в таком элемен
те состава правонарушений, как причинная связь.

Ответственность по договору купли-продажи имеет имущест
венный характер, ее воздействие направлено не на личность, а на 
имущественную сферу продавца или покупателя, допустивших нару

1 См.: Иоффе О.С. Талстой Ю.К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. С.231.
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шения обязательства. Применение такой ответственности всегда свя
зано с возмещением убытков, взысканием причиненного ущерба. От
ветственность по договору представляет собой ответственность сто
рон перед друг другом, ответственность должника перед кредитором. 
Это связано с тем, что отношения по договору купли-продажи между 
продавцом и покупателем складываются как между равноправными и 
независимыми субъектами. В купли-продажи нарушение обязанно
стей, допущенного одной из сторон договора всегда влечет за собой 
нарушение прав другой стороны. Поэтому ответственность, приме
няемая за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорного 
обязательства, имеет своей целью восстановление или компенсацию 
нарушенного имущественного права потерпевшей стороне.

Одной из особенности ответственности за нарушение обязатель
ства по договору купли-продажи состоит в соответствии размера от
ветственности размеру причиненного ущерба (убытков). В связи с 
тем, что ответственность носит компенсационный характер возникает 
необходимость эквивалентного возмещения потерпевшему причи
ненного ему ущерба (избытков), ибо конечная цель, применения до
говорной ответственности, состоит в восстановлении имущественной 
сферы потерпевшей стороне. Поэтому договорная ответственность, 
как и гражданско-правовая ответственность, в целом строится на 
принципе полного возмещения ущерба (убытков), причиненного в 
связи с нарушением обязательства. Ограничение ответственности до
пускается лишь в отдельных, предусмотренных законом случаях 
(ст.ст.326, 332, 335 ГК).

Гражданско-правовые нормы о договорной ответственности 
должны применятся лишь к тому лицу, которое по закону или по до
говору должно нести ответственность за неисполнение или ненадле
жащее исполнение договорного обязательства. Как правило, не до
пускается возложение ответственности на лицо, которое не является 
стороной договора или исполнителем договорного обязательства. 
При нарушении обязательства должны применяться предусмотрен
ные законом или договором меры правового воздействия.

Договорная ответственность обеспечивает выполнение продав
цом и покупателем взятые ими по договору обязательства. В связи с 
тем, что ответственность определяется в форме возмещения убытков, 
она оказывает имущественное воздействие на контрагента, нару
шающего договорное обязательство. Тем самым договорная ответст
венность выполняет функцию, связанную с восстановлением имуще
ственных прав потерпевшей стороне в первоначальное состояние. Та
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кая функция договорной ответственности наиболее реально исполь
зуется, когда выдвигается требование о полном возмещении ущерба, 
причиненных в связи с нарушением обязательства.

Было бы неправильно рассматривать договорную ответствен
ность как самоцель или способ возмещения убытков, удовлетворения 
требований потерпевшего, наказания виновной стороны в нарушении 
обязательства, хотя это имеет немаловажное значение. Меры ответст
венности, определяемые в различных формах, предусмотренные за
коном и договором, используются прежде всего как средство, при
званное обеспечить совершение контрагентами договора необходи
мого действия, а также должное поведение сторон, обусловленное 
договором. Определение законом и договором соответствующих мер 
ответственности, т.е. правовых последствий, возможность наступле
ния или необходимости применения которых в случае нарушения тех 
или иных условий заранее оговорено сторонами договора, нацеливает 
их во избежание отрицательных для них последствий принять все 
возможные меры для того, чтобы своевременно и надлежащим обра
зом исполнить обязательства. Следовательно, договорная ответствен
ность имеет огромное воспитательное и предупредительное значение 
и в связи с этим она призвана служить не только как юридической 
мерой взыскания, но и как средством обеспечения исполнения обяза
тельства.

Надлежащее исполнение обязательств по договору купли- 
продажи способствует укреплению материальной базы предприятий, 
организаций, фирм за счет доходов, получаемых ими от реализации и 
использования потребителями товаров, обеспечивает повышение 
прибыльности предпринимательской деятельности сторон договора 
купли-продажи.

Ответственность продавца за нарушения условий договора 
купли-продажи. Продавец обязан передать покупателю товар, опре
деленного в договоре наименования, в количестве, ассортименте, 
комплектности, качестве, свободного от прав третьих лиц в установ
ленные сроки. Если продавец отказывается передать покупателю 
проданный товар, покупатель вправе в одностороннем порядке отка
заться от исполнения обязательства по договору купли-продажи. При 
отказе продавца от передачи индивидуально-определенной вещи, по
купатель вправе предъявить требование передать ему вещь на преду
смотренных обязательством условиях и потребовать возмещение 
убытков в связи с нарушением обязательства (ст.331 ГК). Продавец
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одновременно с передачей товара обязан передать покупателю при
надлежности (ст.90 ГК) и документы, относящиеся к товару. Если 
продавец не передает или отказывается передать покупателю отно
сящиеся к товару принадлежности или документы (технический пас
порт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), ко
торые он должен передать в соответствии с законодательством или 
договором купли-продажи, покупатель вправе назначить ему разум
ный срок для их передачи. В случае, когда принадлежности и доку
менты, относящиеся к товару, не переданы продавцом в указанный 
срок, покупатель вправе отказаться от товара, если иное не преду
смотрено договором купли-продажи (ст.397 ГК).

Необходимо отметить, отказ продавца исполнить свою обязан
ность по передаче товара, соответствующего наименования, опреде
ленного родовыми или определенно-индивидуально признаками, яв
ляется нарушением условий договора и влечет для него ответствен
ность по возмещению покупателю убытков, вызванных таким нару
шением в соответствии с общими правилами о гражданско-правовой 
ответственности, предусмотренными ст. ст.ЗЗО, 331, 333, 334, 336, 
337 ГКРУз.

Продавец обязан передать покупателю товар в количестве, оп
ределенном в договоре. Нарушение продавцом условий договора о 
количестве товара влечет ответственность последнего в соответ
ствии с общими нормами, предусмотренными ст. ст.324-339 ГК. В 
этих общих нормах содержатся требования, касающихся надлежаще
го исполнения и возмещения убытков, возникших по причине неис
полнения или не надлежащего исполнения условий обязательства по 
количеству, в том числе и уплаты неустойки, если она для отдельных 
видов купли-продажи предусмотрена законодательными актами или 
договором, а также действий по получению исполнения за счет не
надлежаще исполнившего свои обязанности продавца.

Товар, переданный продавцом покупателю по количеству долж
но соответствовать условиям договора. Товар, переданный в мень
шем количестве, чем это обусловлено договором влечет ответствен
ность продавца. В таком случае, покупатель вправе, если иное не 
предусмотрено договором, либо потребовать передать недостающее 
количество товара, либо отказаться от переданного товара и его опла
ты, если он оплачен, - потребовать возврата уплаченной денежной 
суммы (ч.1 ст.399 ГК). Отказ покупателя от переданного товара и ег о 
оплаты не лишает его права требовать возмещение убытков, причи
ненных ему вследствии отказа от исполнения договора. При >том
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следует иметь в виду, что правило о возможности отказа покупателя 
от переданного товара и его оплаты при передаче продавцом товара в 
меньшем количестве применяется в случае, если в договоре прямо не 
предусмотрена независимость отказа от товара, переданного в мень
шем количестве, чем это обусловлено договором.

Ассортимент товара непосредственно связан с его количест
вом. Поэтому нарушение условий об ассортименте аналогично нару
шению условий о количестве товара (ч. 1 ст.401 ГК). При нарушении 
условий договора об ассортименте продавец несет ответствен
ность в соответствии общим нормам ГК, об ответственности за на
рушение обязательства, предусмотренными ст. ст.324-339 ГК. При 
несоответствии товара условиям договора об ассортименте, покупа
тель вправе, если только иное не предусмотрено договором, либо по
требовать замены товара, не соответствующего условиям договора об 
ассортименте, либо принять только товар, соответствующий услови
ям договора об ассортименте, отказавшись от остального товара, либо 
отказаться от принятия всей партии товара, либо принять всю партию 
товара, как соответствующего, так и несоответствующего условиям 
договора об ассортименте (ч.2 ст.401 ГК).

При отказе от товаров, ассортимент которых не соответствуют 
условиям договора купли-продажи, или предъявлении требования о 
замене товара, не соответствующего условиям об ассортименте, по
купатель вправе также отказаться от оплаты этих товаров, а если они 
оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Отказ 
от товара полностью или в части, не соответствующей условиям об 
ассортименте, не лишает права покупателя на взыскание с продавца 
неустойки, если она предусмотрена законодательством или условия
ми договора, и убытков, возникших в связи с нарушением продавцом 
условий договора купли-продажи, а при требовании замены товара -  
взыскания убытков, возникших в связи с просрочкой передачи това
ра, либо неустойки, если она предусмотрена законодательными акта
ми или условиями договора.

Товары, не соответствующие условиям договора об ассортимен
те, считаются принятыми, если покупатель в разумный срок после их 
получения не сообщить продавцу о своем отказе от товара. При этом 
он обязан оплатить полученные им товары по цене согласованной с 
продавцом. В случаях, когда продавцом не приняты необходимые 
меры по согласованию цены в разумный срок, покупатель оплачивает 
товары по цене, которая в момент заключения договора при сравни
мых обстоятельствах обычно взималась за аналогичные товары.
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Ответственность за нарушение условий о комплектности то
вара почти такая же, что и за нарушение условий договора купли- 
продажи о количестве или ассортименте. Условие о комплектности 
товара определяется договором. Отсутствие в договоре условий о 
комплектности не влияет на действительность договора, так как ее 
можно определить либо по обычаям делового оборота, либо в соот
ветствии с существующими в отношении этого товара техническими 
требованиями (ч.2 ст.411 ГК). Следовательно, независимо от того оп
ределена ли в договоре комплектность или нет, товар, исходя из его 
предназначения и сущности, должен отвечать требованиям по ком
плектности и, в противном случае продавец несет ответственность за 
последствие передачи покупателю товара, не отвечающего предъяв
ляемым требованиям. Последствия нарушения условий договора о 
комплектности аналогичны последствиям нарушения условий о каче
стве или об ассортименте товара (ст. ст.399, 401 ГК).

Как было указано, условия о комплекте товара определяются в 
договоре соглашением сторон. Продавец несет ответственность за 
нарушение комплекта товара в тех случаях, когда такой комплект не 
определен договором, если с учетом существа товара либо условий 
договора вытекает обязанность передать товар в определенном ком
плекте. В случае передачи некомплектного товара покупатель вправе 
по своему выбору потребовать от продавца либо соразмерного 
уменьшения покупной цены с учетом стоимости недоукомплектован
ной части товара, либо передачи^ товара в разумный срок доуком
плектования. Если продавец в разумный срок не выполнил требова
ния покупателя о доукомплектовании товара, покупатель вправе по 
своему выбору либо потребовать замены некомплектного товара на 
комплектный, либо отказаться от исполнения договора купли- 
продажи и потребовать возврата уплаченной за него денежной сум
мы, а также возмещение убытков, вызванных нарушением условий о 
комплектности. Отказ от исполнения договора также не лишает по
купателя права на взыскание убытков, возникших в связи с неиспол
нением договора.

Определенные правовые последствия наступают при передаче 
товара без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и 
(или) упаковке. В подобных случаях покупатель вправе потребовать 
от продавца затратить и (или) упаковать товар либо заменить не над
лежащую тару и (или) упаковку (ст.415 ГК), либо предпринять дейст
вия, вытекающие, из передачи товара ненадлежащего качества, ире-
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дусмотренные ст.434 ГК: потребовать замены незатаренного и (или) 
неупакованного товара на затаренный и (или) упакованный; затарить 
и (или) упаковать товар самостоятельно и потребовать возмещения 
расходов, связанных с этим; отказаться от исполнения договора и по
требовать уплаченной суммы денег; потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены, если покупатель согласен принять такой 
товар; расторгнуть договор с возмещением пенсионных убытков.

Продавец несет ответственность за нарушение условий дого
вора по качеству товара. Продавец обязан передать покупателю то
вар надлежащего качества или уведомить покупателя об имеющихся 
в товаре недостатках. В случае неисполнения такой обязанности про
давец несет ответственность перед покупателем.

В гражданском кодексе и в соответствующих законодательных 
актах определено, в каких случаях продавец несет ответственность за 
товар, имеющий недостатки. Система рыночных отношений наделила 
связку продавец -  покупатель особым правовым статусом. Продавец 
ответственен перед покупателем за надлежащее качество товара. Та
кие правовые основы закреплены в законах Республики Узбекистан 
«О стандартизации», «О метрологии», « О сертификации продукции 
и услуг», «О защите прав потребителей» и др.

Продавец должен передать покупателю товар, качество которого 
соответствует условиям договора купли-продажи. Если в договоре 
такие условия не отражены, качество товара должно отвечать по
требностям приобретения. Продаваемый по образцу или описанию 
товар должен соответствовать образцу или описанию.

Если же, в соответствии с законодательством, в отношении про
даваемого товара установлены обязательные требования к его качест
ву, предприниматель должен передать покупателю товар, соответст
вующий данным требованиям (например, бахчевая продукция должна 
пройти лабораторную проверку, пищевые продукты -  иметь серти
фикат соответствия и т.п.).

Гарантийный срок и срок годности служат мерами соответствия, 
предъявляемыми к качеству товаров.

Гарантия качества товара означает соответствие товара предъ
являемым требованиям и его пригодность для использования в опре
деленных целях в течении разумного срока. По общему правилу, га
рантийный срок начинает течь с того момента, когда товар был пере
дан покупателю. Если покупатель не имеет возможности использо
вать товар, имеющий гарантийный срок, по обстоятельствам, завися
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щим от продавца (например, вследствие не передачи технического 
паспорта или инструкции), гарантийный срок не течет до устранения 
продавцом соответствующих обстоятельств. А при замене товара 
(комплектующего изделия) гарантийный срок начинает течь заново 
(ст.404 ГК).

Законодательством, в том числе государственными стандартами, 
может быть определен период времени, по истечении которого товар 
считается непригодным для использования по назначению (срок год
ности).

Срок годности определяется периодом времени, исчисляемым 
со дня изготовления товара, в течение которого он пригоден к ис
пользованию. Товары с истекшим сроком годности запрещено вы
ставлять на продажу вследствие угрозы таких товаров для здоровья и 
жизни человека.

Если законодательством или договором купли-продажи преду
смотрена проверка качества товара, проверка должна осуществляться 
в соответствии с установленными на них требованиями, а в случаях, 
когда государственными стандартами, иными нормативными актами 
по стандартизации установлены обязательные требования к проверке 
качества товара, последняя должна осуществляться в соответствии с 
содержащими в них указаниями. Проверка качества может произво
диться продавцом, покупателем или третьим лицом на одних и тех же 
условиях.

Обычно проверка качества товара осуществляется учреждения
ми, специально уполномоченными на произведение товарной экспер
тизы. В Республике Узбекистан существует система организаций, за
нимающихся сертификацией продукции, т.е. освидетельствованием 
качества продукции, определяющих ее соответствие установленным 
требованиям. Обладание товара, выставленного на продажу, «серти
фикатом соответствия» (документ, выданный для подтверждения со
ответствия сертифицированной продукции установленным требова
ниям), «знаком качества» (зарегистрированный в установленном по
рядке знак, которым маркируется продукция или документация на 
услуги, для указания того, что данная продукция или услуга соответ
ствует конкретному стандарту, или другому нормативному докумен
ту) означает прохождение товара специальной проверки качества.

Список товаров, подлежащих обязательной сертификации утвер
ждается Кабинетом министров Республики Узбекистан. Обычно в этот 
список входит продукция, которая может причинить вред жизни и 
здоровью людей, имуществу юридических и физических лиц, а также
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окружающей среде. Товары, подлежащие обязательной сертификации, 
запрещено реализовывать без наличия соответствующего сертификата. 
В законодательстве также имеется понятие добровольной сертифика
ции. По инициативе юридического и физического лица добровольной 
сертификации может подвергаться любая продукция для подтвержде
ния ее соответствия требованиям нормативных документов.

Сертификация является важным организационно-правовым ин
струментом предупреждения реализации некачественной продукции 
на рынке.

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, 
если его недостатки не были оговорены при заключении договора, 
вправе по своему выбору потребовать:

либо замены товара на товар аналогичной марки (модели, арти
кула) надлежащего качества;

либо замены на товар другой марки (модели, артикула) с соот
ветствующим перерасчетом покупной цены;

либо безвозмездного устранения недостатков товара или возме
щения расходов на исправление недостатков покупателем либо 
третьим лицом;

либо соразмерного уменьшения покупной цены;
А также возмещения понесенных убытков (ч.1 ст.434).
Вместе с тем, покупатель вправе потребовать и расторжения до

говора.
При возврате покупателю уплаченной за товар денежной суммы, 

продавец не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась 
стоимость товара из-за полного или частичного использования, товара, 
потери им товарного вида и т.д. При продаже товара ненадлежащего 
качества, продавец обязан предупредить покупателя о требованиях, 
предъявляемых к  качественному товару и разъяснить вышеуказанные 
правила, с тем, чтобы покупатель имел альтернативу в выборе товара.

Покупатель должен доказать, что недостатки в товаре возникли 
до передачи ему товара или по причинам, возникшим до этого мо
мента. Продавец не отвечает за недостатки товара, которые возникли 
после его передачи покупателю, если докажет, что недостатки в това
ре возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования 
товаром или его хранения, либо действий третьих лиц или непреодо
лимой силы (ст.409 ГК).

Закон определяет также сроки обнаружения недостатков в пере
данном товаре. Покупатель вправе предъявить требования, связанные
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с недостатками товара при условии, что они обнаружены в установ
ленные сроки. Эти сроки связаны с гарантийным сроком или сроком 
годности, установленные законом или договором.

Когда на товар не установлен гарантийный срок или срок годно
сти, требования, связанные с недостатками, могут быть предъявлены 
покупателем при условии, что недостатки в проданном товаре были 
обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи 
товара покупателю, если иные сроки не установлены законом или до
говором купли-продажи. Срок для выявления недостатков товара, 
подлежащего перевозке или отправке организацией связи, исчисляет
ся со дня получения товара в месте его назначения.

Условия договора купли-продажи о количестве, ассортименте, 
комплектности, таре и упаковке, а также о качестве товара являются 
условиями, непосредственно связанными с обязанностью продавца 
передать товар покупателю. Неисполнение или ненадлежащее испол
нение этой обязанности продавцом влечет ответственность при со
блюдении покупателем порядка извещения продавца о ненадлежащем 
исполнении договора. Покупатель обязан известить продавца о нару
шении выше приведенных условий в срок, предусмотренный законо
дательством или договором. Если такой срок не установлен в законо
дательстве или в договоре, то покупатель обязан и з р ^ с т и т ь  продавца о 
нарушениях условий договора в разумный срок после того как нару
шение соответствующего условия договора должно было быть обна
ружено, исходя из характера и назначения товара. (ч.1 ст.416 ГК).

Нарушение покупателем обязанности по извещению в установ
ленном порядке о нарушениях условий договора дает продавцу право 
отказаться полностью или частично от удовлетворения соответст
вующих требований покупателя, если докажет, что несвоевременное 
извещение повлекло невозможность удовлетворения требований по
купателя или такое исполнение влечет несоразмерные расходы для 
продавца по сравнению с теми, которые он понес бы при своевремен
ном извещении покупателем о нарушениях условий договора (ч.2 
ст.416 ГК). Продавец не вправе отказаться от удовлетворения требо
ваний покупателя при нарушении последним порядка извещения о 
ненадлежащем исполнении договора, если он знал или должен был 
знать и не уведомил покупателя о том, что переданные ему товары не 
соответствует условиям договора (ч.З ст.416 ГК).

Нарушение исполнения обязательства со стороны продавца дает 
покупателю право либо отказаться от исполнения договора и потре
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бовать возврата уплаченной покупной цены, либо потребовать заме
ны несоответствующего условиям товара. Право отказа от исполне
ния договора не является общим для обязательства. По общим прави
лам односторонний отказ от исполнения обязательства не допускает
ся, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
или договором (ст.237 ГК). В соответствии с этим общим положени
ем об исполнении обязательства купли-продажи в определенных слу
чаях при наступлении определенных обстоятельств возможность для 
покупателя отказаться от исполнения договора.

Ответственность покупателя за нарушения условий догово
ра купли-продажи. Покупатель обязан принять товар, переданный 
ему продавцом. Нарушение покупателем обязанности по приня
тию товара является основанием для его ответственности перед 
продавцом. Продавец вправе взыскать с покупателя убытки, причи
ненные в связи с непринятием или просрочкой в принятии товара по
купателем. Помимо этого, когда покупатель в нарушении законода
тельства или договора купли-продажи не принимает и отказывается 
принять товар, продавец вправе отказаться от исполнения договора 
(ч.З ст.417 ГК).

При надлежащем исполнении продавцом обязанности по пере
даче товара покупателю, неисполнение последнем своей обязанности 
по уплате цены товара является основанием для его ответственности. 
В связи с не уплатой цены товара или просрочкой исполнения обяза
тельства по уплате продавец вправе требовать от покупателя возме
щения причиненных ему убытков. Ответственность покупателя мо
жет быть связана также по уплате неустойки за неправомерное поль
зование чужими денежными средствами, когда оплата не произведена 
или просрочена. Наряду с этим, если покупатель в нарушение усло
вий договора отказывается принять и оплатить товар, продавец впра
ве по своему выбору потребовать оплаты товара либо отказаться от 
исполнения договора. В тех случаях, когда продавец в соответствии с 
договором обязан передать покупателю, кроме неоплаченных, и дру
гие товары, он вправе приостановить передачу этих товаров до пол
ной оплаты всех ранее переданных товаров, если только иное не пре
дусмотрено законодательством или договором (ст.419 ГК).

Нарушение покупателем условий договора купли-продажи по 
производству предварительной оплаты товара, предоставляет про
давцу, по общему правилу, право отказаться от исполнения договора 
и освобождает его от исполнения всех возложенных на него обязан
ностей по договору купли-продажи, если иное не предусмотрено до
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говором или если не установлено законодательными актами, регули
рующими отдельные виды купли-продажи. Отказ продавца от испол
нения договора в связи с неисполнением покупателем предусмотрен
ной договором обязанности об ответственности по возмещению 
убытков, необходимо применение общих положений ст.256 ГК о 
встречном исполнении обязательств (ч.2 ст.420 ГК).

В тех случаях, когда покупатель, получивший товар в кредит, не 
исполняет свою обязанность по его оплате в установленный догово
ром купли-продажи срок, продавец вправе потребовать оплаты пере
данного товара или возврата неоплаченного товара. На покупателя, 
если это предусмотрено договором может быть возложена обязан
ность платить на просроченную сумму проценты в соответствии со 
ст.327 ГК со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, 
до дня оплаты товара покупателем. Аналогичные правовые последст
вия, с некоторым исключением возникают при нарушении обязатель
ства по договору продажи товара в кредит с условием о рассрочке 
платежа. Также как и при неоплате проданного товара в кредит, при 
непоступлении очередного платежа за переданный товар в установ
ленные договором сроки, продавец вправе отказаться от исполнения 
договора и потребовать возврата товара. В тоже время, продавец мо
жет не воспользоваться предоставленного ему этим правом, когда 
сумма платежей, полученных от покупателя, превышает две трети 
цены товара, если иное не предусмотрено договором (ч.З ст.422 ГК). 
При просрочке покупателем производства очередных платежей, до
говором, кроме отказа продавца от исполнения, могу быть преду
смотрены и иные последствия взыскания неустойки и возмещения 
убытков.

Договор купли-продажи является двусторонним, возмездным и 
взаимным договором, в силу этого, правам и обязанностям одной 
стороны договора соответствуют права и обязанности другой сторо
ны. Нарушение своей обязанности со стороны продавца или покупа
теля связано с наступлением определенных правовых последствий 
(ответственности), предусмотренных законодательством и догово
ром. В случае нарушения обязанности со стороны продавца или по
купателя, т.е. неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых 
на себя обязательств по договору, любая из сторон вправе приостано
вить исполнение своего обязательства либо отказаться от исполнения 
обязательства и потребовать возмещения убытков.
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§ 2. Договор розничной купли-продажи

Понятие и особенности договора розничной купли-продажи.
В Гражданском кодексе УзССР 1963 года не было выделено специ
ального параграфа и соответствующих статей, посвященных непо
средственно отношениям по розничной купле-продаже, регулирова
ние их косвенно рассматривалось в контексте общих норм о договоре 
купли-продажи. В тот период, когда основная масса товаров народно
го потребления распределялась в плановом порядке и реализация то
варов осуществлялась в основном государственными торговыми и 
кооперативными организациями, было трудно разграничить рознич
ную торговлю от обычной купли-продажи. Переход от централизо
ванной плановой системы распределения товаров народного потреб
ления к рыночным отношениям и развитие этих отношений на базе 
частной формы собственности не могло обратить особое внимание 
розничной купле-продаже и законодательно отличить ее особые чер
ты от обычного договора купли-продажи. В ГК РУз договору рознич
ной купле-продаже посвящен самостоятельный параграф, состоящий 
из 12 статей (ст. ст.425-436).

Ст.425 ГК РУз гласит: по договору купли-продажи продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется 
передать покупателю товар, предназначенный для личного, до
машнего или иного использования, не связанного с предприни
мательской деятельностью.

Договор розничной купли-продажи является основной и наибо
лее распространенной правовой формой оказания торговых услуг 
гражданам. Договор розничной купли-продажи является одним из 
видов договора купли-продажи. Вместе с тем этот договор отличается 
от других видов договора купли-продажи, прежде всего, своим субъ
ектным составом. На стороне продавца всегда выступает коммерче
ская организация или гражданин-предприниматель, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу 
(то есть непосредственная продажа товаров потребителям и, как пра
вило, в малых количествах). На стороне покупателя может выступать 
любой субъект гражданского права, т.е. не только гражданин, не яв
ляющийся предпринимателем, но и юридические лица, в том числе 
некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, 
если они приобретают товар, чтобы использовать его для личных це
лей. Следующей характеризующей особенностью договора розни-
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ной купли-продажи является то, что он по своей сущности относится 
к числу публичных договоров. Такая особенность вытекает из роз
ничного и предпринимательского характера торговли и предполагает 
заключение этого вида договора с любым, кто обратился к продавцу 
(ст.426 ГК). Предмет, по поводу которого возникают договорные от
ношения имеет свое особое свойство, которое состоит в том, что при
обретаемые изделия обычно предназначены для личного, семейного, 
домашнего или иного использования, не преследующие получения 
прибыли и, во-вторых, характер правоспособности крута лиц, кото
рые могут выступать в качестве покупателя.

Существует определенная связь между розничной куплей- 
продажей и торговлей товаров оптом. В целях расширения услуг 
предпринимателем в организации купли-продажи товарных ресурсов 

-в 1994 году с  участием акционерных обществ, других Юридических и 
физических лиц в Республике в сфере торговли были учреждены оп
товые и биржевые ассоциации, на которых была возложена обязан
ность осуществление коммерческо-посреднических, торговых и дру
гих услуг на контрактно-договорной основе предпринимателям 
(юридическим и физическим лицам), а также обеспечение тесного 
контакта с предпринимателями по насыщению внутреннего рынка 
товарно-сырьевыми ресурсами, создание равноправных условий оп
товой биржевой торговли для всех юридических и физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере роз
ничной торговли.

Договорные отношения между оптовой и розничной торговлей 
устанавливаются на добровольной и партнерской основе, с учетом 
соблюдения принципа -  предприятия розничной торговли имеют 
право заключать договоры с оптовыми организациями независимо от 
места их расположения на территории республики. В соответствии с 
Положением, утвержденным Кабинетом Министров РУз 27 марта 
2006 г. (№ 52) регистрация специализированных оптовых баз-контор 
и территориальных (областных, межобластных и межрайонных) баз 
осуществляется Министерством Юстиции РУз в соответствии с По
ложением о порядке регистрации, поставки на учет субъектов пред
принимательства. Оптовые базы (продавцы) вправе осуществлять оп
товую торговую деятельность при наличии лицензии на право осуще
ствления оптовой торговли потребительскими товарами, выдаваемой 
в порядке, установленном законодательством. Оптовой торговлей мо
гут заниматься хозяйствующие субъекты, зарегистрированные в ка
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честве юридических лиц и осуществляющих реализацию закупаемых 
товаров по безналичной форме расчетов для использования в ком
мерческих целях.

Розничная торговля -  это осуществление деятельности в сфере 
торговли, предусматривающей реализацию товаров поштучно или в 
небольших количествах за наличный расчет населению для конечно
го потребления, без права использования его в коммерческих целях. 
Продавец по договору розничной торговли, осуществляя торговую 
деятельность, может не ограничиваться продажей товаров только в 
розницу, но и осуществлять помимо этого торговлю оптом. Сущест
вует немало торговых организаций, осуществляющих продажу как 
оптом, так и розницу, а также предприятий-изготовителей, осуществ
ляющих помимо поставки своей продукции розничным торговым ор
ганизациям (предпринимателям), занимаются розничной торговлей 
производимой продукцией через сеть своих магазинов. Но при этом 
правила договора розничной продажи будут распространяться только 
на случаи продажи товара в розницу, продажа же товара оптом в за
висимости от соответствующего существа обязательства будет регу
лироваться либо общими положениями о купле-продаже, либо прави
лами о поставке товаров.

Покупателем по договору розничной купли-продажи, как было 
сказано, может стать любое физическое или юридическое лицо, кото
рое не ведет предпринимательскую деятельность в целях получения 
прибыли путем реализации приобретенного им товара. Покупатель, 
как правило является потребителем, приобретенного им товара в роз
ничной торговле. Однако, не всегда покупатель является только по
требителем приобретенного им товара, бывают случаи, когда гражда
нин приобретая товары в розничной торговле осуществляет предпри
нимательскую деятельность, оказывая услуги в сфере питания, на
пример, закупает на рынке молочные продукты не для личного или 
семейного использования, а для того, чтобы реализовать их третьим 
лицом, т.е. гражданам жилого массива. Законодательством допуска
ется занятие некоммерческими организациями предпринимательской 
деятельностью при условии, если это соответствует ее уставным це
лям. И в этих случаях возможно приобретение некоммерческой орга
низацией товаров в розничной торговле для целей предприниматель
ства. Что касается коммерческих организации, им допустимо приоб
ретения товаров в розничной торговле для их использования, не свя
занного с предпринимательской деятельностью
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Договор розничной купли-продажи является публичным (ч.2 
ст.425). Публичный характер договора розничной купли-продажи 
обуславливает характер оферты (предложения) продавца. 4.1 ст.426 
ГК гласит: «Содержащее все существенные условия договора роз
ничной купли-продажи предложение товара, указанное в рекламе 
товара, каталогах, а также других описаниях товара, обращен
ных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офер
той». В данном определении о сущности договора розничной купли- 
продажи нашли отражения общие правила, закрепленные в ст.358 ГК
о публичном договоре и в ст.360 ГК о договоре присоединения, а 
также в Законе РУз 1996 года «О защите прав потребителей». В соот
ветствии этих правил выставление товаров в витрине, на прилавке, 
демонстрация их образцов или предоставление сведений о продавае
мых товарах в местах продажи признается публичной офертой неза
висимо от того, указана ли цена и иные существенные условия дого
вора купли-продажи (ч.2 ст.426 ГК). Исключением из этого правила 
является только случай, когда продавец явно определил, что соответ
ствующие товары не предназначены для продажи, например, указа
ние о том, что выставленные вещи, предметы не продаются. Следова
тельно, в отношении этих предметов не применимы правила о пуб
личной оферте, ибо они не являются товаром, предложенной для 
продажи, например, такие предметы, которые установлены для худо
жественного оформления торгового зала, витрины, прилавки, торго
вое оборудование и т.п.

Стать покупателем выставленных и предложенных товаров или 
не стать им зависит от желания конкретного лица из числа множество 
неопределенного круга лиц после того, как будет объявлена публич
ная оферта. Для продавца не имеет значение, кто из них примет офер
ту, все они, как покупатели равноправны перед ним. Для того, чтобы 
оферта была акцептована, т.е. принята покупателями в ней должны 
содержатся все существенные условия договора розничной купли- 
продажи. Покупатель совершивший действие по выполнению ука
занных условий договора считается акцептантом. Продавец не вправе 
отказаться от принятия акцепта.

Как видно из смысла ч.1 ст.426 ГК, предложение товара, указа
ние его в рекламе, каталогах, а также описание товара, обращенное к 
неопределенному кругу лиц не в местах продажи товара, отсутствие 
указание цены товара и других существенных условий договора роз
ничной купли-продажи, не будет относится к публичной оферте. Так,
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цена упоминается как существенное условие договора, а в ч. 1 ст.432 
ГК предусматривается обязанность покупателя оплатить товар по це
не, объявленной продавцом в момент заключения договора рознич
ной купли-продажи, если иное не предусмотрено законодательством 
или не вытекает из существа обязательства. Условие о том, что цена 
товара определяется продавцом, и покупателю предоставляется право 
принять условие о цене, или отказаться от договора, если цена товара 
его не устраивает, также является показателем о публичной сущности 
договора розничной купли-продажи.

Особой чертой, договора розничной купли-продажи, также яв
ляется условие к его форме. Согласно п.22 «Правила розничной тор
говли в Республике Узбекистан», утвержденной постановлением КМ 
РУз от 13.02.2003 г. (№ 75) договор розничной купли-продажи счита
ется заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товарного чека или иного документа, под
тверждающего оплату товара, если иное не предусмотрено законом 
или договором между продавцом и покупателем. Данное условие о 
форме договора не предписывает для договора розничной купли- 
продажи обязательность письменной формы договора. А так как ни 
кассовый чек, ни иной документ, подтверждающий оплату покупате
лем товара, не соответствует требованиям к письменной форме дого
вора, предусмотренным статей 107 ГК, следовательно чек не под
тверждает оплату товара покупателем. Речь идет о документах, кото
рые подтверждают факт заключения договора. Подобного рода доку
менты требуется, когда продавцом является индивидуальный пред
приниматель, который при осуществлении розничной торговли без 
применения контрольно-кассовой машины, обязан выдать покупате
лю вместе с приобретенным товаром квитанцию или аналогичный 
документ с указанием фамилии и подписи продавца, номер разреши
тельного свидетельства на право розничной торговли. Отсутствие у 
покупателя этих документов не лишает его возможности ссылаться 
на свидетельские показания в подтверждение факта заключения до
говора и его условий. Договор розничной купли-продажи заключает
ся, как правило, устно, когда он исполняется при самом его соверше
нии. Устная форма договора широко распространена, прежде всего, 
при розничной торговли через прилавок, так как это типичная сделка, 
в которой момент ее совершения и исполнения совпадают. Договор 
считается заключенным в устной форме и в том случае, когда из по
ведения покупателя явствует его воля заключить договор, которая
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может быть выражена путем молчания или совершения конклюдент
ных действий. Так, договор розничной купли-продажи с использова
нием автоматов считается заключенным с момента совершения поку
пателем действий, необходимых для получения товара (ч.2 ст.430 
ГК). Договор розничной купли-продажи, подтвержденный выдачей 
кассового чека, жетона или иного документа, признается заключен
ным в устной форме, если иное не установлено законодательством 
(ч.2 ст. 106 ГК). В том случае, когда момент совершения и исполнения 
сделки не совпадают, необходимо руководствоваться требованием 
ст. 108 ГК, согласно которой сделки должны совершаться в простой 
письменной форме. Такая письменная форма предусматривается, ко
гда исполнение договора происходит не при его заключении (напри
мер, по предварительным заказам, при посылочной торговле и в дру
гих случаях (ч.4 ст.8 Закона «О защите прав потребителей»).

Договор розничной купли-продажи может заключаться в любой 
форме, но специфика розничной купли-продажи предполагает приме
нение в основном устной формы сделки. Вмести с тем публичный ха
рактер розничной торговли и, следовательно, отнесение договора куп
ли-продажи к публичным договорам предполагает унификацию по
рядка заключения договоров каждой розничной торговой организаци
ей, и отношения между покупателем и продавцом в этом случае под
падают под общее правила ГК о договоре присоединения (ст.360 ГК).

С учетом особенности торговли отдельными видами товаров и 
правоспособности сторон договора розничной купли-продажи, зако
нодательством могут быть предусмотрены особые правила. Так, на
пример, продажа алкогольных напитков запрещается лицам, не дос
тигшим 18 лет; покупателем продовольственных товаров могут быть 
все лица, обладающие дееспособностью; торговля изделиями из дра
гоценных металлов и драгоценных камней может осуществляется хо
зяйствующими субъектами -  юридическими лицами; при торговли ав
томобиля предполагается оформление купли-продажи счет -  справка
ми особой формы. При этом продавец должен выдать покупателю то
варный (кассовый) чек или иной документ, удостоверяющий факт по
лучения денег через банковские учреждения. Если по поводу момента 
заключения договора розничной купли-продажи у торговой организа
ции отсутствуют свои правила или законодательством не предусмот
рены особые правила для торговли отдельными видами товаров и, ес
ли договором или законодательством не предусмотрено иное правило, 
моментом заключения договора розничной купли-продажи будет счи
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таться момент выдачи продавцом покупателю документа подтвер
ждающего оплату последним товара, например, кассового или товар
ного чека и т.д. (п.22 Правил розничной торговли в РУз). Может слу
чится, что продавец не выдает никаких документов в подтверждение 
оплаты покупателем стоимости товара и законодательством не преду
смотрены специальные правила по порядку заключения такого дого
вора. В подобном случае, момент заключения договора розничной ку
пли-продажи должен определяться в соответствии с общими положе
ниями о купле-продаже, которые применимы к любой разновидности 
договора купли-продажи (ч.б ст.389 гл.29 ГК).

Права и обязанности сторон договора розничной купли- 
продажи. Как было отмечено выше, стороны по договору розничной 
купли-продажи имеют особый правовой статус: продавцом является 
юридическое лицо (независимо от формы собственности) и гражда
нин (предприниматель без образования юридического лица), а поку
пателем -  гражданин, выступающий в качестве потребителя и юри
дическое лицо (коммерческая организация), которое приобретает то
вары в розничной торговле для их использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. В Законе « О защите прав по
требителей» покупатель определен как гражданин (физическое лицо), 
приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобре
сти товар в целях личного потребления или иных целей, не связанных 
с извлечением прибыли.

Права и обязанности продавца детально регламентируются гра
жданским законодательством, так что порядок заключения договора 
розничной купли-продажи и его условия не зависит от усмотрения 
продавца. Отсюда вытекает и своеобразное положение покупателя. С 
одной стороны, правила торговли становятся обязательными и для 
него, с другой -  он приобретает право требовать их соблюдения. Эти 
главные особенности договора розничной купли-продажи выражают
ся в особенностях прав и обязанности его сторон по поводу заключе
ния, исполнения договора и ответственности за его нарушение.

По договору купли-продажи основной обязанностью продавца 
является передача покупателю в собственность товара. Согласно за
кону товар передаваемый по договору купли-продажи должен отве
чать единым требованиям по количеству, качеству, комплектности и 
ассортименту. Вместе с тем, учитывая особенности договора рознич
ной купли-продажи, ГК РУз и Закон «О защите прав потребителей» 
предусматривают ряд дополнительных условий и гарантий по охране 
прав потребителей.
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Права и обязанности продавца и покупателя по договору роз
ничной продажи товаров определяются соглашением сторон. Ассор
тимент предлагаемых к продаже товаров, перечень оказываемых ус
луг, а также формы обслуживания определяются продавцом само
стоятельно в соответствии с профилем и специализацией своей дея
тельности. Правительством Узбекистана может определяться пере
чень основных продовольственных и непродовольственных товаров, 
наличие которых обязательно в розничной торговой сети, дислокация 
которых утверждаются хокимиятами районов и городов республики.

В соответствии с Правилами розничной торговли в РУз (п.5) на 
продавца возлагается обязанность соблюдать обязательные с учетом 
профиля и специализации своей деятельности требования, установ
ленные в государственных стандартах, санитарных, ветеринарных, 
противопожарных правилах и других нормативных документах. Про
давец должен располагать необходимыми помещениями, оборудова
нием и инвентарем, обеспечивающими в соответствии с требованиями 
стандартов сохранение качества и безопасности товаров при их прие
ме, хранении, предпродажной подготовке и продажи, надлежащие ус
ловия торговли, а также возможность выбора покупателями товаров.

Для того, чтобы не допускать неточности в определении количе
ства или размеров товара, предлагаемого к продаже, продавец обязан 
иметь и содержать в исправном состоянии средства измерения, раз
решенный к применению, своевременно и в установленном порядке 
проводить их метрологическую проверку. Весы и другие измеритель
ные приборы должны устанавливаться на рабочих местах продавцов
-  работников таким образом, чтобы покупатели могли видеть весь 
процесс взвешивания и отпуска товаров. В торговых залах должны 
быть установлены на доступном, для покупателя месте, контрольные 
весы и другие измерительные приборы.

В случаях, когда продажа товара производится с использовани
ем автомата, владелец автомата обязан довести до покупателя ин
формацию о продавце товара, путем помещения на автомате или пре
доставления покупателю иным способом следующих сведений: если 
продавец юридическое лицо -  о фирменном наименовании своего 
предприятия, месте его нахождения (почтового адреса и режима ра
боты); если продавец индивидуальный предприниматель -  о государ
ственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его ор
гана. В том случае, если деятельность, осуществляемая продавцом, 
подлежит лицензированию, то он обязан предоставить информацию о 
номере и сроке действия лицензии, а также об органе, ее выдавшем.
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В гражданском и торговом законодательстве в развитых странах 
отражено особое, привилегированное правовое положение потреби
теля, что выражается в принципе «потребитель всегда прав». Дейст
вительно, всякое производство и рыночные отношения должны быть 
ориентированы в первую очередь на удовлетворение потребитель
ских запросов граждан. Если взглянуть на это с другой стороны, ин
тересы потребителя представляют собой не что иное, как интересы 
личности. Личность -  потребитель в своей жизнедеятельности нуж
дается в великом множестве товаров и услуг. В то же время, он не 
имеет знаний и представлений обо всех существующих товарах и 
описаниях их свойств, но в этом не всегда имеется необходимость. В 
связи с этим, законодательством представляется потребителю допол
нительные права, а в отношении продавца возлагается соответст
вующие обязанности по информации необходимых для потребителя 
достоверные сведения не только о производителе, продавце, а прежде 
всего о товаре.

В соответствии со ст.5 Закона «О защите прав потребителей» и 
п. 14 Правил розничной торговли в РУз продавец обязан своевремен
но в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя 
предусмотренную законодательством необходимую и достоверную 
информацию о товарах:

- наименование товара;
- штриховой код товара (при наличии);
- правила и условия эффективного и безопасного использования 

товара;
- гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара;
- срок службы и срок годности, если они установлены для кон

кретного товара, а также сведения о необходимых действиях покупате
ля по истечении указанных сроков и возможных последствиях при не
выполнении таких действий, если товары по истечении указанных сро
ков представляют опасность для жизни, здоровья и имущества покупа
теля или становится непригодным для использования по назначению;

- цену и условия приобретения товара;
- обозначение стандартов, обязательным требованиям которых 

должен соответствовать товар;
- сведения об основных потребительских свойствах товара (если 

они не указаны на упаковке);
- сертификат соответствия на товары, подлежащие обязательной 

сертификации.
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Согласно ч.1 и 3 ст.1018 ГК вред причиненный вследствие не
представления полной или достоверной информации о товаре (рабо
те, услуге), подлежит возмещению потребителю продавцом или изго
товителем товара. Согласно этой нормы продавец по требованию по
купателя обязан предоставить информацию о фирменном наименова
нии и местонахождении (юридический адрес) изготовителя товара, 
местонахождении организации, уполномоченной изготовителем 
(продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящих 
ремонт и техническое обслуживание товара.

С учетом требований, предъявляемых Законом «О защите прав 
потребителей» по отношению характера товаров, подлежащих про
даже населению, покупателю предоставлено право осмотреть предла
гаемый товар, потребовать проведения в его присутствии проверки 
свойств или демонстрации его действия, если это не исключено ввиду 
характера товара. Но, если провидение проверок предусмотрено обя
зательными требованиями государственных стандартов или условия
ми договора, продавец обязан проводить такую проверку (осмотр, 
испытание, анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара.

Предметом договора розничной торговли является только тот 
товар на приобретение которого изъявил желание покупатель. Прода
вец не вправе обуславливать продажу одних товаров обязательным 
прибавлением других товаров или обязательным сказанием услуг в 
связи с их продажей, за исключением случаев, когда товары по тех
ническим требованием не могут быть собраны и (или) установлены 
(подключены), без участия соответствующих специалистов. Предла
гаемые услуги могут оказываться только с согласия покупателя. По
купатель вправе потребовать от продавца возврата суммы, уплачен
ной за услуги, предоставленные без его согласия.

Основная цель договора розничной торговли -  это качество тор
говых услуг, которое подразумевает не только продажу качественно
го товара, но также предоставление дополнительных услуг для при
обретения потребителем различных товаров, в том числе высокую 
культуру обслуживания. Продавец (исполнитель) не вправе настаи
вать на приобретении потребителем некачественных или дополни
тельных товаров, представлением услуг без согласия покупателя. 
Иными словами, условия договора, ущемляющие права потребителя 
и противоречащие законодательству, признаются недействительными 
(ст.2 Закона «О защите прав потребителя).

Одной из характерной чертой договора розничной купли- 
продажи является то, что потребитель имеет право отказаться от при
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обретения товара в любое время до уплаты им покупной цены. Даже 
после оплаты цены в течении 10 дней с момента передачи ему непро
довольственного товара надлежащего качества, если более длитель
ный срок не объявлен продавцом, товар может быть обменен в местах 
покупки и иных местах, объявленных продавцом на аналогичный то
вар другого размера, фирмы, габарита, фасона, расцветки или ком
плектации, производя в случае разницы в цене, необходимый пере
расчет с продавцом. При отсутствии у продавца необходимого для 
обмена товара покупатель вправе возвратить приобретенный товар 
продавцу и получить уплаченную за него денежную сумму. Требова
ния покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетво
рению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются до
казательства приобретения именно у данного продавца, за исключе
нием тех непродовольственных товаров надлежащего качества, кото
рые в соответствии с законодательством не подлежат возврату или 
обмену.

Последствия продажи товара ненадлежащего качества. Про
давец (исполнитель) обязан передать покупателю товар надлежащего 
качества. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качест
ва, если недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему 
выбору ставить перед продавцом такие же требования что и по дого
вору купли-продажи, в частности:

- замены на товар аналогичный марки (модели, артикула);
- замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены;
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков то

вара или возмещения расходов на исправления недостатков покупа
телем или третьим лицом;

При этом покупатель вправе потребовать также полного возме
щения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненад
лежащего качества. Предъявлять все эти указанные требования в от
ношении продовольственных товаров, покупатель имеет право в те
чении 24 часов после покупки.

Особые требования предъявляются к качеству технически слож
ного или дорогостоящего товара, а также товара длительного пользо
вания. Покупатель вправе требовать замены технически сложного или 
дорогостоящего товара в случае существенного нарушения требова
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ний к его качеству, в частности, при обнаружении неустранимых не
достатков, которые не могут быть устранены без соразмерных расхо
дов или затрат времени, выявляются неоднократно либо проявляются 
вновь после их устранения и т.д. В случае предъявления покупателем 
требования об устранении продавцом недостатков товара длительного 
пользования или замены такого товара покупатель вправе одновре
менно потребовать предоставления ему на период ремонта или замены 
товара надлежащего качества, за исключением товаров (автомобили, 
мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрега
ты к ним, кроме товаров, предназначенных для использования инвали
дами, прогулочные суда и плавсредства, мебель, электррбытовые при
боры, используемые как предметы туалета и в медицинских целях, для 
термической обработки продуктов и приготовления пищи и т.д.) дли
тельного пользования, на которые не распространяется требование по
купателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара. В случае обнаружения дефектов товара, 
свойства которого не позволяют устранить их (парфюмерно
косметические изделия, товары бытовой химии и другие товары), по
купатель вправе по своему выбору потребовать замены такого товара 
товаром надлежащего качества, либо соразмерного уменьшения по
купной цены. Вместо предъявления указанных требований, покупа
тель вправе отказаться от приобретенного товара и потребовать воз
врата уплаченный за товар денежной суммы. При замене или возврате 
товара ненадлежащего качества покупатель за счет продавца должен 
возвратить купленный им товар ненадлежащего качества. При возвра
те покупателю уплаченный за товар денежной суммы продавец не 
вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость 
товара из-за его полного или частичного использования, потери им то
варного вида или других подобных обстоятельств.

Продавец или лицо, выполняющее функции продавца на осно
вании договора с ним, обязан принять товар ненадлежащего качества 
у покупателя, в случае необходимости провести проверку качества 
товара. Покупатель вправе участвовать в проверке качества товара. 
При возникновении спора о причинах появления недостатков товара 
продавец обязан провести независимую экспертизу товара за свой 
счет. Покупатель вправе оспорить заключение такой экспертизы в су
дебном порядке.

Соблюдение условий договора розничной купли-продажи о ка
честве обеспечивается установлением гарантийного срока или срока

79



годности товара. Эти сроки, а также ответственность за их нарушение 
определяются в соответствии с Законом РУз «О защите прав потре
бителей». Потребитель вправе предъявить требования в отношении 
недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийною 
срока или срока годности.

Гарантийный срок на товар исчисляется со дня продажи това
ра покупателю. Если день продажи товара установить невозможно, 
этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со 
дня изготовления товара, в течение которого он пригоден к использо
ванию, или датой, до наступления которой товар пригоден к исполь
зованию. Продолжительность срока годности товара должна соответ
ствовать обязательным требованиям и безопасности товара, установ
ленным стандартами. На продукты питания, парфюмерно
косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные 
подобные товары изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать 
срок годности -  период, по истечении которого товар считается не
пригодным для использования по назначению. Продажа товара по ис
течении установленного сроки годности, а также товара без указания 
срока службы или срока годности запрещается.

При продажи товаров по образцам, по почте, а также в случаях, 
если момент заключения договора и момент передачи товара потре
бителю не совпадают, гарантийные сроки исчисляются со дня дос
тавки товара потребителю, а если товар нуждается в специальной ус
тановке (подключении) или в сборке, со дня его установки (подклю
чения) или сборки. Если день доставки, установки (подключения) или 
сборки товара установить невозможно, гражданские сроки исчисля
ются со дня заключения договора купли-продажи. Для сезонных то
варов (обуви, одежды и прочих) гарантийные сроки исчисляются с 
момента наступления соответствующего сезона после даты покупки 
товара’ Время наступления сезона, исходя из климатических условий 
определено постановлением КМ РУз от 13.02.2003 г. (№75).

В случаях, когда гарантийный срок установлен менее шести ме
сяцев и недостатки товара обнаружены покупателем по истечении га
рантийного срока, но в пределах шести месяцев со дня передачи то
вара покупателю, продавец несет ответственность, если покупатель 
докажет, что недостатки товара возникли до его передачи покупате
лю или по причинам, возникшим до этого момента. Если на товар не 
установлен гарантийный срок или срок годности, требования, связан
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ные с недостатками товара могут быть предъявлены покупателем при 
условии, что недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах 
шести месяцев со дня передачи товара покупателю либо в пределах 
более длительного срока, установленного договором.

Гарантийные сроки могут устанавливаться на комплектующие 
изделия и составные части основного товара. Эти сроки исчисляются 
в том же порядке, что и гарантийный срок на основной товар. Если на 
комплектующее изделие установлен гарантийный срок на основной 
товар, потребитель вправе предъявить требования в отношении не
достатков товара при условии, что недостатки комплектующего срока 
на это изделие, независимо от истечения гарантийного срока на ос
новной товар.

В случае выявления существенных недостатков товара, допу
щенных по вине изготовителя, потребитель вправе предъявить изго
товителю требование о безвозмездном устранении недостатков това
ра по истечении гарантийного срока, установленного на товар изго
товителем, а также обеспечить потребителю возможность использо
вания товара по назначению и нести ответственность за существен
ные недостатки, возникшие по его вине. Установление сроков обес
печения возможности использования товара и ответственности за их 
качество логически предполагает установление сроков обслуживания 
продавцом недостатков проданного им товара. Продолжительность 
этих сроков определяется в зависимости от характера товара и совпа
дает с гарантийным сроком или сроком годности, если они установ
лены. Если эти сроки не установлены, применяются сроки обслужи
вания недостатков, установленные Законом «О защите прав потреби
телей», т.е. 6 месяцев со дня передачи товара потребителю. Законом 
или договором указанные сроки могут быть увеличены. Статья 410 
ГК (общее положение о купле-продаже) закрепляет иные сроки обна
ружения недостатков проданного товара, когда гарантийный срок или 
срок годности не установлен: разумный срок, но в пределах 2-х лет со 
дня передачи товара покупателю. Причем этот срок в отличие от За
кона является единым и не зависит от характера товара.

Требования в связи с недостатками товара, обнаруженными в 
течении гарантийного срока, срока годности или 6-месячного (2- 
летнего) срока, могут быть предъявлены продавцу, изготовителю, ор
ганизациям, выполняющим их функции, в соответствии с правилами, 
установленными ГК РУз, Закона «О защите прав потребителей», не
зависимо от вины изготовителя или продавца в возникновении этих 
недостатков.
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Недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены из
готовителем (продавцом) или организацией, выполняющей функции 
изготовителя (продавца) на основании договора с ним, в течение два
дцати дней со дня предъявления потребителем требования об устране
нии недостатков товара. В отношении товара длительного пользования 
изготовитель (продавец) обязан при предъявлении потребителем ука
занного требования в семидневный срок безвозмездно предоставить 
потребителю на период ремонта аналогичный товар, обеспечив дос
тавку за свой счет. В случае устранения недостатков товара гарантий
ный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не 
использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения по
требителя с требованием устранения недостатков товара до дня выда
чи его по окончанию ремонта. Время со дня обращения потребителя, 
по поводу ремонта товара, до дня его выдачи, после ремонта, в гаран
тийный срок не засчитывается, а срок считается на этот период про
дленным. Срок предъявления требования и выдачи (доставки) отре
монтированного товара должен быть документально зафиксирован.

Сроки годности товаров и гарантийные сроки на товары играют 
важную роль при обеспечении защиты прав потребителей и определе
ния пределов ответственности изготовителей, продавцов (исполните
лей). Срок годности определяется различными способами: путем ука
зания предельного срока хранения, годности и т.п. Единственным кри
терием определения продолжительности срока годности является фи
зико-химическое свойства товара. Понятие «гарантийный срок» давно 
известно в законодательстве. Однако его содержание, порядок уста
новления и роль не были постоянными. Он рассматривался, как удли
ненный срок, для установления скрытых недостатков товара, которые 
не могли быть обнаружены при их обычной приемке, как сроки на 
предъявление претензий по качеству товаров и сроки, в течение кото
рых изготовитель гарантирует работоспособность товара. Продолжи
тельность гарантийных сроков на товар определялась государствен
ными стандартами и другими категориями нормативных документов 
по стандартизации, как обязательное требование для изготовителей и 
продавцов. Статья 403 ГК РУз определяет гарантийный срок как пери
од, в течение которого товар должен соответствовать всем требовани
ям, предъявляемым к его качеству, определенным в установленном 
порядке (ст.402 ГК). В отличие от срока годности гарантийный срок 
может устанавливаться на любые товары, имеет коммерческий харак
тер, является средством конкурентной борьбы на рынке. Необходи
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мость установления гарантийного срока, правильное определение его 
продолжительности могут существенно повлиять на экономические 
результаты деятельности изготовителя и продавца товара.

С учетом установленных правил о сроках годности товара и га
рантийного срока на товар, следует обратить внимание на то, что 
действие ГК РУз и Закон «О защите прав потребителей» распростра
няется на товары, реализуемые в Республике Узбекистан независимо 
от места их происхождения и национальной принадлежности изгото
вителя, продавца, исполнителя, то есть в том числе на импортные то
вары и иностранные юридические лица. Поэтому при заключении 
контрактов на поставку товаров по импорту следует обратить особое 
внимание на те условия, которые вытекают из требований ГК РУз, 
Закона «О защите прав потребителей», а также Закона «О сертифика
ции продукции и услуг».

Подвиды договора розничной кушш-продажи. Вопросы, свя
занные с определением количества товаров и о сроках их приобрете
ния решаются, как правило, покупателем. В большинстве случаев 
момент заключения договора розничной купли-продажи совпадает с 
моментом его исполнения, т.е. с моментом передачи и приобретения 
товара. Вместе с тем существуют подвиды (разновидности) договора 
розничной купли-продажи, в соответствии с условиями которых мо
мент заключения не всегда совпадает с моментом их исполнения. Та
кими подвидами договора розничной купли-продажи являются:

- продажа товара с условием о его принятии покупателем в оп
ределенный срок;

- продажа товара по образцам (описанием, каталога);
- продажа товаров с использованием автоматов;
- продажа товаров с условием о его доставке покупателю;
- продажа товаров через комиссионную торговлю.
Продажа товара с условием о его принятии покупателем в 

определенный срок. Договор розничной купли-продажи между про
давцом и покупателем может быть заключен с условием о принятии 
покупателем товара в определенный договором срок, в течении кото
рого этот товар не может быть продан другому покупателю (ч.1 
ст.428 ГК).

Как видно из содержания данной статьи по договору розничной 
купли-продажи с условием принятия товара в определенный догово
ром срок продавец не вправе, после заключения договора, продан, 
товар другому покупателю до окончания срока для принятия товар;)
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покупателем вне зависимости от условий об оплате товара, так как 
рассматриваемая разновидность договора купли-продажи может со
держать в себе любые условия, по оплате, какими могут быть предва
рительная оплата, оплата в момент принятия товара, продажа товара в 
кредит. Вместе с тем следует отметить, что по обычному договору 
розничной купли-продажи, как общее правило, имеет место совпаде
ние момента заключения договора с моментом его исполнения. Такое 
совпадение служит предпосылкой перехода права собственности на 
товар от продавца к покупателю. При заключении договора рознич
ной купли-продажи с условием о принятии покупателем товара в оп
ределенный договором срок, отсутствует совпадение момента заклю
чения и использования договора. В связи с этим не происходит непо
средственный переход право собственности на товар от продавца к 
покупателю, что предоставляет продавцу право реализовать товар 
любому другому лицу по причине нарушения покупателем условий 
договора о принятии товара в определенный договором срок. Такое 
нарушение условий договора, т.е. неявка покупателя или не соверше
ние им иных необходимых действий, рассматривается продавцом в 
качестве отказа покупателя от исполнении договора (ч.2 ст.428 ГК).

При розничной торговле продавец не несет перед покупателем 
обязанности сохранения товара, право собственности на которого 
еще не перешло. В то же время поскольку договор заключен с усло
вием о принятии покупателем товара в определенный договором 
срок, продавец обязан обеспечить сохранность этого товара в преде
лах этого срока. Для обеспечения сохранности товара продавец мо
жет нести затраты (расходы по хранению товара но складе до наступ
ления срока передачи, принятию мер, предотвращающих порчу това
ра, по охране и т.п.). Дополнительные расходы продавца по обеспе
чению передачи товара покупателю в определенный договором роз
ничной купли-продажи срок, включаются в цену товара. По общему 
правилу, продавец не вправе требовать от покупателя возмещения 
дополнительных расходов, если только иное не предусмотрено зако
нодательством или договором (ч.З ст.428 ГК).

Продажа товара по образцам (описанием, каталогам). Дого
вор розничной купли-продажи между продавцом и покупателем мо
жет быть заключен по образцом (описанием, каталогам) товаров (ч.1 
ст.429).

Продажа товаров по образцам или описанием -  один из видов 
договора купли-продажи, характерной чертой которого является при

84



обретение покупателем товара, аналогичного представленному ему 
образцу. Согласно установленным правилам, кроме возможности ви
зуального ознакомления потребителя с товаром (в том числе путем 
демонстрации образцов в действии), продавец обязан обеспечить ка
ждый образец (всех артикулов, марок и разновидностей) аннотацией 
с указанием наименования изготовителя, технических параметров и 
других характеристик потребительских свойств товара.

Договор купли-продажи товара по образцам может быть заклю
чен на основании ознакомления покупателя с предложенным продав
цом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, 
фотоснимков, альбомов, средств связи (телевизионной, почтовой, ра
диосвязи и других) или иными способами, исключающими возмож
ность непосредственного ознакомления потребителя с товаром при 
заключении такого договора. Ознакомление с образцом товаров мо
жет осуществляться покупателем как в демонстрационных торговых 
помещениях продавца, где выставляются образцы для ознакомления с 
ними, так и дистанционным способом, т.е. посредством каталогов и 
других средств ознакомления.

Исполнение договора продажи товара по образцу осуществляется 
в таком же порядке, что и договора купли-продажи с условием о дос
тавке товара покупателю (ч.2 ст.429 ГК). Но в отличие от договора с 
условием доставки товара покупателю, место доставки товара не явля
ется существенным условием договора продажи товаров по образцам. 
Условие о доставке товара покупателю по договору купли-продажи 
товаров по образцам носит диспозитивный характер. Так, если иное не 
предусмотрено законодательством или договором, договор розничной 
купли-продажи товаров по образцам или договор купли-продажи, за
ключаемый дистанционным способом продажи товара, считается ис
полненным с момента доставки товара в место, указанное в договоре, 
а если место передачи товара таким договором не определено, с мо
мента доставки товара по месту жительства покупателя-гражданина 
или месту нахождения покупателя -  юридического лица.

По договору купли-продажи товаров по образцам покупатель до 
передачи ему товара вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора. Однако отказ от исполнения договора не осво
бождает покупателя от возмещения продавцу необходимых расходов, 
понесенных в связи с совершением действий по выполнению догово
ра (ч.З ст.429 ГК). В дополнение к правам покупателя в данной статье 
ГК Закон «О защите прав потребителей» наделяет потребителей-

85



граждан правом не только отказаться от товара в любое время до его 
передачи, но и в течение семи дней после передачи товара. Кроме то
го, в случае, если информация о порядке и сроках возврата товара не
надлежащего качества не была предусмотрена в письменной форме в 
момент доставки товара, покупатель-гражданин вправе отказаться от 
товара в течении трех месяцев с момента передачи товара. Закон «О 
защите прав потребителей» ограничивает права продавца на возме
щение его расходов при возврате товара только расходами на обрат
ную доставку от покупателя-гражданина возвращенного товара.

Продажа товара с использованием автоматов. В случаях, ко
гда продажа товара производится с использованием автомата, владе
лец автомата обязан довести до покупателя информацию о продавце 
товара путем помещения на автомате или предоставления покупате
лю иным способом сведений о наименовании (фирменном наимено
вании) продавца, месте его нахождения, режима работы, а также о 
действиях, которые необходимо совершить покупателю для получе
ния товара (ч.1 ст.430 ГК).

Как видно, в отношениях по продаже товара с использованием 
автомата принимают участие три лица: владелец автомата, продавец 
и покупатель. Все они взаимосвязаны между собой определенными 
правами и обязанностью. Владелец автомата обязан довести, а поку
патель имеет право требовать информацию (сведений) о продавце, 
права и обязанности продавца и покупателя определяются договором, 
заключенным между ними. При этом законодательством предусмот
рены особые правила заключения договора и, соответственно, особый 
порядок определения момента заключения договора при продаже то
варов с использованием автоматов. В данном случае продавец не вы
дает никаких документов в подтверждение оплаты покупателем това
ра, договор считается заключенным с момента совершения покупате
лем действий, необходимых для получения товара (ч.2 ст.430 ГК). 
Следовательно, покупатель совершая конклюдентные действия вы
ступает в качестве акцептанта по отношению продавца-оферента, 
предложившего товары на продажу путем использования автомата.

Если покупателю не предоставляется оплаченный товар, прода
вец обязан обеспечить немедленное предоставление покупателю то
вара или возвратить уплаченную им сумму. В случае неисполнения 
этой обязанности покупатель вправе потребовать от продавца возме
щения причиненных убытков. Вместе с тем неполучение покупателем 
товара из автомата еще не свидетельствует о нарушении продавцом
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своей обязанности передать товар, а может быть вызвано виной вла
дельца автомата. В связи с этим меры ответственности применяются 
к продавцу только после отказа удовлетворить требования покупате
ля о незамедлительном предоставления товара или возвращения уп
лаченной суммы.

В тех случаях когда автомат используется для размена денег, 
приобретения знаков оплаты или обмена волюты, к отношениям, воз
никающим между продавцом и покупателем, применяются правила 
договора розничной купли-продажи, если иное не вытекает из суще
ства обязательства (ч.4 ст.430 ГК).

Продажа товаров с условием о его доставке покупателю. В 
соответствии с договором розничной купли-продажи с условием о 
доставке товара покупателю на продавца возлагается обязанность по 
доставке товара в установленный срок в место, указанное покупате
лем, а если место доставки товара покупателем не указанно, - в место 
жительства гражданина или место нахождения юридического лица, 
являющегося покупателем (чЛ ст.431 ГК). В отличие от продажи то
вара по образцам, где также предусматривается обязанность продавца 
по доставке товара, статья 431 ГК не содержит никаких исключений в 
вопросе об обязанности покупателя принять товар. Соответственно 
применяются общие положения о последствиях неисполнения поку
пателем этой обязанности (ст.417 ГК). Как видно, продажа с услови
ем доставки является единственным случаем в договоре розничной 
купли-продажи, когда встает вопрос об обязанности покупателя при
нять товар.

Договор розничной купли-продажи с условием о доставке това
ра считается заключенным, а также исполненным с момента вручения 
товара покупателю. Обязанность продавца по вручению товара поку
пателю считается исполненной также при вручении товара любому 
лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, свидетельст
вующий о заключении договора или об оформлении доставки товара 
(ч.2 ст.431 ГК). При этом следует учесть, что исполнение обязатель
ства продавцом по вручению товара ненадлежащему лицу (например, 
представленная квитанция не является действительной, так как лицо, 
представившее квитанцию не управомочен покупателем и не имеет 
на это доверенности и т.д.), не освобождает его от надлежащего ис
полнения договора по отношению к покупателю, если только прода
вец не докажет, что предпринял все необходимые меры, вытекающие 
из требований (ст.240 ГК). Правило о моменте исполнения договора
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розничной купли-продажи с условием о доставке товара сформули
ровано в ст.431 ГК диспозитивно, и иной порядок определения ис
полнения договора может быть предусмотрен законодательством, до
говором или вытекать из существа обязательства.

Условие договора розничной купли-продажи о сроке доставки 
товара является существенным, ибо на продавца возлагается обязан
ность доставить товар в срок, установленный покупателем. И в том 
случае, когда договором не определено время доставки товара, для 
вручения его покупателю, продавец не освобождается от исполнения 
обязанности, товар должен быть доставлен в разумный срок после 
получения требования покупателя.

Продажа товаров через комиссионную торговлю. Комисси
онная торговля, как вид розничной купли-продажи, представляет 
продажу комиссионерами товаров, переданных им для реализации по 
договорам комиссии. Комиссионная торговля может осуществляться 
хозяйствующими субъектами: как юридическими, так и физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпри
нимателей. Прием на комиссию товаров осуществляется от юридиче
ских и физических лиц и оформляется путем составления комиссион
ного соглашения (договор комиссии, квитанция, накладная и другие 
виды документов), подписываемого комиссионером и комитентом. 
Продажа товаров комиссионерами потребителям (неопределенному 
кругу лиц) осуществляется в соответствии с договором розничной 
купли-продажи, заключаемого между ними.

В соответствии с договором комиссии за комитентом (сдатчи
ком товара) сохраняется право собственности на товар, принятый на 
комиссию комиссионером (продавцом), до момента его продажи (пе
редачи) покупателю. Комиссионер несет полную ответственность пе
ред комитентом за утрату или повреждение товара, принятого на ко
миссию. Размер и порядок возмещения нанесенного комитенту ущер
ба определяются по соглашению сторон. По соглашению сторон в 
комиссионное соглашение могут быть включены дополнительные ус
ловия в соответствии с законодательством.

На комиссию, для продажи потребителям, принимаются все то
вары, за исключением товаров, не изъятых из гражданского оборота 
или запрещенных законодательством. Прием на комиссию отдельных 
видов товаров осуществляется только при наличии соответствующих 
документов. Например, продажа диких животных, частей их туш, 
продуктов жизнедеятельности, их производных, дикорастущих рас
тений, а также товаров изготовленных из объектов животного и рас



тительного мира (меховые, кожаные, швейные галантерейные, деко
ративные, сувенирные изделия, обувь, пищевые продукты, лекарст
венно-техническое сырье) в соответствии с Правилами розничной 
торговли, утвержденными КМ РУз от 13.02.2003 г., осуществляется 
при наличии соответствующих документов, подтверждающих закон
ность добычи (заготовки) в соответствии с законодательством, а по 
объектам, не свойственным фауне и флоре Республики Узбекистан и 
товарам из них, - требуется еще и наличие разрешение на ввоз, вы
данного уполномоченным органом Республики Узбекистан.

Прием на комиссию и продажа предметов антиквариата допус
кается с условием соблюдения требований законодательства. Прием 
на комиссию и продажа продовольственных товаров, (за исключени
ем сельскохозяйственной продукции), сдатчиками которых являются 
физические лица, допускается при наличии у этих лиц соответст
вующих документов на занятие предпринимательской деятельно
стью. Не могут быть приняты на комиссию товары, не подлежащие 
возврату или обмену на аналогичный товар других: размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации; товары для профи
лактики и лечения заболеваний в домашних условиях; предметы лич
ной гигиены, парфюмерно-косметические товары, изделия швейные и 
трикотажно-бельевые, изделия чулочно-носочные, изделия и мате
риалы, контактирующие с пищевыми продуктами, в том числе для 
разового использования, бывшие в употреблении, товары бытовой 
химии, лекарственные средства.

Условие о цене товаров, принимаемых на комиссию для прода
жи потребителям, и вознаграждение комиссионера за оказываемые 
услуги определяются соглашением договора комиссии. Переоценка, 
не проданного в течение определенного времени товара, произво
диться комиссионером исходя из условий комиссионного договора. 
Переоценка товаров может осуществляться и без вызова комитента, 
когда на это его согласие предусмотрено договором. Деньги за про
данный товар выплачиваются комитенту -  физическому лицу при 
предъявлении комиссионного договора и гражданского паспорта по 
расходно-кассовому ордеру. Выплата денег за проданный товар, а 
также возврата непроданного товара могут быть произведены комис
сионером лицу, уполномоченному комитентом, по предъявлении до
веренности, оформленной в установленном порядке, и документа, 
подтверждающего заключение договора комиссии.

Для отдельных видов товаров установлен особый порядок реа
лизации через комиссионную торговлю. Так, товары, бывшие в yiют-
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реблении, а также товары, подлежащие реализации в установленном 
законодательством порядке (имущество, подлежащее обращению в 
доход государства; товары, перешедшие по праву наследования госу
дарству; бесхозяйное имущество; имущество, изъятое у граждан в 
возмещение причиненного ущерба во исполнение приговоров и ре
шений судов; и т.д.) реализуются только через специализированные 
объекты, осуществляющие такую комиссионную торговлю. Товары, 
приобретенные через эти объекты обратно от покупателей не прини
маются, за исключением товаров с дефектами, не обнаруженными 
при их приеме на реализацию, и если они возвращаются не позднее 
двух рабочих дней после покупки.

Товары, в отношении которых должна быть представлена ин
формация о подтверждении соответствия товара установленным тре
бованиям, сроках годности или сроках службы, принимаются на ко
миссию и реализуются только при наличии такой информации. При 
продажи бывших в употреблении товаров, имеющих не истекший га
рантийный срок, покупателю передаются полученный от комитента 
гарантийный талон, паспорт, сервисная книжка или другой документ, 
подтверждающий право покупателя на использование оставшегося 
срока гарантии.

Согласно Закону «О защите прав потребителей» в отношении 
товара, купленного в комиссионном магазине и имеющего недостат
ки, требования о безвозмездном устранении недостатков или о воз
мещении расходов на их исправление, а также о замене на товар ана
логичной марки (модели, артикула) могут быть удовлетворены лишь 
с согласия продавца (сдатчика товара). В отношении других требова
ний действует обязанность продавца (сдатчика) их удовлетворить. 
При этом на технические сложные товары, купленные в комиссион
ном магазине, также распространяется правило о необходимости на- 
личья существенного недостатка, для предъявления требований о за
мене товара, или расторжении договора. Поскольку комиссионер со
гласно ст.832 ГК совершает сделки от своего имени, приобретает 
права и становится обязанным по сделке с третьим лицами (покупа
телями), то на него, естественно, ложатся все неблагоприятные по
следствия приемки и продажи товаров с недостатками. В случае 
удовлетворения требований потребителя об уменьшении покупной 
цены комиссионер не вправе, если это не оговорено в договоре ко
миссии, относить сумму уценки на комитента. Комиссионер не впра
ве также в этом случае требовать от покупателя возвратить куплен
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ный товар для возврата его комитенту. По смыслу Закона «О защите 
прав потребителей» комиссионер вправе с согласия продавца (коми
тента) заменить товар с недостатками на такой же товар другой мар
ки, если он имеется в продажи, и произвести соответствующий пере
расчет цены. Это требует от комиссионера быть более внимательным 
к качеству товаров, принимаемых на комиссию, и согласовывать со 
сдатчиком (комитентом) последствия удовлетворения требований по
купателя при заключении договора комиссии, то есть указать что, ес
ли товар окажется недоброкачественной, уценки и убытки относятся 
на счет комитента (сдатчика товара).

Согласно Правилам о розничной торговли от 13.02.2003 г. това
ры со скрытыми недостатками, не обнаруженными при их приеме на 
реализацию и выявленными до продажи (передачи) покупателю, сни
маются с реализации и подлежат возврату комитенту, если не доказа
но, что недостатки возникли по вине комиссионера, без оплаты рас
ходов комиссионера по хранению товаров. Комитент вправе в любое 
время отказаться от исполнения комиссионного договора, отменив 
данное комиссионеру поручение. Комиссионер вправе требовать воз
мещения убытков, вызванных отменой поручения. Комитент обязан в 
срок, установленный договором комиссии, а если такой срок не уста
новлен, незамедлительно распорядиться своим находящимся в введе
нии комиссионера имуществом. Если комитент не выполнит эту обя
занность, комиссионер вправе сдать товар на хранение за счет коми
тента либо продать его по возможно более выгодной для комитента 
цене. Требования комитента, связанные с ненадлежащем исполнени
ем договора комиссии, могут быть предъявлены комиссионеру в те
чение 30 дней со дня выплаты комитенту денег за проданный товар 
либо возврата ему не проданного товара, если соглашением сторон не 
установлен иной срок.

Регулирование отношений по розничной купли-продажи, наряду 
с ГК РУз, Закона «О защите прав потребителей» 1996 года, осущест
вляется также соответствующими постановлениями Правительства 
Республики Узбекистан, к числу которых относятся: Постановление 
КМ РУз 26 ноября 2002 г. «О мерах по упорядочению регистрации и 
осуществления торговой деятельности юридическими и физическими 
лицами» и утвержденное этим Постановлением.

Положение о порядке регистрации и осуществления оптовой и 
розничной торговой деятельности № 407; Постановление КМ РУз 13 
февраля 2003 г. № 75 «Об утверждении правил розничной и реализа
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ции продукции (услуг) общественного питания в Республике Узбеки
стан». В указанные постановления КМ РУз внесены изменения и до
полнения постановлениями КМ РУз от 15.05.2003 г. № 217; от 
26.12.2003 г. № 572; от 16.06.2004 г. № 288; от 12.08.2005 г. № 196; от 
06.10.2005 г. № 222; от 22.05.2006 г. № 92; от 14.09.2006 г. №194; от 
27.04.2007 г. № 85.

В настоящее время особенности продажи следующих отдельных 
видов продовольственных и непродовольственных товаров урегули
рованы правилами розничной торговли в Республике Узбекистан: 
розничной торговли алкогольными напитками; розничной торговли 
плодоовощными товарами; розничной торговли изделиями из драго
ценных металлов и драгоценных камней; розничной продажи новых 
автомототранспортных средств; комиссионная торговля; продажа 
текстильных, трикотажных, швейных, меховых товаров и обуви; про
дажа технически сложных товаров бытового назначения; продажа 
парфюмерно-косметических товаров; продажа животных и растений; 
продажа пестицидов и агрохимикатов; продажа лекарственных пре
паратов и изделий медицинского назначения.

§ 3. Договор поставки

Договор поставки товаров. Прежде, т.е. до перехода от плано
вой системы производства и распределения продукции к свободным 
рыночным отношениям, понятие договора поставки определялось как 
договор, заключаемый на основе социалистической формы собствен
ности с участием только предприятий и организаций. В условиях ры
ночных отношений договор поставки по своей природе, содержанию 
и назначению существенно отличается от прежнего договора. Теперь 
экономическую основу договора поставки на равных началах состав
ляют все формы (частной и публичной) собственности и в его заклю
чении могут принимать участие и юридические и физические лица, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность. Все это по
зволяет определить понятие договора в новом контексте.

Понятие и значение договора поставки. По договору поставки 
поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую дея
тельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки произ
водимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 
предпринимательской деятельности или в других целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а 
покупатель обязуется принять товары и оплатить их (ст.437 ГК).

92



Договор поставки, как особый вид договора купли-продажи то
варов, опосредствует отношения по оптовой торговле между профес
сиональными продавцами и покупателями, занимающихся предпри
нимательской деятельностью в сфере рыночной экономики. Договор 
поставки двусторонний, возмездный и консенсуальный. Двусторон- 
ность заключается в том, что каждый из его сторон имеет права и 
обязанности по договору. Возмездность предполагает получение ка
ждой из сторон от своего контрагента определенной компенсации, 
ради которой заключен договор. Передача товара продавцом покупа
телю, в соответствии с договором поставки, производится с условием 
оплаты его стоимости. По причине консенсуальности договор по
ставки вступает в силу с момента достижения сторонами обоюдного 
согласия. В связи с этим один из существенных признаков договора 
поставки является несовпадение момента заключения с моментом его 
исполнения.

Договору поставки присущи некоторые, свойственные ему при
знаки, которые сводятся к следующему:

во-первых, договор поставки опосредствует экономические от
ношения по возмездной передаче товарной продукции в сфере пред
принимательской деятельности, что определяет содержание прав и 
обязанностей по данному договору. Правовым результатом исполне
ния обязанностей сторон является здесь переход от поставщика к по
купателю права собственности или права оперативного управления 
на отчуждаемое имущество;

во-вторых, сторонами в договоре поставки в качестве продавца 
и покупателя товаров могу быть юридические и физические лица, яв
ляющиеся предпринимателями; .

в третьих, передача товаров продавцом (поставщиком) покупа
телю должна осуществляться в обусловленный договором срок или 
сроки. Применительно к договору поставки срок (сроки) передачи то
варов приобретает характер существенного условия договора. Как 
правило, отношения между сторонами договора продолжаются дли
тельное время. Обязательства, вытекающие из договора поставки, мо
гут использоваться в период действия договора с разделением на не
сколько частей. Во многих случаях договор поставки заключается на 
один хозяйственный год, на срок более одного года (долгосрочный 
договор) или на один срок, необходимый для изготовления и переда
чи продукции;

в четвертых, по договору поставки подлежат передаче не любые, 
а только производимые или закупаемые поставщиком товары. Таким
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образом, в качестве поставщика выступает коммерческая организа
ция, специализирующаяся на производстве соответствующих товаров 
либо профессионально занимающаяся их закупками;

в пятах, имеет существенное значение, для какой цели покупа
телем приобретаются товары у поставщика, ибо договором поставки 
признается только такой, в силу которого покупателю передаются то
вары для их использования в предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, семейным и иным подобным 
использованием. Подобное определение назначения товара, являю
щегося предметом договора поставки, дает основание предлагать, что 
в качестве покупателя по договору могут выступать юридические и 
физические лица, намеривающиеся использовать товар в целях пред
принимательства.

Договор поставки с учетом присущих ему, вышеприведенных 
признаков отличается от обычного договора купли-продажи, так:

- если сторонами договора поставки могут быть только те лица 
(физические и юридические), прошедшие государственную регистра
цию в качестве предпринимателя, то сторонами договора купли- 
продажи могут быть любое лицо в зависимости от наличия правоспо
собности и дееспособности, а также статуса юридического лица;

- если по договору поставки товар, передаваемый поставщиком 
покупателю, должен использоваться в целях ведения предпринима
тельской деятельности, в то время как по договору купли-продажи, 
цель использования приобретаемого товара не имеет значения;

- если взаимоотношения сторон по договору поставки могут но
сить длительный характер, в зависимости от срока заключения дого
вора, в то время как отношения между продавцом и покупателем мо
гут быть разовыми;

- если исполнение обязательства по договору поставки в боль
шинстве случаев не совпадает с моментом заключения договора, в то 
время как по договору купли-продажи имеет место такое совпадение.

Разграничения договора купли-продажи, с одной стороны, и до
говора поставки, с другой стороны, имеет большое практическое зна
чение, поскольку содержание, порядок использования и ответствен
ность за нарушение этих договоров различны. Например, при неис
полнении стороной своих обязанностей неустойка, применяемая по 
договору поставки как форма гражданско-правовой ответственности, 
не может быть взыскана за нарушение условий договора купли- 
продажи.
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Между договором поставки и договором купли-продажи много 
общего, вместе с тем каждый из них обладает присущими ему осо
бенностями. Договор купли-продажи применяется во всех областях 
отношений по товарообороту. Он составляет экономическое содер
жание различных форм договорных отношений по переводу имуще
ства от одного собственника к другому или от оперативного управле
ния одного государственного предприятия к другому. В этом отно
шений и договор поставки, договор контрактации и договор энерго
снабжения по своему экономическому содержанию являются догово
рами купли-продажи, но купли-продажи особого рода, и применяют
ся в различных сферах социально-экономических отношений. Все 
другие отношения по товарообороту, регулирование которых не об
лечено в специальные договорные формы, регламентируются посред
ством норм о договоре купли-продажи. Вместе с тем применение до
говора поставки, как своеобразный правовой формы имущественных 
отношений в сфере предпринимательской деятельности, предусмот
рено непосредственно в самом законодательном акте.

Единство экономического содержания договора купли-продажи 
и договора поставки связанно прежде всего с товарно-денежным ха
рактером отношений, регулируемых посредством этих договоров.

Имущественные отношения в сфере товарооборота имеют еди
ный родовой признак товарного производства проявляется в форме 
купли-продажи и поставки товаров, закупки сельхозпродуктов, мены, 
опосредствующих соответствующими договорами. Купля-продажа, 
как общий признак имущественных отношений в сфере предприни
мательства, является способом возмездной передачи имущества в ус
ловиях товарного производства. Единства родового признака различ
ных форм купли-продажи (розничная торговля, поставка продукции, 
закупка сельхозпродуктов и т.п.) определяется тем, что в едином то
варном обращении участвуют и средства производства, и предметы 
потребления. В процессе обращения товар переходит из сферы обра
щения в сферу потребления, чтобы послужить здесь жизненным 
средством или средством производства. Единство экономического 
содержания договоров, в области товарооборота, дает основания для 
того, чтобы рассматривать договор поставки как разновидность дого
вора купли-продажи между субъектами предпринимательской дея
тельности и определять его как оптовый договор купли-продажи то
варов, заключаемый на длительный срок, предусматривающий по
следовательную передачу продавцом товаров покупателю отдельны-
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договора поставки, но не принявшая мер к согласованию условий до
говора и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения 
договора в тридцатидневный срок, обязана возместить убытки, вы
званные уклонением от согласования условий договора.

Определение срока действия заключенного договора поставки 
является его существенным условием. Согласно общему правилу, до
говор поставки может быть заключен на один год, на срок более од
ного года (долгосрочный договор) или на иной срок, предусмотрен
ный соглашением сторон.

Если в договоре поставки срок его действия не определен, дого
вор признается заключенным на один год. Если в долгосрочном дого
воре количество подлежащих поставке товаров или иные условия до
говора определены на год или на более продолжительный срок, то в 
договоре должен быть установлен порядок согласования этих усло
вий сторонами на последующие периоды до окончания срока дейст
вия договора. При отсутствии в договоре такого порядка договор 
признается заключенным соответственно на один год или на срок, на 
который согласованны условия договора. При отказе или уклонении 
одной из сторон долгосрочного договора от согласования количества 
товаров, подлежащих поставке, или иных условий договора на после
дующие периоды в порядке, установленном договором, другая сторо
на вправе обратиться в суд с требованием об определении условий 
поставки товаров на соответствующие периоды либо о расторжении 
договора.

Исполнение договора поставки. Исполнение обязанности оп
ределяется соглашением сторон о периодах поставки товара. Договор 
поставки обычно рассчитан на длительный срок исполнения. Сторо
ны могут прийти к соглашению о поставке продукции определенны
ми партиями (частями) в течение срока действия договора либо о по
ставке сразу всей продукции. Если сторонами предусмотрена постав
ка товаров в течение срока действия договора отдельными партиями 
и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не оп
ределены, то товары должны поставляться равномерными партиями 
по месяцам. Кроме того, в договоре может быть установлен график 
поставки товаров: декадный, суточный, часовой и т.п.

Досрочная поставка товаров может производиться с согласия 
покупателя. Из существенного характера условия о сроке в договоре 
поставки вытекает правило о невозможности досрочной поставки то
варов без согласия покупателя. В то же время товары, поставленные
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досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества 
товаров, подлежащих поставке в следующем периоде. В случае, если 
товар поставлен досрочно, а покупатель не давал на то согласия, то в 
соответствии со сложившейся практикой такие товары принимаются 
покупателем на ответственное хранение (ст.447 ГК). Покупатель обя- 

‘Зан обеспечить сохранность этого товара и незамедлительно уведо- 
; мить поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый поку- 
; пателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться 
, им в разумный срок. В случае если поставщик в этот срок не распо
рядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или возвра
тить его поставщику за счет поставщика. При этом необходимые рас
ходы, понесенные покупателем (получателем) в связи с принятием 

! товара на ответственное хранение, реализацией товара или его воз
врата продавцу, подлежат возмещению поставщиком. Вырученная от 
реализации товара сумма передается поставщику, за вычетом причи
тающихся покупателю расходов. Стороны, кроме того, должны усло
виться о порядке поставки товаров. Поставка товаров осуществляется 
Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю по до-

I говору или лицу, указанному в договоре в качестве покупателя. В 
случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя 
давать поставщику указания об отгрузке товаров получателям (отгру
зочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется по
ставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. Со
держание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупате
лем поставщику определяются договором поставки. Если срок на
правления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она 
должна быть направлена поставщику не позднее, чем за тридцать 

>дней до наступления периода поставки. Непредставление покупате
лем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику 
Право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потре
бовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе 
потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с не предос
тавлением отгрузочной разнарядки.

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки 
их транспортом, предусмотренным договором поставки и на опреде
ленных им условиях. Если в договоре поставки не определено каким 
видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, 
право выбора вида транспорта или определения условий доставки то
вара принадлежит поставщику, поскольку иное не вытекает из зако
нодательства, существа обязательства или обычаев делового оборота.
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договора поставки, но не принявшая мер к согласованию условий до
говора и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения 
договора в тридцатидневный срок, обязана возместить убытки, вы
званные уклонением от согласования условий договора.

Определение срока действия заключенного договора поставки 
является его существенным условием. Согласно общему правилу, до
говор поставки может быть заключен на один год, на срок более од
ного года (долгосрочный договор) или на иной срок, предусмотрен
ный соглашением сторон.

Если в договоре поставки срок его действия не определен, дого
вор признается заключенным на один год. Если в долгосрочном дого
воре количество подлежащих поставке товаров или иные условия до
говора определены на год или на более продолжительный срок, то в 
договоре должен быть установлен порядок согласования этих усло
вий сторонами на последующие периоды до окончания срока дейст
вия договора. При отсутствии в договоре такого порядка договор 
признается заключенным соответственно на один год или на срок, на 
который согласованны условия договора. При отказе или уклонении 
одной из сторон долгосрочного договора от согласования количества 
товаров, подлежащих поставке, или иных условий договора на после
дующие периоды в порядке, установленном договором, другая сторо
на вправе обратиться в суд с требованием об определении условий 
поставки товаров на соответствующие периоды либо о расторжении 
договора.

Исполнение договора поставки. Исполнение обязанности оп
ределяется соглашением сторон о периодах поставки товара. Договор 
поставки обычно рассчитан на длительный срок исполнения. Сторо
ны могут прийти к соглашению о поставке продукции определенны
ми партиями (частями) в течение срока действия договора либо о по
ставке сразу всей продукции. Если сторонами предусмотрена постав
ка товаров в течение срока действия договора отдельными партиями 
и сроки поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не оп
ределены, то товары должны поставляться равномерными партиями 
по месяцам. Кроме того, в договоре может быть установлен график 
поставки товаров: декадный, суточный, часовой и т.п.

Досрочная поставка товаров может производиться с согласия 
покупателя. Из существенного характера условия о сроке в договоре 
поставки вытекает правило о невозможности досрочной поставки то
варов без согласия покупателя. В то же время товары, поставленные
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досрочно и принятые покупателем, засчитываются в счет количества 
товаров, подлежащих поставке в следующем периоде. В случае, если 
товар поставлен досрочно, а покупатель не давал на то согласия, то в 
соответствии со сложившейся практикой такие товары принимаются 
покупателем на ответственное хранение (ст.447 ГК). Покупатель обя
зан обеспечить сохранность этого товара и незамедлительно уведо
мить поставщика. Поставщик обязан вывезти товар, принятый поку
пателем (получателем) на ответственное хранение, или распорядиться 
им в разумный срок. В случае если поставщик в этот срок не распо
рядится товаром, покупатель вправе реализовать товар или возвра
тить его поставщику за счет поставщика. При этом необходимые рас
ходы, понесенные покупателем (получателем) в связи с принятием 
товара на ответственное хранение, реализацией товара или его воз
врата продавцу, подлежат возмещению поставщиком. Вырученная от 
реализации товара сумма передается поставщику, за вычетом причи
тающихся покупателю расходов. Стороны, кроме того, должны усло
виться о порядке поставки товаров. Поставка товаров осуществляется 
поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю по до
говору или лицу, указанному в договоре в качестве покупателя. В 
случае, когда договором поставки предусмотрено право покупателя 
давать поставщику указания об отгрузке товаров получателям (отгру
зочные разнарядки), отгрузка (передача) товаров осуществляется по
ставщиком получателям, указанным в отгрузочной разнарядке. Со
держание отгрузочной разнарядки и срок ее направления покупате
лем поставщику определяются договором поставки. Если срок на
правления отгрузочной разнарядки договором не предусмотрен, она 
должна быть направлена поставщику не позднее, чем за тридцать 
дней до наступления периода поставки. Непредставление покупате
лем отгрузочной разнарядки в установленный срок дает поставщику 
право либо отказаться от исполнения договора поставки, либо потре
бовать от покупателя оплаты товаров. Кроме того, поставщик вправе 
потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с не предос
тавлением отгрузочной разнарядки.

Доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки 
их транспортом, предусмотренным договором поставки и на опреде
ленных им условиях. Если в договоре поставки не определено каким 
видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, 
право выбора вида транспорта или определения условий доставки то
вара принадлежит поставщику, поскольку иное не вытекает из зако
нодательства, существа обязательства или обычаев делового обороти,
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Товар должен быть передан покупателю в установленный срок. 
Покупатель вправе, уведомив поставщика, отказаться от принятия то
варов, поставка которых просрочена, если иное не предусмотрено до
говором. Но покупатель обязан принять и оплатить товары, постав
ленные до получения поставщиком уведомления.

Предметом договора поставки является продукция, пригодная 
для использования в целях предпринимательства, т.е. поставляемая 
для производства или перепродажи. Главное требование к предмету 
договора поставки -  это обороноспособность продукции.

При заключении договора поставки договор заключается в от
ношении продукции, которая подлежит передаче в последующем. 
Иными словами, между заключением договора и его исполнением 
проходит определенный временной промежуток.

Договором поставки может быть предусмотрено получение то
варов покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика 
(выборка товаров). Если договором предусмотрена выборка товаров в 
месте нахождения поставщика, покупатель (получатель) должен ос
мотреть передаваемые ему товары в месте их передачи. При выявле
нии несоответствия товаров договору, покупатель вправе отказаться 
от их получения. Не выборка покупателем (получателем) товаров, в 
установленный договором поставки срок, а при его отсутствии -  в ра
зумный срок после получения уведомления поставщика о готовности 
товаров, дает поставщику право отказаться от исполнения договора 
либо потребовать от покупателя оплаты товаров.

Покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые 
действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соот
ветствии с договором. Принятый покупателем (получателем) товар 
должен быть им осмотрен в срок, определенный законодательством, 
договором поставки или обычаями делового оборота. Покупатель 
(получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество 
принятых товаров в порядке, установленным законодательством, до
говором поставки или обычаями делового оборота, и о выявленных 
несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письмен
но уведомить поставщика. В случае получения поставленных товаров 
от транспортной организации покупатель (получатель) обязан прове
рить соответствие товаров сведениям, указанным в транспортных и 
сопроводительных документах, а также принять эти товары от транс
портной организации с соблюдением установленных правил.
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Содержание договора поставки. Содержание договора постав
ки составляют его условия, а также права и обязанности его сторон.

Обязанности поставщика заключаются в передаче покупателю 
товара со всеми необходимыми принадлежностями и документами, в 
согласованном количестве, ассортименте и комплекте, соответст
вующего качества, не обремененного правами третьих лиц и в надле
жащей упаковке и (или) таре.

Поставщик обязан передать покупателю установленное догово
ром количество товаров. Способы определения количества товара в 
договоре поставки в целом аналогичны общим правилам о купле- 
продаже. Существенное значение для заключения договора поставки 
имеет сведение о количестве поставляемого товара, определяемое по 
соглашению сторон исходя из потребностей покупателя и с учетом 
производственных или иных возможностей поставщика. Количество 
товара, подлежащего передаче покупателю, определяется в соответ
ствующих единицах измерения: мерами веса, длины, площади, в 
штуках и (в зависимости от специфики товара) или в денежном вы
ражении. Условия о количестве товаров имеет особое значение для 
долгосрочных договоров поставки, когда количество подлежащих по
ставке товаров определяется на первый год или на менее продолжи
тельный период. В связи с этим в договоре должен быть установлен 
порядок согласования количества подлежащих поставке товаров на 
последующие периоды.

Количество товаров при каждом периоде их поставки (передачи, 
отгрузки) должно соответствовать условиям договора. Поставщик, 
допустивший недопоставку товаров в одном периоде поставки, обя
зан восполнить недопоставленное количество товаров в следующем 
периоде (периодах) в пределах срока действия договора поставки, ес
ли иное не предусмотрено договором. По долгосрочному же договору 
количество товаров, недопоставленное поставщиком в отдельном пе
риоде поставки, подлежать восполнению в следующем периоде (пе
риодах) в пределах того года, в котором допущена недопоставка то
варов, если иное не предусмотрено договором поставки.

В случае, когда товары отгружаются нескольким получателям, 
указанным в договоре поставки или в отгрузочной разнарядке поку
пателя, товары, поставленные одному получателю сверх количества, 
предусмотренного в договоре или отгрузочной разнарядке, не засчи
тываются в покрытие недопоставки другим получателям и подлежит 
восполнению поставщиком, если иное не предусмотрено в договоре.
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Нарушение поставщиком условия о количестве товара (т.е. про
срочка или недопоставка) дает покупателю право:

- уведомив поставщика, отказаться от принятия просроченных 
товаров. Однако товары, поставленные до получения поставщиком до 
уведомления, он все же обязан принять и оплатить (ст.444 ГК).

- приобрести недопоставленные товары у других лиц с отнесе
нием на поставщика всех необходимых и разумных расходов по их 
приобретению (ст.453 ГК). Последняя норма является новшеством в 
отечественном законодательстве, регулирующим отношения по по
ставке товаров. Договором может предусматриваться неустойка за 
недопоставку или просрочку поставки товаров, порядок уплаты кото
рой определен ст.454 ГК.

Условие об ассортименте товаров определяется применительно к 
случаю восполнения недопоставки. Согласно ст.445 ГК ассортимент 
товаров, недопоставка которых подлежит восполнению, определяется 
соглашением сторон. При отсутствии такого соглашения поставщик 
обязан восполнить недопоставленное количество товаров в ассорти
менте, установленном для того периода, в котором допущена недопо
ставка. Поставка товаров одного наименования в большем количестве, 
чем предусмотрено договором поставки, не засчитывается в покрытие 
недопоставки товаров другого наименования, входящих в тот же ассор
тимент, и подлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставка 
произведена с предварительного письменного согласия покупателя.

При поставке имеет значение соответствие поставляемого това
ра обязательным требованиям к качеству, установленным законода
тельными актами (ч.5 ст.402 ГК). Поставщик обязан передать покупа
телю товар, качество которого соответствует договору поставки. При 
отсутствии в договоре поставки условий о качестве товара поставщик 
обязан передать покупателю товар, пригодный для предназначенных 
целей. Если поставщик при заключении договора был поставлен по
купателем в известность о конкретных целях приобретения товара, 
поставщик обязан передать покупателю товар, пригодный для ис
пользования в соответствии с этими целями. При поставке товара по 
образцу и (или) по описанию поставщик обязан передать покупателю 
товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

Если в соответствии с установленным, законом порядком преду
смотрены обязательные требования к качеству поставляемого товара, 
то поставщик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, 
обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обяза
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тельным требованиям. По соглашению между поставщиком и поку
пателем может быть передан товар, соответствующий повышенным 
требованиям к качеству по сравнению с обязательными требования
ми, установленными в предусмотренном законом порядке.

Немаловажное значение для поставки имеет условие о ком
плектности и комплекте. В законодательстве нет установившегося 
определения понятия о комплектности. Но как вытекает из положе
ний ст.411 ГК, можно предположить, что комплектность есть дого
ворное условие, определяемое соглашением сторон, означающее 
единство отдельных составляющих поставляемого товара как закон
ченного изделия. В случае, когда договором не определена комплект
ность товара, поставщик обязан передать покупателю товар, ком
плектность которого определяется обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми требованиями. Под комплектом то
варов (ст.412 ГК) понимается согласованный сторонами набор от
дельных товаров, не обусловленный единством их применения (ком
плект кухонной посуды и т.п.).

Нарушение поставщиком условия договора о комплектности, 
также как о передаче товара в комплекте, влечет за собой одинаковые 
правовые последствия (ст.413 ГК). Получатель (покупатель), которо
му поставлены товары с нарушением условий договора поставки, 
требований законодательных актов, либо обычно предъявляемых 
требований к комплектности, вправе предъявить поставщику требо
вания, предусмотренные при обычной купли-продажи товаров.

В договорных отношениях, по поставкам товаров, важное зна
чение имеют и условия о таре и упаковке. Тара и упаковка товара 
должны соответствовать требованиям стандартов и технических ус
ловий, способствовать сохранности продукции и товаров при транс
портировке. Поставщик обязан затаривать или упаковывать товары, 
продукцию обычным для таких товаров, продукции способами, кото
рые являются надлежащими для сохранения и защиты данного вида 
товара. С получением товара, если иное не предусмотрено договором 
поставки, покупатель (получатель) обязан возвратить прставщику 
многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил 
товар, в порядке и в сроки, установленные законодательством. Про
чая тара и упаковка подлежат возврату поставщику лишь в случаях, 
предусмотренных договором (ст.450 ГК).

Основные обязательства покупателя по договору поставки ш- 
ключаются в принятии товара и его оплаты. Обязанность принять то-
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вар (ст.446) непосредственно связана с осуществлением покупателем 
необходимых действий, обеспечивающих принятие товаров, постав
ленных в соответствии с договором. В то же время принятый покупа
телем (получателем) товар должен быть им осмотрен в срок, опреде
ленный законодательством, договором поставки или обычаями дело
вого оборота. Покупатель (получатель) обязан в этот же срок прове
рить количество и качество принятых товаров в порядке, установлен
ным законодательством, договором поставки или обычаями делового 
оборота, и о выявленных недостатках и несоответствиях товаров не
замедлительно, письменно уведомить поставщика. В случае получе
ния поставляемых товаров от транспортной организации, покупатель 
(получатель) обязан проверить соответствие товаров сведениям, ука
занным в транспортных и сопроводительных документах, а также 
принять эти товары от транспортной организации с соблюдением ус
тановленных правил.

Оплата поставляемых товаров является одним из существенных 
условий договора поставки. Покупатель (получатель) обязан оплачи
вать поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, 
предусмотренных договором. Если соглашением сторон, порядок и 
форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платеж
ными поручениями. В случае, когда в договоре предусмотрена постав
ка товаров отдельными частями, входящими в комплект, то оплата то
варов покупателем производится после отгрузки (выборки) последней 
части, входящий в комплект, если иное не предусмотрено договором. 
Если покупатель перепоручил оплату полученного товара, он продол
жает нести соответствующую обязанность перед поставщиком. По
этому, в случае неоплаты товаров третьим лицом, поставщик вправе 
предъявить соответствующее требование к покупателю по договору.

Оплата за поставленный товар должна производиться в сроки, 
согласованные сторонами договора поставки. Если договором по
ставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получате
лем (плательщиком), и последний неосновательно отказался от опла
ты либо не произвел оплату товаров в установленный договором 
срок, поставщик вправе потребовать от покупателя оплаты постав
ленных товаров (ч.З ст.449 ГК).

Ответственность по договору поставки. В случае нарушения 
условий договора поставки, стороны несут ответственность в уста
новленном порядке. То есть, причиненные убытки и неустойка взы
скиваются согласно положениям закона или договора. По общему
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правилу при нарушении условий договора сторонами поставки, с них 
взыскивается неустойка, переводимая в счет убытков, т.е. убытки 
возмещаются в части, не покрытой неустойкой. В случае просрочки 
исполнения денежного обязательства наступает ответственность за 
неисполнение денежного обязательства в порядке ст.327 ГК.

Поставщик несет ответственность за нарушение условий дого
вора в случаях:

несвоевременной поставки продукции; 
поставки продукции меньшего количества; 
поставки некачественного или некомплектного товара. 
Продукция должна быть поставлена в сроки, указанные догово

ром поставки. В случае просрочки поставки продукции, если законом 
или договором не предусмотрен иной порядок, с поставщика взыски
вается неустойка в определенной сумме за каждый день просрочки 
вплоть до неисполнения им обязательства.

Поставщик обязан поставить комплектный товар в количестве и 
ассортименте, предусмотренном договором. Недопоставка продукции 
влечет обязанность допоставки или доукомплектования товара по
ставщиком, при этом поставщик не освобождается от обязанности 
возместить причиненные убытки. Согласно ст.453 ГК, исчисление 
расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в случаях 
их недопоставки поставщиком или невыполнения требований поку
пателя об устранении недостатков товаров либо о доукомплектовании 
товаров производится по правилам, предусмотренными ч. 1 ст.456 ГК. 
Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров не надлежащего ка
чества и некомплектных товаров, либо их замены.

Если поставщик поставил товар ненадлежащего качества или 
некомплектный товар, покупатель вправе выставить следующие тре
бования:

замены на товар соответствующего качества той же марки; 
замены на товар необходимого качества иной марки при соот

ветствующем перерасчете цены товара;
безвозмездного устранения недостатков товара либо покрытия 

расходов за самостоятельное их устранение; 
соразмерного уменьшения цены;
расторжения договора с возмещением причиненных убытков.
В случае, когда поставщик, получивший уведомление покупате

ля о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит по
ставленные товары товарами надлежащего качества, указанные выше 
требования покупателя теряют свое значение.
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Покупатель, осуществляющий продажу поставленных ему това
ров в розницу, вправе требовать замены в разумный срок товара не
надлежащего качества, возращенного потребителем, если иное не 
предусмотрено договором поставки.

Покупатель, которому поставлены товары с нарушением усло
вий договора поставки, требований законодательства либо обычно 
предъявляемых требований к комплектности, вправе по своему ус
мотрению предъявить поставщику требования: 

о возврате соразмерной суммы;
о доукомплектовании товаров либо замене их комплектными то

варами.
Покупатель несет ответственность в случае: 
неуплаты цены товара в срок; 
необоснованного непринятия товара; 
невозврата тары и упаковки в установленный срок.
Если в договоре определен срок оплаты и покупатель необосно

ванно отказывается оплатить товар, либо не производит оплату в ука
занный срок, поставщик вправе потребовать у покупателя оплаты по
ставленного товара.

В случае необоснованного уклонения покупателем принятия то
вара, также наступает ответственность в форме возложения на него 
обязанности по оплате поставленного товара. За невозврат тары и 
упаковки в срок, покупатель, также несет ответственность в порядке, 
определенном договором или законом.

Момент исполнения обязательств имеет важное значение при 
определении выполнения условий договора. А именно договор счита
ется исполненным поставщиком:

после проведения соответствующей проверки товара и его опла
ты покупателем, если договором предусмотрена обязанность приня
тия товара в месте нахождения поставщика;

после передачи продукции поставщиком транспортной органи
зации, если договором предусмотрена поставка товаров от транс
портной организации.

После наступления указанных обстоятельств, т.е. по исполнении 
договора, у покупателя возникает право собственности на поставлен
ную продукцию.

Ответственность за нарушение условий договора поставки пре
дусмотрена не только в ГК, но также в ст.ст.24-35 Закона «О дого- 
ворно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».
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Согласно Закону «О договорно-правовой базе деятельности хо
зяйствующих субъектов», в случае просрочки поставки, недопоставки 
товаров, поставщик уплачивает покупателю пеню в размере 0,5 про
цента неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, 
но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 процентов 
стоимости недопоставленных товаров.

Если поставленные товары не соответствуют законодательству 
или условиям договора, покупатель вправе взыскать с поставщика 
штраф в размере 20 процентов стоимости товаров надлежащего каче
ства, ассортимента и сортности (штраф взыскивается в без акцептном 
порядке).

В случае поставки некомплектных товаров, покупатель может 
потребовать доукомплектования товаров, а поставщик обязан до
укомплектовать товары или уплатить покупателю штраф в размере 20 
процентов стоимости некомплектных товаров, включая стоимость 
недостающих частей, в пятнадцатидневный срок с момента получе
ния требования покупателя.

За поставку немаркированных, либо ненадлежаще маркирован
ных товаров, а также товаров без тары или упаковки, либо в ненад
лежащей таре или упаковке, поставщик уплачивает покупателю 
штраф в размере 5 процентов стоимости таких товаров. Кроме того, 
покупатель вправе потребовать у поставщика упаковки, либо затари
вания товаров.

В случае неиспользования аккредитива, выставленного по тре
бованию поставщика, в течение срока его действия, поставщик упла
чивает покупателю штраф в размере 5 процентов неиспользованной 
суммы аккредитива.

За не отправку, в установленный срок, копии платежного или 
товарно-транспортного документа на отгруженные товары или не- 
предоставление иной информации об отгрузке товаров, поставщик 
уплачивает покупателю штраф в размере 1 процента стоимости по
ставляемого товара за каждый случай непредоставления информации.

За неосновательный отказ от получения товаров, при доставке 
их поставщиком, в установленный договором срок (период) поставки, 
покупатель уплачивает поставщику штраф в размере 5 процентов (по 
скоропортящимся товарам в размере 10 процентов) стоимости не по
лученных в срок товаров.

За неосновательный полный или частичный отказ от акцепта 
платежного требования, а также за уклонение от оплаты товаров при 
других формах расчетов, покупатель уплачивает поставщику штраф и
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размере 15 процентов суммы, от уплаты которой он отказался или 
уклонился.

При несвоевременной оплате поставленных товаров, покупатель 
уплачивает поставщику пеню в размере 0,4 процента суммы просро
ченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 процен
тов суммы просроченного платежа.

В нашей республике установлен порядок обязательной выплаты 
аванса за поставляемую продукцию. Так, указом Президента Респуб
лики Узбекистан от 12 мая 1995 г. введен запрет на поставку хозяйст
вующими субъектами (независимо от формы собственности) своей 
продукции без предварительной оплаты покупателем аванса в разме
ре не менее 15% от суммы поставляемой продукции.

Односторонний отказ от исполнения договора поставки допус
кается в случае существенного нарушения договора одной из сторон.

Нарушение договора поставки поставщиком может быть при
знано существенным в случаях:

1) поставки товаров надлежащего качества с недостатками, ко
торые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

2) неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
Нарушение договора поставки покупателем может быть призна

но существенным в случаях:
неоднократного нарушения сроков оплаты товаров;
неоднократной не выборки товаров.
Соглашением сторон могут быть предусмотрены иные основа

ния одностороннего отказа от исполнения договора поставки или од
ностороннего его изменения.

Договор поставки считается измененным или расторгнутым с 
момента получения стороной уведомления другой стороны об одно
стороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, 
если иной срок расторжения или изменение договора не предусмот
рен в уведомлении, либо не определен соглашением сторон.

При нарушении условий договора приобретает значимость оп
ределения характера и объема причиненных убытков. Если в разум
ный срок, после расторжения договора вследствие нарушения обяза
тельства продавцом, покупатель купил у другого лица по более высо
кой, но разумной цене товар, взамен предусмотренного договором, 
покупатель может предъявить продавцу требование о возмещении 
убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и 
ценой по совершенной взамен сделке.
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Если по указанным основаниям имеется текущая цена, сторона 
может предъявить требование о возмещении убытков в виде разницы 
между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент 
расторжения договора.

Текущей ценой признается цена, обычно взимавшаяся при срав
нимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна 
была быть осуществлена передача товара. Если в этом месте не суще
ствует текущей цены, может быть использована текущая цена, при
менявшаяся в другом месте, которое может служить разумной заме
ной, с учетом разницы в расходах по транспортировке товара.

§ 4. Государственный контракт на поставку товаров

Понятие и значение государственного контракта на постав
ку товаров. Государственный контракт на поставку товаров, для го
сударственных нужд, является одним из новых институтов граждан
ского права. Исполнение обязанности, по государственному контрак
ту, осуществляется посредством договора поставки товаров для госу
дарственных нужд. В прошлом, правовое регулирование имущест
венных отношений между социалистическими предприятиями и ор
ганизациями, в том числе отношений по обеспечению потребности 
государства в необходимых товарах, осуществлялось в основном по
средством заключения договора поставки. Основанием заключения 
данного договора служили социалистические (государственные и 
колхозно-кооперативные) формы собственности и государственные 
плановые задания. Он применялся для осуществления поставки почти 
всей промышленной и перерабатываемой сельскохозяйственной про
дукции. С переходом на демократические формы управления в сис
теме экономики, неоднократно предпринимались попытки урегули
ровать отношения по поставке товаров для государственных нужд с 
помощью отдельных законодательных актов. К числу таких актов от
носится Закон Республики Узбекистан от 2 июля 1992 г. «О биржах и 
биржевой деятельности». Указом Президента Республики Узбекистан 
от 28 февраля 1994 г., в целях углубления экономических реформ, 
создания необходимой инфраструктуры, для свободного участия на 
рынке товарных ресурсов, в место прежде существовавшей Узбек
ской государственно-акционерной ассоциации по контрактам и тор
говле «Узконтрактторг», была учреждена узбекская республиканская 
акционерная ассоциация оптовой и биржевой торговли «Узоптбиржс-
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торг», в обязанность которой возлагалось осуществление по заказам 
Правительства республики на трастовой контрактно -  договорной ос
нове закупок и реализации продукции для государственных нужд. На 
Государственный комитет по прогнозированию и статистике РУз бы
ли возложены функции: разработки балансов производства, спроса и 
предложений по важнейшим видам продукции, сырья и материалов; 
определения приоритетных направлений обеспечения материальны
ми ресурсами народного хозяйства; параметров экспортно-импорт
ных квот и объемов поставок продукции для государственных нужд. 
В целях правового регулирования отношений по закупке и поставке 
сельскохозяйственной продукции, для государственных нужд, Поста
новлением Кабинета министров РУз от 29 августа 1994 г. было ут
верждено Положение «О порядке заключения и исполнения договора 
контрактации».

Указанные законодательные или подзаконные акты, по своему 
содержанию, носят организованно-правовой характер, нежели юри
дический. Они не регулируют непосредственно порядок заключения 
государственных контрактов и их исполнения, оставляют без внима
ния вопросы формирования оптимальной структуры договорных свя
зей, юридические механизмы, позволяющие довести исполнение за
казов для государственных нужд до конкретных потребителей това
ров, а также вопросы о правовых последствиях нарушения обязанно
сти по государственному контракту на поставку товаров. Этот серь
езнейший пробел призваны восполнить нормы, содержащиеся в но
вом Гражданском кодексе (ГК) РУз, а также соответствующие нормы 
(ст.8) Закона Республики Узбекистан от 29 августа 1998 г. «О дого
ворно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Поставка товаров, для государственных нужд, должна осуществ
ляться на основе государственного контракта на поставку товаров, 
для государственных нужд, а также заключаемых в соответствии с 
ним договор поставки товаров, для государственных нужд, заклю
чаемых между организациями-исполнителями заказа, для государст
венных нужд, и потребителями выпускаемых и поставляемых товаров.

Как было сказано в предыдущей главе учебника, договор по
ставки, как и прежде, действует и сейчас, но в условиях перехода к 
частной форме собственности и развития на ее основе свободных 
экономических отношений, в его содержании и значении произошло 
существенное изменение. Если прежде содержание и значение дого
вора поставки определялось государственным плановым заданием,
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теперь, в соответствии с принципом спроса и предложения, опреде
ляется волеизъявлением его сторон в широких кругах имуществен
ных отношений, в том числе в отношениях по поставке товаров, для 
государственных нужд.

Государственный контракт, как отдельный, особый вид договора 
купли-продажи призван служить средством регулирования отноше
ний по удовлетворению потребности общества и государства в неко
торых, особо важных видах товаров. Посредством государственного 
контракта на поставку товаров для государственных нужд обеспечи
вается выполнение и решение государственных программ в сфере со
циально-экономического и научно-технического развития, обеспече
ния государственной безопасности, защиты интересов общества и 
других программ, направленные на решение соответствующих госу
дарственных задач, имеющие общенациональное значение.

По государственному контракту осуществляется поставка неко
торых особо важных видов товаров в ограниченном количестве, соот
ветствующим государственным предприятиям и организациям по 
твердой государственной цене. Количество товаров, имеющееся у по- 
ставщика-предпринимателя (производителя, заготовителя товаров) 
сверх государственного заказа могут быть реализованы им по своему 
усмотрению любому покупателю (физическим и юридическим ли
цам) по свободной рыночной цене.

В заключении государственного контракта, на поставку товаров 
для государственных нужд, принимают участие с одной стороны, не
зависимо от формы собственности субъекты, осуществляющие хо
зяйственную деятельность (хозяйственные общества и товарищества, 
акционерные общества, фермерские (дехканские) хозяйства и др.), а с 
другой стороны, как правило, - государство или государственные 
предприятия и организации. Государственный контракт от имени го
сударства заключают не сами местные органы государственной вла
сти непосредственно, а предприятия и организации соответствующих 
государственных корпораций, акционерных обществ, как, например, 
«Уздонмахсулот», «Узпахтасаноатсотиш», «Узмевасабзавотузумса- 
ноат» и других государственных компаний.

Государственный контракт заключается на основе принятого 
исполнителем государственного заказа на поставку товаров для госу
дарственных нужд. Причем в некоторых случаях, предусмотренных 
законом, заключение государственного контракта является для ис
полнителя (поставщика) обязательным. Понятие государственного
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контракта на поставку товаров, с учетом присущих ему особых черт, 
можно определить: по государственному контракту на поставку 
товаров для государственных нужд поставщик (исполнитель) 
обязуется передать в обусловленный срок товары государствен
ному заказчику либо по его указанию на основании договора по
ставки иному лицу, а государственный заказчик обязуется обес
печить в установленные сроки оплаты поставленных товаров 
(ст.458 ГК).

Следовательно, поставка товаров для государственных нужд 
осуществляется на основе государственного контракта на поставку то
варов для государственных нужд. Что касается государственных нужд, 
ими признаются определяемые в установленном законодательством 
порядке потребности государства -  Республики Узбекистан в необхо
димых товарах, обеспечиваемые за счет средств государственного 
бюджета и внебюджетных источников финансирования. Сторонами 
государственного контракта является государственный заказчик (соот
ветствующие государственные организации и государственные пред
приятия) и поставщик (юридические и физические лица, осуществ
ляющие предпринимательскую деятельность). Поставка товаров, для 
государственных нужд, поставщиком может быть осуществлена непо
средственно в адрес самого государственного заказчика, либо в адрес 
другого лица (получателя), с которым по указанию государственного 
заказчика, поставщик должен заключить договор поставки товаров. И 
в первом, и во-втором случаях государственный заказчик обязуется 
обеспечить установленные сроки оплаты поставленных товаров.

По государственному контракту на поставку товаров, как видно, 
государство принимает непосредственное участие в отношениях куп
ли-продажи путем заключения контракта о непосредственной постав
ке товаров, а также опосредственное участие в соответствии с дого
вором поставки товаров для государственных нужд. Оба договора от
носятся к разряду договоров об оптовой торговле и заключаются на 
основе государственного заказа.

Правовые признаки государственного контракта на постав
ку товаров и договора поставки товаров для государственных 
нужд. Государственный контракт на поставку товаров, и договор по
ставки товаров для государственных нужд, имеют схожие правовые 
признаки, свойственные договору купли-продажи: двусгоронность, 
возмездность, консенсуальность. Двусторонносгь заключается в том, 
что каждый из сторон и по государственному контракту, и по догово
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ру поставки имеют права и обязанности. Возмездность предполагает 
получение каждой из сторон от своего контрагента определенной 
компенсации ради которой заключен государственный контракт и до
говор поставки. Передачи товара продавцом покупателю, в соответ
ствии государственного контракта и договором поставки, произво
дится с условием оплаты его стоимости. По причине консенсуально- 
сти и государственный контракт, и договор поставки вступает в силу 
с момента достижения сторонами обоюдного согласия. В связи с этим 
одним из общих существенных признаков государственного контрак
та и договора поставки является несовпадение момента их заключе
ния с моментом их исполнения. Государственный контракт, также 
как и договор поставки товаров для государственных нужд, заключа
ется в основном на длительный срок.

Характерные особенности государственного контракта на постав
ку товаров и договора поставки товаров для государственных нужд:

1. Государственный контракт и договор поставки товаров для 
государственных нужд направлен на передачу права собственности. 
Такой переход права на поставленное имущество (товар) является 
главным признаком государственного контракта и договора поставки. 
Это обусловлено тем, что сторонами государственного контракта или 
договора поставки являются субъектами различной формы собствен
ности. Однако, по договору поставки товаров, для государственных 
нужд, заключенному между государственным заказчиком (в лице 
управомоченных государственных организаций, предприятий, муни
ципальных учреждений) и поставщиком (юридическим и физическим 
лицом -  предпринимателями), государственный заказчик приобретает 
на товар не право собственности, а право оперативного управления, 
т.е. ограниченное вещное право.

2. Если в договоре поставки в качестве покупателя участвует 
только предприниматель (юридическое и физическое лицо), а в госу
дарственном контракте на поставку товаров -  государственный за
казчик (специальные полномочные государственные организации и 
учреждения).

3. Договор поставки товаров для государственных нужд в боль
шинстве случаев заключается на основе тендера (конкурса). При этом 
государственный орган объявляет конкурс на поставку товаров для 
государственных нужд и с победителем конкурса заключается госу
дарственный контракт.

4. В договоре в качестве продавца (исполнителя) выступает по
ставщик. Поставщик -  это товаропроизводитель, занимающийся
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предпринимательской деятельностью или лицо, покупающее товар и 
продающий его покупателю (частный предприниматель или юриди
ческое лицо). В случае, если в качестве покупателя в государствен
ном контракте на поставку товаров участвует только государство (го
сударственный заказчик), то в договоре поставки товара для государ
ственных нужд участвуют частный предприниматель или юридиче
ское лицо. При этом не имеет значение форма собственности юриди
ческого лица, т.е. не имеет значение то, является ли это юридическое 
лицо с публичной формой собственности или негосударственное 
юридическое лицо в форме частной собственности или организован
ное на основе смешанной формы собственности.

Предметом государственного контракта, на поставку товаров и 
договора поставки товаров, для государственных нужд, могут быть 
любые товары, необходимые для обеспечения государственных нужд. 
В связи с тем, что круг государственных нужд очень широк и наличие 
возможности покупки предметов, которые не могут быть приобрете
ны другими субъектами гражданского права, то есть находящиеся вне 
гражданского оборота и запрещенные находиться в обращении, воз
никает необходимость правильно определить их границы. Но для по
ставки товаров по государственному контракту не существует четко 
определенной границы, законодательством не запрещается быть 
предметом поставки все то (например, при государственном оборон
ном заказе), что необходимо для обеспечения государственных нужд.

Форма, порядок и сроки заключения государственного кон
тракта. Вопрос о форме заключения государственного контракта на 
поставки товаров и договор поставки товаров для государственных 
нужд регулируется нормами, предусмотренными в общих правилах 
ГК о договоре поставки. И государственный контракт и договор по
ставки товаров для государственных нужд заключаются в письмен
ной форме. Однако порядок и сроки заключения государственного 
контракта отличается от порядка и сроков заключения договора по
ставки товаров для государственных нужд.

Порядок и сроки заключения государственного контракта. 
Проект государственного контракта разрабатывается государствен
ным заказчиком и направляется поставщику (исполнителю), приняв
шему до этого заказ на поставку товаров для государственных нужд. 
Поставщик (исполнитель) обязан рассмотреть проект государствен
ного контракта и в тридцатидневный срок со дня его получения со
общить государственному заказчику о своем решении. Возможны три 
варианта такого решения:
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во-первых, согласие заключить государственный контракт на ус
ловиях, предложенных государственным заказчиком. В этом случае по
ставщик (исполнитель) подписывает государственный контракт и один 
подписанный экземпляр возвращает государственному заказчику;

во-вторых, согласие заключить контракт, но на условиях, отлич
ных от тех, что предложены государственным заказчиком. При таких 
обстоятельствах поставщик (исполнитель) должен возвратить госу
дарственному заказчику подписанный проект государственного кон
тракта вместе с протоколом разногласий по отдельным его условиям;

в-третьих, отказ от заключения государственного контракта, о 
чем поставщик (исполнитель) должен уведомить государственного 
заказчика в тот же тридцатидневный срок.

Государственный заказчик, получивший государственный кон
тракт с протоколом разногласий, должен в течение тридцати дней рас
смотреть разногласия, принять меры к соглашению условий контрак
та, составленного поставщиком (исполнителем). Здесь тоже возможны 
варианты: государственной заказчик в течение указанного срока мо
жет сообщить поставщику (исполнителю) о принятии его редакции 
спорных условий государственного контракта либо об отклонении 
протокола разногласий. В последнем случае, а также при истечении 
тридцатидневного срока разногласия по государственному контракту, 
заключение которого является обязательным для государственного за
казчика или поставщика (исполнителя), могут переданы другой сторо
ной в течение тридцати дней, на рассмотрение хозяйственного суда. 
Если же сторона, для которой заключение государственного контракта 
является обязательным, уклоняется от его заключения, другая сторона 
может обратиться в хозяйственный суд с иском о понуждении к за
ключению государственного контракта (ч.5 ст.460 ГК).

В странах с рыночной экономикой основным правилом является 
размещение заказов на поставку товаров для государственных нужд 
путем проведения соответствующих конкурсов. В этом случае заклю
чение государственного контракта с победителем конкурса становит
ся для государственного заказчика обязательным. Государственный 
контракт должен быть заключен не позднее тридцати дней со дня 
проведения конкурса.

Порядок и сроки заключения договора поставки товаров 
для государственных нужд. Получив извещение государственного 
заказчика о прикреплении, если иной порядок подготовки проекта 
договора не предусмотрен государственным контрактом, либо проект
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договора не представлен покупателем, поставщик (исполнитель) обя
зан направить проект договора поставки товаров для государствен
ных нужд покупателю, указанному в извещении о прикреплении, не 
позднее тридцати дней с момента получения извещения от государст
венного заказчика.

Сторона, получившая проект договора поставки товаров для го
сударственных нужд, не позднее тридцатидневного срока подписыва
ет его и возвращает один экземпляр договора другой стороне, а при 
наличии разногласий по условиям договора в тот же срок составляет 
протокол разногласий и направляет его вместе с подписанным дого
вором другой стороне.

Сторона, получившая договор поставки товаров для государст
венных нужд с протоколом разногласий, должна в течение тридцати 
дней рассмотреть разногласия, принять меры к согласованию условий 
договора с другой стороной и уведомить ее о принятии договора в со
гласованной редакции либо об отклонении протокола разногласий. 
Не урегулированные разногласия в тридцатидневный срок заинтере
сованная сторона может передать, на рассмотрение суда.

Поставщик (исполнитель) при наличии извещения о прикрепле
нии не вправе уклоняться от заключения с покупателем договора по
ставки для государственных нужд. Если поставщик (исполнитель) 
уклоняется от заключения договора поставки товаров для государст
венных нужд, покупатель вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении поставщика (исполнителя) заключить договор на усло
виях разработанного покупателем проекта договора (статья-462).

Что касается покупателя, то он вправе полностью или частично 
отказаться от товаров, указанных в извещении о прикреплении, и от 
заключения договора на их поставку. В этом случае поставщик (ис
полнитель) должен незамедлительно уведомить государственного за
казчика и вправе требовать от него выдачи извещения о прикрепле
нии к нему другого покупателя. Государственный заказчик не позд
нее тридцати дней со дня получения уведомления поставщика (ис
полнителя) выдает извещение о прикреплении поставщику (исполни
телю) другого покупателя, либо направляет поставщику (исполните
лю) отгрузочную разнарядку с указанием получателя товаров, либо 
сообщает о своем согласии принять и оплатить товары. При невы
полнении государственным заказчиком указанных обязанностей, по
ставщик (исполнитель) вправе потребовать от государственного за
казчика принять и оплатить товары, либо реализовать товары по сво
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ему усмотрению с отнесением разумных расходов, связанных с их 
реализацией, на государственного заказчика.

Таким образом законодатель установил тридцатидневные сроки 
для заключения, предъявления требований по отказу, расторжению 
договора и взысканию ущерба. В целом порядок заключения государ
ственного контракта на поставку товаров и договора поставки това
ров для государственных нужд не отличаются друг от друга.

Срок действия государственного контракта. Срок договора 
является одним из его существенных условий. Срок (или сроки) ис
полнения договора определяется его сторонами. Также как и в дого
ворах о поставке, и в государственном контракте на поставку товаров 
срок его действия определяется соглашением сторон. Однако опреде
ление такого срока во многом зависит от характера, объема и дли
тельности государственного заказа. Срок (сроки) действия договора 
поставки товаров для государственных нужд соответствует со сроком 
действия государственного контракта на поставку товаров.

Государственный контракт на поставку товаров с учетом значе
ния государственного заказа может быть заключен на один год, на 
срок более одного года (долгосрочный контракт) или на иной срок, 
предусмотренный соглашением государственного заказчика и по
ставщика (исполнителя) товаров. Как отмечалось ранее, государст
венный контракт на поставку товаров и договор поставки товаров для 
государственных нужд являются одними из долгосрочных договоров. 
Если в государственном контракте, соответственно, и в договоре по
ставки товаров сроки их действия не определены и не вытекает из 
существа обязательства, государственный контракт, соответственно 
договор поставки признаются заключенными на один год (ч.2 ст.438 
ГК). Если в долгосрочном государственном контракте количество 
подлежащего поставке товаров или иные его условия определены на 
год или на более продолжительный срок, в государственном контрак
те, соответственно и в договоре поставки товаров должен быть уста
новлен порядок согласования сторонами соответствующих условий 
на последующие периоды до окончания срока действия государст
венного контракта, соответственно и договора поставки товаров. При 
отсутствии такого порядка согласования государственный контракт, 
соответственно и договор поставки товаров признаются заключен
ными соответственно на один год или на срок, на который согласова
ны условия государственного контракта, соответственно и договора 
поставки товаров для государственных нужд.
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При отказе или уклонении одной из сторон долгосрочного госу
дарственного контракта, соответственно и договора поставки това
ров, для государственных нужд, от согласования количества подле
жащих поставке товаров или иных условий государственного кон
тракта, соответственно и договора поставки товаров на последующие 
периоды в порядке, установленном в государственном контракте, со
ответственно и в договоре поставки товаров, другая сторона вправе 
обратиться в суд с требованием об определении условий поставки то
варов на соответствующие периоды либо о расторжении договора 
(ч.4 ст.438ГК).

Государственный контракт обычно предусматривает передачу 
покупателю товаров отдельными партиями в течение срока действия 
контракта, т.е. определенную периодичность поставки. Государст
венный контракт на поставку товаров обычно рассчитан на длитель
ный срок исполнения. Обязательства, рассчитанные на длительные 
сроки исполнения, должны исполняться равномерно, в разумные для 
данного вида обязательства периоды (день, декада, месяц, квартал и 
т.п.), если иное не предусмотрено законодательством или условиями 
обязательства.

Условие о цене товара по государственному контракту. В го-
'  сударственном контракте на поставку товаров имеется особое прави

ло, касающееся вопроса о цене товара для государственных нужд. 
Конечно, подобно всем договором купли-продажи в государственном 
контракте также стороны свободны в определении цены товара. Од
нако, с учетом интересов общества, государство за счет льгот, пре
доставляемых поставщику, исходя из особенностей целей, покупает 
отдельные виды товаров по значительно низкой, по сравнению к ры
ночной, цене. Например, для государственных нужд, государство 
может приобрести товары в себестоимость, с освобождением от неко
торых налогов или по беспошлинной цене.

В договоре поставки товаров для государственных нужд цена 
договора устанавливается по взаимному согласию сторон исходя из 
особенностей товара. По сравнению с общими правилами договора 
купли-продажи, в договоре поставки товаров, для государственных 
нужд, может быть предусмотрена конкретная государственная или 
рыночная цена, действовавшая в период поставки товара.

Необходимо особо отметить, что если государством установле
ны твердые цены на некоторые виды товаров, то следует покупать у 
поставщика на основе данных цен. Законодательством не допускается
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реализация поставщиком данных товаров не по установленной госу
дарством цене. Может возникнуть уместный вопрос -  а не убыточно 
ли продавать поставщику товары по установленным государством 
ценам. Однако государство не допускает возникновения обстоя
тельств, которые привели бы предпринимателя (поставщика- 
производителя, продавца) к убыткам. Если предприниматель дока
жет, что вследствие поставки товаров, для государственных нужд, по 
твердой государственной цене, он понес убытки, государство в пол
ном объеме возместить его убытки (ч.З ст.459). При этом твердая го
сударственная цена применяется только на то количество отдельных 
видов товаров, которое необходимо для удовлетворения потребности 
государства и которое подлежит поставке государственному заказчи
ку или по его разнарядке соответствующему покупателю. Товары, 
произведенные поставщиком (предпринимателем) или имеющиеся у 
него сверх предусмотренного государственным заказом количества, 
поставщик вправе реализовать их в свободной торговле по рыночной 
цене любому покупателю. Государственный заказчик не вправе за
ставить поставщика продавать по твердой государственной цене 
сверх контрактное количество товаров. В случае нарушения этих 
правил государственным заказчиком или покупателем по его разна
рядке, поставщик (предприниматель) вправе обратиться в хозяйст
венный суд для защиты своих прав и законных интересов. Так, Вер
ховный хозяйственный суд РУз. решением от 12 октября 2001 г. 
удовлетворил иск фермерского хозяйства «П. Камбаров» к акционер
ному обществу «Дустлик дон» и взыскал с последнего 2 393 ООО сум 
за 28,5 тонны сверхдоговорного количества зерна с учетом разницы в 
цене между государственной (55 сум кг) и рыночной (125 сум кг) 
стоимости зерна.

Устанавливая твердые цены на ограниченное количество това
ров, государство преследует задачу обеспечить свои собственные по
требности и потребности всего общества в основных видах товаров и 
предоставить безосновательный рост цен на рынках на данные това
ры. В то же время государство предпринимает меры для упорядоче
ния цен на рынке, исходя из покупательной способности населения.

Исполнения обязательства по государственному контракту. 
Под исполнением обязательства понимается совершение поставщи
ком (исполнителем) действий, которые составляют содержание госу
дарственного контракта. Такое действие по передаче товаров для го
сударственных нужд может быть совершенно непосредственно и

119



пользу государственного заказчика или в соответствии с разнарядкой, 
выданной им, в пользу третьего лица -  покупателя товаров.

Одним из основных принципов исполнения обязательства -  
принцип надлежащего исполнения, т.е. когда выполнены все условия 
государственного контракта, относящиеся к предмету исполнения, 
субъектом, месту, сроку и способу исполнения. Предмет исполнения 
обязательства по государственному контракту -  это товар, который в 
силу обязательства поставщик (исполнитель) обязан передать самому 
государственному заказчику или по его разнарядке покупателю това
ра. Надлежащие требования к предмету выражаются через понятия 
количества и качества. Наименование, количество и качество товара 
определяются в соответствии с условиями государственного контрак
та на поставку товаров.

Законодательством может быть установлены требования надле
жащего исполнения императивно, не допуская иных вариантов (как, 
например, требования качества или комплектности при поставке то
варов для государственных нужд). Законодательное требование мо
жет быть выражено диспозитивно, с разрешением сторонам устанав
ливать иные правила (например, способы отгрузки товаров для госу
дарственных нужд по договору поставки). В этом случае требования 
законодательства применяются, если стороны не предусмотрели в до
говоре иные условия.

С внедрением рыночных отношений подавляющее большинство 
требований к надлежащему исполнению определяется самими сторо
нами в договоре. Однако государственные предприятия не вправе от
казаться от заключения договоров в качестве покупателя или продав
ца товаров (работ, услуг), если заключения этих договоров преду
смотрено заказом государства. В этих случаях государственное пред
приятие обязано соблюдать все требования к надлежащему исполне
нию, которые содержатся в государственном заказе (количество, ка
чество, срок исполнения и т.п.).

Как было сказано, в отношениях по поставке товаров принимают 
участие государственный заказчик, поставщик (исполнитель) и поку
патель. В случаях, когда в соответствии с условиями государственного 
контракта поставка товаров осуществляется непосредственно государ
ственному заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) 
другому лицу (покупателю), отношения сторон по исполнению кон
тракта регулируются правилами, предусмотренными статьями 437-456 
ГК. То есть применяются правила, касающиеся договора поставки.
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Если государственным контрактом предусмотрено, что поставка 
товаров осуществляется поставщиком (исполнителем) покупателям 
по договорам поставки товаров, для государственных нужд, опреде
ляемым государственным заказчиком, государственный заказчик, не 
позднее 30-дневного срока со дня подписания государственного кон
тракта, направляет поставщику-исполнителю и покупателю извеще
ние о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю). Изве
щение о прикреплении покупателя к поставщику (исполнителю) яв
ляется основанием заключения между ними договора поставки това
ров, для государственных нужд.

В случаях, когда поставка товаров, для государственных нужд, 
осуществляется получателям, указанным в отгрузочных разнарядках, 
оплата товаров производится государственным заказчиком, если иной 
порядок расчетов не предусмотрен государственным контрактом.

При поставке товаров покупателям по договорам поставки това
ров для государственных нужд оплата товаров производится покупа
телями по ценам, определяемым в соответствии с государственным 
контрактом, если иной порядок определения цен и расчетов не преду
смотрен государственным контрактом.

При оплате покупателем товаров по государственному контракту 
поставки товаров, для государственных нужд, государственный заказ
чик признается поручителем по этому обязательству покупателя. Та
кое поручительство служит гарантией прав и законных интересов по
ставщика (исполнителя) товаров для государственных нужд. Это озна
чает, что в случае неоплаты товаров покупателем государственный за
казчик будет отвечать перед поставщиком (исполнителем) в полном 
объеме, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек и 
других убытков, вызванных неоплатой поставленных товаров.

Ответственность за нарушение обязательств по государст
венному контракту. Основной формой общественности за наруше
ние обязательства по государственному контракту является возмеще
ние убытков. Убытки, причиненные поставщику (исполнителю)в свя
зи с выполнением государственного контракта, подлежат возмеще
нию государственным заказчиком в течение тридцати дней со дня пе
редачи товара в соответствии с государственным контрактом.

В случае, когда убытки, причиненные поставщику (исполните
лю) в связи с выполнением государственного контракта, не возмеща
ются в соответствии с государственным контрактом, поставщик (ис
полнитель) вправе отказаться от исполнения государственного кон
тракта и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением

121



государственного контракта. В частности, при расторжении государ
ственного контракта по данным основаниям, поставщик вправе отка
заться от исполнения договора поставки товара для государственных 
нужд. Убытки, причиненные покупателю таким отказом поставщика, 
возмещаются государственным заказчиком (ст.464 ГК).

Выше приводится ответственность государственного заказчика, 
что касается поставщика (исполнителя), то его ответственность за на
рушение обязательства по поставке товаров для государственных 
нужд определяется согласно общим правилам, по поставке товаров, 
предусмотренным в ст. ст. 451-456 ГК. В данном случае основной 
формой ответственности является возмещение убытков и уплата не
устойки. Поставщик несет ответственность за нарушение условий до
говора в случаях: поставки товаров ненадлежащего качества; постав
ки некомплектных товаров; недопоставки товаров, невыполнения 
требований об устранении недостатков товаров или не доукомплек
товании товаров; недопоставку товаров и т.д.

Покупатель по договору поставки товаров, для государственных 
нужд, которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе 
предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 434 
ГК. Покупатель, которому поставлены товары с нарушением условий 
договора поставки, требований законодательства либо обычно предъ
являемых требовании к комплектности, вправе предъявить поставщи
ку требования, предусмотренные статьей 413 ГК. Неустойка за недо
поставку или просрочку поставки товаров взыскивается с поставщика 
до фактического исполнения обязательства в пределах действия до
говора поставки (ст.454 ГК).

§ 5. Договор контрактации

Понятие и основные признаки договора контрактации. До
говору контрактации свойственны общие признаки, присущие другим 
видам договоров: свобода заключения договора, взаимная выгода 
сторон, соблюдение договорной дисциплины, взаимная материальная 
ответственность сторон. Однако, договор контрактации отличается от 
других договоров купли-продажи некоторыми своими свойствами. 
Если договор купли-продажи или поставки охватывает сферу сбыта и 
снабжения, то договор контрактации -  одновременно и производства. 
Договор контрактации является особой правовой формой товарообо
рота между промышленностью и сельским хозяйством. Поэтому до
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говор контрактации, применяемый в сфере товарооборота в юридиче
ской литературе является объектом отдельных исследований.

Правовые формы организации заготовок сельскохозяйственной 
продукции определяются применительно к социально-экономичес
кому положению, в котором находится страна на определенном этапе 
своего развития, с тем условием, чтобы эти формы в максимальной 
степени содействовали подъему производственного развития сель
ского хозяйства и промышленности, укреплению торгово-экономи
ческих отношений между городом и деревней. Внедрение товарно- 
денежных отношений послужило надежным стимулом в развитии 
этих отношений и, в то же время способствовало укреплению отно
шений по договору контрактации.

Специфика сельскохозяйственного производства заключается в 
том, что процесс производства продукции, являющийся предметом 
договора, в первую очередь связан с природно-климатическими усло
виями, заболеванием растений и другими (форс-мажорными) обстоя
тельствами, являющееся значимой своеобразной чертой договора 
контрактации, заключаемого в сфере товарооборота между промыш
ленностью и сельским хозяйством.

Договор контрактации является правовым документом, заклю
чаемым между предприятиями различной формы собственности, в 
частности, сельскохозяйственными ширкатами, фермерскими и дех
канскими хозяйствами и закупающей продукцию (торговой, перера
батывающей) организацией.

По экономическому содержанию договор контрактации является 
одним из видов договора купли-продажи. Но он отличается от других 
видов договора купли-продажи своими специфическими правовыми 
свойствами. Понятие договора с учетом присущих ему особых черт, 
можно определить: По договору контрактации производитель 
сельскохозяйственной продукции обязуется в обусловленные 
сроки передать (передавать) сельскохозяйственную продукцию 
заготовителю -  лицу, осуществляющему закупки такой продук
ции для переработки или продажи, а заготовитель обязуется при
нять (принимать) эту продукцию, оплатить (оплачивать) ее в 
обусловленные сроки по определенной цене (статья 465 ГК).

К договору контрактации применяются правила о договоре по
ставки, а в соответствующих случаях -  о государственном контракте 
на поставку товаров для государственных нужд. В подобных случаях 
договор контрактации заключается в соответствии с государствен
ным контрактом на основе принятого поставщиком (исполнителем)
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государственного заказа на поставку определенного количества сель
скохозяйственной продукции для государственных нужд.

Договор контрактации составляется в письменной форме. Дого
вор прописывается на основе свободного волеизъявления сторон и их 
взаимного согласия, а если стороны являются юридическими лицами, 
то заверяется их печатью или нотариально удостоверяется. Срок до
говора контрактации является одним из его существенных условий. 
Также как и в договорах о поставке товаров для государственных 
нужд, срок действия договора контрактации определяется соглаше
нием сторон. Однако определение такого срока во многом зависит от 
вида, характера и объема сельскохозяйственной продукции. Договор 
контрактации может быть заключен на один год, на срок более одно
го года и до пяти лет или на иной срок, предусмотренный соглашени
ем сторон.

Договору контрактации свойственные такие же основные при
знаки, присущие договору купли-продажи, как, например:

- консенсуальность, т.е. договор вступает в силу и возлагает 
права и обязанности с момента согласования (заключения) и подпи
сания сторонами;

- двусторонность, т.е. стороны договора (хозяйство и заготови
тель) приобретают взаимные права и обязанности;

- возмездность, то есть за доставленную продукцию вторая сто
рона договора (покупатель) обязуется оплатить его стоимость;

- заключение договора может быть как обязательным, так и сво
бодно согласованным.

В некоторых правовых источниках считается нецелесообразным 
относить договор контрактации к отдельному виду договоров, а в 
других даётся противоположное мнение. Значит и в этом отношении 
между учеными цивилистами существует определенные споры и раз
ногласия. Договор контрактации является одним из видов договора 
купли-продажи и в то же время он различается от других видов куп- 
ли-продажи рядом существенных признаков:

- предметом договора купли-продажи может быть всякое не изъ
ятое из гражданского оборота имущество, тогда как предметом дого
вора контрактации служит произведенная и первично переработанная 
сельскохозяйственная продукция;

- сторонами договора купли-продажи может выступать всякое 
физическое и юридическое лицо, а в договоре контрактации сторона
ми являются с одной стороны производители сельскохозяйственной
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продукции, а с другой стороны занимающийся определенной дея
тельностью юридическое лицо, закупающее продукцию. Также на 
практике в качестве сторон договора выступают и обслуживающие 
банки производителя и заготовителя. Данное правило установлено с 
целью своевременного ведения расчетов и контроля над выполнени
ем обязанностей по договору;

- ещё одной особенностью договора является то, что заготови
тель непосредственно сотрудничает с производителем продукции. В 
частности, согласно пункту 30 Положения «О порядке заключения, 
регистрации, исполнения договоров между производителями сель
скохозяйственной продукции и заготовительными, обслуживающими 
организациями, а также мониторинга за их исполнением», утвер
жденного Постановлением Кабинета Министров Республики Узбеки
стан от 4 сентября 2003 года за №383, менее 50 процентов от стоимо
сти продукции (по животноводческой продукции -  в размере 25 про
центов от стоимости договорных объемов), в установленные догово
ром периоды, в соответствии со сроками производства сельскохозяй
ственной продукции, за исключением закупок для государственных 
нужд отдельных видов сельскохозяйственной продукции;

- в отличие от договоров купли-продажи и доставки товаров в 
договоре контрактации на заготовителя налагаются дополнительные 
задачи.

Например, на заготовителя возлагается обязанность принимать 
сельскохозяйственную продукцию по месту расположения производи
теля. Если между сторонами есть соглашение о приёме сельскохозяй
ственной продукции по месту расположения заготовителя или там где 
было указано заготовителем, то не допускается отказ от принятия про
дукции. Кроме того, производитель продукции может требовать от за
готовителя возврата вторичного сырья и продукции (масло, шелуха и 
др.), полученного при переработке продукции. Вместе с этим, отличие 
договора контрактации от договора поставки товаров можно увидеть и 
в субъективном составе, предмете и в сфере применения договора. В 
договоре поставки товаров в качестве продавца продукции может быть 
любое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью. А в 
договоре контрактации продавцами могут быть только лица, непо
средственно производящие сельскохозяйственную продукцию. Если 
предметом договора поставки товара может быть продукция соответ
ствующего вида или имеющая частные признаки, производимая по
ставщиком продукции или другими лицами, то в договоре контракта
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ции предмет договора -  сельскохозяйственная продукция соответст
вующего вида, которая может быть заново произведена;

- договор контрактации основывается на государственном зака
зе. Предмет договора, его количество, цена и другие условия догово
ра устанавливаются заранее. Если отношения между хозяйством и за
готовителем не основываются на государственном заказе, возникшие 
договорные отношения будут иметь статус договора купли-продажи 
или поставки товаров.

Отличается договор контрактации от государственного контрак
та на поставку товаров для государственных нужд тем, что договор 
контрактации заключается по инициативе хозяйства на продажу про
изведенной продукции сверх государственного заказа и в нем цена на 
продукцию устанавливается по согласованию. А в государственном 
контракте на поставку сельскохозяйственной продукции для государ
ственных нужд, договор с хозяйством составляется уполномоченной 
государством заготовительной организацией в установленном коли
честве и закупочной цене. В соответствии со статьей 459 ГК «Госу
дарственный контракт заключается на основе заказа государственно
го заказчика на поставку товаров для государственных нужд, приня
того поставщиком (исполнителем). Для государственного заказчика, 
разместившего заказ, принятый поставщиком (исполнителем), заклю
чение государственного контракта является обязательным». Заклю
чение договора по государственному заказу для хозяйства также яв
ляется обязательным;

- по договору контрактации, в соответствии со статьей 79 выше
указанного Положения, при привлечении хозяйств к ответственности 
за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими договоров кон
трактации рассматривается также ответственность обслуживающих 
организаций, в результате действий (бездействия) которых хозяйст
вами не были выполнены (ненадлежащее выполнены) договорные 
обязательства по договорам контрактации.

Источники правового регулирования договора контракта
ции. Отношения, связанные с производством, переработкой и покуп
кой сельскохозяйственной продукции, регулируются ГК РУз 
(ст.ст.465-467), Земельным кодексом, Законами «О собственности», 
«Об аренде», «О сельскохозяйственном ширкате», «О фермерском 
хозяйстве», «О дехканском хозяйстве», «О воде и водопользовании», 
«О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъек
тов» и другими нормативными актами о предпринимательстве.
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В регулировании указанных отношений особую значимость 
приобретает Указ Президента Республики Узбекистан от 24 марта 
2003 года №УП-3226 «О важнейших направлениях углубления ре
форм в сельском хозяйстве». Его целью является дальнейшее углуб
ление экономических реформ в сельском хозяйстве, совершенствова
ние производственных отношений на селе, внедрение соответствую
щей рыночным принципам организационной структуры управления 
сельскохозяйственным производством, расширение самостоятельно
сти производителей сельскохозяйственной продукции и обеспечения 
их надежной правовой защиты.

При поставке производимой сельскохозяйственной продукции и 
получении материально-технических ресурсов и обслуживания Ука
зом гарантируется право фермерских хозяйств на непосредственное 
заключение договоров с заготовительными, перерабатывающими 
предприятиями, поставщиками материально-технических ресурсов, 
финансово-банковскими учреждениями и другими обслуживающими 
организациями.

Также, Постановлением Кабинета Министров Республики Узбе
кистан от 19 февраля 2003 года в целях стимулирования хлопкосею
щих сельскохозяйственных кооперативов (ширкатов) и фермерских 
хозяйств в увеличении производства хлопка-сырца установлено, что 
текущие расчеты за хлопок-сырец, произведенный сверх установлен
ных прогнозных объемов, производятся по ценам, на 20 процентов 
превышающим единые закупочные цены, имеющее важное значение 
в поощрении деятельности фермерских хозяйств и развитии их пред
принимательской деятельности.

Порядок непосредственного заключения договоров по произ
водству, переработке и продаже сельскохозяйственной продукции ус
танавливается Положением «О порядке заключения, регистрации, ис
полнения договоров между производителями сельскохозяйственной 
продукции и заготовительными, обслуживающими организациями, а 
также мониторинга за их исполнением», утвержденным Постановле
нием Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 сентября 
2003 года за №383.

При заключении договора контрактации и выполнения его усло
вий стороны должны соблюдать нормы, установленные законами 
Республики Узбекистан и вышеуказанным Положением, и другие 
нормативные акты о реализации сельскохозяйственной продукции.

Стороны и предмет договора контрактации. Прежде всего, 
необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день произошли суще
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ственные изменения в составе сторон, участвующих в договоре кон
трактации. То есть, производители и продавцы сельскохозяйственной 
продукции по договору могут быть как государственными так и част
ными предприятиями, учреждениями и хозяйственными субъектами, 
осуществляющих свою деятельность на основе различных форм 
(публичной и частной) собственности.

Сторонами договора контрактации являются с одной стороны хо
зяйственное общество, предприятие, имеющее статус юридического 
лица, а также граждане, занимающиеся предпринимательской дея
тельностью по производству продукции, с другой стороны -  организа
ции и предприятия, закупающие сельскохозяйственную продукцию с 
целью переработки или продажи, имеющие статус юридического лица.

В качестве хозяйств, производящих сельскохозяйственную про
дукцию, могут выступать сельскохозяйственные ширкаты, фермер
ские и дехканские хозяйства, хозяйственные общества и другие про
изводители сельскохозяйственной продукции.

Кроме этого, в договоре в качестве контрактантов могут высту
пать занимающиеся заготовкой, продажей и переработкой организа
ции и предприятия, выполняющие государственный заказ.

Предметом договора контрактации является сельскохозяйствен
ная продукция в виде сырья или продукция, подвергшаяся первичной 
переработке. Но сельскохозяйственная продукция по условиям дого
вора может быть подвергнута первичной переработке со стороны хо
зяйства (например: сушёные фрукты). В таких случаях в договоре 
точно должны быть указаны количество, ассортимент и время пере
дачи первично переработанной продукции.

Сельскохозяйственная продукция, являющаяся предметом дого
вора, должна быть произведена и переработана хозяйством, которая 
является стороной договора. К их числу относятся хлопок, зерно, 
шелковица, бахчевые культуры, молоко, скот, домашняя птица, све
жие и сушёные фрукты. Таким образом, отличительной особенно
стью данного договора от других хозяйственных договоров является 
его предмет. Наряду с этим, предметом договора контрактации может 
служить не всякое имущество, а сельскохозяйственная продукция, не 
вышедшая из оборота или ограничения в обороте.

По своей структуре договорные связи делятся на простые и 
сложные. В первом случае заготовитель, которому сдаётся произво
дителем сельскохозяйственная продукция в то же время является и 
лицом, принимающим продукцию. Во втором случае сельскохозяйст
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венная продукция сдаётся не заготовителю, который является сторо
ной договора, а указанному в договоре предприятию, перерабаты
вающему продукцию, торговой или другой организации.

Если договор контрактации имеет простую структуру, то он на
зывается прямым договором, а если сложную структуру -  договором 
с участием посреднических организаций.

Односторонний отказ от выполнения договора и односторонне 
изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. Сторона, получившая предло
жение о расторжении договора или изменении его условий, обязана 
дать ответ не позднее 5 дней после получения предложения. Если 
сторона не дала ответ в течение 5 дней, то предложение считается 
принятым. При недостижении сторонами соглашения о расторжении 
договора или изменении его условий спор между сторонами в уста
новленном порядке передается на разрешение хозяйственного суда.

Заключение и условия договора контрактации. При заключе
нии договора контрактации стороны руководствуются Гражданским 
кодексом, Законом «О договорно-правовой базе деятельности хозяй
ствующих субъектов», а также Положением «О порядке заключения, 
регистрации, исполнения договоров между производителями сель
скохозяйственной продукции и заготовительными, обслуживающими 
организациями, а также мониторинга за их исполнением» и другими 
нормативно-правовыми актами.

Договор контрактации заключается непосредственно в хозяйст
ве. Договор контрактации, а также договора по поставке материаль
но-технических ресурсов и оказания услуг (выполнения работ) долж
ны заключаться в соответствии с объемами, предусмотренными биз
нес-планами хозяйств, до одного месяца до начала агротехнических 
мероприятий, но не позднее начала календарного года.

При заключении договора заготовитель направляет своего упол
номоченного представителя в хозяйство. Если заготовитель и произ
водитель находятся в различных областях и если они согласны за
ключить договор, заготовитель вправе направить проекты договора 
контрактации по почте.

Хозяйство со дня прибытия представителя заготовителя или по
сле получения проекта договора по почте, по истечении семи дней, 
должно подписать и вернуть его заготовителю. Если по условиям до
говора у производителя возникнут возражения, то хозяйство по исте
чению вышеуказанного времени составляет протокол разногласий, и
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подписанный договор, вместе с двумя копиями протокола разногла
сий, возвращает заготовителю.

После получения протокола разногласий в течение пяти дней за
готовитель обязан рассмотреть его и включить принятые предложе
ния в договор, а спорные вопросы в такое же время должен предъя
вить в хозяйственный суд.

Договор составляется и подписывается в трёх экземплярах. Со
ставленный договор в течении трех дней, после подписания предос
тавляется для регистрации, заготовительной или обслуживающей ор
ганизацией, в районный отдел по сельскому и водному хозяйству. 
При регистрации договоров запрещается требовать дополнительные 
документы или платежи.

Если договор соответствует установленным требованиям, то 
районный отдел по сельскому и водному хозяйству регистрирует его 
в установленном порядке. Если договор не отвечает установленным 
требованиям, то выносится решение об отказе в регистрации. При от
казе в регистрации договора заготовительная или обслуживающая ор
ганизация должны устранить недостатки и в течение трех дней по
вторно предоставить договор.

В договоре контрактации должны быть указаны следующее ус
ловия:

- наименование, ассортимент, количество (по видам продукции), 
качество, цена продукции, общая сумма договора, порядок и условия 
поставки продукции, пункты и периоды (сроки) принятия продукции 
(выполнения работ, оказания услуг);

-количество продукции, принимаемое непосредственно в хозяй
стве и перевозимое на своём или привлечённом транспорте, количе
ство переработанной в хозяйстве продукции, которая по договору 
контрактации должна быть продана в соответствии с объёмами за
купки сельскохозяйственной продукции;

- требования к посуде, маркировке, упаковке и размещению;
- обязанности заготовителя по своевременному принятию и оп

лате продукции по установленной цене;
- порядок расчетов, формы и сроки, платежные, почтовые и по

грузочные реквизиты отправителя и получателя;
обязанности заготовителя по оказанию помощи хозяйствам при 

организации производства сельскохозяйственной продукции и при 
перевозке транспортом её в приёмный пункт заготовителя;

- имущественная ответственность сторон за невыполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора;
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- порядок разрешения споров, форс-мажорных обстоятельств, 
адреса сторон, дата и место заключения договора.

Кроме этого, в договоре контрактации на закупку сельскохозяй
ственной продукции для государственных нужд указывается сорт и 
количество продукции, закупаемой для государственных нужд и ос
тающейся в распоряжении хозяйства.

При продажи сельскохозяйственной продукции количество и ас
сортимент его определяется соглашением сторон. Качество реали
зуемой продукции должно соответствовать государственным стан
дартам, техническим условиям, должны пройти санитарный надзор и 
соответствовать требованиям норм закона. Расходы по загрузке про
дукции возлагаются на хозяйство. А расходы по перевозке, отправке 
и разгрузке возлагаются на заготовителя.

Сроки поставки (сдачи.) сельскохозяйственной продукции долж
ны устанавливаться в договоре с учетом времени созревания сельско
хозяйственных культур, условий их переработки и хранения. Сроки 
поставки продукции животноводства устанавливаются по признакам, 
свойственным каждой отрасли животноводства.

Содержание и исполнение договора контрактации. Содержа
ние договора контрактации составляют права и обязанности сторон. 
При заключении и исполнении договора каждая из сторон:

- должна соблюдать хозяйственные интересы другой стороны, 
выполнять свои обязанности самым рациональным, экономическим 
способом;

- принимать необходимые меры по предотвращению или 
уменьшению причинения вреда, который может возникнуть вследст
вие ненадлежащего исполнения договорных обязательств;

- своевременно оповещать об этом другую сторону и помогать 
ей в исполнении обязательств.

В отношениях по договору контрактации отдаётся приоритет 
защите интересов поставщика продукции по отношению к интересам 
заготовителя. И этим свойством договор контрактации отличается ют 
договоров купли-продажи и поставки товаров где, стороны обладают 
одинаковым приоритетом в выполнении своих обязанностей. По до
говору контрактации на заготовителя (покупателя) продукции возла
гаются некоторые дополнительные обязанности. Например, исходя из 
правила диспозитивной нормы, на заготовителя возлагается обязан
ность по принятию сельскохозяйственной продукции у производите
ля по месту его нахождения. Если согласовано принятие продукции
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по месту нахождения заготовителя или в указанном им месте, то в 
этом случае не допускается отказ от принятия продукции. Эта норма 
обладает императивным свойством.

К основным обязанностям производителя относятся передача 
заготовителю или по его поручению другой организации выращенной 
(произведенной) сельскохозяйственной продукции в количестве, ука
занном в договоре, соответствующей государственному стандарту, 
техническим условиям, соответствующей требованиям ветеринарного 
и санитарного надзора, в установленные договором сроки и в указан
ном месте.

Необходимо отметить и то, что исполнение договоров в сель
скохозяйственной отрасли, в частности, договора контрактации во 
многом зависит от природно-климатических условий и любые изме
нения в климате ставят под угрозу исполнения договора. Все усилия 
производителя сельскохозяйственной продукции по выполнению до
говорных обязательств могут не дать ожидаемый результат в силу 
неблагоприятных природных явлений. В особенности, недостаток во
ды, засуха в определенном смысле может стать причиной неисполне
ния договоров, связанных с производством сельскохозяйственной 
продукции. Но в действующем законодательстве, регулирующем до
говорные отношения, эти обстоятельства не всегда учитываются как 
«форс-мажорные». Кроме того, в правовой и экономической литера
туре этот вопрос недостаточно изучен. Считаем, что в договорах по 
контрактации и поставке сельскохозяйственной продукции «форс
мажорные» обстоятельства должны учитываться как существенные 
условия договора.

Права и обязанности хозяйства.
Хозяйство вправе:
- требовать в предусмотренных договором случаях семена и по

севные материалы от организации заготовителя;
- участвовать при сдаче и определении качества продукции, а 

также требовать соответствующую плату от заготовителя;
- требовать от заготовителя аванс для покрытия расходов по вы

ращиванию продукции в сроки и количестве, установленные догово
ром (исключение составляет закупка отдельных видов сельскохозяй
ственной продукции для государственных нужд);

- требовать от заготовительной и обслуживающей организации 
обеспечения нормативными актами, необходимыми для исполнения 
договора и государственных стандартов;
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- требовать от заготовительной и обслуживающей организации 
покрытия транспортных расходов при перевозке продукции хозяйст
вом;

- требовать от обслуживающей организации поставки матери
ально-технических средств и оказания услуг (выполнения работ) со
ответствующего качества и в ассортименте, основанной на заказе по 
договору;

- требовать от заготовителя и обслуживающей организации воз
мещения ущерба, нанесенного ими в результате невыполнения или 
ненадлежащего исполнения условий договора.

Сдача продукции заготовителю' или непосредственный приём 
продукции в хозяйстве осуществляется на основе графика, согласо
ванного между сторонами и являющегося составной частью договора. 
В договоре, наряду с установлением периодов поставки продукции, 
могут быть предусмотрены графики поставки (десятидневка, посу
точные и т.д.).

В случае, если договором не предусмотрен такой график, хозяй
ство должно уведомить заготовительную организацию о предполагае
мых объемах и сроках сдачи предназначенной для реализации продук
ции в ассортименте и сроке, предусмотренные договором. В случае, 
если в договоре такой срок не указывается, в 30-дневный срок (а по се
зонной продукции -  не позднее 15 дней) до сдачи продукции, произ
водитель должен сдать продукцию и согласовать с заготовительной 
организацией календарный (посуточный) график сдачи продукции. В 
процессе исполнения договора по согласованию сторон пункты дого
вора о графике и поставке продукции могут быть изменены.

При отправке (доставке) хозяйством продукции заготовительной 
организации, продукции должны быть приложены надлежаще 
оформленные документы, а в случае, когда продукция принимается 
заготовителем непосредственно в хозяйстве -  документы приёма- 
передачи. Хозяйство по согласованию с заготовителем может преж
девременно сдать продукцию за счет продукции, которая должна бы
ла быть передана в следующей период сдача продукции по договору. 
Производитель может требовать от заготовителя возвращения отхо
дов переработки продукции. Цена отходов устанавливается по со
глашению.

Хозяйства обеспечивают:
- выполнение договорных обязательств по продажи сельскохо

зяйственной продукции заготовителю в установленных по видим
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продукции объемах и ассортименте, соответствующего качества и в 
сроки, предусмотренные договором;

-своевременную подготовку сельскохозяйственной продукции к 
сдаче-приемке заготовителям непосредственно в хозяйстве, или вывоз 
ее по согласованным графикам на приемные пункты заготовителя;

- правильное оформление сопроводительной документации и 
соблюдение других требований, предъявляемых к сдаче продукции 
(упаковка, тара, маркировка продукции и скота и т.п.).

- своевременное осуществление платежей (расчетов) с обслужи
вающими организациями по договору за поставленные материально- 
технические ресурсы и оказанные услуги (выполненные работы).

Днем исполнения хозяйством договорных обязательств считает
ся дата составления акта приема-передачи продукции в хозяйстве, 
или дата составления акта приёма-передачи продукции в пункте заго
товителя. А при погрузке и отправке продукции покупателю -  дата 
сдачи продукции транспортной организации. Днем исполнения обя
зательств заготовителя по уплате стоимости продукции считается да
та, указанная в штампе банковского учреждения на платежном доку
менте.

Если заготовителю заранее станет известно о том, что из-за не 
выполнения производителем продукции обязательств, предусмотрен
ных статьей 466 ГК, не будет сдана продукция в количестве и качест
ве, предусмотренных договором, то заготовитель вправе требовать 
расторжения или изменения договора с возмещением нанесенного 
ущерба.

Права и обязанности заготовителя.
Заготовитель вправе:
- требовать по графику, в срок, установленные договором, сдачи 

отдельного вида продукции определенного количества, ассортимента 
и соответствующего качества;

- требовать от хозяйства в случае недостачи объема сельскохо
зяйственной продукции, установленного суммой аванса, покрытия 
продукцией ранее выданных сумм аванса.

Заготовители обеспечивают:
- своевременное заключение договоров с хозяйствами и выпол

нение договорных обязательств;
- организацию закупок и обеспечение бесперебойной приемки 

всей предъявленной хозяйствами продукции в срок, предусмотрен
ные договором (предъявленной продукцией следует считать продук
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цию, доставленную для приёмки-сдачи на приемный пункт заготови
теля, а при приемке ее непосредственно на месте -  на пункт приемки- 
сдачи хозяйства);

- всемерное развитие и укрепление прямых и длительных связей 
предприятий перерабатывающей промышленности и торговли с хо
зяйствами, обеспечение приемки сельскохозяйственной продукции 
непосредственно в хозяйствах и вывоз ее своим специализированным 
транспортом, транспортом общего пользования или арендованным в 
хозяйстве по согласованным графикам;

- правильность определения веса и качества закупаемой продук
ции, правильное и своевременное проведение расчетов за нее; -

- сохранность заготовляемой сельскохозяйственной продукции, 
сокращение ее потерь при заготовках, транспортировке, хранении и 
первичной обработке;

- предоставление тары, упаковочных материалов по договорен
ности с хозяйством и нормативно-технической документацией;

- покрытие нанесенного хозяйству ущерба вследствие ухудше
ния качества продукции, оставленного на усмотрение хозяйств;

- обеспечение хозяйств семенами и посевными материалами, в 
случаях, предусмотренных договором.

Основной обязанностью заготовителя согласно договору кон
трактации является своевременное принятие или перевозка продук
ции и оплата за продукцию и транспорт по установленным ценам.

Если по договору контрактации между сторонами есть соглаше
ние о приёме сельскохозяйственной продукции по месту расположе
ния заготовителя или там, где было указанно заготовителем, то не 
допускается отказ от принятия продукции. А также если заготовитель 
(покупатель) не обеспечит приемку и вывоз продукции, то произво
дитель сам может доставить продукцию заготовителю (покупателю). 
В данном случае заготовитель обязан оплатить не только стоимость 
продукции, но и расходы хозяйства по поставке продукции.

Сроки приёма продукции в определенном количестве и качестве 
устанавливаются правилами и инструкциями, обязательными для сто
рон. При отказе от приемки продукции заготовитель обязан заявить 
хозяйству о факте отказа в письменном виде (отметка на товарно
транспортной накладной, телеграфно и т.д.). Если заготовитель укло
няется от письменного заявления об отказе от приемки продукции, то 
хозяйство составляет акт с участием государственного инспектора но 
заготовкам и качеству продукции либо представителя другой выше
стоящей районной организации, удостоверяющих факт отказа.
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Продукция, хранящаяся в хозяйствах (картофель, овощи, бахче
вые, плодово-ягодные культуры, виноград), оплачивается на услови
ях, установленных в договоре контрактации. Количество продукции, 
не сданное хозяйством в установленные договором периоды (сроки), 
подлежит сдаче в сроки, согласованные сторонами, и зачету в период 
его фактической сдачи, за исключением тех видов продукции, произ
водство которых носит сезонный характер и восполнение их несдан- 
ного количества невозможно.

Если стандартами, техническими условиями или заключенными 
договорами предусмотрено, что продукция подлежит доставке в таре 
или упаковке, то заготовитель обеспечивает хозяйство необходимой 
тарой, тарными гвоздями и упаковочными материалами в количестве 
и в сроки, установленные сторонами в договоре контрактации.

Получаемая хозяйствами от заготовителей и заготовителями от 
хозяйств тара оплачивается сторонами по договоренности и исполь
зуется только по прямому назначению.

Особенности отпуска и использования тары и упаковочных ма
териалов, предназначенных для отдельных видов продукции, а также 
порядок и сроки их возврата предусматриваются инструкциями, пра
вилами, регламентирующими закупки соответствующих видов про
дукции, или заключенными договорами.

Все расходы по транспортировке, экспедированию и разгрузке 
продукции несет заготовитель. При доставке продукции транспортом 
хозяйство заготовитель возмещает ему расходы по ее транспортиров
ке (по фактическому весу, включая тару). Расходы по транспортиров
ке продукции возмещаются за все расстояние от места отправки про
дукции из хозяйства (сортировочный пункт, бригада, отделение, жи
вотноводческая ферма, отгонное пастбище, центральный склад, цен
тральная усадьба хозяйства и т.д.) до приемного пункта (предпри
ятия), предусмотренного договором.

Расходы по транспортировке и разгрузке определяются по дей
ствующим нормам и тарифам, или соглашениям сторон по свобод
ным ценам для того вида транспорта, которым осуществлялась дос
тавка продукции. Заготовитель возмещает хозяйствам расходы по 
приемке сельскохозяйственных продуктов и сырья от хозяйств и дру
гих граждан, а также по доставке этой продукции на заготовительные 
пункты по договоренности сторон. Возмещение расходов по доставке 
продукции железнодорожным, воздушным и водным транспортом 
либо в смешанном сообщении производится по действующим тари
фам на перевозку грузов соответствующими видами транспорта
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(включая сборы и другие расходы). Расходы, связанные с отправкой 
сельскохозяйственной продукции с соблюдением дополнительных 
требований заготовителя, оплачиваются за его счет.

Расчеты между хозяйствами и заготовителями производятся, как 
правило, путем перечисления заготовителем платежными поруче
ниями, оплаты чеками стоимости сданной хозяйством продукции на 
его расчетный, специальный расчетный или специальный ссудный 
счет, указанный в договоре. Расчеты должны осуществляться не 
позднее трех календарных дней после приемки продукции, а в случа
ях, когда заготовитель и обслуживающее его отделение банка нахо
дятся в разных населенных пунктах, а также с учетом условий связи -  
не позднее пяти календарных дней после приемки продукции.

Ответственность за нарушение договора контрактации. 
Свойства предмета договора контрактации, место и правовое поло
жение сторон в хозяйственной сфере оказывают своё влияние на ус
тановление ответственности за невыполнение сторонами договора 
своих обязанностей. По договору, если хозяйство вследствие халат
ного отношения к своим обязанностям не выполнит необходимые ра
боты и в итоге заранее известно о не предоставлении продукции в ко
личестве и ассортименте, предусмотренных договором, заготовитель 
(покупатель) вправе требовать расторжения или изменения договора, 
а также возмещения нанесенных ему убытков. Значит, ответствен
ность хозяйства по возмещению ущерба возникает только в том слу
чае, когда по его вине станет невозможным выполнение обязательств.

За нарушение условий договора сторонами по договору контрак
тации устанавливается нормативно-правовая (на основе законодатель
ных норм) и договорная (по соглашению сторон) ответственность.

Ответственность производителя сельскохозяйственной про
дукции. Согласно договора контрактации за необоснованное уклоне
ние от сдачи сельхозпродукции в количестве и ассортименте по видам 
и в нарушение сроков, установленных в договоре контрактации, хо
зяйство уплачивает заготовительной организации штраф в размере 25 
процентов от стоимости несданной продукции. Штраф исчисляется из 
средней фактически сложившейся цены продукции за истекший пери
од (месяц, квартал, год) без учета выплаты установленных надбавок к 
закупочной цене. Кроме того, возмещаются убытки, возникшие в ре
зультате недопоставки продукции, в части, непокрытой штрафом.

В случае, когда хозяйство не подготовило продукцию к сдаче при
емке на месте и не предупредило об этом заготовителя, а последний на
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правил транспорт в место приемки, оно возмещает заготовителю транс
портные и все другие расходы, связанные с простоем транспорта.

Хозяйство привлекается к ответственности в случае, если качест
во отгруженной продукции не отвечает требованиям стандарта, техни
ческим условиям, образцам (эталонам) или другим условиям, опреде
ленным в договоре, исключение составляют случаи, когда хозяйствам 
по договору разрешено сдавать продукцию низкого качества.

За не возвращение хозяйством тары по истечению срока годово
го договора контрактации хозяйство уплачивает штраф в двукратном 
размере, действующей на момент поставки продукции, стоимости та
ры. За простой транспорта, прибывшего по согласованному между 
сторонами графику, сверх установленных сроков, виновная сторона 
оплачивает расходы, связанные с простоем. Время простоя оформля
ется согласно подписанному между сторонами акту.

В случае если качество, ассортимент, сортность отгруженной 
продукции (выполненных работ или отказанных услуг) не отвечает 
требованиям стандарта, техническим условиям, образцам (эталонам) 
или другим условиям, определенным в договоре, виновная сторона 
уплачивает штраф в размере 20 процентов стоимости продукции (вы
полненных работ, оказанных услуг) ненадлежащего качества.

При решении вопроса ответственности дехканских, фермерских 
и ширкатских хозяйств за невыполнение обязательств, по договору 
контрактации, принимается во внимание и показатель выполнения 
обязательства обслуживающими организациями.

Так, в соответствии с пунктом 79 Положения «О порядке заклю
чения, регистрации, исполнения договоров между производителями 
сельскохозяйственной продукции и заготовительными, обслуживаю
щими организациями, а также мониторинга за их исполнением» при 
привлечении дехканских и фермерских хозяйств к ответственности за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение ими договоров кон
трактации рассматривается также ответственность обслуживающих 
организаций, в результате действий (бездействия) которых хозяйст
вами не были выполнены (ненадлежащее выполнение) договорные 
обязательства по договорам контрактации.

Как известно, выполнение обязательств (получение намеченного 
урожая) по договору контрактации производителями продукции во 
многом зависит от своевременного и качественного проведения агро
технических, агрохимических и других агросервисных услуг.

Например, выполнение вспашки или работ по химическому обо
гащению с небольшим запаздыванием может привести к снижению
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урожайности и в итоге послужит причиной невыполнения обяза
тельств по договору контрактации производителем продукции.

Из этого следует, что выполнение производителем своих обяза
тельств непосредственно связано с уровнем выполнения обязательств 
обслуживающих организаций. Раньше наличие или отсутствие вины 
обслуживающих организаций в невыполнении обязательств по дого
вору контрактации не учитывалось. Внесение этого нового правила 
сыграло большое значение в защите интересов фермерских, дехкан
ских и ширкатных хозяйств.

Ответственность заготовительной организации. За каждый 
случай отказа от приемки сельхозпродукции в ассортименте и по ви
дам, непосредственно в хозяйстве, в сроки, установленные догово
ром, заготовитель уплачивает хозяйству штраф в размере 4% от 
стоимости не принятой продукции, исходя из средней фактически 
сложившейся цены без учета выплаты установленных надбавок, а по 
скоропортящейся продукции -  полную ее стоимость. Кроме того, 
возмещает убытки в части, непокрытой штрафом, понесенные хозяй
ством в результате отказа от приемки продукции.

За необоснованный отказ от приемки сельхозпродукции загото
вительная организация возмещает хозяйству убытки, связанные с по
ставкой товаров. В случае отказа заготовителя от приемки скоропор
тящейся продукции, предъявленной заготовителю в соответствии с до
говором контрактации и согласованным графиком сдачи-приемки, хо
зяйство по своему усмотрению может реализовать эту продукцию дру
гим имущественной ответственности за отказ от приемки продукции.

В случае выявления фактов неправильного определения загото
вительной или обслуживающей организацией качества, количества 
продукции и оказываемого услуг, неправильного установления и 
взимания их стоимости, заготовительные и обслуживающие органи
зации производят перерасчет с учетом качества продукции и оказан
ных услуг, а также их количества и, помимо этой рассчитанной сум
мы, уплачивают хозяйству штраф в размере 20 процентов неправиль
но рассчитанной суммы.

За необеспечение хозяйства тарой и упаковочными материала
ми, отвечающими требованиям стандарта и технических условий, в 
количестве и сроки, установленные в договоре контрактации, загото
вительная организация уплачивает хозяйству штраф в двукратном 
размере действующей на момент поставки продукции стоимости та
ры, упаковочных материалов. В случае если необеспечение заготови
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телем хозяйства тарой повлекло снижение качества или порчу скоро
портящейся продукции, заготовительная организация возмещает хо
зяйству понесенные убытки в части, непокрытой штрафом.

За отказ от исполнения предусмотренных договором обяза
тельств по поставке материально-технических ресурсов и оказанию 
услуг обслуживающая организация уплачивает хозяйству, помимо 
установленных надбавок, штраф в размере 25 процентов стоимости 
недопоставленных материально-технических ресурсов или подле
жавших оказанию услуг. Кроме штрафа, обслуживающая организа
ция уплачивает хозяйству ущерб, нанесенный в результате недопо
ставки материально-технических ресурсов, невыполнения работ или 
неоказания услуг.

В случае просрочки поставки, недопоставки товаров, невыпол
нения работ или неоказания услуг обслуживающая организация уп
лачивает хозяйству пеню в размере 0,5 процента неисполненной час
ти обязательства за каждый день просрочки. Но при этом общая сум
ма пени не должна превышать 50 процентов стоимости недопостав
ленных товаров, невыполненных работ или не оказанных услуг. Уп
лата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обяза
тельства, от надлежащего исполнения договора и возмещения убыт
ков, причиненных просрочкой поставки, недопоставкой товаров, не
выполнением работ или неоказанием услуг.

По согласованию сторон в договоре могут быть предусмотрены и 
другие, не противоречащие действующему законодательству, меры от
ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение дого
ворных обязательств. Сторона не несет ответственность перед другой 
стороной за неисполнение принятых на себя договорных обязательств 
по причинам, не зависящих от их воли и желания, в связи с чрезвычай
ными обстоятельствами (форс-мажорные обстоятельства), которые не
возможно было предвидеть и предотвратить (в результате землетрясе
ния, засухи, наводнения, пожара и других стихийных бедствий).

§ 6. Договор энергоснабжения 

Понятие и основные признаки договора энергоснабжения.
Договор энергоснабжения является правовой формой имущественных 
отношений, регулируемых гражданским законодательством . С 
переходом на рыночные условия электрическая и тепловая энергия 
приобрели свойство товара, что дает основание для признания ее 
предметом купли-продажи.
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В ГК РУз нормы, регулирующие отношения по договору энер
госнабжения, помещены в параграфе 6 гл.29 о купле-продаже. Следо
вательно, по определению законодателя энергоснабжение является 
разновидности договора купли-продажи.

Статья 468 ГК гласит: «По договору энергоснабжения энерго
снабжающая организация обязуется подавать абоненту (потреби
телю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется 
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмот
ренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопас
ность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических 
сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 
связанных с потреблением энергии».

Договор энергоснабжения как отдельный вид договора купли- 
продажи, занимает особое место среди других его видов. Это обуслов
лено прежде всего его предметом, являющимся энергией. Естествен
ная специфика предмета этого договора предопределяет ряд сущест
венных особенностей его оборота в качестве товара. Это -  непрерыв
ность (неразрывность) процессов производства, транспортировки и 
потребления энергии, ограниченная возможность ее хранения (скла
дирования), влияние деятельности потребителей на качество товара, 
наличие единых систем энерго -  и газоснабжения в масштабах страны.

Особенность предмета договора «предопределяют необходи
мость специальных правил, регулирующих правоотношения, связан
ные со снабжением энергией через присоединенную сеть»1. Снабже
ние энергией отличается от продажи обычных товаров главным обра
зом тем, что передача энергии, как товара покупателю (потребителю), 
возможна только с использованием специальных технических 
средств соответствующей инфраструктуры: линий электропередач, 
газо и водопроводов, трансформаторных и насосных станций и т.д.. 
Потребление энергии также требует специального оборудования: ин
женерных коммуникаций, контрольно-измерительных приборов, 
средств обеспечения безопасности. Наряду с этим энергоснабжающая 
организация и абонент (потребитель) энергии должны иметь опреде
ленную сеть (электрическую или тепловую), с помощью которой 
должны быть присоединены к общей сети. Например, трубы, прово
да, являясь частью присоединенной сети, непосредственно соединяют 
абонента и организацию энергоснабжения и, посредством которых

1 Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. М.: 1999. С.158.

141



осуществляется распределение и доставка энергию абоненту. При 
этом количество поставляемой энергии определяется посредством 
специальных измерительных приборов. Например, количество элек
троэнергии, газа учитывается в специальных счетчиках. Система тех
нических устройств, обеспечивающих присоединение, получение и 
безопасное использование энергии потребителями, называется при
соединенной сетью.

Возможность передачи и потребления энергии только через 
присоединенную сеть позволяет отличать обязательства по договору 
энергоснабжения от сходных ему обязательств, например, по догово
ру поставки. Так, договор, по которому осуществляется продажа при
родного газа в баллонах, будет оформляться как поставка или купля- 
продажа. Если же газ передается потребителю через присоединенную 
сеть -  налицо договор энергоснабжения.

В связи с тем, что договор энергоснабжения является разновид
ностью договора купли-продажи, а согласно ст.387 ГК товаром по до
говору купли-продажи может быть любая вещь с соблюдением пра
вил ст. 82 ГК. Вещный характер энергии как товара подтверждается 
фактом передачи энергии в собственность покупателю (абоненту) по 
договору энергоснабжения. Энергия, которая находится в сети и не 
используется абонентом (потребителем), принадлежит владельцу се
ти и владельцу источника, вырабатывающего энергию, энергоснаб
жающая организация в качестве собственника или субъекта хозяйст
венного ведения, либо права оперативного управления имуществом 
(энергией) правомочны, распоряжаться энергией как товар. Право 
распоряжения осуществляется путем продажи (подачи) энергии по
купателям (абонентам) или на основании других отношений (напри
мер, подача в долг). Право абонента по владению, использованию и 
распоряжению, принимаемой энергией, проявляется в возможности 
направления энергии по собственному усмотрению на различные 
технологические потребности -  отопление, обеспечение горячей во
дой и другие, с учетом соблюдения условий договора, обеспечения 
исправности соответствующего оборудования.

Передача энергии по договору энергоснабжения в собственность 
(или хозяйственной ведение, оперативное управление) абонента 
(потребителя) в соответствии с положениями ст.386 ГК 
предусматривает вещное право на энергию, как объекта гражданского 
права, ибо право собственности и производные от него права 
хозяйственного ведения и права оперативного управления являются 
вещными правами (ст.ст.165, 176, 178 ГК).
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Электрическая мощность, электрическая и тепловая энергия, как 
товар, является предметом договора купли-продажи и реализуется 
путем оптовой и розничной торговли. Оптовая торговля проводится в 
системе отношений купли-продажи и передачи электрической мощ
ности и электрической энергии, функционирующая на основе догово
ров между энергопроизводящими, энергопередающими, энергоснаб
жающими организациями и потребителями, находящимися под 
управлением системного оператора оптовой торговли и определяе
мыми нормативными правовыми актами. Розничная торговля элек
трической энергии проводится в системе снабжения электроэнергией, 
теплоэнергией, функционирующая на основе типовых договоров ме
жду энергоснабжающими организациями и потребителями. По роз
ничной торговле в качестве энергоснабжающей организации могут 
быть энергопередающие организации.

Договор энергоснабжения является двусторонним, возмездным, 
консенсульным. По смыслу ч.1 ст.469 ГК этот договор публичный, 
энергоснабжающая организация по характеру своей деятельности 
обязана заключать договор по снабжению энергией с каждым лицом, 
кто к ней обратиться. Однако требовать заключения договора абонент 
вправе лишь при наличии у него необходимого энергопринимающего 
оборудования, приборов учета потребления энергии. В зависимости 
от предмета и состава участников договора энергс снабжения, выде
ляются такие его разновидности, как: договор снабжения электриче
ской энергией, договор о версивных перетоках электроэнергии, дого
вор о взаимном резервировании электроснабжения, договор снабже
ния газом, договоры снабжения тепловой энергией, водой, нефтью и 
нефтепродуктами и другие.

По поводу понятия энергоснабжения существуют различные 
суждения. Так, М.М. Агарков считал, что договор, согласно которому 
электрическая станция обязуется снабдить потребителя электриче
ской энергией, нельзя подводить под куплю-продажу, так как пред
метом купли-продажи согласно закону может быть только передача 
имущества другой стороне и поэтому договор на снабжение энергией 
надлежит считать договором подряда, поскольку согласно этому до
говору «электрическая станция обязуется совершить работу, необхо
димую для доставления потребителю энергии, а не передать послед
нему какое-либо имущество»'. Б.М. Сейнароев считает, что «договор 
на снабжение электроэнергией по характеру опосредствуемых им от

1 Агарков М.М. Подряд. Текст и комментарий к ст.220-235 Гражданского кодекса. М.: 1924. С. 13-14.
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ношений, по основным правам и обязанностям сторон не имеет 
принципиальных отличий от договора поставки»1. По мнению О.С. 
Иоффе договоры на снабжение энергией «нельзя ни отрывать от по
ставки, ни отождествлять с нею», они «непосредственно примыкают 
к договору поставки»2. С.М. Корнеев рассматривает договор энерго
снабжения самостоятельным, особым, отличающим и от поставки, и 
от купли-продажи и от всех других видов гражданско-правовых дого
воров3. Примерно такой же точке зрения придерживается М.И. Бра
гинский.

Признание договора энергоснабжения, как договора подряда, в 
известной степени не приемлемо с учетом особенности содержания 
того или иного договора. Для договора подряда, определяющее зна
чение имеет выполнение подрядчиком определенной работы по зада
нию заказчика, и сдать ее результат заказчику в установленный срок, 
причем заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Ра
боты, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность подрядчика. Все 
это не свойственно договору энергоснабжения. Отнесение договора 
энергоснабжения, к договорному типу поставки имело определенное 
основание в то время, когда в науке, и в законодательстве договор 
поставки трактовался, как совершенно самостоятельный, совершенно 
отличающийся от договора купли-продажи. Как утверждает М.И. 
Брагинский: «Для договора поставки особые свойства товара не отно
сятся к квалифицирующим признакам, позволяющим выделять этот 
договор как отдельный вид договора купли-продажи. В отношении 
же договора энергоснабжения именно уникальная специфика товара -  
энергия, как свойство материи, производит определенную работу и 
является тем критерием, который служит основанием для выделения 
договора энергоснабжения в отдельный вид договора купли- 
продажи4.

В условиях рынка, когда энергия приобрела свойства товара, 
трактовка о признании договора энергоснабжения, как договор по
ставки невозможна, поскольку и в науке, и в законодательстве оба на
званных договора рассматриваются, как разновидность договора куп- 
ли-продажи. Однако, в зависимости от способа реализации энергии,

1 Сейнароев Б.М. Правовое регулирование снабжения электроэнергией социалистических предприятий и 
организаций. М.: 1971. С. 18-19.
2 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: 1975. С. 277.
3 Карнеев С.М. Договор о снабжении электроэнергией между социалистическими организациями. -М.: 1956. 
С;96~102.
4 Гражданское право; В 2 т. Том 11. Полутом I: Учебник Н Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. -  2-е изд. -  М.: 
Издательство БЕК. 1994. С. 309.
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возможно в отдельных случаях рассматривать отношения по такой 
реализации, как по договору поставки. Это в тех случаях, когда пере
дача электрической мощности, электрической энергии осуществляет
ся в порядке оптовой торговли. Этим можно объяснить имеющееся 
суждения о том, что договор энергоснабжения находится в «близком 
родстве» с группой договоров, направленных на передачу товара од
ной стороной в собственность другой стороне. Поэтому трактовать 
его как совершенно самостоятельный договор гражданского права 
нет оснований, ибо в нем присутствуют элементы отношений и по 
договору поставки, и по договору бытового подряда, и по договору 
возмездного оказания услуг (например, по техническому обслужива
нию и оказанию технических услуг). Эти особенности дают основа
ние согласиться с утверждением о том, что «общие правила купли- 
продажи применимы к отношениям по энергоснабжению лишь в ма
лой степени. Однако применимо главное, что характеризует куплю- 
продажу: переход товара (в данном случае весьма специфичного) из 
собственности продавца в собственность покупателя. Большинство 
других правил относятся только к энергоснабжению».

Стороны и заключение договора энергоснабжения. Договор 
энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него энер
гопринимающей установки, присоединенной к сетям энергоснаб
жающей организации в установленном законодательством порядке, а 
также необходимого оборудования и приборов учета потребления 
энергии (ч.1 ст.469 ГК). Как видно, для заключения договора с энер
госнабжающей организацией в качестве абонента вправе участвовать 
любое лицо, которое имеет, во-первых энергопринимающую уста
новку и, во-вторых, необходимых приборов (счетчиков), производя
щих учет количества потребляемой энергии. Энергоснабжающая ор
ганизация в трехдневный срок проводит оценку возможности при
соединения хозяйствующего субъекта к сетям энергоснабжающей ор
ганизации или абонента, и выдает технические условия на присоеди
нение. Лица, не являющиеся субъектами предпринимательства и не 
намеривающиеся использовать объекты для предпринимательских 
целей, также осуществляют получение технических условий в энер
госнабжающей организации. Выданный инспектором, территориаль
ного отделения инспекции «Узгосэнергонадзор», акт о допуске элек 
троустановки в эксплуатацию является основанием для заключения 
договора между энергоснабжающей организацией и потребителем на 
пользование электрической энергией. Энергоснабжающая оргапи'ш-
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ция, со дня заключения договора с потребителем, осуществляет под
ключение энергоустановки потребителя к сетям энергосистемы.

Договор энергоснабжения с участием граждан, по общему пра
вилу, считается заключенным на неопределенный срок. 4.2 ст.469 ГК 
гласит: «В случае, когда абонент по договору энергоснабжения вы
ступает гражданин, использующий энергию для бытового потребле
ния, договор считается заключенным с момента первого фактическо
го подключения абонента в установленном порядке к присоединен
ной сети». Данная норма не предусматривает определенный срок, с 
наступлением которого договор может быть признан заключенным, а 
также сроки действия данного договора. Сроки в данном случае носят 
условный характер, срок заключения договора может быть определен 
с того момента, когда абонент будет фактически подключен к при
соединенной сети, а срок действия договора определен по заявлению 
одной из сторон договора. Однако договоры с участием юридических 
лиц обычно содержат условие о сроке, продолжительность которого 
определяется самими сторонами. Ч.З ст.469 ГК устанавливает специ
альные правила о сроках, направленные на обеспечение бесперебой
ного снабжения потребителей энергией. Так, договор заключенный 
на срок, считается продленным на тот же срок, если до его окончания 
ни одна из сторон не заявит о прекращении или изменении договора 
энергоснабжения. При продлении договора на новый срок его усло
вия могут быть изменены по соглашению сторон. Если одной из сто
рон до окончания срока действия договора внесено предложение о 
заключении нового договора, отношения сторон до заключения ново
го договора регулируется ранее заключенным договором.

Порядок и форма заключения договора энергоснабжения разли
чаются в зависимости от личности абонента и целей использования 
энергии. Так, договор на энергоснабжение юридических лиц или 
граждан -  субъектов предпринимательства всегда заключается в 
письменной форме. Если же абонентом выступает гражданин, ис
пользующий энергию для бытового потребления, договор считается 
заключенным с момента первого фактического подключения абонен
та к присоединенной сети в установленном порядке (ч.2 ст.469 ГК). 
Это правило имеет двоякое значение. Во-первых, договор энерго
снабжения гражданина может заключаться путем подключения к сети 
без облечения в письменную форму. Во-вторых, такой договор, за
ключенный в письменной форме (юридическими лицами, граждана- 
ми-предпринимателями) вступит в силу лишь с момента фактическо
го подключения к сети.

146



В договоре энергоснабжения участвуют две стороны -  органи
зация электроснабжения и абонент. К числу организаций электро
снабжения относятся предприятия, хозяйства таких систем как «Уз- 
бекэнерго», национальных холдинговых компании «Узбекнефтегаз», 
«Узтрансгаз», государственного агентства «Узкоммунхизмат». В ка
честве абонента в договоре могут участвовать граждане, юридиче
ские лица и государственные организации. Энергоснабжающая орга
низация, как юридическое лицо и, как сторона договора, имеет право 
продажи и распределения энергии. Энергоснабжающая организация 
(электростанция, производитель или перепродавец газа) -  коммерче
ская организация, осуществляющая продажу потребителям произве
денной или купленной электрической мощности, электрической и 
(или) тепловой энергии. Энергоснабжающая организация, как прода
вец в любом качестве (производитель или перепродавец энергии) 
обязана выступать стороной договора энергоснабжения.

Особенностью деятельности продавца, по договору энергоснаб
жения, по осуществлению производства, передачи, распределения и 
реализации электрической и (или) тепловой энергии и экспортно
импортных операций энергоснабжения (любых операций с электри
ческой и тепловой энергией) является то, что она требует лицензиро
вания.

Покупателем, по договору энергоснабжения, могут выступать 
физические или юридические лица, использующие на основе договора 
электрическую мощность, электрическую и (или) тепловую энергию.

Покупатель как сторона договора энергоснабжения по законода
тельству рассматривается в качестве абонента (от фр. abonnep - под
писываться), выразившего волеизъявление принимать участие в каче
стве стороны соответствующего публичного договора, например до
говора о безвозмездном пользовании вещью (абонент библиотеки и 
т.п.) или договора о возмездном оказании услуг (абонент телефонной 
сети и д.р.) и, в том числе договора о возмездном использовании 
энергии и т.п.

Абонент по договору энергоснабжения -  это потребитель, кото
рый может быть хозяйствующим субъектом-предпринимателем со 
статусом юридического лица, непосредственно присоединенный к се
тям энергоснабжающей организации, имеющий право и условия 
пользования энергией, которые обусловлены договором энергоснаб
жения. Абонентом по договору энергоснабжения могут выступать 
граждане, использующие энергию для бытового потребления, напри

147



мер для освежения и отопления квартир, строений, теплиц или груп
пу территориально объединенных строений личной собственности.

Сторонами договора энергоснабжения является также две энер
госнабжающие организации (электростанции), которые обязуются 
восполнять друг у друга дефицит энергии или мощности в период 
пиковых нагрузок или спадов энергопотребления. В результате про
исходит последовательный перетек энергии во встречных направле
ниях -  реверс. Его сторонами являются два промышленных абонента 
(потребителя энергии), взаимно гарантирующих бесперебойное 
снабжение друг друга энергией. Если один из абонентов не сможет 
получать энергию через свою присоединенную сеть, его будет снаб
жать другой абонент.

Абонент вправе, с согласия энергоснабжающей организации, 
передать энергию, принятию им от энергоснабжающей организации 
через присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту). Такая пе
редача энергии осуществляется путем заключения договора между 
абонентом и субабонентом, являющимися субъектом предпринима
тельства. Содержание такого субабонентского договора определяется 
ст.475 ГК. При данных договорах имеет место множественность лиц 
на стороне продавца (энергоснабжающая организация и абонент -  
первичный покупатель). Некоторые из прав и обязанностей продавца 
по субабонентскому договору принадлежат либо энергоснабжающей 
организации, либо абоненту -  первичному покупателю, другие осу
ществляются ими совместно. При передаче энергии субабоненту от
ветственным, перед энергоснабжающей организацией, остается або
нент, если иное не установлено законодательством.

Содержание договора энергоснабжения. Содержание договора 
энергоснабжения состоит из условий о  предмете, количестве, качест
ве энергии, цене, сроке действия договора. Предметом договора энер
госнабжения выступает энергия в ее различных формах: электроэнер
гия, нефть, нефтепродукты, газ, вода и прочие энергии. В силу пря
мого указания ст.478 ГК предметом этого договора могут быть и дру
гие товары, по отношению которых принимаются правила параграфа 
§ 6 гл. 29 ГК, если иное не установлено законодательством, догово
ром или не вытекает из существа обязательства. При этом следует 
отметить, что если передача и использование продукции получателем 
возможны только с помощью специальной присоединенной сети, их 
оборот будет осуществляться в форме договора энергоснабжения.

В соответствии с «Положением о порядке поставки электриче
ской энергии потребителям», утвержденным 24 декабря 2004 (№415),
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договор, заключаемый между организацией энергоснабжения и або
нентом должен содержать следующие условия:

- обязательность соблюдения установленного режима потребле
ния и согласования показателей качества электроэнергии;

- границы принадлежности сетей и электрических приборов по 
балансу;

- тарифные группы потребителей по оплате за электроэнергию;
- обеспечение безопасности использования оборудования, учет

ных приборов сетей, находящегося в ведении потребителя, а также их 
исправности и надежности энергоснабжения;

- подсоединение субабонентов к сети абонентов (имя потребите
ля, мощность, учетные приборы, тарифы и другие сведения);

- ответственность соглашаемых сторон;
- порядок разрешения споров;
- реквизиты сторон.
В качестве основной обязанности организации энергоснабжения 

предусматривается подача энергии через присоединенную сеть. Вме
сте с тем организация энергоснабжения должна подавать энергию в 
количестве, предусмотренном в договоре энергоснабжения, соблюдая 
достигнутый сторонами порядок подачи энергии. Если количество 
электроэнергии исчисляется в «киловаттах», то количество газа -  в 
«кубометрах».

Количество подаваемой энергии по смыслу ч.ч.1,2 ст.47 ГК от
носится к существенным условиям лишь тогда, когда абонентом яв
ляется юридическое лицо или гражданин, использующий энергию 
для предпринимательских целей. На энергоснабжающую организа
цию возлагается обязанность подавать абоненту энергию через при
соединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энерго
снабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторо
нами. Количество поданной энергоснабжающей организацией и при
нятой абонентом энергии определяется показателями приборов учета. 
Договором энергоснабжения может быть предусмотрено право або
нента изменять количество принимаемой им расходов, понесенных 
энергоснабжающей организацией в связи с обеспечением подачи 
энергии вне обусловленном договором количестве.

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения высту
пает гражданин использующий энергию для бытового потребления, 
он вправе использовать энергию в любом необходимом ему количе
стве. Такое количество определяется показателями приборов учета
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при оплате им использованной энергии. Следовательно, когда або
нентом по договору энергоснабжения выступает гражданин исполь
зующий энергию для бытового потребления, условие договора о ко
личестве энергии не является существенным.

Качество подаваемой энергоснабжающей организацией энергии 
должно соответствовать требованиям, установленным законодатель
ством по стандартизации или договором энергоснабжения (ч.1 ст.472 
ГК). Качество энергии тесно связано и характеризуется с ее количе
ством. Любое нарушение условия о количестве энергии неизбежно 
влечет изменение ее качества. Подача энергосанбжающей организа
цией меньшего, нежели согласованное сторонами, количества энер
гии означает либо перерыв в подаче (т.е. нарушение режима), либо 
ухудшение качества энергии. Соответствующим образом определяет
ся и последствия такого нарушения.

Отдельные качественные показатели (например, напряжение 
электроэнергии, температура горячей* воды, давление газа) могут 
быть определены соглашением сторон. Способы определения качест
ва энергии, учитывая их техническую сложность, обычно регулиру
ются в императивном порядке специальными нормативными актами.

Цена, по которой производится оплата энергии, определяется, 
как правило, в соответствии с утвержденными государством тарифа
ми. Оплата цены энергии производится за фактически принятое або
нентом количество энергии, определяемое в соответствии со ст.47О 
ГК. Так, оплата электрической и тепловой энергии, а также газо -  и 
водоснабжения гражданами -  потребителями производится ежеме
сячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. 
Потребители -  юридические лица оплачивают объем полученной 
электроэнергии в соответствии с Положением о порядке взаиморас
четов между потребителями электроэнергии и энергоснабжающими 
организациями, утвержденным постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 1 ноября 2004 г. №511.

Расчет по оплате с энергоснабжающими организациями за по
требляемую электроэнергию, включая объем потребляемой электро
энергии субабонентами, осуществляется основными потребителями 
(абонентами) в установленном законодательством порядке. За экс
плуатационные расходы по содержанию электрических сетей абонен
та, субабонент оплачивает долю пропорционально получаемой от 
общего объема электрической энергии по отдельному договору, за
ключаемому между абонентами и субабонентом.
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Срок действия договора энергоснабжения определяется со
глашением сторон. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, 
такой договор считается заключенным на неопределенный срок и 
может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотрен
ным ст.476 ГК. Договор энергоснабжения, заключенный на опреде
ленный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же усло
виях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не зая
вит о его прекращении или изменении либо о заключении нового до
говора. Если внесено предложение о заключении нового договора, то 

; отношения сторон до заключения нового договора регулируются ра
нее заключенным договором.

Права и обязанности сторон договора энергоснабжения. В 
законодательных актах четко определены обязанности организации 

\ энергоснабжения. Например, в соответствии с «Правилами об ис- 
' пользовании теплоэнергии», организация теплоснабжения обязана:

- согласно договору обеспечить бесперебойную поставку потре
бителю теплоэнергии в соответствующих параметрах (пара и горячей 
воды), подаваемых из коллекторов теплоисточников, их показатели:

- пар (давление и температура) -  (К) не допущение отключения 
на 5 процентов;

- температура воды в трубопроводе, подающем горячую воду — 
(К) на 5 процентов; в обратной трубе -  (К) 20 кПа;

- рассмотреть письменные заявления потребителей о неполной 
подаче тепла в 10-дневный срок со дня поступления заявления от по
требителей;

- покрыть стоимость не полностью поставленной энергии в тех
нологических целях по вине организации энергоснабжения. Объем не 
полностью поставленной энергии определяется при участии предста
вителя потребителя со стороны организации теплоснабжения и 
оформляется актом.

Снабжение потребности абонентов электроэнергией имеет свои 
особенности. В соответствии с «Положением о порядке поставки 
электрической энергии потребителям», утвержденного от 24 декабря 
2004г. (№415), электрические станции, вырабатывающие электро
энергию, ежегодно до 1 октября сообщают ГАК «Узбекэнерго» о рас
полагаемой мощности и прогнозе выработки электрической энергии 
на предстоящий год. Ежегодно, на основе обобщения заявок всех ка
тегорий потребителей, энергоснабжающие организации формируют 
прогноз потребности электроэнергии, включая расходы населения, па
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собственные нужды и технологический расход на ее транспорт на 
предстоящий год по областям, предусматривая резерв для вновь вво
димых объектов в течение года и до 1 октября представляют в ГАК 
«Узбеэнерго».

ГАК «Узбекэнерго» формирует прогноз потребности электриче
ской энергии на предстоящий год с разбивкой по кварталам и до 15 
октября текущего года представляет в Министерство экономики РУз. 
В соответствии с утвержденным Кабинетом Министров РУз «Балан
сом производства и потребления электроэнергии ГАК «Узбекэнерго» 
в установленный срок доводит до энергоснабжающих организации их 
годовые ресурсы электрической энергии с разбивкой по кварталам на 
рассматриваемый год. Поставка электроэнергии потребителям осу
ществляется энергоснабжающей организацией в соответствии с их 
заявкой. При заключении договора (кроме населения) энергоснаб
жающая организация вправе сократить заявленную величину в случае

а) если заявленная, бюджетной организацией, величина не под
тверждена бюджетным ассигнованием;

б) неуплаты задолженности потребителя за отпущенную энер
гию, на взыскание которой имеется решение суда.

Энергоснабжающая организация вправе уменьшить договорное 
количество энергопотребителя исходя из выявленных инспекцией 
«Узгосэнергонадзор» фактов нерационального использования энер
гии. Свое решение о сокращении заявленной величины поставки 
электроэнергии, энергоснабжающая организация обязана сообщить в 
письменной форме в течение 10 дней после получения заявки от по
требителя. Сокращение поставки электроэнергии по иным причинам 
не разрешается.

В соответствии с договором, заключенным с абонентом, органи
зация энергоснабжения обязана:

- подача электроэнергии в разграниченные электросети в коли
честве, установленном в договоре;

- сохранение показателей качества электроэнергии в границе 
принадлежности по балансу электросетей на уровне, установленном 
договором и стандартами;

- о плановом ремонте электросетей организация энергоснабже
ния обязана предупреждать не менее, чем за 3 дня о возможных пере
боях в электроснабжении;

- извещать о причинах внепланового прекращения подачи элек
троэнергии;
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- извещать о сроках замены электрических счетчиков в соответ
ствии с требованиями действующих государственных нормативных 
актов;

- своевременно извещать об объеме и времени внедрения огра
ничений;

- рассмотреть и отправить ответ на заявление потребителей о 
неполной подаче электроэнергии или других нарушениях норм в 
электроснабжении не позднее 10-дневного срока со дня поступления 
заявления от потребителя;

- обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребите
лю в соответствии с договором, заключенным между организацией 
энергоснабжения и потребителем. Перерыв в подаче, прекращение 
или ограничение энергии допускается по соглашению сторон, за ис
ключением случаев, когда удостоверенное инспекцией «Узгосэнерго- 
надзора» неудовлетворительное состояние энергетических установок 
абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности 
граждан. О перерыве в подаче, прекращении или ограничении подачи 
энергии энергоснабжающая организация должна предупредить або
нента. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энер
гии без согласовании с абонентом и без предупреждения его, но с не
медленным его уведомлением допускается в случае необходимости 
принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации ава
рии в системе энергоснабжающей организации (ч.1,2 ст.476 ГК).

Виды энергии, являющиеся предметом договора, считаются не 
обычными предметами гражданского оборота, а предметами, имею
щими опасные свойства. Учитывая специфику поставляемого товара 
(энергии) как представляющего определенную опасность для жизни, 
экологии предусматривается обязательный надзор при его использо
вании в соответствии с договором электроснабжения.

Надзор за выполнением организациями технических требова
ний, нормативных, правовых актов и требований к лицензируемым 
видам деятельности в сфере электроэнергетики, а также контроль за 
соблюдением правил пользования электрической и тепловой энерги
ей осуществляются государственной организацией по государствен
ному энергетическому надзору (Узгосэнергонадзор).

В соответствии со ст.ст.6, 13, 14 Закона Республики Узбекистан 
25 апреля 1997 г. «О рациональном использовании энергии» и требо
ваниями других нормативных актов Узгосэнергонадзор имеет право в 
установленном законодательством порядке:
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- доступа к электро -  и энергоустановкам и к приборам техниче
ского и коммерческого учета;

- проводить проверку для осуществления контроля технического 
состояния и безопасности эксплуатации электро -  и энергоустановок;

- ставить вопрос о привлечении к ответственности физических и 
юридических лиц, допускающих нарушения требований норматив
ных правовых актов Республики Узбекистан, регулирующих безопас
ность эксплуатации объектов электроэнергетики, обязательства по 
энергосбережению и сохранность энергетического оборудования.

Обязанности абонента по договору энергоснабжения значитель
но отличаются от обязанностей покупателя по договору купли- 
продажи и включают:

- своевременное совершение оплаты за энергию, поставленную 
энергоснабжающей организацией;

- соблюдение порядка и установленного режима потребления;
- обеспечение безопасности эксплуатации, находящихся в его 

ведении энергетических пунктов;
- обеспечение исправности используемых приборов и оборудо

вания, потребляющих энергию;
- информирование энергоснабжающей организации о нарушени

ях, возникающих при пользовании энергией.
Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состоя

ние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов 
и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энер
гии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации 
об авариях, пожарах, неисправностях приборов учета энергии и иных 
нарушениях, возникающих при пользовании энергией.

В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения высту
пает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, 
обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и 
безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потреб
ления энергии возлагается на энергоснабжающую организацию, если 
иное не установлено законодательством.

Потребители электроэнергии обязаны:
- осуществить предоплату в размере не менее 30 процентов от 

общего количества электроэнергии и потребляемых мощностей, пре
дусмотренных в договоре, и совершить окончательные расчеты за по
требленную электроэнергию в течение 30 дней после завершения 
расчетного месяца;
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- по требованию энергоснабжающей организации вести учет и 
сообщать сведения: о ежесуточных, ежемесячных расходах и факти
ческом количестве потребляемой мощности; о ежесуточных затратах 
реактивной энергии и мощностей в периоды самой большей и самой 
меньшей нагрузки в энергетической системе; о расходах активной 
энергии (мощности) в каждые 30 минут в период самой большой на
грузки в энергетической системе.

Потребители электроэнергии вправе требовать от энергоснаб-- 
жающей организации следующее:

- подачи электроэнергии в разграниченные электросети в коли
честве, установленном в договоре;

- сохранения показателей качества электроэнергии в границе 
принадлежности по балансу электросетей на уровне, установленном 
договором и стандартами;

- предупреждения о возможных перебоях электроснабжения в 
связи с плановым ремонтом электросетей организации энергоснабже
ния;

- в согласовании с организацией электроснабжения перераспре
деление 2 раза (в 1 и 2 месяц -  после их завершения не позднее 10 
дней) в течение текущего года в рамках квартального количества, ме
сячного договорного количества потребления электроэнергии.

Требования, предъявляемые к техническому состоянию и экс
плуатации энергетических сетей, приборов и оборудования, а также 
порядок контроля их соблюдения определяется законодательными 
документами.

Ответственность сторон договора энергоснабжения. Ответст
венность по договору энергоснабжения определяется в зависимости 
от того, кто из его сторон нарушил обязательства, т.е. является ли он 
гражданином, использующий энергию для бытовых нужд или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность. Независимо 
от правоспособности сторон договора и в различиях их ответственно
сти, и в тех и в других случаях за нарушение" обязательства, преду
сматривается единая форма гражданско-правовой ответственности. 
Так, согласно ч.1 ст.477 ГК, в случаях неисполнения или ненадлежа
щего исполнения обязательств, по договору энергоснабжения, энер
госнабжающая организация или абонент обязан возместить причи
ненный этим реальный ущерб. Следовательно, ответственность обоих 
сторон ограничена возмещением реального ущерба, упущенная выго
да не может быть взыскана. Нарушения абонентами (юридическими и
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физическими лицами) условий энергоснабжения могут негативно 
сказаться на тысячах других потребителях. В этих случаях, возложе
ние на каждого из нарушителей договора, всей полноты ответствен
ности быстро привело бы к их банкротству. По этой причине законо
датель ограничивает ответственность сторон договора за неисполне
ние или ненадлежащее исполнение его условий обязанностью воз
местить лишь реальный ущерб, т.е. в пределах понесенных расходов, 
а также стоимости утраченного или поврежденного имущества. На
ряду с взысканием убытков, в виде реального ущерба, ответствен
ность за нарушение условий договора энергоснабжения может выра
жаться в уплате неустойки (как правило, законной).

Граждане, использующие энергию для бытовых нужд отвечают 
за нарушение обязательства по договору лишь при наличии своей ви
ны. Энергоснабжающая организация, как предприниматель, отвечает 
за убытки, причиненные абоненту в том случае, когда перерыв в по
даче энергии допускаемый законодательством, произошел при нали
чии своей вины. Таким основанием допускаемым законодательством 
является, в частности, перерыв или прекращение подачи энергии, ко
торые были необходимы для принятия необходимых мер по предот
вращению или ликвидации аварий в системе энергоснабжающей ор
ганизации. В остальных случаях энергоснабжающая организация от
вечает за убытки, причиненные абоненту, независимо от вины.

Энергоснабжающая организация обязана подавать энергию або
нентам в полном объеме, предусмотренном в договоре. Если энерго
снабжающей организацией подано через присоединенную сеть або
ненту меньшее количество энергии, чем предусмотрено договором 
энергоснабжения, то применяются правила, предусмотренные ст.399 
ГК. В таком случае абонент вправе, если иное не предусмотрено до
говором, либо потребовать подачи энергии в количестве, предусмот
ренном в договоре, либо отказаться от принятого недостающегося 
количества энергии и его оплаты, если оно оплачено -  потребовать 
возврата уплаченной денежной суммы.

Энергия, подаваемая энергоснабжающей организацией должна 
по качеству соответствовать требованиям, установленным законода
тельством по стандартизации. В случае нарушения энергоснабжающей 
организацией требований, предъявляемые к качеству энергии, приме
няются правила, предусмотренные ст.408 ГК. Абонент в данном слу
чае, вправе требовать от энергоснабжающей организации либо пода
вать энергию в надлежащем качества, либо расторжения договора с
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возмещением понесенных убытков. Договор энергоснабжения не пре
дусматривает обязанности гражданина, использующего энергию для 
бытового потребления, принимать энергию. Отсюда логически выте
кает право такого абонента расторгнуть договор в одностороннем по
рядке, уведомив об этом энергоснабжающую организацию, но при ус
ловии полной оплаты использованной энергии (ч.З ст.476 ГК).

В договоре энергоснабжения может быть предусмотрен одно
сторонний отказ от исполнения обязательств по подаче энергии. Так, 
в случае, когда абонентом по договору выступает гражданин, исполь
зующий энергию для бытового потребления, энергоснабжающая ор
ганизация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора в связи с неоплатой абонентом использованной им энергии 
при условии предупреждения абонента не позже за месяц до отказа от 
исполнения договора. Если абонентом по договору выступает юри
дическое лицо, энергоснабжающая организация вправе отказаться от 
исполнения в договоре в одностороннем порядке по основаниям, 
предусмотренными ст.455 ГК. Согласно ч.1 данной статьи односто
ронний отказ от исполнения договора поставки (полностью или час
тично) допускается в случае существенного нарушения договора од
ной из сторон. В силу этого нарушение договора энергоснабжения 
юридическим лицом может быть признано существенным в случаях:

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров (энергии);
- неоднократного нарушения условий о количестве энергии, 

предусмотренного договором.
Согласно п.20 Положение о порядке поставки электрической 

энергии потребителям, в договоре между потребителями (кроме на
селения) и энергоснабжающими организациями предусматривается 
уплата штрафных санкций в пользу энергоснабжающих организаций 
в размере 50% от установленного тарифа за электроэнергию, потреб
ленную в расчетном периоде сверх указанной в договоре от 5 до 10 
процентов, и в размере 100% от установленного тарифа за электро
энергию, потребленной сверх указанной в договоре более 10 процен
тов, за исключением случаев, когда изменения договорных объемов 
электроэнергии, были внесены по предложению потребителя в срок 
не позднее, чем за 10 дней предлагаемых изменений (до окончания 
текущего года) и если была произведена предоплата за соответст
вующий объем электрической энергии.

В договорах потребителей и энергоснабжающих организаций в 
случае недобора (за исключением организаций, финансируемых ич го
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сударственного бюджета и населения) или недопуска электроэнергии 
за квартал более, чем на 5 процентов от договорной величины, преду
сматриваются штрафные санкции в соответствии с Законом РУз «О 
договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

§ 7. Договор продажи недвижимости

Понятие и предмет договора продажи недвижимости. Зако
нодательством советского государство в 1922 г. было отменено деле
ние имущества на движимое и недвижимое. В связи с этим прекрати
лось изучение вопросов, связанных с делением имущества на движи
мое и недвижимое. Правовое регулирование имущественных отно
шений в советском законодательстве осуществлялось путем деления 
имущества по экономическим признакам на средства производства и 
предметы потребления без учета юридического признака различия. 
Сложившиеся в Республике Узбекистан новые общественные отно
шения обусловили необходимость использования в гражданском за
конодательстве соответствующих, общепризнанных в мировой прак
тике правовых установлений, категорий и понятий. Одним из таких 
понятий является недвижимость.

По договору купли-продажи недвижимого имущества (дого
вору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в соб
ственность покупателю земельный участок, здание, сооружение, 
квартиру или другое недвижимое имущество, а покупатель обя
зуется принять это имущество и уплатить за него определенную 
денежную сумму (цену) (ч.1 ст.479, ч.1 ст.386 ГК).

Договор продажи недвижимости является самостоятельной раз
новидностью договора купли-продажи. В силу чего ему присущи все 
признаки, определяющие понятие договора купли-продажи: переход 
права собственности, двусторонность, возмездность и консенсуаль- 
ность. Предметом договора продажи недвижимости являются участки 
земли и недр, многолетние насаждения, а также здания и сооружения. 
Законом к недвижимому может быть отнесено и иное имущество 
(ст.83 ГК). Правила о договоре купли-продажи недвижимости приме
няются также к продажи предприятия постольку, поскольку иное не 
предусмотрено правилами о договоре продажи предприятия (ст.489- 
496 ГК).

Важным признаком, присущим в договоре продажи недвижимо
сти, в отличие от других видов купли-продажи, является прочная
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связь его предмета с землей. При этом не имеет значение, является ли 
такая связь естественной (например, источник, месторождение), или 
она возникла в результате человеческого труда (например, здание, 
сооружение, колодец, сад и т.д.). Следующей важной особенностью 
предмета договора продажи недвижимости, вытекающей из его проч
ной связи с землей, является то, что такой предмет нельзя перемес
тить, так как его перемещение чревато большими трудностями. Эти 
трудности, связанные с его перемещением, могут выражаться также в 
потере его естественных свойств, невозможности в дальнейшем поль
зоваться им по назначению, либо в утрате его формы или физических 
свойств. Помимо этого “в литературе отмечается еще один существен
ный признак предмета договора продажи недвижимости -  обладание 
повышенной стоимостью. Так в соответствии с законодательством 
некоторых стран к недвижимому имуществу отнесены морские и реч
ные суда, космические объекты (например, искусственные спутники 
Земли).

По поводу понятия имущества как недвижимое в юридической 
литературе существуют различные суждения. Так, М.Барашян пола
гает, что собственно недвижимым имуществом является только зе
мельный участок, а здания, сооружения, многолетние насаждения и 
все иное имущество, что прочно связанно с землей, - существенными 
составными частями недвижимого имущества1. По мнению 
М.Орловой к недвижимости относятся материально реализованные, 
существенные по объему и стоимости объекты, большинство из кото
рых связанны с землей и зависимы от нее, чей правовой режим бли
зок к земельному, а гражданский оборот связан со сложной системой 
государственной регистрации прав и их перехода специально упол
номоченными на то государственными органами в силу их особой 
общественной значимости2. С точки зрения К.М.Ильясовой, объекты, 
связанные с землей, не могут приравниваться к недвижимости зе
мельного участка и следуют судьбе последнего3. По мнению некото
рых авторов при определении понятия имущества как недвижимость 
следует рассматривать с точки зрения не как физической, а юриди
ческой категории, т.е. без привязки к земле. Они считают, что недви
жимое имущество возникает с момента государственной регистрации

1 См.: Барашян М.М. Правовое регулирование залога сельскохозяйственных земель в Германии. М.: МГЮЛ, 
1997. Авторедосрот дис. кандлор.наук. С.12.
2 См.: Орлова М. Недвижимое имущество и ипотека И Российская юстиция. 1998. №11. С.11.
3 См.: Ильясова К.М. Регистрация прав на недвижимость в Республике Казахстан: основные концептуальные 
положения. Алматы: АЮ-ВШП «Эдшет», 2000. С.50.
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права на него и является понятием юридическим1. Так, Е.А.Суханов 
утверждает, что современный уровень техники давно позволяет «дви
гать» практически любые объекты, включая здания, сооружения и 
даже землю. По этой причине бессмысленны попытки «увязать» по
нятие недвижимости исключительно с землей как с физическим объ
ектом. По мнению Е.А.Суханова, представляется удачным определе
ние земельного участка в германской цивилистической литературе, 
где земельный участок рассматривается как «часть земной поверхно
сти, которая занесена в качестве земельного участка в подземельную 
книгу», а здания, сооружения, расположенные на таком участке, рас
сматриваются как составные части, т.е. принадлежности земельного 
участка.

Необходимо отметить, что юридический аспект недвижимого 
имущества связан с регистрацией прав на это имущество. Определе
ние понятия имущества, как недвижимость только лишь с точки зре
ния юридической категории не дает убедительного представления о 
нем. Если, допустим, жилой дом реально не существует, то невоз
можно возникновение права собственности на него. Следовательно, 
государственная регистрация недвижимого имущества может быть 
осуществлена только в том случае, когда оно реально существует. В 
ст. 83 ГК проводится разграничение недвижимых и движимых вещей, 
в зависимости от их естественных свойств и наличия или отсутствия 
тесной связи с земельным участком, не связывая существование 
имущества как недвижимого с момента регистрации на него прав. 
Как видно, в соответствии с законом, разграничение имущества на 
недвижимое и движимое может быть произведено независимо от их 
связи с земельным участком. Но, если имущество тесно связано с 
землей, оно является недвижимым.

В качестве предмета договора продажи имеются следующие ви
ды недвижимого имущества:

- предприятие, как имущественный комплекс;
- земельные участки;
- объекты, расположенные под землей и под поверхностью зем

ли (месторождения, шахты, пещеры, подземные водные источники, 
тоннели);

1 См.: СкловскиЙ К.И. Собственность в гражданском праве. М., 1999. С.489; Козырь О.М. Недвижимость в 
новом ГК России // Гражданский кодекс России. Проблемы, Теория, Практика: Сб. памяти С.А.Хахлова / 
отв.ред. А.Л.Маковский. М., 1998. С.276; Сенчишев В.И. Государственная регистрация права на недвижимое 
имущество и сделок с ним // Ж. российскре права. 1999. №12. С.118; Кузьмина И.Д. Сделки созданиями и 
сооружениями // Актуальные проблемы правовой науки и практики: Сб. науч. трудов. Кемерово, 1999. С.152.
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- имущество, прочно связанное с земной поверхностью, на кото
рой оно расположено (жилые дома, здания, сооружения, сады, леса, 
озера, реки, арыки);

- объекты, которые хотя не связаны с землей, но в силу их зна
чения для государства и повышенной стоимости на них в граждан
ском обороте установлен правовой режим недвижимого имущества 
(моря, наземный и воздушный транспорт, космические объекты).

Основанным признаком, присущим и «недвижимому по приро
де» имуществу, и «недвижимому в силу закона» является индивиду
альная определенность. Индивидуальную определенность первой ка
тегории недвижимости придает, прежде всего, фиксированное поло
жение объекта на земельном участке, а второй -  государственная ре
гистрация. Государственная регистрация воздушных, морских судов 
и космических объектов является особым видом регистрации в отли
чии от других видов регистрации имущества, признаваемого по зако
ну как недвижимое.

Земля, взятая в состоянии природного объекта не рассматрива
ется в качестве недвижимого имущества и потому не является пред
метом договора продажи. Недвижимостью признается земельный 
участок как индивидуально-определенный объект, в отношении кото
рого может быть введен специальный правовой режим. Такой уча
сток, принадлежащий конкретному субъекту, характеризуется юри
дически значимыми признаками: местоположением, размером (пло
щадью), границами и качеством, которые отражаются в правоуста
навливающих документах и в земельно-кадастровой документации. 
Осуществление индивидуализации земельного участка проходит пу
тем переноса землеустроительного проекта в натуре с обозначением 
границ землепользования межевыми знаками.

К объектам, перемещение которых невозможно без ущерба их 
назначения, относятся сооружения и здания, которые прочно связаны 
с землей. Сооружением является все то, что создано человеческим 
трудом для обеспечения материальных и духовных потребностей об
щества. Зданием является наземное сооружение, имеющее внутрен
нее пространство, предназначенное и приспособленное для различ
ных видов человеческой деятельности (например, жилые дома, мага
зины, школы, колледжи и т.д.). Но так как правовой режим зданий и 
сооружений идентичен, то юридического значения разграничение 
этих объектов, не имеет.

Таким образом, имущество, как объект гражданского права под
разделяется на недвижимое и движимое. Недвижимым имуществом
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являются: участка земли и недр, многолетние насаждения, а также 
здания и сооружения. Законом к недвижимому может быть отнесено и 
иное имущество. Особенности приобретения и прекращения прав на 
недвижимое имущество устанавливаются законодательными актами.

Форма договора продажи недвижимости. Договор продажи 
недвижимости заключается в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного сторонами (ч.4 ст.366 ГК). Следова
тельно, заключение договора продажи недвижимости путем обмена 
документами не допускается. Несоблюдение формы договора прода
жи недвижимости влечет его недействительность (ст.480 ГК). Любое 
имущество, подлежащее к продаже, как недвижимое, должно прохо
дить государственную (в правовом кадастре) регистрацию. В против
ном случае применяются правила, предусмотренные в соответствии 
со ст. ст. 111-112 ГК. В случаях, когда законом установлена обяза
тельная государственная регистрация продажи недвижимости, не со
блюдение этого требования, служит основанием для признания дого
вора продажи недвижимого имущества недействительным.

Продажа недвижимого имущества может быть осуществлена пу
тем проведения торгов в форме аукциона или конкурса на основе со
глашения между юридическими лицами, между юридическими ли
цами и предпринимателями, а также во всех других не запрещенных 
законом случаях. К отношениям продажи недвижимого имущества пу
тем проведения торгов применяются правила, предусмотренные ст. 
ст.379-381 ГК. При продаже приватизированного государственного 
недвижимого имущества требуются соблюдения правил закона о при
ватизации государственного имущества, если в нем отсутствуют необ
ходимые нормы, применяются правила, параграфа 7 главы 29 ГК.

Продавец обязан передать покупателю недвижимое имущество, 
предусмотренное договором. Одновременно с передачей имущества 
продавец обязан передать покупателю принадлежности имущества, а 
также документы, имеющие отношения к данному имуществу (техни
ческий паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и 
т.п.), предусмотренные законодательством или договором (ст.388 ГК).

Среди всех видов договоров купли-продажи, предусмотренных 
ст.386 ГК, по отношению продажи недвижимого имущества преду
смотрены особые правила заключения договора. Как уже было сказа
но, договор продажи недвижимого имущества заключается в пись
менной форме путем составления одного документа, подписываемого 
сторонами. При этом для заключения договора продажи недвижимого
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имущества (за исключением купли-продажи предприятия и жилого 
дома), не требуется нотариальной порядок удостоверения.

Договор продажи недвижимости состоит из следующих пунк
тов:

а) место (город, район), дата, для физических лиц -  их имя и от
чество, паспортные данные, место жительство, для юридических лиц
-  об их государственной регистрации;

б) предмет договора, т.е. по поводу чего заключен договор, пра
ва и обязанности продавца и покупателя, а также условия передачи 
недвижимого имущества покупателю;

в) обязательства сторон по исполнению договора;
г) цена недвижимого имущества и порядок осуществления рас

четов;
д) правовые последствия несвоевременной оплаты стоимости 

недвижимого имущества;
е) основание для расторжения договора;
ж) юридические реквизиты сторон договора и их подписи, заве

ренные печатью.
Согласно ст. 84 ГК право собственности и другие вещные права 

на недвижимость, возникновение, переход, ограничение и прекраще
ние этих прав подлежат государственной регистрации. При государ
ственной регистрации недвижимого имущества npaL.a на него удосто
веряются путем выдачи документа о зарегистрированном праве или 

, внесения информации о собственнике в специальный государствен
ный реестр. В то же время сам продавец недвижимого имущества 
должен иметь документ о зарегистрированном праве и быть зарегист- 

I рированным в государственном реестре. В противном случае он не 
I имеет права выступать в качестве продавца по договору продажи не- 

движимости. В случаях, указанных в законе договор продажи недви- 
г жимого имущества должен быть удостоверен нотариально (например, 
‘ договор продажи предприятия, жилого здания и пр.). Согласно ст.481 

ГК по договору продажи недвижимости переход права собственности 
на недвижимость к покупателю подлежит государственной регистра
ции. Договор проходит государственную регистрацию в органе, осу
ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимость 
и сделок с ней, путем совершения надписи на документ, представ
ленном для регистрации. В этот момент покупатель регистрируется в 
государственном реестре в качестве собственника и ему представля
ется документ, который удостоверяет зарегистрированное право соб
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ственности. Продавец обязан передать покупателю недвижимое 
имущество свободного от любых прав третьих лиц, за исключением 
случаев, когда покупатель согласился принять имущество, обреме
ненный правами третьих лиц (ст.393 ГК). Исполнение договора про
дажи недвижимости сторонами до государственной регистрации пе
рехода права собственности не является основанием для изменения 
их отношений с третьими лицами. В случае, когда одна из сторон ук
лонятся от государственной регистрации перехода права собственно
сти на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны вы
нести решение о государственной регистрации перехода права собст
венности. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государствен
ной регистрации перехода права собственности, должна возместить 
другой стороне убытки, вызваные задержкой регистрации.

Определение предмета и цены в договоре продажи недви
жимости. В договоре продажи недвижимости должны быть указаны 
данные, позволяющие определенно установить недвижимое имуще
ство, определяющие расположение недвижимости на соответствую
щем земельном участке либо в составе другого недвижимого имуще
ства. Например, при реализации земельного участка в частную собст
венность в порядке, установленном ст. 18 Земельного кодекса, необ
ходимо указание категории земли, на которой расположен земельный 
участок, определение его общей площади и наличие графического 
плана, а при продаже строений, нежилых сооружений -  их адрес, 
предназначение, площадь, количество этажей. Вследствие того, что 
недвижимость является имуществом с индивидуальными признака
ми, в договоре должны быть указаны именно эти признаки, характе
ризующие данное имущество. Эта мера позволяет предотвращать 
различные споры, споры могут возникнуть между сторонами догово
ра. При отсутствии в договоре этих данных условие о недвижимом 
имуществе, подлежащем передаче, считается не согласованным сто
ронами, а договор -  не заключенным. Поэтому, являясь существен
ным условием договора продажи недвижимого имущества, предмет 
договора и данные, позволяющие определенно установить недвижи
мое имущество, закреплены в качестве положений, обязательно от
ражаемых в договоре.

Требуемые законом данные о передаваемой недвижимости со
держатся в специальных документах кадастрового и технического 
учета (инвентаризации) объекта недвижимости, дающие описание 
индивидуализации объектов недвижимого имущества (земельного
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участка, задания, сооружения, жилого или нежилого помещения) в 
результате чего он получает такие характеристики, которые позволя
ют однозначно выделить его из других объектов недвижимого иму
щества. Учет объекта недвижимого имущества сопровождается при
своением ему кадастрового номера. Обязательным приложением к 
документам, необходимым для государственной регистрации прав на 
объект недвижимого имущества, является план этого объекта, а к до
кументам, необходимым для государственной регистрации прав на 
земельный участок -  кадастровый план земельного участка.

Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену 
этого имущества (ст.485 ГК). При отсутствии в договоре согласован
ного сторонами в письменной форме условия о цене недвижимости 
договор о ее продаже считается не заключенным. Исходя из этого, от 
сторон требуется взаимное соглашение цены и отражение соглашения 
о цене в письменной форме. Если в договоре не предусматривается 
соглашение относительно цены правила определения цены, преду
смотренные частью четвертой ст.356 ГК, не применяются. Если иное 
не предусмотрено законом или договором продажи недвижимости, 
установленная в нем цена здания, сооружения или другого недвижи
мого имущества, находящегося на земельном участке, включает цену 
передаваемой с этим недвижимым имуществом соответствующей 
части земельного участка или права на нее. В случаях, когда цена не
движимости в договоре продажи недвижимости установлена на еди
ницу ее площади (например, 500 сум за 1 м2) или иного показателя ее 
размера (например, количество плодовых деревьев в саду), общая це
на такого недвижимого имущества, подлежащая уплате, определяется 
исходя из фактического размера переданного покупателю недвижи
мого имущества.

Предмет Договора и цена недвижимого имущества являются су
щественными условиями договора продажи недвижимости, без опре
деления которых договор не признается заключенным.

Передача права собственности на недвижимость от продавца 
покупателю. По договору продажи здания, сооружения или другой 
недвижимости покупателю одновременно с передачей права собст
венности на такую недвижимость передаются права на ту часть зе
мельного участка, которая занята этой недвижимостью и необходима 
для ее использования (ч. 1 ст.482). При этом имеется в виду не только 
земельный участок, на котором расположено недвижимое имущество, 
но также и дорожка, ведущая к зданию. Известно, что земля не под
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лежит купле-продаже за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 18 Земельного кодекса. Земля считается государственной собст
венностью и может быть предоставлена лишь в пользование. Причем 
нужно различать право собственности на земельный участок и право 
собственности на недвижимое имущество, находящееся на этой зем
ле. Например, если право собственности на сад принадлежит тому 
или иному гражданину, право собственности на земельный участок, 
на котором расположен данный сад, будет принадлежать государству. 
Владелец сада считается пользователем земельным участком. Значит, 
в случае продажи сада к покупателю переходит право собственности 
на сад и право пользования земельным участком.

Если продавец является собственником земельного участка, на 
котором находится недвижимое имущество, то покупателю передает
ся право собственности на соответствующую часть земельного участ
ка или право аренды земельного участка, либо иное право, преду
смотренное договором продажи недвижимого имущества. Если в до- 
говорЬ не обозначено право на земельный участок, переходящее к по
купателю, то к последнему переходит право собственности на ту 
часть земельного участка, на которой расположено недвижимое 
имущество и которая необходима для пользования земельным участ
ком.

Продажа недвижимости, находящаяся на земельном участке, ко
торый не принадлежит продавцу на праве собственности, допускается 
без согласия собственника этого участка, если это не противоречит 
условиям пользования таким участком, установленным законом или 
договором. При продажи такой недвижимости покупатель приобрета
ет право пользования соответствующей частью земельного участка на 
тех же условиях, что и продавец недвижимости.

В ст.483 ГК определено содержание права на недвижимость при 
продажи земельного участка. Ст. 18 Земельного кодекса определены 
возможности приобретения юридическими и физическими лицами 
права собственности на земельные участки при приватизации объек
тов торговли и сферы обслуживания вместе с земельными участками, 
на которых они размещены. Поэтому у юридических и физических 
лиц, в таких случаях, возникает право собственности не только на 
объекты торговли и сферы обслуживания, а также и на земельные 
участки, на которых эти объекты расположены. В ст.483 ГК указаны 
последствия владения собственником этими правами в отношении 
отдельных частей данных объектов. В случаях, когда земельный уча
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сток, на котором находится принадлежащее продавцу здание, соору
жение или другая недвижимость, продается без передачи в собствен
ность покупателя этой недвижимости, за продавцом сохраняется пра
во пользования частью земельного участка, которая занята недвижи
мостью и необходима для ее использования, на условиях, определяе
мых договором продажи. Так, при продажи на основании ст. 18 Зе
мельного кодекса, земельного участка, на котором находятся принад
лежащие продавцу объекты торговли и сферы обслуживания, без пе
редачи в собственность покупателя этой недвижимости, условия 
пользования данными объектами должны быть отражены в договоре 
продажи земельного участка. Если условия пользования соответст
вующей частью земельного участка договором его продажи не опре
делены, продавец сохраняет право ограниченного пользования (сер
витут) той частью земельного участка, которая занята недвижимо
стью и необходима для ее использования в соответствии с ее назна
чением. Согласно ст.165 ГК сервитут является вещным правом, слу
жащим основанием для его владельца пользоваться определенной ча
стью земельного участка не будучи ее собственником. Размеры пло
щади части земельного участка, занятой недвижимостью и необхо
димой для ее использования, определяются в соответствии со ст.22 
Земельного кодекса исходя из норм отвода земель для конкретных 
видов деятельности или правил землепользования и застройки, зем
леустроительной, градостроительной и проектной документации.

Последствия передачи недвижимости ненадлежащего каче
ства. В ст.486 ГК определен порядок передачи продавцом покупате
лю недвижимого имущества и условия ее оформления. Передача не
движимости покупателем и принятие ее покупателем осуществляют
ся по подписываемому сторонами передаточному акту или иному до
кументу о передаче. Передача недвижимого имущества является обя
занностью продавца. На покупателя же возлагается обязанность уп
латить цену, определенную в договоре, а также принять переданное 
имущество. Если иное не предусмотрено законом или договором, 
обязательство продавца передать недвижимость покупателю считает
ся исполненным после вручения этого имущества покупателю и под
писания сторонами соответствующего документа о передаче. Как 
видно, основной обязанностью продавца по возложенному на него 
обязательства является перенести на покупателя право собственности 
на недвижимое имущество, т.е. фактически передать недвижимость 
покупателю. Такая императивная норма (ч.1 ст.486) устанавливает
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юридически обязательную процедуру оформления фактической пере
дачи имущества соответствующим документом. Поскольку в силу 
особых естественных свойств недвижимости (неотделимость от зе
мельного участка, на котором она расположена), ее невозможно пе
редать обычным способом, т.е. путем вручения покупателю, доказа
тельством состоявшейся передачи является передаточной акт, исклю
чающий возможные споры, связанные с установлением этого юриди
чески значимого факта.

Подписание сторонами договора передаточного акта или иного 
документа о передаче недвижимости имеет значение для определения 
момента перехода риска случайной гибели к покупателю. В силу то
го, что продавец считается исполнившим свою обязанность по пере
даче недвижимости с момента вручения этого имущества покупателю 
и подписания акта или иного документа о передаче, то риск случай
ной гибели или случайного повреждения имущества переходит на 
покупателя с этого момента, если иное не предусмотрено договором.

Уклонение одной из сторон от подписания передаточного акта 
или иного документа о передачи недвижимости на условиях, преду
смотренных договором, считается отказом соответственно продавца 
от исполнения обязанности передать имущество, а покупателя - обя
занности принять имущество. К ответственности, обозначенной зако
ном и договором, привлекается та сторона, которая уклоняется от вы
полнения своих обязательств. Принятие покупателем недвижимости, 
не соответствующей условиям договора продажи недвижимости, в том 
числе когда несоответствие оговорено в документе о передаче недви
жимости, не является основанием для освобождения продавца от от
ветственности за ненадлежащее исполнение договора. Последствия 
передачи продавцом недвижимости ненадлежащего качества опреде
лены в статье 487 ГК. В таких случаях покупатель имеет следующие 
права: требовать от продавца уменьшения покупной цены соразмерно
го недостаткам недвижимого имущества; устранения недостатков не
движимого имущества; возмещения расходов на исправление недос
татков покупателем либо третьим лицом; расторжения договора про
дажи недвижимости с возмещением понесенных убытков. Покупатель 
вправе пЬ своему выбору требовать выполнения любого из указанных 
выше прав. В данном случае применяется правила статьи 434 ГК, за 
исключением положений о праве покупателя потребовать замены то
вара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества.

Передаточный акт или иной документ нельзя рассматривать как 
дополнение или уточнение договора продажи недвижимости. Если
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стороны укажут в нем на несоответствие недвижимости условиям до
говора, то это не значит, что принятие такой недвижимости покупа
телем влечет изменение предусмотренных договором требований к 
качеству недвижимости, и, следовательно, такое исполнение не будет 
считаться надлежащим со стороны продавца.

Особенности продаж жилых помещений. В параграфе 7 главы 
29 ГК жилое помещение первый раз характеризуется как недвижимое 
имущество. Согласно ст.257 ГК 1963 г. жилое помещение рассматри
валось как предмет договора купли-продажи, однако длЯ того, чтобы 
стать таким предметом были предусмотрены различные ограничения. 
Например, жилой дом (или часть его), находящийся в личной собст
венности гражданина или у совместно проживающих супругов и их 
несовершеннолетних детей, мог быть предметом купли-продажи при 
условии, чтобы собственником не продавалось более одного дома или 
части одного дома в течение трех лет. Если, по какой-либо причине 
(наследование, дарение и т.п.) у гражданина на праве личной собст
венности окажется другой жилой дом, собственник согласно ст. 121 ГК 
был вправе по своему выбору оставить в своей собственности любой 
из этих домов. Другой дом должен был собственником, в течении года 
со дня возникновения право собственности на второй дом, продан, по
дарен или отчужден иным способом. При этом, согласно ст. 120 ГК 
предельный размер жилого дома или его части, принадлежащих граж
данам, не должен был превышать шестидесяти квадратных метров 
жилой площади. Право на жилой дом предоставлялось, как видно, не 
для того, чтобы он мог быть предметом договора купли-продажи, а 
для проживания в нем.

Согласно ст.488 действующего ГК жилой дом является одним из 
видов недвижимого имущества, вместе с тем как предмет договора 
купли-продажи отличается от продажи недвижимого имущества. С 
учетом этих отлитий в ГК предусматриваются особые правила купли- 
продажи жилого дома. По договору купли-продажи жилого дома 
предмет договора, его цена и качества являются, также как по дого
вору продажи недвижимости, существенными условиями договора. 
Важной особенностью, присущей договору купли-продажи жилого 
дома заключается в том, что право и интересы лиц, проживающих в 
жилом доме защищаются законом и перечень этих лиц признаются 
существенными условиями договора купли-продажи.

Согласно ст.218 ГК распоряжение имуществом, т.е. жилым до
мом или квартирой, находящееся в долевой собственности, осущест
вляется по соглашению всех его участников. При продажи одного ич
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собственников своей доли другому лицу, право преимущественной 
покупки остальные собственники имеют остальные собственники 
продаваемой доли. Если остальные собственники откажутся от осу
ществления прав преимущественной покупки или не осуществят это 
право в течение месяца в отношении недвижимого имущества (жило
го дома) со дня извещения продавцом о намерении продать свою до
лю, продавец вправе продать свою долю другому лицу (ст.224 ГК).

К вопросу о защите прав лиц, проживающих в жилом доме, яв
ляющегося предметом договора купли-продажи законодательством 
уделяется особое внимание. Ст.488 ГК гласит: «Существенным усло
вием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома 
или квартиры, в которых проживают лица, сохраняющие в соответст
вии с законом права пользования этим жилым помещением после его 
приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием 
их прав на пользование продаваемым жилым помещением». Как вид
но, что перечень лиц, имеющих право пользования жилым помеще
нием, входит в характеристику предмета договора продажи жилого 
помещения и рассматриваются как существенное условие договора, 
т.е. эти лица в обязательном порядке должны быть предусмотрены в 
договоре продажи жилого дома. Эти лица не лишаются права пользо
вания жилым помещением и после его продажи. Если продавец скрыл 
от покупателя наличие этих лиц, то договор будет признан судом не
действительным на основании иска лиц, имеющих право пользования 
этим жилым помещением.

Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома 
или квартиры, в отличие от других видов договоров продажи недви
жимого имущества, подлежит нормальному удостоверению и госу
дарственной регистрации. Договор продажи жилого дома, не утвер
жденный в нотариальном порядке и не прошедший государственной 
регистрации, а также заключенный в устной или простой письменной 
форме, признается недействительным. Договор продажи жилого дома 
считается заключенным с момента государственной регистрации до
говора (ч.2 ст.366 ГК).

§ 8. Договор продажи предприятия

Понятие и предмет договора продажи предприятия. По дей
ствующему ГК РУз предприятие в целом как имущественный ком
плекс признается недвижимостью. Прежде предприятие не являлось

170



объектом отношений, регулируемых нормами ГК в связи с этим оно 
было изъято из гражданского оборота. Теперь предприятие в целом 
или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и 
других сделок, связанных с установлением, изменением и прекраще
нием вещных прав.

Договор продажи предприятия является одним из особых видов 
договора продажи недвижимого имущества. Договор продажи пред
приятия отличается от других видов договоров продажи недвижимо
го имущества специфичностью предмета, что позволило выделить его 
в ГК в качестве отдельного договора.

По мнению некоторых ученых-правоведов (И.В.Елисеева, 
А.У.Тураева), предприятие в качестве объекта гражданского права 
считается отдельным видом имущества со специфическими особен
ностями. Во-первых, предприятие -  имущество, которое служит осу
ществлению предпринимательской деятельности, во-вторых, это ор- 
ганизационно-правовая форма частного или коллективного предпри
нимательства, в-третьих, предприятие является не только совокупно
стью непотребляемых сложных вещей, различных предметов, но и 
единым имущественным комплексом и наконец, в-четвертых, пред
приятие -  недвижимое имущество1. С учетом такой характеризующей 
особенности понятие «предприятие» можно определить в двух значе
ниях: как субъект права (например, государственные, унитарные, ка
зенные и частные предприятия) и как объект права. В последнем 
смысле предприятие понимается как особый и сложный вид имуще
ства, обладающий специфическими свойствами, и представлен как 
предмет договора купли-продажи. Особенность предприятия в каче
стве объекта права означает невозможность его замены другим.

В соответствии со ст.489 ГК по договору продажи предпри
ятия продавец обязуется передать в собственность покупателя 
предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключе
нием прав и обязанностей, которые продавец не вправе переда
вать другим лицам.

Договор продажи предприятия является консенсуальным, дву
сторонним, возмездным. Ему присуще специфические особенности, 
характеризующие его как объект продажи, субъект права, а также по 
форме заключения, по предмету и содержанию договора.

1 Гражданское право. 4.2. / Под.ред. А.П.Сергеева, Ю.К,Толстого. -М.: Проспект. 1997. -С .103.; У «Пекином 
Республикасининг Фукаролик хукуки. 2-кисм. /  Х.Рахманкулов, И.Зокировларнинг умум. тахр. остидп I : 
Адолат. 1999. -С.65.
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В качестве объекта продажи в состав предприятия, как имущест
венные комплексы, входят все виды имущества, предназначенные для 
его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, право требования, долги, 
а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, 
его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные 
знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если 
иное не предусмотрено законом или договором (ст.85 ГК).

Объектом продажи может быть предприятие в целом или его от
дельные части. Однако для государственных предприятий, подлежа
щих приватизации, существуют особые правила. Действующим зако
нодательством имущество государственных предприятий не рассмат
ривается как отдельный объект приватизации. Также отдельные под
разделения и структурные единицы государственного предприятия не 
могут быть объектом приватизации.

Предприятие, как единый имущественный комплекс, представ
ляет собой не просто совокупность разрозненных предметов, а одну 
не потребляемую (совокупную) вещь. Установление состава и оценка 
предприятия, подлежащего продажи являются существенными усло
виями договора. Статьей 491 ГК предусматривается повышенное тре
бования к определению предмета договора купли-продажи предпри
ятия. В договоре обязательно должен определяться состав продавае
мого предприятия, который определяется на основе его полной ин
вентаризации. В составе предприятия имеются материальные и нема
териальные объекты. К материальным относятся: помещения, здания, 
сооружения с соответствующим оборудованием, земельные участки, 
сырье, полуфабрикаты, готовые изделия, горюче-смазочные материа
лы и т.д., а также наличные денежные средства. К нематериальным 
относятся: исключительные права на результаты творческой деятель
ности (патентные, авторские права и т.д.), исключительные права в 
отношении средств индивидуализации продавца и его товаров (фир
менное наименование, товарные знаки и д.р.). К нематериальным 
объектам относятся также имущественные права и обязанности пред
приятия обязательственного характера (в том числе кредиторские и 
дебиторские задолженности).

Предметом договора может быть не только предприятие, в пол
ном составе находящегося в собственности покупателя. Одной из 
важнейших особенностей предмета договора продажи предприятия 
является наличие в его составе обязанностей (долгов) продавца перед
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третьими лицами. Продажа предприятия -  это единственный вид ку
пли-продажи, допускающий возмездное отчуждение субъективных 
обязанностей. Продажа обязанности означает в то же время перевод 
долга (перед третьим лицом -  кредитором) с продавца на покупателя, 
что возможно лишь с согласия кредитора (4.1 ст.322 ГК). Поэтому 
ст.492 ГК подробно предусматривает обязанности сторон договора по 
уведомлению кредиторов и соответствующие права последних.

Согласно договора в качестве его предмета к покупателю кроме 
индивидуализации продавца и его продукции переходят также, вы
полняемые им работы оказываемые услуги, если иное не определено 
в договоре продажи предприятия. Права продавца, приобретенные на 
основе лицензии, выданной для занятия соответствующей деятельно
стью, не передаются покупателю предприятия, если иное не преду
смотрено законодательством. Так как такие лицензии имеют админи
стративно -  правовой характер, выдаются только на имя определен
ного лица и их передача другому лицу не могут быть условием дого
вора. Если продавец в состав передаваемого по договору предприятия 
обязательства, которые покупатель не сможет выполнить в виду от
сутствия у него на то специальной лицензии, он не освобождается от 
соответствующих обязательств перед кредитором. За невыполнение 
таких обязательств продавец и покупатель несут солидарную ответ
ственность перед кредитором (ч.З ст.489 ГК).

Цена, т.е. стоимость предприятия как предметный признак дого
вора, определяется соглашением сторон, если иное не установлено 
законодательными актами. Но при этом ч.2 ст.491 ГК говорит о необ
ходимости до подписания договора подготовить ряд документов, не
посредственно влияющих на определение цены: акт инвентаризации, 
бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и 
стоимости предприятия, а также перечень всех долгов (обязательств), 
включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характе
ра, размера и сроков их требований. Имущество, права и обязанности, 
указанные в названных документах, подлежат передаче продавцом к 
покупателю при заключении договора, если иное не вытекает из 
ст.489 ГК и не установлено договором продажи предприятия.

Начальная цена аукциона (конкурса) при продажи государст
венных предприятий в порядке приватизации и продаже имущества 
(активов) ликвидируемых предприятий, признанных банкротами по 
инициативе государства определяется специальными нормативными 
актами.
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Стороны и форма заключения договора продажи предпри
ятия. В качестве сторон договора продажи предприятия могут при
нимать участие все субъекты гражданского права. Государство и его 
органы, юридические лица и граждане имеют право быть участника
ми договора продажи предприятия в качестве продавца и покупателя.

При продажи государственного предприятия в качестве сторон 
договора участвуют юридические лица, которым принадлежит это 
предприятие. Обычно в качестве одной из сторон договора продажи 
предприятия признаются граждане и юридические лица, занимаю
щиеся предпринимательской деятельностью, хотя в законодательных 
актах, регулирующих договор продажи предприятия эти ограничения 
не определены. Это означает, что любой гражданин или юридическое 
лицо может стать стороной договора продажи. Гражданин, выкупив
ший предприятие, вправе обладать правом собственности на пред
приятие и без лицензии для занятия предпринимательской деятельно
стью. В этом случае предпринимательская деятельность предприятия 
может осуществляться путем сдачи собственником предприятие в 
аренду.

При продажи государственных предприятий в ходе приватиза
ции, продавцами выступают соответствующие департаменты по 
управлению государственным имуществом -  республиканские или 
территориальные ведомства, а покупателями могут быть только него
сударственные организации и граждане. В предусмотренных законом 
случаях продажа предприятий может носить прямой адресный харак
тер, т.е. предназначаться заранее оговоренному субъекту.

Форма договора продажи предприятия определяется аналогично 
правилам продажи недвижимости. Договор должен заключаться в 
письменной форме путем составления одного документа, подписан
ного сторонами (ч.1 ст.490 ГК). В отличье от договора продажи не
движимого имущества по отношению к форме договора продажи 
предприятия ГК предъявляет дополнительные требования.

Во-первых, к договору должны быть приложены документы, от
ражающие реальное состояние имущества, права и обязанности 
предприятия в соответствии с ч.2 ст.491 ГК. Это требование связано с 
правоспособностью предприятия и служит определению его обяза
тельств и имущественных требований перед третьим лицом и недо
пущению в последующем возникновению споров между сторонами 
договора продажи предприятия. К документам, которые прилагаются 
к договору, как было указано выше, относятся: акт инвентаризации,
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бухгалтерский баланс, независимое аудиторские заключение о соста
ве и стоимости предприятия, перечень всех долгов с указанием кре
диторов, характера, размера и сроков их требований.

Во-вторых, требуется нотариальное удостоверение и государст
венная регистрация. В некоторых случаях не требуется нотариально
го удостоверения договора продажи предприятия. В соответствии со 
ст.490 ГК договор продажи предприятия, заключаемый на конкурс
ной (тендерной) основе по решению уполномоченного государствен
ного органа, не подлежит нотариальному удостоверению. Вместе с 
тем необходимо отметить, что согласно п.2 части второй ст. 110 ГК, 
по требованию одной из сторон данный договор подлежит нотари
альному удостоверению. В связи с этим, что предприятие является 
субъектом права, договор о его продаже регистрируется в органах 
юстиции.

Договор, заключенный без соблюдения вышеуказанных требо
ваний, признается недействительным. Такой договор считается ни
чтожной сделкой, его исполнение не допускается и исполнение его 
одной из сторон не приводит к тому, чтобы считать его действитель
ным. И в тех случаях, когда имеет место уклонение одной из сторон 
от государственной регистрации не влечет его регистрации в судеб
ном порядке по требованию второй стороны (ч.ч.2,3 ст. 112 ГК).

Исполнение договора продажи предприятие. В соответствии 
с договором продажи предприятия, основное обязательство продавца 
заключается в передачи предприятия и право собственности в отно
шении него отдельно от прав третьих лиц. Для выполнения этого обя
зательства продавец должен произвести ряд действий. В первую оче
редь продавец должен подготовить предприятие к передаче продажи, 
уведомить кредиторов по своим обязательством, составить перечень 
прилагаемых к договору документов, прав и обязательств, переходя
щих покупателю.

Согласно статье 493 ГК передача предприятия продавцом поку
пателю осуществляется по передаточному акту. В нем указываются 
данные о составе предприятия, об уведомлении кредиторов о прода
же предприятия, сведения о выявленных недостатках переданного 
имущества и перечень имущества, обязанности по передаче которого 
невозможны в виду его утраты. Значение передаточного акта для ис
полнения договора продажи предприятия состоит в том, что с момен
та его подписания предприятие считается переданным покупателю. 
С этого же момента на покупателя переходит риск случайной гибели
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или повреждения имущества передаваемого предприятия (но не пра
во собственности). Подготовка предприятия к передаче, включая со
ставление и представление на подписание передаточного акта, явля
ется обязательностью продавца и осуществляется за его счет, если 

,иное не предусмотрено договором (ч.2 ст.493 ГК). Значимость пере
даточного акта проявляется и в том, что предприятие считается пере
данным покупателю с момента подписания передаточного акта при 
условии, что продавец к этому времени обеспечил фактическую воз
можность покупателю беспрепятственно принять предприятие, так 
как обязанность по фактической передаче вещи покупателю -  главная 
обязанность продавца во всех договорах купли-продажи. Но осуще
ствить одновременно фактическую передачу предприятия (например, 
путем вручения) покупателю невозможно, так как предприятие -  
сложный имущественный комплекс, состоящий из элементов. В связи 
с этим момент подписания передаточного акта рассматривается как 
момент передачи предприятия продавцом покупателю.

Право собственности на предприятие переходит к покупателю с 
момента государственной регистрации этого права (чЛ ст.494 ГК). Го
сударственная регистрация права собственности покупателя на пред
приятие осуществляется непосредственно после передачи покупателю 
предприятия на основании передаточного акта, подписанного сторо
нами договора. Подписание и государственная регистрация договора, 
подготовка и подписание передаточного акта (т.е. передача предпри
ятия), государственная регистрация права собственности -  совокуп
ность всех этих актов предшествуют перенесению на покупателя пра
ва собственности. С момента перехода к покупателю права собствен
ности продавец считается исполнившим свое обязательство по дого
вору. Моменты перехода право собственности и рисков случайной ги
бели предприятия, определенные законом не совпадают по времени. 
Как общее правило определение момента перехода рисков случайной 
гибели имущества связано с моментом перехода права собственности 
на имущество, тогда как определение момента перехода рисков по 
продажи предприятия приурочено к моменту передачи предприятия. 
Это обусловлено еще и тем, что покупатель, получивший предприятие 
по передаточному акту, до момента приобретения права собственно
сти, отнюдь не лишен всех прав в отношении предприятия. В случаях, 
когда договором предусмотрено сохранение за продавцом права соб
ственности на предприятие, переданное покупателю, до оплаты пред
приятия или до наступления иных обстоятельств, покупатель вправе
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до перехода к нему право собственности распоряжаться имуществом и 
правами, входящими в состав передаваемого предприятия, в той мерс, 
в какой это необходимо для обеспечения деятельности предприятия 
как имущественного комплекса (ч.З ст.494 ГК).

Порядок и сроки оплаты, полученного по договору продажи 
предприятия, определяются аналогично общим положением о купли- 
продажи товаров. В порядке исполнения обязанности по договору 
покупатель должен совершить два юридически значимые действия -  
принять предприятие и оплатить его стоимость по согласованной 
сторонами договора цене. Обязанность принять товар, применитель
но к продаже предприятий, ГК специально не регулируется. Однако 
такая обязанность выражается в совершении покупателем действий, 
необходимых для того, чтобы продавец мог считаться исполнившим 
свою обязанность по передаче предприятия. Соответственно, покупа
тель не может неосновательно отказаться от подписания передаточ
ного акта (если он соответствует условиям договора) и уклоняться от 
государственной регистрации прав собственности на предприятие.

Оплата стоимости предприятия до его принятия, т.е. до подписа
ния передаточного акта является исключением из общего правила 
(ст.420 ГК) и возможно только при согласовании этого условия сторо
нами. Продажа предприятия в кредит является разновидностью купли- 
продажи, для которой характерна такая классифицирующая черта, как 
оплата проданного предприятия через определенное время после его 
передачи в собственность покупателя. Осуществление оплаты при 
продаже предприятия в кредит, как и при условии о предварительной 
оплате, относится к той форме оплаты, которая должна быть произве
дена в определенный срок с момента передачи предприятия или иного 
момента, с которого исчисляется срок оплаты, например, по истече
нию льготного срока при продажи предприятия в кредит или при ус
ловии о предварительной оплате цены предприятия. Договором о про
даже предприятия в кредит может быть предусмотрена оплата пред
приятия в рассрочку. Такой договор считается заключенным, если в 
нем наряду с другими существенными условиями купли-продажи ука
заны цена предприятия, порядок, сроки и размеры платежей.

Для отдельных объектов действующим законодательством пре
дусматривается особый порядок оплаты и расчетов. Так, при привати
зации оплата приобретаемого объекта должна быть произведена в те
чение установленного срока со дня подписания договора продажи 
предприятия. Оплата в рассрочку допускается лишь в случаях, когда
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условия возможной рассрочки были заблаговременно доведены до 
сведения участников торгов. Размер первоначального взноса при про
дажи в рассрочку приватизированного объекта не может быть меньше 
пятнадцати процентов от цены продажи. При внесении последующих 
сумм применяются правила исполнения денежного обязательства. При 
продажи в рассрочку на еще не внесенные суммы начисляются про
центы в размере, установленном соглашением сторон. При продажи 
объекта в кредит по общему правилу не предполагается уплата поку
пателем процентов, если договором не предусмотрено иное правило.

Ответственность сторон по договору продажи предприятия.
Согласно общим правилам о купли-продажи вещи, обязанности 

продавца предприятия заключаются в передаче покупателю товара в 
определенном количестве, комплекте, установленного качества и сво
бодным от прав третьих лиц. В силу прямого указания 4.1 ст.495 ГК 
последствия нарушения продавцом условий о количестве (комплекте) 
и качестве определяются аналогично общим положениям о купли- 
продажи. Достаточно защищены права покупателя при продажи нека
чественной или некомплектной вещи, т.е. предприятия. В случаях, ко
гда состав переданного продавцом и принятого покупателем по пере
даточному акту не соответствует предусмотренному договором про
дажи предприятия, в том числе в отношении качества переданного 
имущества, последствия определяется на основании правил, преду
смотренных статьями 393-395, 399, 402, 408, 412 ГК. В случае, когда в 
передаточном акте указаны сведения о выявленных недостатках пред
приятия и об утраченном имуществе, покупатель вправе требовать со
ответствующего уменьшения покупной цены предприятия, если право 
на предъявление в таких случаях иных требований не предусмотрено 
договором продажи предприятия. Если же указанные недостатки не 
были извещены покупателю, т.е. не были указаны в передаточном акте 
и они обнаружены после передачи предприятия, он обладает всеми 
указанными выше средствами защиты по общим нормам о купли- 
продажи. Покупатель вправе требовать уменьшения покупной цены и 
в случае передачи ему в составе предприятия долгов (обязательств) 
продавца, которые не были указаны в договоре или в передаточном 
акте, если продавец не докажет, что покупатель знал о долгах (обяза
тельствах) во время заключения договора и передачи предприятия. 
Г.Е.Авилов выражает сомнение в практической значимости уменьше
ния покупной цены в случае передачи покупателю в составе предпри
ятия долгов (обязательств) поскольку долги, которые не были отраже
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ны в договоре или в согласованном сторонами приложении к догово
ру, не могут быть переданы покупателю без его на то согласия. Пере
дача обязательства не может состоятся также помимо передаточного 
акта или иного документа, подписанного новым должником1.

Продавец получив уведомление покупателя о недостатках иму
щества, переданного в составе предприятия, или отсутствия в этом 
составе отдельных видов имущества, подлежащих передаче, может 
без промедления заменить имущество ненадлежащего качества или 
предоставить покупателю недостающее имущество. В случае не уже
ны после передачи предприятия, он обладает всеми указаннымиже- 
ния договора купли-продажи и возисполнения продавцом этой обя
занности, покупатель вправе требовать в судебном порядке растор
жения или изменения договора продажи предприятия и возвращение 
того, что исполнено сторонами по договору, если установлено, что 
предприятие в виду недостатков, за которые продавец отвечает, не
пригодно для целей, названных в договоре продажи предприятия, и 
эти недостатки не устранены продавцом на условиях, в порядке и 
сроки, установленные в соответствии с Гражданским кодексом, зако
нодательными актами или договором, либо устранение недостатков 
невозможно.

Согласно ст.496 ГК правила о последствиях недействительности 
сделок и об изменении и о расторжении договора купли-продажи, 
предусматривающие возврат или взыскание в натуре полученного по 
договору предприятия, если такие последствия существенно не на
рушают права и охраняемые законом интересы кредиторов продавца 
и покупателя, других лиц и не противоречит правилам ст.116 ГК. При 
возврате или взыскании в натуре полученного по договору с одной 
стороны применяются правила односторонней реституции, когда это 
имеет место пр отношению обеих сторон -  двусторонней реституции. 
При односторонней реституции правовое последствие применяются к 
стороне, действующий противоправно, а двусторонней -  обе стороны 
договора возвращаются в первоначальное имущественное положение. 
Для применения указанных последствий суд должен прийти к моти
вированному заключению о том, что в результате не будут нарушены 
охраняемые интересы кредиторов сторон (других лиц) и не противо
речит общественным интересам.

1 См.: Комментарий к Государственному кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Часть порипи, 
вторая, третья, четвертая -  2-е изд. /  под. ред. С.А.Степанова -М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частном» 
нрава, 200$. С.567.
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Определенные правовые последствия при продажи предприятия 
связанны с обязательствами продавца перед третьими лицами. Как 
правило, продавец обязан передать покупателю имущество свободным 
от прав третьих лиц. Специфика этой обязанности при продажи пред
приятия обусловлена тем, что предмет договора, как правило, включа
ет в себя обязательства перед третьими лицами. В данном случае про
давец должен предупредить покупателя обо всех имеющихся правах 
третьих лиц на предприятие и перевести на покупателя свои долги 
надлежащим образом. Подписывая передаточный акт, в котором за
фиксирован перечень всех долгов, продавец одновременно и извещает 
о них покупателя, и передает ему долги. Надлежащее совершение пе
ревода долга по договору продажи предприятия требует обязательного 
уведомления и получения согласия кредиторов (ст.322 ГК). Кредиторы 
по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, 
должны быть письменно уведомлены продавцом о продажи предпри
ятия до его передачи покупателю (ч. 1 ст.492 ГК). В свою очередь кре
диторы после получения уведомления должны письменно сообщить 
продавцу о своем согласии на перевод долга. Кредитор, который не 
сообщил о своем согласии продавцу или покупателю на перевод долга, 
вправе в течение трех месяцев со дня получения уведомления о про
даже предприятия потребовать либо прекращения или досрочного ис
полнения обязательства и возмещения продавцом убытков, либо при
знания договора продажи предприятия недействительным полностью 
или в соответствующей части. Если кредитор не был уведомлен о про
даже предприятия в установленном порядке, может предъявить иск об 
удовлетворении требований, предусмотренных ч.2 ст.492, в течение 
года со дня, когда он узнал или должен был узнать о передаче пред
приятия продавцом покупателю. После передачи предприятия покупа
телю продавец и покупатель несут солидарную ответственность по 
включенным в состав переданного предприятия долгам, которые были 
переведены на покупателя без согласия кредитора.

Покупатель обязан совершить соответствующие действия, необ
ходимые для того, чтобы продавец мог считаться исполнившим свою 
обязанность по передаче предприятия. Покупатель не может неосно
вательно отказаться от подписания передаточного акта и уклоняться 
от государственной регистрации права собственности на предпри
ятие. В первом случае продавец может требовать от покупателя при
нятия предприятия (ч.З ст.493 ГК) путем подписания передаточного 
акта либо расторжения договора. Во втором -  потребовать государст
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венной регистрации перехода права собственности через суд. Все эти 
требования могут сопровождаться предъявлением исков о взыскании 
с покупателя причиненных продавцу убытков.

§ 9. Правовые основы договора купли-продажи 
во внешнеторговых отношениях

Законодательство Республики Узбекистан о внешнеторго
вых отношениях. Внешнеторговые -  экономические отношения Рес
публики Узбекистан устанавливаются посредством договоров, в ко
торых хотя бы одной из сторон является иностранным гражданином 
или юридическим лицом. К числу таких договоров можно отнести 
договоры купли-продажи, подряда, контракты по оказанию техниче
ского содействия в строительстве предприятий, договоры в области 
научно -  технического сотрудничества, контракты в области недро
пользования, договоры перевозки, расчетные отношения и т.п.

С первых дней приобретения независимости, Республика Узбе
кистан приступила к созданию правовых основ своей внешнеторго
вой и экономической политики.

Важным правовым актом является Закон «О внешнеэкономи
ческой деятельности Республики Узбекистан»1; принятый 14 июня 
1991 г. Закон определяет основные принципы и порядок осуществле
ния внешнеэкономической деятельности и действий государственных 
органов, юридических и физических лиц Республики Узбекистан, на
правленных на установление и развитие взаимовыгодного сотрудни
чества с иностранными государствами, их юридическими и физиче
скими лицами международными организациями. Экспорт и импорт 
товаров, осуществляемый во внешнеторговой деятельности, рассмат
ривается как предпринимательская деятельность в области междуна
родного обмена товарами. Все субъекты внешнеторговой деятельно
сти, независимо от форм собственности и видов внешнеэкономиче
ской деятельности (например, купля-продажа товаров, ценных бумаг, 
валютных ценностей, научно-технической продукций, электрической, 
тепловой и иных видов энергии, транспортных средств, объектов ин
теллектуальной собственности и т.д.) имеют равные права по ее осу
ществлению. Каждый субъект внешней торгово-экономической лея-

1 Республика Узбекистан: законы и указы. Изд. «Узбекистон» 1992. С. 329-337. Этот Закон утвержден и ноной 
редакции Законом Республики Узбекистан от 26 мая 2000 года (Ведомости Олий Мажлиса Республики 
Узбекистан, 2000 г., №5-6, Ст. 148).
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тельности на договорной основе может самостоятельно определять 
вид, формы и условия договорных отношений.

В целях обеспечения прав и интересов Республики Узбекистан, 
ее юридических лиц и граждан, установления прямых взаимовыгод
ных контактов в области внешней торгово-экономической деятельно
сти в иностранных государствах, при международных организациях 
могут учреждаться торговые или иные представительства Узбекиста
на. Эти представительства в своей деятельности руководствуются за
конодательством Узбекистана, положением о них, а также междуна
родными договорами, участниками которых является Узбекистан и 
государства пребывания. Иностранные государства, торговые фирмы, 
банки, международные организации и иные юридические лица могут 
учреждать в Республике Узбекистан свои представительства, филиа
лы и иные структурные подразделения, осуществляющие внешнюю 
торгово-экономическую деятельность.

В соответствии с Законом государство гарантирует обеспечение 
законных интересов субъектов торгово-экономической деятельности. 
В случаях принятия государственными органами Узбекистана актов, 
нарушающих права субъектов внешней торгово-экономической дея
тельности, причиненные в связи с этим им убытки возмещаются в со
ответствии с законодательством Республики Узбекистан и общепри
знанными нормами международного права.

Деньги как объект гражданского права, будучи всеобщим экви
валентом в сфере товарооборота, выполняет важную роль во внешне
торговых -  экономических отношениях. С учетом необходимости 
функционирования в стране соответствующей денежной системы и 
финансовой инфраструктуры 15 февраля 1991 г. был принят Закон «О 
банках и банковской деятельности» . Центральный банк Республики 
Узбекистан разрабатывает, осуществляет экономическую и валютную 
политику Республики в области денежного обращения, кредитования, 
финансирования, расчетов, внешнеэкономических отношений. Банк 
содействует развитию и укреплению сотрудничества Республики Уз
бекистан с другими странами, представляет интересы Республики в 
их центральных и национальных банках, международных банках и 
других финансово -  кредитных организациях.

Национальный банк внешнеэкономической деятельности Рес
публики Узбекистан является специализированным банком по реалии-

1 В данный Закон в последующие годы были внесены соответствующие изменения и дополнения. Ныне 
действует Закон «О банках и банковской деятельности», принятый 25-26 апреля 1996 г. (Ведомости Олий 
Мажлиса Республики Узбекистан, 1996 г., №5-6, Ст. 54).
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зации политики Правительства в области международных экономичес
ких отношений, обеспечению обслуживания внешнеэкономической 
деятельности. Национальный банк по поручению центрального банка 
и Правительства республики осуществляет выдачу кредитов в ино
странной валюте для создания и развития экспортных производств, 
ведет обслуживание представляемых и получаемых Республикой го
сударственных займов и кредитов в иностранной валюте, совершает 
расчеты по ним и по импортно-экспортным операциям товаров и т.д.

В организации деятельности по договору купли-продажи во 
внешнеэкономических и торговых отношениях важные функции вы
полняет Министерство внешних экономических связей, инвестиций и 
торговли Республики Узбекистан1. В систему Министерства наряду с 
внутригосударственными, специализированными, хозрасчетными 
организациями входят торговые и экономические представительства 
за рубежом. Основными задачами Министерства является:

- обеспечение проведения единой государственной политики в 
области внешнеэкономической деятельности, стимулирования экс
порта, привлечения иностранных инвестиций, либерализации внеш
ней торговли, расширения и укрепления внешнеторговых связей;

- осуществление комплексных маркетинговых исследований 
мировых рынков товаров (капиталов, услуг), правоведение глубокого 
анализа состояния и прогноза развития внешних и внутренних рын
ков сбыта с учетом их перспективности и эффективности, разработка 
и реализация мер, направленных на установление долгосрочных, ус
тойчивых торгово-экономических отношений с иностранными парт
нерами;

- содействие в реализации программ развития экспортного по
тенциала республики, обеспечение прав и интересов отечественных 
субъектов внешнеэкономической деятельности;

Наряду с другими возложенными на него важнейшими задачами 
Министерство в области международной торговли осуществляет 
следующие функции:

- участвует в разработке условий для свободного и равноправно
го осуществления внешнеэкономической и торговой деятельности, 
основанной на принципах равного партнерства и не дискриминации, 
в формировании параметров основных индикаторов внешней торгов
ли, валютного баланса и в совершенствовании валютной и таможен
ной - тарифной политики страны;

1 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005., №30-31, Ст. 225.
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- координирует мероприятия, связанные с провидением государ
ственной политики в сфере международной торговли товарами, в том 
числе сельскохозяйственной продукцией, текстильными товарами, 
фажданской авиатехникой, международной торговлей услугами, 
объектами интеллектуальной собственности, осуществления 
государственных закупок;

- разрабатывает и реализует меры по развитию инфраструктуры 
внешней торговли Узбекистана, организует и проводит совместно с 
министерствами и ведомствами, хозяйствующими субъектами меж
дународные торгово-промышленные выставки, ярмарки, форумы, 
презентации, конференции и другие подобные мероприятия в Узбе
кистане и за рубежом;

- осуществляет исследования мировых рынков товаров (капита
лов, услуг) в целях налаживания долгосрочных, стабильных партнер
ских отношений хозяйствующих субъектов Узбекистана с иностран
ными партнерами; анализирует состояние внешнеэкономических свя
зей, международной торговли товарами, экономической ситуации в 
зарубежных государствах, развитие внешних и внутренних рынков 
сбыта с учетом их перспективности и эффективности; разрабатывает и 
реализует комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для 
доступа на внешние рынки хозяйствующих субъектов республики;

- осуществляет комплекс мер по государственному регулирова
нию внешнеэкономической деятельности, лицензированию экспорта- 
импорта, экспертизе экспортных и импортных контрактов, регистра
ции и учету других торгово-экономических договоров; координирует 
деятельность специализированных внешнеторговых и транспортных 
компаний.

Как видно, одним из основных функций Министерства внешних 
экономических связей, инвестиции и торговли Республики Узбекис
тан является осуществление правового регулирования внешнеэконо
мических отношений по экспорту и импорту различных видов това
ров, в том числе сельскохозяйственной продукций, по международ
ной и т.д. Основной формой подобных торгово-экономических отно
шений является договор купли-продажи.

В организации осуществления деятельности по договору купли- 
продажи во внешнеторгово - экономических отношениях важные 
функции выполняет Торгово-промышленная палата Республики Уз
бекистан1. Палата является негосударственной, некоммерческой ор

1 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., №1. Ст. 3.
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ганизацией, объединяющей на добровольной основе субъектов пред
принимательской деятельности. Одной из основных задач Палаты яв
ляется оказание содействия предпринимателям в расширении дело
вых контрактов и связей с иностранными партнерами, продвижении 
экспортной продукции на внешние рынки, осуществления мер но 
формированию благоприятной среды для развития предприниматель
ства, внедрению общепризнанных норм международного права и 
практики ведения бизнеса, подготовке предложений по совершенст
вованию законодательства, направленных на улучшение правовых и 
экономических условий осуществления предпринимательской дея
тельности.

Расширение деловых контактов и связей предпринимателями Уз
бекистана с иностранными партнерами осуществляется путем заклю
чения между ними договоров купли-продажи. В этих целях Палата 
призвана оказывать предпринимателям широкий спектр услуг, вклю
чая информационное обеспечение и консультационную помощь, орга
низацию публикации бизнес -  каталогов, включающих информацию о 
производителях Узбекистана, производимой ими продукции и реали
зуемых товарах, а также сведения о потенциальных партнерах и воз
можностях приобретения современных технологий. Для расширения 
торгово-экономических отношений Палата организовывает и проводит 
выставки и ярмарки в Республике Узбекистан и за ее пределами.

В целях развития и углубления устойчивых экономических свя
зей между отечественными и зарубежными предпринимателями, в 
том числе на уровне предприятий малого и частного бизнеса, повы
шения экспортного потенциала, привлечения в республику инвести
ций и современных технологий Президентом Республики Узбекистан 
7 июня 2005 года принят Указ «О создании представительств Товар
но-промышленной палаты Республики Узбекистан в зарубежных 
странах»1.

Деятельность вышеуказанных государственных органов и него
сударственных организаций направлены на обеспечение правового ре
гулирования, организации и осуществления отношений по договору 
купли-продажи во внешнеторговой и экономической сфере с участием 
предпринимателей Республики Узбекистан и зарубежных стран.

Нормы законодательных актов Республики Узбекистан о дея
тельности национальных и иностранных предпринимателей опреде
ляют их гражданско-правовой статус при заключении и исполнении

1 Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г. №23-24. Ст. 165.
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ими договоров купли-продажи во внешнеторговых отношениях. 
Складывающиеся при этом отношения регулируются как общими 
нормами гражданского законодательства, так и нормами специально
го законодательства, рассчитанными на отношения, «осложненные 
участием иностранного элемента»’.

Международные акты регулирования внешнеторговых от
ношений. Наряду с национальным законодательством в регулирова
нии международных торговых отношений важную роль играет меж
дународные акты. В числе таких актов особое место занимают много
сторонние договоры, которые могут именоваться и заключаться в 
виде: договора, соглашения, конвенции, протокола, меморандума, 
декларации, обмена письмами и нотами, а также иметь другие наиме
нования. Среди международных актов, имеющих прямое отношение к 
регулированию гражданско-правовых договорных отношений следу
ет прежде всего указать на Венскую конвенцию ООН 1980 года «О 
договорах международной купли-продажи товаров». Указанная Кон
венция состоит из 101 статей. Она охватывает порядок заключения 
соответствующих договоров, права и обязанности контрагентов, 
средства правовой защиты, применяемые при нарушении сторонами 
своих обязанностей, определяет момент перехода риска случайной 
гибели передаваемых по договору товаров и др2.

Венская конвенция имеет большое значение как своеобразный 
общий (универсальный) правовой документ, постоянно применяемый 
в международной торговле. В ней стало возможным смягчить раз
личные подходы, коллизии между англосаксонской и романо-гер
манской правовыми системами посредством их юридико-техничес
кого сближения и выработки общих правил в сфере торговли. Это 
немаловажно, имея в виду существенные различия в национальном 
праве разных государств не только в разрешении одних и тех же во
просов, но и в подходе к определению того, правом какого государст
ва регулируются отношения по конкретному договору. Конвенция в 
силу ее положений применяется независимо от того, включили ли 
стороны в договоре ссылку на нее. Основным определяющим крите
рием для применения Конвенции служит нахождение коммерческих 
предприятий сторон договора (т.е. постоянное место осуществления 
каждой из них своей деятельности) разных государствах при том, что

1 См. Богуславский М.М. Международное частное право. М.: Международные отношения, 1994. С. 49 и сл.
2 Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: Комментарий / Отв.ред. А.С. 
Комаров. М.: Юрид. Лит., 1994.
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эти государства -  участники Конвенции. Действует Конвенция и в 
случае, когда к отношениям сторон применимо государство незави
симо от того, находятся ли ее участники, т.е. коммерческие предпри
ятия сторон договора в государствах участниках Конвенции.

Венская конвенция воплотила в себе общие и частные нормы, 
регулирующие куплю-продажу товаров между субъектами различных 
стран. Такие нормы как о ценах, сроках договора, обязанности 
продавца передать товар, свободный отказ от прав третьих лиц и 
другие были учтены при разработке статей ГК РУз.

В основном Конвенция регулирует международные договоры 
купли-продажи в сфере предпринимательства, поэтому она не приме
няется к продаже товаров для личного, семейного или домашнего ис
пользования. В то же время, Конвенция не распространяется на про
дажу товаров с аукциона, в порядке исполнительного производства, 
на реализацию фондовых бумаг, акций, обеспечительных бумаг, обо
ротных документов и денег, а также судов водного и воздушного 
транспорта, электроэнергии.

Венская конвенция регулирует только заключение договора ку
пли-продажи и те права и обязательства продавца и покупателя, ко
торые возникают из такого договора. Вследствие этого, если не пре
дусмотрено иное, она не касается действительности самого договора 
или каких-либо из его положений, а также последствий, которые мо
жет иметь договор в отношении права собственности на проданный 
товар.

В соответствии со ст.28 Конвенции одна из сторон имеет право 
требовать исполнения обязательства в натуре либо полного возмещения 
причиненных убытков от стороны, нарушившей условия договора*.

Известно, что термины, применяемые в договорах купли-прода
жи, в разных стркнах интерпретируются различно. Поэтому между 
субъектами внешнеэкономической деятельности могут возникать раз
личные недоразумения и споры. В целях предупреждения таких про
блем были разработаны международные правила по толкованию тор
говых терминов в области внешней торговли «Инкотермс». В «Инко- 
термс» закреплены единые правила толкования видов франко -  норм 
по установлению момента выполнения продавцом обязательств, что 
имеет большое значение в определении перехода к покупателю риска 
причинения товару вреда или его уничтожения, а также бремени соот
ветствующих расходов. Кроме того, определены вопросы страхования

* См. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М.: Юр.лит. 1996. С. 182.
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товара по соответствующим видам договоров, уплаты экспортных та
моженных платежей продавцом или покупателем. С помощью правил 
«Инкотермс» стороны могут выбрать подходящий для них вариант. 
Применение предпринимателями этих правил дает возможность уст
ранять межгосударственные торговые различия, предупреждать воз
никновение на этом основании всевозможных споров.

Применение ГК РУз к международной купли-продажи това
ров. В сфере внешнеэкономического сотрудничества основными до
говорами являются купли-продажи товаров. Купля-продажа -  наибо
лее востребованный договор не только в гражданско-правовых отно
шениях внутри страны, но и внешнеторговых отношениях. В дейст
вующем ГК РУз впервые проводится соотношение международного и 
внутреннего гражданско-правового регулирования договорных отно
шений. Участие Республики Узбекистан в международном экономи
ческом сотрудничестве способствует расширению торгово-экономи
ческих отношений с участием иностранных предпринимателей. Эти 
отношения регулируются как общими нормами, рассчитанными на 
гражданско-правовые отношения, осложненные участием иностран
ного элемента, т.е. иностранных граждан или юридических лиц 
(ст. 1158 ГК).

Правовое регулирование отношений по купли-продажи товаров, 
осложненных участием иностранного элемента осуществляется путем 
выбора права того или иного государства. Такой выбор может произ
веден соглашением сторон договора, при отсутствии соглашения сто
рон правовое регулирование обеспечивается коллизионными норма
ми Международного частного права (МЧП).

В правовом регулировании внешнеторговых -  экономических 
отношений наиболее приемлемым является выбор права соглашением 
сторон договора. Выбор путем соглашения позволяет той или иной 
стране (например, Узбекистану) путем переговоров добиться приме
нения к договору купли-продажи именно его права, независимо от 
того является ли она продавцом или покупателем товара по договору. 
При отсутствии соглашения сторон вопрос о применяемом праве в 
каждом виде договора, в том числе договора купли-продажи, решает
ся по разному, но в основном выдерживается закон страны продавца 
или основного производителя товаров, работ, услуг. Правила о вы
боре права страны, предусмотренные в нормах ГК РУз (ст. ст. 1189, 
1190) способствуют для определения позиций сторон в согласовании 
условий договора купли-продажи, осложненного участием иностран
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ного элемента. Они также служат предпосылкой в определении ос
новных положений национального законодательства, посвященного 
внешнеторговым отношениям.

Стороны договора купли-продажи товаров в международных 
торговых отношениях, как было сказано, обычно имеют разную госу
дарственную принадлежность (либо их коммерческие предприятия 
находятся в разных государствах), предметом сделки являются опера
ции по экспорту или импорту товаров (движимых вещей), а в качестве 
средства платежа используется валюта, которая является иностранной 
для обеих или по крайней мере для одной из сторон договора. Поэтому 
для применения права Узбекистана к такому договору такое примене
ние должно быть избрано соглашением сторон в качестве надлежаще
го права договора либо, при отсутствии соглашения сторон по этому 
вопросу, подлежит применение в силу коллизионной нормы.

Если соответствующий договор международной купли-продажи 
подпадает под сферу действия Венской конвенции, то применение 
национального гражданского законодательства допускается в сле
дующих случаях: когда стороны договора полностью или в соответ
ствующей части исключили ее применение (ст.6 Конвенции); когда 
вопрос, относящийся к предмету ее регулирования, прямо в Конвен
ции не решен и не может быть разрешен в соответствии с общими 
принципами, на которых она основана, а в силу норм международно
го частного права (коллизионных норм) применимо гражданское за
конодательство Узбекистана (п.2 ст.7 Конвенции). Таким образом, 
возможны два варианта применения норм ГК РУз к международной 
купли-продажи товаров: в качестве основного или в качестве допол
нительного (субсидиарного) статута, т.е. для восполнения пробелов, 
имеющихся в Конвенции.

Как отмечалось выше, обязательным условием применения норм 
Конвенции является нахождение коммерческих предприятий сторон 
договора в разных государствах. Из этого следует, что договор, за
ключенный предпринимателями разной государственной принадлеж
ности, коммерческие предприятия которых находятся на территории 
одного государства, не признается в смысле Конвенции договором 
международной купли-продажи и соответственно к нему не приме
нимы ее положения. Такой договор, если к нему применимо право 
Узбекистана, регулируются нормами ГК РУз.

В осуществлении своей внешней политики в целом и, в том чис
ле внешнеэкономической, в частности, Республика Узбекистан со
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гласно ст. 17 своей Конституции исходит из «общепризнанных прин
ципов и норм международного права». Закон «О международных до
говорах РУз» в развитие закрепленных правил Конституции РУз ука
зал на то, что «Международные договоры РУз подлежат неукосни
тельному и обязательному соблюдению Республикой Узбекистан в 
соответствии с нормами международного права»1. Ст.7 ГК РУз гласит 
«Если международным договором или соглашением установлены 
иные правила те, которые предусмотрены гражданским законода
тельством, применяются правила международного договора или со
глашения». Сущность данного принципа состоит в том, что «не долж
ны допускаться дискриминация как в области торгово-экономических 
отношений между различными странами, так и в отношении правово
го положения иностранных юридических лиц и граждан»2.

' Закон 22 декабря 1995 г. (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995., №12, Ст. 262.
2 См. Розенберг М.Г. Контракт международный купли-продажи. Современная практика заключения. 
Разрешение споров. 2-е изд. М.: 1996. С. 12.
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Глава 30. МЕНА

Цель главы: Раскрытие содержания и существенных условий 
договора мены, опосредующих процесс обмена товарами, с предопре
делением особенностей его правового регулирования между физиче
скими и юридическими лицами

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие и правовые признаки договора мены, 
предмет, цена и расходы по договору мены, права и обязанности 
сторон по договору. Ответственность по договору мены.

Понятие, правовые признаки и предмет договора мены. Ме
на имеет определенное значение в рыночной экономике, основанной 
на товарных и денежных отношениях. Поэтому ее правовые основы 
нашли отражение в действующем гражданском законодательстве. 
Иногда мена именуется бартером.

Мена -  это такой договор, согласно которому каждая из сторон 
обязуется передать в собственность другой стороны один товар в об
мен на другой (статья 497 ГК). Сущность ее заключается в том, что 
какой-либо товар, являющийся предметом договора, передается вто
рой стороне обычно в обмен на другой эквивалентный по его общей 
стоимости или приблизительно равноценный товар. Значит, данное 
правовое отношение отличается от обычных договоров, скажем, куп
ли-продажи, поставки продукции, направленных на удовлетворение 
потребностей в определенных денежных суммах, которые могут по
ступить сторонам их посредством, тем, что непосредственно возника
ет из потребности в товаре, который является предметом данного до
говора. Однако этот договор во многих случаях становится одним из 
широко применяемых договоров в условиях инфляции, когда не на
лажены взаиморасчеты между субъектами или отсутствует взаимное 
доверие. В системе развитого рынка мена применяется редко.

Еще одна особенность договора мены в том, что если из содер
жания договора не вытекает иное, товары, подлежащие обмену, пред
полагаются равноценными. Одновременно расходы по их передаче и 
принятию осуществляют в каждом случае сами стороны, несущие со
ответствующие обязанности. Несомненно, при мене, как и при других 
договорах, цена товара, являющегося его предметом, имеет опреде
ленное значение. Иногда на практике стоимость предмета мемы бы
вает неравной. В таких случаях сторона, обязанная передать товир,
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цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, должна 
оплатить разницу в цене без промедления после передачи товара или 
товарораспорядительных документов на него, если иной порядок оп
латы не предусмотрен договором. Согласно статье 242 ГК, должник 
обязан произвести исполнение такого обязательства в семидневный 
срок со дня предъявления требования кредитором, если обязанность 
немедленного исполнения не вытекает из закона, договора или суще
ства обязательства.

В некоторых случаях вышеназванная разница между товарами 
конкретно не определяется. Как вытекает из содержания граждан
ского законодательства, в этих случаях обычно за выполнение дого
вора должна быть выплачена плата, соответствующая цене, получае
мой за такие товары, работы или услуги в схожих обстоятельствах. 
Именно в этих случаях применяются обычаи делового оборота, то 
есть нормы обычного права (в порядке статьи 6 ГК).

Для договора мены характерны следующие правовые признаки: 
во-первых, мена является консенсуальным договором, согласно 

нему права и обязанности сторон возникают в момент оформления 
договора в рамках требований закона;

во-вторых, мена является возмездным договором, предполагает
ся взаимообмен товарами или по договору на стороны возлагается 
выполнение альтернативных обязательств, а при неравной стоимости 
товаров -  выплата в денежной форме разницы в стоимости товаров;

в-третьих, мена относится к двусторонним договорам, «каждый 
из участников договора одновременно является и продавцом, и поку
пателем»1̂  значит, обе стороны приобретают и права, и обязанности, 
что вытекает из содержания договора, точнее -  из соотношения прав 
и обязанностей сторон;

в-четвертых, еще один из признаков договора -  право собствен
ности (владения, пользования, распоряжения) на обмениваемое иму
щество переходит от одной стороны к другой и наоборот.

Одна из важных особенностей договора -  это то, что право соб
ственности на обмениваемые товары переходит ко второй стороне. 
Обычно, если законом или договором мены не предусмотрено иное, 
право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, 
выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновре
менно, после исполнения обязательств по передаче соответствующих

1 Сайфуллаев Ф. Узбекистан ССРнинг гражданлик *укуки. -Т.: Узбекистон, 1988. -  С.18, Рузиназаров Ш. Олди- 
сотди шартномалариУ/Хужалик ва хукук. 1997. №7. -С. 37.
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товаров обеими сторонами (статья 500 ГК). Предметом договора ме
ны могут быть вещи, которые имеют определенную материальную 
ценность и могут быть предметом экономических отношений и одно
временно удовлетворять те или иные потребности людей. Это и сред
ства производства, и товары потребления, и движимого и недвижимо
го имущества. Однако эти вещи должны быть в гражданском обороте. 
Согласно статье 82 ГК, объекты гражданских прав могут свободно 
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке 
универсального правопреемства (наследование, реорганизация юри
дического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота 
или не ограничены в обороте.

Чтобы вещи были предметом договора мены, они должны в дей
ствительности находиться во владении, пользовании и распоряжении 
собственников (в порядке статей 164, 207 ГК). Так, гражданин М. 
1сентября 1997 года заключил договор мены с гражданином Н., на 
основании которого он обменял 1/3 своего участка на участок Н. 
Дочь М, гражданка А. обратилась в суд 1 декабря 1997 года и просила 
расторгнуть договор, указав, что половина участка принадлежит ей, а 
отец без ее согласия обменял часть участка. Для обоснования своего 
требования она указала, что в результате обмена участка нарушено 
право владения, так как часть участка ей досталась ” 0  наследству, но 
с отцом она не разделила имущество. Конечно, в таких случаях суд 
должен удовлетворить требование гражданки А.

Или рассмотрим другой пример. Гражданин К. порядочно, глас
но и непрерывно владел бесхозным жильем и 1 апреля 1998 года он 
заключил договор о мене этого дома на автомобиль, принадлежащий 
гражданину Д. Как выяснилось., гражданин К. владел этим домом с 1 
января 1986 года по 1 апреля 1998 года, то есть на протяжении 12 лет. 
В соответствии с требованием статьи 187 ГК, этот срок должен со
ставлять 15 лет. Значит, у гражданина К. еще не возникло право соб
ственности на это жилье. Следовательно, он не может участвовать в 
качестве стороны договора относительно данного объекта.

Стороны, участвующие в договоре, их права и обязанности. 
Как мы отмечали выше, каждая из сторон договора одновременно яв
ляется и продавцом, и покупателем. Этим договор мены, хотя и по
хож на договор купли-продажи, отличается от него. «Разница в том, 
что имущество одного обменивается на имущество другого без де
нег»1. В то же время, так как мена похожа на куплю-продажу, в от

1 Ах,оли учун юридик маълумотнома. 4-серия, Мае.мух. Аъзамхужаев А.А., Иноятов А.-Т.: Адолат. 1995. -С.9.
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ношении нее помимо правил о цене и расходах, применяются все 
нормы, регулирующие куплю-продажу.

В договоре в качестве продавца и покупателя могут участвовать 
все субъекты гражданского права, в том числе физические лица, 
юридические лица, государственные структуры.

В условиях рыночных отношений в некоторых случаях приме
няется договор мены (бартера) в качестве одного из оснований воз
никновения гражданско-правовых отношений между производителя
ми товаров, предпринимателями и потребителями. Бартер происходит 
от английского слова «barter», что означает «обмен товарами»1. Он 
характерен для переходных периодов к рыночной экономике, когда 
не налажены взаиморасчеты, также имеет место в международной 
торговле, когда отсутствует стабильность валюты. Отсутствие де
нежных платежей во время бартерных сделок не исключает цены 
доставки товара и учет их в денежной форме.

Как мы отмечали выше, в договоре в качестве сторон могут уча
ствовать физические и юридические лица.

Деятельность юридических лиц по бартеру закреплена в Указе 
Президента Республики Узбекистан № УП-616 от 9 июля 1993 года 
«Об устранении нарушений и злоупотреблений по экспортно
импортным операциям, осуществляемых на бартерной основе». Со
гласно данному указу, договором бартера является договор, преду
сматривающий обмен одного товара на другой без осуществления 
взаиморасчетов в валюте. В договоре заблаговременно обговаривает
ся размер и стоимость взаимопоставляемых товаров или сумма това
ров, обязательство поставки которых взяли на себя стороны на экви
валентной основе2. Согласно Указам Президента Республики Узбеки
стан № ПФ-1096 от 11 апреля 1995 года «О дополнительных мерах по 
упорядочению экспортно-импортных операций», № ПФ-3194 от 15 
января 2003 года «О внесении изменений в некоторые указы Прези
дента Республики Узбекистан», № ПФ-3661 от 20 сентября 2005 года 
«О внесении изменений в некоторые указы Президента Республики 
Узбекистан», в Указ № 616 внесены некоторые изменения3.

Как отмечалось, стороны одновременно участвуют в договоре в 
качестве и продавца, и покупателя. Поэтому участвующие в договоре 
стороны имеют практически одинаковые права и обязанности.

1 К^скача сиёсий лугат. -Т.: Узбекистон. 1983, -  С.32.
2 Сбррник постановлений Правительства Республики Узбекистан, 1993, № 10.
3 См.: //Сборник законодательства Республики Узбекистан, 2003, № 1-2, статья 3; 2005, № 37-38, статья 282.
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Стороны договора мены обязаны:
во-первых, своевременно в обусловленном порядке принять об

мениваемый товар;
во-вторых, в счет обмениваемого товара своевременно передать 

товар, который обменивается;
в-третьих, обеспечить качество, ассортимент передаваемого то

вара.
В то же время стороны имеют следующие права: 
во-первых, сторона, выполнившая обязательства договора в аль

тернативном порядке, вправе требовать от другой стороны передачи 
товара;

во-вторых, если грубо нарушены условия договора, в частности 
в случаях мены некачественного товара, длительной просрочки без 
уважительных причин срока передачи товара, одна сторона вправе 
расторгнуть договор;

в-третьих, если условия договора полностью выполнены обеими 
сторонами, то у каждого из них возникает право собственности на то
вары.

Форма, сроки договора. Ответственность сторон по догово
ру. В случаях, когда договор мены обычно заключается между граж
данами и цена договора составляет сумму до десятикратного размера 
установленной в республике минимальной заработной платы, он мо
жет быть заключен в устной форме. Также сделки во исполнение до
говора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению 
сторон совершаться устно, если это не противоречит законодательст
ву и договору (пункт 3 статьи 106 ГК). В остальных случаях сделки 
юридических лиц между собой и с гражданами, сделки граждан меж
ду собой на сумму, превышающую десятикратный размер установ
ленной минимальной заработной платы, совершаются в письменной 
форме. В некоторых случаях, когда предметом сделки являются зе
мельные участки и другое недвижимое имущество, такие сделки под
лежат нотариальному удостоверению и государственной регистрации 
(в порядке статей 110-111 ГК). Также в соответствии с редакцией ста
тьи 497 ГК от 7 декабря 2001 года, договор мены автомототранспорт- 
ных средств, подлежащих в установленном законодательством по
рядке государственной регистрации, должен быть нотариально удо
стоверен.

Несомненно, несоблюдение требований относительно формы 
сделки приводит к ряду правовых последствий (статьи 109, 112 ГК).
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Срок мены договора определяется непосредственно соглашени
ем сторон.

Ответственность по договору очень похожа на ответственность 
по договору купли-продажи. В соответствии со статьей 393 ГК, про
давец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав 
третьих лиц. В законе определена прямая ответственность продаю
щей стороны в случае изъятия третьими лицами переданного товара у 
продавца. То есть согласно статье 501 ГК, сторона, у которой третьи
ми лицами изъят товар, приобретенный по договору мены, вправе 
при наличии оснований, предусмотренных статьей 395 настоящего 
Кодекса, потребовать от другой стороны возврата товара, полученно
го последней в обмен, и (или) возмещения убытков. Как видно, мена 
с передачей покупателю товара не свободным от любых прав третьих 
лиц впоследствии предусматривает ответственность стороны, совер
шившей эти действия. Вместе с тем, необходимо помнить случаи, ко
гда покупатель дал согласие принять товар с правами третьих лиц, 
является исключением.

Количество, ассортимент, качество, сохранность товара, переда
ваемого по договору мены, являются важными компонентами, невы
полнение или ненадлежащее выполнение их в обусловленном в дого
воре порядке влечет ответственность сторон. В частности, если пере
дающий в нарушение условий договора передал товар принимающе
му в меньшем количестве, чем определено договором, то принимаю
щий товар вправе, если иное не предусмотрено договором, либо по
требовать передачи недостающего количества товара, либо отказать
ся от переданного товара и его оплаты, а если в счет оплаты передан 
оговоренный товар, - потребовать возврата ранее переданного товара. 
Таким образом, во многих случаях по договору мены применяются 
правила купли-продажи, перечисленные в главе, посвященной купле- 
продаже.

Необходимо отметить, что помимо определения ответственно
сти за нарушение договора мены в законе могут быть предусмотрены 
и другие виды ответственности в результате мены по договору. От
ветственность по договору мены может возникнуть не только у одной 
стороны, но и обеих сторон.
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Глава 31. ДОГОВОР ДАРЕНИЯ. ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Цель главы: Раскрытие содержания договора дарения и отно
шений по пожертвованию как безвозмездного договора опосредую
щего переход имущества и имущественных прав.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие и правовые признаки договора дарения. 
Вещи, имущественные права, освобождение от исполнения обяза
тельств в качестве предмета договора, стороны в договоре дарения. 
Исполнение договора дарения и случаи принудительного исполнения. 
Ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения, осно
вания отмены дарения, правопреемство при обещании дарения. По
нятие, правовые признаки пожертвования, отличие пожертвования 
от дарения. Жертвователь и получающий пожертвование (одаряе
мый). Последствия использования пожертвования не по назначению.

Понятие, правовые признаки и предмет договора дарения.
Договор дарения -  это такой договор, согласно которому одна сторо
на (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность, либо передает или обя
зуется передать ей имущественное право (требование) к себе или к 
третьему лицу, либо освобождает или обязуется освободить ее от 
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом 
(статья 502 ГК). Сущность договора заключается в том, что имущест
во передается безвозмездно, то есть вещь, находившаяся в распоря
жении дарителя, передается одаряемому в собственность.

По мере углубления рыночных отношений содержание, сфера 
применения этой нормы также расширяется. Так, в Гражданском ко
дексе 1963 года под договором дарения понималась безвозмездная 
передача одной стороной (дарителем) второй стороне (одаряемому) 
имущества.1 В действующем ГК эта норма заметно совершенствова
на. В результате предмет дарения расширился и он включает в себя: 

во-первых, вещи, передаваемые в собственность безвозмездно 
одной стороной другой;

во-вторых, имущественное право в случаях, когда одна сторона 
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой сто
роне (одаряемому) имущественное право (требование) к себе или к 
третьемулицу;

1 Узбеки с гон Республикасининг Гражданлик кодскси. -Т.: Адолат. 1993. -79 б.
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в-третьих, имущественное право в случаях, когда одна сторона 
(даритель) освобождает или обязуется освободить ее от имуществен
ной обязанности перед собой или перед третьим лицом другую сто
рону (одаряемого).

Как видно, в каждом случае независимого применения обоих 
понятий даритель передает вещь, или обязуется ее передать, освобо
ждает, или обязуется освободить одаряемого от имущественной обя
занности. Это характерная особенность данного договора.

Если договор консенсуален, то даритель обязуется в последую
щем подарить вещь. Однако не во всех случаях возникает договор да
рения. Например, при наличии встречной передачи вещи или права 
либо встречного обязательства договор не признается дарением 
(часть 2 статьи 502 ГК). К таким договорам применяются правила 
статьи 250 ГК, части второй статьи 124 ГК.

Таким образом, к вышеназванным трем обстоятельствам можно 
добавить четвертое независимое обстоятельство. Обещание безвоз
мездно передать кому-либо вещь или имущественное право, либо ос
вободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание даре
ния), признается договором дарения, если оно сделано в надлежащей 
форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем 
безвозмездную передачу вещи или имущественного права конкрет
ному лицу, либо освободить его от имущественной обязанности 
(часть 3 статьи 502 ГК).

В общем случае, дарение является односторонним, реальным, 
безвозмездным договором.

Несомненно, дарение является односторонне-обязывающей 
сделкой и не основывается на договоренности сторон, но согласие 
принять имущество или имущественное право, предложенное дари
телем, должно быть выражено одаряемым, именно этим дарение от
личается от договора ссуды.

В гражданском законодательстве договор, предусматривающий 
передачу дарения одаряемому после смерти дарителя ничтожен, так 
как это фактически завещание. В отношении такого дарения приме
няются правила о завещании. Отличие дарения от завещания в том, 
что собственность передается при жизни дарителя, что приводит к ее 
уменьшению у собственника. А завещание имущества при жизни че
ловека не уменьшает его имущественных прав. Завещание может быть 
отменено, изменено, а дарение, как правило, не имеет обратной силы. 
Завещание обычно рассматривается как односторонний договор.
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Предметом договора дарения могут быть объекты гражданского 
оборота: вещи, имущественные права, движимое и недвижимое иму
щество.

В некоторых случаях договор реализуется путем освобождения 
или принятия обязанности освободить от имущественного обязатель
ства перед дарителем или третьим лицом. В этом случае время за
ключения договора может не соответствовать периоду перехода 
имущественного права. При этом возникают правовые отношения 
обязательства, в его содержании лежит обогащение одаряемого за 
счет уменьшения собственности дарителя. В договоре должен быть 
четко указан предмет дарения. Не допускается дарение неизвестной 
вещи, точно также это не имеет никакого правового значения. В обе
щании освободить одаряемого от долга также должна быть конкретно 
указана сумма долга.

Форма договора дарения вытекает из его содержания. Вообще, 
дарение, то есть передача дара одаряемому может осуществляться в 
устной форме. Часто передача дара, его представление осуществляет
ся посредством символической передачи (например, ключи от новой 
квартиры или автомобиля) или вручения какого-либо документа, 
подтверждающего имущественное право.

В определенных законом случаях договор дарения заключается 
в письменной форме:

если даритель является юридическим лицом; 
если договор заключается между гражданами на сумму, превы

шающую десятикратный размер минимальной заработной платы; 
если по договору обещано дарение в будущем.
Договор дарения недвижимого имущества должен быть нотари

ально удостоверен и подлежит государственной регистрации.
Также в соответствии со статьей 504 в редакции от 7 декабря 

2001 года, договор дарения автомототранспортных средств, подле
жащих в установленном законодательством порядке государственной 
регистрации, должен быть нотариально удостоверен.

Договор дарения отличается от обычных договоров некоторыми 
правовыми признаками. Например, в случае, когда договор данного 
вида признается недействительным. Чтобы считать сделку действи
тельной, кроме обычных условий, при дарении, во-первых, нужно 
конкретно указать вещь (предмет) дарения в виде вещи, имуществен
ного права или освобождения от имущественного обязательства; во- 
вторых, предмет дарения должен быть передан одаряемому при жиз
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ни дарителя. Договоры, заключенные по вышеназванным условиям 
обязательно должны быть оформлены в письменной форме, а дарение 
недвижимого имущества, не только нотариально удостоверено, но 
подлежит государственной регистрации.

Признание недействительной доверенности на совершение да
рения представителем, может возникнуть, если в ней не назван ода
ряемый и не указан предмет дарения.

Стороны, участвующие в договоре, их права и обязанности. 
Стороны, участвующие в договоре, именуются дарителем и одаряе
мым, которыми могут быть граждане, юридические лица и государ
ство. Так как дарение является договором гражданско-правового ха
рактера, даритель и одаряемый должны быть дееспособными. Иногда 
от имени недееспособных договоры заключают их законные предста
вители.

Вместе с тем в законодательстве есть исключение: на основании 
пункта 2 части второй статьи 29 ГК малолетние в возрасте от шести 
до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать сделки, на
правленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие но
тариального удостоверения либо государственной регистрации. Не
совершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно участвуют в качестве дарителя и одаряемого и могут 
заключать договор в размере своих стипендий, заработной платы и 
доходов, предусмотренных в законе. Однако они не имеют право рас
поряжения другими вещами, принадлежащими им на основе права 
собственности. Для осуществления таких сделок им необходимо со
гласие их законных представителей, так как дарение может нанести 
вред их здоровью, привести к скрытым расходам, и наконец, к отри- 
цательному воздействию на их права. В отношении некоторых лиц 
применяется отказ и ограничение при заключении договора дарения 
(в порядке статьи 505 ГК).

Закон не ограничивает заключение договора дарения между му
жем и женой. Подаренное имущество, вещь или имущественное право 
принадлежит только одаряемому. Например, имущество, накопленное 
за счет дарения в браке (или до брака) супругов, является имуществом 
каждого из них1. Между тем, взимание с него платы или присвоение 
иным образом допускается лишь с согласия собственника.

Права и обязанности сторон по договору тесно связаны с про
цессами отмены договора в связи с уклонением от его выполнения. В

1 Семейный кодекс Республики Узбекистан. -Т.: Адолат. 1998.
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самом обобщенном виде, даритель по договору дарения обязан пере
дать одаряемому имущество или имущественное право в отношении 
него, а одаряемый обязан его принять. Однако вместе с тем:

во-первых, даритель вправе отказаться от исполнения договора, 
содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или 
имущественное право либо освободить одаряемого от имуществен
ной обязанности, если после заключения договора его имуществен
ное положение существенно ухудшилось, однако такое положение 
дарителю заранее не должно быть известно;

во-вторых, даритель вправе отказаться от исполнения договора, 
содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или 
имущественное право либо освободить одаряемого от имуществен
ной обязанности в случае совершения одаряемым умышленного пре
ступления против жизни или здоровья дарителя, членов его семьи 
или близких родственников (в этом случае отмена договора дарения 
допускается в судебном порядке).

Необходимо напомнить, отказ дарителя от исполнения договора 
по вышеназванным основаниям, исключающим его вину, не дает 
одаряемому права требовать возмещения убытков.

Как было сказано выше, субъективные права и обязанности сто
рон дарения тесно связаны с отменой договора и отказом от него. На
пример, даритель может отказаться от дарения в случаях: 

во-первых, ввиду потери вещи;
во-вторых, ввиду того, что вещи не находятся в гражданском 

обороте (статья 82 ГК);
в-третьих, если имеются ограничения для совершения обещан

ных действий.
Обычно, такие обязательства отменяются ввиду их невыполни

мости. Однако если вещи утеряны в результате умышленных дейст
вий дарителя или по его неосторожности, то он обязуется возместить 
ущерб, нанесенный одаряемому.

Так как субъективные права дарителя играют решающую роль и 
дар передается лицу безвозмездно, то в этих отношениях законода
тельство предоставляет дарителю ряд преимуществ. Например, дари
тель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если 
обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для да
рителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее без
возвратной утраты. Значит, это возлагает на одаряемого обязанность 
добросовестного отношения и сохранения дара. Также по требованию
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заинтересованного лица суд может отменить дарение, совершенное 
индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в на
рушение положений законодательства о банкротстве за счет средств, 
связанных с его предпринимательской деятельностью, в течение года, 
предшествовавшего объявлению такого лица банкротом. Это несо
мненно осуществляется в интересах кредиторов.

В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя 
отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. С этой 
точки зрения дарение можно отнести к сделкам, совершенным под 
условием (статья 104 ГК).

В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить пода
ренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены даре
ния. Доходы, полученные с дара одаряемым, остаются в его распоря
жении. Если вещь передана третьим лицам, то нет возможности ее 
вернуть. Если даритель докажет, что одаряемый передал дар третьим 
лицам, чтобы не возвращать дар, он имеет право возбудить иск в от
ношении одаряемого. Если на основании договоренности сторон дар 
возвращается одаряемому, эта договоренность может пониматься как 
договор дарения, заключенный заново.

Так как дарение является безвозмездным договором, одаряемый 
не вправе выдвигать требования относительно качества передаваемо
го имущества. Конечно, передаваемая вещь может быть некачествен
ной, некомплектной, иметь недостатки, однако этот дар не должен 
причинять ущерб жизни, здоровью или имуществу одаряемого. В 
этих случаях требуется доказать, что даритель об этом предупредил 
одаряемого.

Одна из специфических особенностей данного договора -  во
прос правопреемства при обещании дарения. Согласно содержанию 
статьи 510 ГК, права одаряемого, которому по договору дарения 
обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), а 
обязанности дарителя, обещавшего дар по договору дарения, перехо
дят к его наследникам (правопреемникам). Значит, при дарении обе
щание дарителя имеет определенное правовое значение, то есть в бу
дущем оно приводит к возникновению гражданских прав и обязанно
стей у правопреемников.

Пожертвования. В условиях развивающейся рыночной эконо
мики возникают различные договоры. Договоры играют важную роль 
в системе гражданских правоотношений в качестве правового выра
жения договоренности двух и более лиц о возникновении, изменении
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или отмене гражданских прав и обязанностей. Одним из таких дого
воров является пожертвование. Пожертвование является одной из 
разновидностей дарения, которое характеризуется тем, что оно слу
жит общеполезным целям. Значит, пожертвование делается для реа
лизации общеполезных целей. В законодательстве определена норма, 
что пожертвования могут делаться в основном некоммерческим субъ
ектам (лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям соци
альной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотвори
тельным, научным и учебным учреждениям, фондам, музеям, обще
ственным объединениям, религиозным организациям и другим по
добным субъектам), а также гражданам и государству. Пожертвован
ное имущество в последующем включается в средства принявшего 
его лица, переходит в его оперативное управление. В частности, со
гласно содержанию статьи 24 действующего Закона «Об органах са
моуправления граждан»1, статьи 15 Закона «О свободе совести и ре
лигиозных организациях»2, добровольные пожертвования граждан и 
трудовых коллективов являются средствами формирования имущест
ва данных юридических лиц, которыми они распоряжаются незави
симо в соответствующем порядке.

Предметом пожертвования могут быть объекты гражданского 
оборота, то есть деньги, ценные бумаги, имущество, вещи, здания, 
сооружения (часть их), автомобили и т.д. Для принятия пожертвова
ния не требуется разрешение или согласие кого-то (третьего лица).

Пожертвованным имуществом распоряжаются на основании со
блюдения ряда условий, а именно:

во-первых, при передаче имущества жертвователем должно 
быть обусловлено использование этого имущества по определенному 
назначению. Например, «может обусловлено использование пожерт
вованного жилья только для детских яслей»3. При отсутствии такого 
условия пожертвование имущества гражданину считается обычным 
дарением, а в остальных случаях пожертвованное имущество исполь
зуется одаряемым в соответствии с их назначением;

во-вторых, юридическое лицо, принимающее пожертвование, 
для использования которого установлено определенное назначение, 
должно вести обособленный учет всех операций по использованию 
пожертвованного имущества;

1 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999, 35, ст. 110.
2 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1998, К® 5-6, ст.99.
3 Сайфуллаев Ф. Узбекистан ССРнинг гражданлик хукуки. Т.2. -Т.: У киту вч и. 1988. -  С.18.
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в-третьих, если использование пожертвованного имущества в 
соответствии с указанным жертвователем назначением становится 
вследствие изменившихся обстоятельств невозможным, оно может 
быть использовано по другому назначению лишь с согласия жертво
вателя, а в случае смерти гражданина, пожертвовавшего имущество, 
либо реорганизации или ликвидации юридического лица, пожертво
вавшего имущество, - по решению суда.

Согласно содержанию статьи 511 ГК, использование пожертво
ванного имущества не в соответствии с указанным жертвователем на
значением дает право жертвователю, его наследникам или иному 
правопреемнику требовать отмены пожертвования.
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Глава 32. ДОГОВОР РЕНТЫ

Цель главы: Раскрытие содержания, существенных условий до
говора ренты, его правовой характеристики и видов.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, правовые признаки и разновидности рен
ты. Форма ренты. Отчуждение имущества под выплату ренты, 
ответственность сторон. Постоянная рента, форма, размер и сро
ки выплаты постоянной ренты рентополучателеу, покупная цена 
выкупа ренты. Пожизненная рента: область применения, права по
лучателей пожизненной ренты, размер и сроки выплаты пожизнен
ной ренты, основания прекращения пожизненной ренты.

§ 1. Общие положения

Понятие и правовые определения договора ренты. В статье 
512 Гражданского кодекса договор ренты описан в следующем виде. 
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой 
стороне (плательщику ренты) в собственность недвижимое или дви
жимое имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полу
ченное имущество периодически выплачивать получателю ренту в 
виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на 
его содержание в иной форме. Слово «рента» в западных странах 
(Германия, Франция, Англия) означает всякий регулярно получаемый 
доход с капитала. При этом подразумевается плата, получаемая за 
землю, переданную получателем ренты в пользование плательщику 
ренты.

Исходя из определения данного договора, можно выявить его 
правовые особенности.

Во-первых, договор имеет реальный характер, т.к. по нему в 
момент передачи плательщику ренты в собственность имущества 
права и обязательства между сторонами вступает в силу.

Во-вторых, договор ренты является возмездной сделкой и имеет 
определенную стоимость.

В- третьих, договоры ренты входит в категорию односторонних 
договоров, т.е., у получателя ренты имеется право требовать своевре
менную оплату рентных платежей и использовать имущество рацио
нально, у плательщика ренты имеется обязанность своевременно оп
лачивать рентные платежи.
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В законе уделяется серьезное внимание форме рентного догово
ра. То, что договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а 
договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества 
под выплату ренты, подлежит и государственной регистрации закре
плено в статье 513 Гражданского кодекса. Данная норма имеет импе
ративный характер, стороны должны неукоснительно следовать дан
ному правилу. Не соблюдение данного правила влечет за собой не
действительность договора.

Объектом рентного договора может быть недвижимое или дви
жимое имущество или их комплекс. В том числе, в качестве объекта 
рентного договора могут быть земельный участок, предприятие, зда
ние, сооружение и другое недвижимое или обычное движимое иму
щество.

По статье 515 Гражданского кодекса рента обременяет земель
ный участок, предприятие, здание, сооружение или другое недвижи
мое имущество, переданное под ее выплату. В случае отчуждения та
кого имущества плательщиком ренты его обязательства по договору 
ренты переходят приобретателю имущества. Лицо, передавшее обре
мененное рентой недвижимое имущество в собственность другого 
лица, несет субсидиарную с ним ответственность по требованиям по
лучателя ренты, возникшим в связи с нарушением договора ренты, 
если Кодексом, другим законом или договором не предусмотрена со
лидарная ответственность по этому обязательству, т.е., на основании 
рентного договора плательщик ренты также может передать имуще
ство другому лицу. В случае передачи предварительным плательщи
ком ренты другому лицу недвижимого имущества, являющегося объ
ектом ренты, обязательства плательщика ренты переходят новому 
лицу, получившему имущество. При этом новый плательщик ренты 
обязан выполнять все обязательства первого плательщика ренты. Ес
ли по требованиям, возникшим в связи с нарушением договора рен
ты, Кодексом, другим законом или договором не предусмотрена со
лидарная ответственность по этому обязательству, по требованиям 
получателя ренты лицо, передавшее обремененное рентой недвижи
мое имущество в собственность другого лица, несет субсидиарную 
(дополнительную) с ним ответственность.

При передаче под выплату ренты земельного участка или друго
го недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обяза
тельства плательщика ренты приобретает право залога на это имуще
ство.
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Существенным условием договора, предусматривающего пере
дачу под выплату ренты денежной суммы или иного движимого 
имущества, является условие, устанавливающее обязанность пла
тельщика ренты предоставить обеспечение исполнения его обяза
тельств либо застраховать в пользу получателя ренты риск неиспол
нения или ненадлежащего исполнения этих обязательств (статья 516 
ГК).

В этой статье подразумеваются следующие методы обеспечения 
оплаты ренты:

- при передаче под выплату ренты земельного участка или дру
гого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обяза
тельства плательщика ренты приобретает право залога на это имуще
ство;

- предоставление плательщиком ренты получателю ренты залога 
на исполнение своих обязательств;

- страхование в пользу получателя ренты или в пользу другого 
лица, указанного им, риска ответственности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение плательщиком ренты своих обязательств.

Если первый из перечисленных методов обеспечения оплаты 
ренты применяется в случаях, когда в качестве объекта рентного до
говора является земельный участок или другое недвижимое имуще
ство, второй и третий методы применяются при передаче в ренту в 
качестве объекта рентного договора денежных сумм или другого 
движимого имущества.

При невыполнении плательщиком ренты обязанностей, преду
смотренных частью второй статьи 516 Гражданского кодекса, а также 
в случае утраты обеспечения или ухудшения условий обеспечения по 
обстоятельствам, за которые получатель ренты не отвечает, получа
тель ренты вправе расторгнуть договор ренты и потребовать возме
щения убытков, вызванных расторжением договора.

Уже указывалось, что при передаче под выплату ренты земель
ного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты 
в обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право 
залога на это имущество. В этом случае действуют правила об ипоте
ке главы 2 Закона «О залоге» Республики Узбекистан.

Обычно по договору ренты плательщик ренты выплачивает рен
ту в виде денежных сумм или в другой форме. Платежи по договору 
соответственно стоимости передаваемого имущества могут быть 
меньше или больше, так как естественно, что будет разница между
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рентной стоимостью дорогостоящего имущества в несколько сот 
миллионов сум и обычного автомобиля. Имущество, передаваемое по 
ренте должно быть свободно от прав третьих лиц.

Ответственность за просрочку выплаты ренты устанавливается 
по правилам статьи 516 Гражданского кодекса.

За просрочку выплаты ренты плательщик ренты уплачивает по
лучателю ренты проценты, предусмотренные статьей 327 Граждан
ского Кодекса, если иной размер процентов не установлен договором 
ренты. Размер этих процентов может быть установлен в самом дого
воре ренты. Если в договоре размер процентов не установлен, про
центы применяются в размере, предусмотренном в статье 327 ГК. 
При этом оплату определяют расчетной ставкой банковского процен
та на день оплаты соответствующей части рентных платежей по мес
ту жительства плательщика ренты - получателя ренты, а в случае если 
получатель ренты юридическое лицо - по месту его нахождения.

Также получатель ренты имеет право аннулировать договор в 
одностороннем порядке в случаях полного выполнения обязательств 
плательщиком ренты, если им не причинено ему никакого ущерба. В 
случае увеличения ущерба, согласно общих правил по требованию 
плательщика ренты получатель ренты обязан оплатить, понесенные 
им расходы по оплате ренты, заключению договора, а также расходы 
за обслуживание и сохранность объекта ренты. Такие расходы могут 
быть взысканы в пользу плательщика ренты за счет чистой прибыли, 
полученной от объекта ренты.

Основываясь на вышеуказанные правовые определения и другие 
особенности можно выявить схожие и отличительные особенности 
рентного договора с другими договорами купли-продажи, дарения, 
аренды имущества.

Во-первых, по рентному договору право распоряжения имуще
ством переходит аналогично договорам купли- продажи, дарения к 
плательщику ренты.

Во-вторых, договор купли-продажи, рентный договор являются 
возмездными, а договор дарения - безвозмездным.

В-третьих, по форме договоры купли-продажи, дарения, аренды 
могут составляться в устной, письменной форме, удостоверенной но
тариально и прошедшей государственную регистрацию, а рентный 
договор требует нотариального заверения, а договор о передаче не
движимого имущества третьему лицу с правом оплаты ренты, кроме 
того, должен пройти государственную регистрацию.
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В-четвертых, если договоры купли-продажи, дарения, аренды 
имеют консенсуальный характер, то договор ренты имеет реальный 
характер.

В-пятых, договоры купли-продажи, аренды относятся к двух
сторонним договорам. В зависимости от распределения прав и обяза
тельств участников договоры ренты и дарения, имеют состав одно
сторонних договоров.

В-шестых, отношения, возникающие на основании договора 
ренты, являются долгосрочными, «рентабельными», имеют прочие 
особенности Такой характер отношений может наблюдаться и в дого
ворах купли- продажи и аренды в зависимости от предмета договора. 
Но во многих случаях отношения купли- продажи сохраняют в себе 
разовый характер и основываются на денежном эквиваленте при то
варном обмене.

В-седьмых, в договоре ренты размер рентного платежа может 
быть больше или меньше стоимости имущества. Поэтому при состав
лении договора ренты стороны должны подразумевать эти положения 
и договориться о них. В отличие от договора ренты, общая стоимость 
имущества по договору купли -  продажи устанавливается пропорцио
нально данного имущества. В договоре аренды оплата подразумевает
ся не за общую стоимость имущества, а за пользование имуществом.

Во второй части статьи 512 Гражданского кодекса предусмотре
но, что по договору ренты допускается установление обязанности 
выплачивать ренту бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни 
получателя ренты (пожизненная рента), пожизненная рента может 
быть установлена на условиях пожизненного содержания гражданина 
с иждивением. Исходя из этого различаются два вида договора ренты: 
постоянная рента и пожизненная рента.

Эти виды договора ренты отличаются по формам самообеспече
ния, минимальному размеру, срокам, обязательствам снабжения, со
ставу субъектов, правопреемников и чрезвычайным положениям, 
возникающим по причине порчи имущества при возможности покуп
ки ренты.

В случае, если договор ренты похож на договор передачи жилья, 
квартиры другому лицу с условием пожизненного обеспечения, но по 
причине единственности предмета договора передачи другому лицу 
жилья, квартиры с условием пожизненного обеспечения, т.е. только 
вместе с наличием жилья или квартиры и частого применения в прак
тике и по другим отдельным положениям они внесены в качестве от
дельных условий в Гражданский кодекс.
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§ 2. Постоянная рента

Согласно статье 518 Гражданского кодекса получателями посто
янной ренты могут быть только граждане и некоммерческие органи
зации, если это не противоречит закону и соответствует целям их 
деятельности.

Права получателя ренты по договору постоянной ренты могут 
передаваться лицам, указанным в части первой статьи 518 Граждан
ского кодекса, путем уступки требования и переходить по наследству 
либо при реорганизации юридических лиц, если иное не предусмот
рено законом или договором.

Получатель ренты во многих случаях является владельцем, соб
ственником имущества, которое является объектом ренты. В случае 
недостижения получателем возраста субъекта или его недееспособ
ности договора могут быть составлены их законными представителя
ми или опекунами и попечителями. В этом случае выполнение обяза
тельства плательщика по договору также контролируется ими. При 
составлении постоянной ренты в пользу третьих лиц, третье лицо 
участвует как получатель ренты и без его согласия прекратить дого
вор или изменить его нельзя.

Еще одной из особенностей договора постоянной ренты путем 
отказа от требований прав получателя ренты возможность передачи 
другим лицам или некоммерческим организациям и перехода этих 
прав другому лицу по наследству или при реорганизации юридиче
ских лиц. Значит в пределах субъектов договора постоянной ренты 
могут быть изменения. Если получатель ренты является граждани
ном, он без согласия плательщика ренты имеет право оставить в на
следство другому лицу право на получение ренты или право на даре
ние. Некоммерческие юридические лица тоже могут пользоваться та
кими правами, но перевод права на получении ренты коммерческой 
организации недопустимо. А если, некоммерческая организация через 
некоторое время преобразуется в коммерческую организацию закон 
не дает право получать ренту. Покупка такого рентного объекта дает
ся предварительному плательщику ренты, в противном случае полу
чатель ренты, оплатив все расходы по договору оплаты ренты полу
чателем ренты, имеет право прекратить договор в одностороннем по
рядке. А также, у получателя ренты может сохраниться право отчуж
дения другому лицу права на получение ренты.
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Плательщиками ренты могут быть любые граждане и юридиче
ские лица, основывающиеся на любой форме имущества.

Постоянная рента оплачивается денежными средствами, а в слу
чае передачи денежной суммы с условием оплаты в размере, опреде
ляемом договором в пределах средней ставки стоимости за использо
вание имущества, применяемого при передаче в аренду имущества 
подобного переданному с условием оплаты ренты, она находится в 
пределах ставки соответствующей степени банковского процента, 
предусмотренного в статье 327 Гражданского кодекса.

Договором может быть предусмотрена оплата ренты путем пе
редачи сырья, выполнения работ или оказания услуг в размере равной 
стоимости денежной суммы ренты.

Если иное не предусмотрено договором постоянной ренты, раз
мер выплачиваемой ренты изменяется пропорционально изменению 
соответствующей ставки платы за пользование имуществом или став
ки банковского процента (519 статья ГК)

Согласно статьи 520 Гражданского кодекса, если иное не преду
смотрено договором, постоянная рента выплачивается по окончании 
каждого календарного квартала.

Срок выплаты постоянной ренты может быть установлен и в 
другом порядке. Например, может выплачиваться каждый месяц или 
в конце года.

При использовании земельных участков, предприятий, зданий, 
сооружений и других объектов, являющихся объектом ренты, в от
ношении плательщика ренты нет никаких ограничений. Но платель
щик ренты должен пользоваться предметом ренты, соблюдая общие 
правила об аренде или кредите.

Плательщик постоянной ренты вправе отказаться от дальнейшей 
выплаты ренты путем ее выкупа. Такой отказ действителен при усло
вии, что он заявлен в письменной форме плательщиком ренты не 
позднее чем за три месяца до прекращения выплаты ренты или за бо
лее длительный срок, предусмотренный договором. При этом обяза
тельство по выплате ренты не прекращается до получения всей сум
мы выкупа получателем ренты, если иной порядок выкупа не преду
смотрен договором.

Условие договора об отказе плательщика постоянной ренты от 
права на ее выкуп ничтожно.

Договором может быть предусмотрено, что право выкупа посто
янной ренты не может быть осуществлено при жизни получателя
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ренты либо в течение иного срока, не превышающего тридцати лет с 
момента заключения договора ( статья 521 ГК).

В статье 522 ГК предусмотрены случаи когда получатель посто
янной ренты вправе требовать выкупа ренты плательщиком:

- в случае если плательщик ренты, противореча условиям дого
вора, просрочил ее выплату более чем на один год;

- в случае если плательщик ренты нарушил свои обязательства 
по обеспечению выплаты ренты;

- в случае если плательщик ренты признан неплатежеспособ
ным, либо возникли иные обстоятельства, свидетельствующие, что 
рента не будет выплачиваться им в размере и сроки, установленные 
договором ренты;

- в случае если недвижимое имущество, переданное под выплату 
ренты, поступило в общую собственность или разделено между не
сколькими лицами. Например: жилье, переданное с условием выпла
ты ренты, превратилось в семейное имущество (супругов) или же бу
дет делиться между ними;

- в других случаях предусмотренных договором.
Обеспечение потребностей получателя ренты в договоре имеет

важное значение, в связи с этим если плательщик ренты откажется от 
выкупа по вышеуказанным положениям, договор подлежит односто
роннему аннулированию и имущество возвращается получателю рен
ты.

В случаях предусмотренных 521-522 статьями Гражданского 
кодекса постоянная рента выкупается по цене, указанной в договоре.

При отсутствии условия о выкупной цене в договоре постоянной 
ренты, по которому имущество передано за плату под выплату ренты, 
выкуп осуществляется по цене, соответствующей годовой сумме 
рентных платежей.

При отсутствии условия о выкупной цене в договоре постоянной 
ренты, по которому имущество передано бесплатно под выплату рен
ты, в выкупную цену наряду с годовой суммой рентных платежей 
включается цена переданного имущества, устанавливаемая по прави
лам статьи 523 ГК.

В статье 524 Гражданского кодекса установлено что риск слу
чайной гибели или случайной порчи имущества, переданного бес
платно под выплату постоянной ренты, несет плательщик ренты. Та
ким образом, если имущество гибнет или каким то образом портится, 
плательщик ренты обязан взять на себя все возникшие убытки.
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При случайной гибели или случайной порче имущества, пере
данного за плату под выплату постоянной ренты, плательщик вправе 
требовать соответственно прекращения обязательства по выплате 
ренты либо изменения условий ее выплаты.

§ 3. Пожизненная рента

Как установлено в статье 525 Гражданского кодекса пожизнен
ная рента может быть установлена на период жизни гражданина, пе
редающего имущество под выплату ренты, либо на период жизни 
другого указанного им гражданина.

Допускается установление пожизненной ренты в пользу не
скольких граждан, доли которых в праве на получение ренты предпо
лагаются равными, если иное не предусмотрено договором.

В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на 
получение ренты переходит к пережившим его получателям ренты, 
если договором не предусмотрено иное, а в случае смерти последнего 
получателя ренты обязательство выплаты ренты прекращается.

Договор, устанавливающий пожизненную ренту в пользу граж
данина, который умер к моменту заключения договора, ничтожен.

Сущность настоящего договора исключает переход прав полу
чателя ренты путем отказа в пользу другого лица, а также, перехода в 
порядке правопреемства. Поэтому, смерть получателя ренты или при
знание их умершими в законном порядке, приводит к аннулированию 
обязательств. Получателем постоянной ренты могут участвовать 
только граждане.

Предметом постоянной ренты могут быть различные движимые и 
недвижимые имущества, не вышедшие из гражданского обращения. А 
при форме выплаты ренты закон предусматривает только одну форму, 
т.е. она должна выплачиваться в денежной форме. Об этом в статье 526 
Гражданского кодекса предусмотрено следующее положение. Пожиз
ненная рента определяется в договоре как денежная сумма, периодиче
ски выплачиваемая получателю ренты в течение его жизни.

Размер пожизненной ренты, определяемый в договоре, в расчете 
на месяц должен быть не менее минимального размера заработной 
платы, установленного законодательством, в этом случае с увеличе
нием установленного законом минимального размера оплаты труда 
размер пожизненной ренты пропорционально увеличивается.

Размер пожизненной ренты считается одним из важнейших ус
ловий договора и он должен быть предусмотрен в договоре. При оп
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ределении размера пожизненной ренты стороны не должны нарушать 
требование о том, что рента должна быть не менее минимального 
размера заработной платы, установленного законодательством. Это 
требование отличается императивным характером и может быть из
менено по согласию сторон.

Согласно статье 527 Гражданского кодекса, срок действия дого
вора, определяется продолжительностью жизни получателя ренты 
или последнего получателя. В течение этого срока плательщик ренты 
обязан своевременно выплачивать ренту получателю ренты. Если до
говором не предусмотрен другой порядок, пожизненная рента выпла
чивается по окончании каждого календарного месяца.

Естественным основанием прекращения этого договора считает
ся смерть получателя ренты. В период жизни получателя ренты дого
вор может быть аннулирован по согласованию сторон, а также в свя
зи с увеличением долга плательщика и по односторонней инициативе 
получателя ренты. Основанием для аннулирования получателем рен
ты договора односторонне считается серьезное нарушение платель
щиком ренты условий договора. Эти серьезные нарушения проявля
ются в несвоевременной оплате ренты, при непредоставлении необ
ходимого обеспечения ренты, которые угрожают интересам получа
теля ренты. Нарушение плательщиком ренты условий договора, при
знанных важными, влечет за собой вышеуказанные последствия.

В случаях серьезного нарушения условий договора плательщи
ком ренты получатель ренты имеет право требовать с плательщика 
ренты выкупа на условиях предусмотренных статьей 523 Граждан
ского кодекса или аннулировать договор и требовать возмещения 
убытков.

Если с условием выплаты пожизненной ренты были сданы бес
платно квартира, дом или другое имущество, в случае серьезного на
рушения плательщиком ренты важных условий ренты, получатель 
ренты имеет право потребовать возврата имущества с прибавлением в 
расчет приобретаемой ренты её стоимости.

При аннулировании договора получатель ренты наряду с взы
сканием убытков имеет право требовать все имущественные потери. 
В этом случае стоимость имущества сокращается соответственно 
суммам ренты. Условия предусмотренные в договоре ренты передан
ном плательщику ренты с условием выплаты пожизненной ренты, не 
освобождают его от обязательств выплаты. Таким образом защища
ются права получателя ренты.
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Глава 33. ОТЧУЖДЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА (КВАРТИРЫ) С 
УСЛОВИЕМ ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ

Цель главы: Раскрытие содержания, существенных условий, 
определение экономической, правовой и социальной характеристики 
договора отчуждения жилого дома (квартиры) с условием пожиз
ненного содержания.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, правовые признаки, форма, условия дого
вора отчуждения жилого дома (квартиры) с условием пожизненного 
содержания, права и обязанности сторон по договору. Изменение 
или расторжение договора.

Договор отчуждения жилого дома (квартиры) с условием по
жизненного содержания входит в группу договоров по отчуждению 
имущества. Сущность данного договора заключается в передаче дома 
(квартиры) другому лицу в совокупности с земельным участком. 
Гражданское законодательство большинства стран определяют дан
ный договор разновидностью договора ренты (например, Российской 
Федерации, ст. 601 ГК РФ). Законодательство Республики Узбеки
стан, разграничивает данный договор от рентных договоров, опреде
ляя его средством защиты социально уязвимых слоев населения.

Широкое использование и укрепление в обществе рыночных 
принципов, побуждает у граждан необходимость проявления пред
принимательской инициативы, использования традиционных и не
традиционных способов получения дополнительной прибыли. Одна
ко, не все граждане, в частности пожилые граждане, инвалиды и иные 
граждане, не имеющие физического здоровья или являющиеся нетру
доспособными, могут принять участие в предпринимательской дея
тельности с целью извлечения прибыли.

Считается, что одной из основных моральных ценностей чело
вечества -  является оказание помощи социально уязвимым слоям на
селения. Эта ценность находит свое отражение, как в нормах морали, 
так и права. В связи с этим можно определить, что, обязанность ока
зания помощи таким гражданам без каких либо корыстных интересов 
ложится на каждого дееспособного человека, на каждое государство. 
Ныне, государство обеспечивает комплексное регулирование отно
шений между гражданами, нуждающимися в постороннем уходе, и 
лицами, оказывающими им такой уход, определяет права и обязанно
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сти каждого из них, совершенствует государственную политику за
щиты их интересов, усиливает базу их материального обеспечения. 
Но, оказываемая государством таким нетрудоспособным гражданам 
помощь, за счет выплаты им пенсий и пособий из средств фондов со
циального обеспечения, зачастую является недостаточной, и в силу 
чего, эти граждане, вынуждены прибегать к использованию дополни
тельных источников дохода. Ставшие уже обыденными источниками 
дополнительных доходов договоры имущественного найма, банков
ского вклада, владение ценными бумагами хозяйственных обществ с 
последующим получением определенных дивидендов, тоже в своем 
роде призваны улучшить материальное состояние граждан. Но для 
полного получения выгоды от использования этих источников иногда 
необходимо личное участие самих граждан. И по своей сущности эти 
источники, хотя и определяют в себе элементы социальной защиты, в 
отличие от договора отчуждения жилого дома (квартиры) с условием 
пожизненного содержания, не направлены на обеспечение ежеднев
ных имущественных интересов именно социально уязвимых слоев 
населения.

Данный договор является одним из оснований приобретения в 
собственность жилого дома.

Особенность договора отчуждения жилого дома (квартиры) с 
условием пожизненного содержания заключается в том, что он пре
доставляет законодательную возможность нетрудоспособным лицам 
иметь дополнительный доход без непосредственного осуществления 
какой либо деятельности, являющейся бременем для их здоровья.

Дисциплинарная сущность данного договора заключается, во- 
первых, в том, что нетрудоспособные лица посредством его норм мо
гут получить необходимую материальную помощь; во- вторых, их 
имущество не окажется без присмотра, и в- третьих, только после ис
полнения своих обязательств лицо, взявшее на себя обязательства по 
иждивению, сможет получить объект договора. Это обстоятельство, 
определяет правовой интерес как граждан, так и государства в дейст
вии этого договора в обществе. Так, к примеру, статья 22 Жилищного 
кодекса Республики Узбекистан, перечисляя основания возникнове
ния права частной собственности на жилище, включает в этот пере
чень и договор отчуждения жилого дома (квартиры) с условием по
жизненного содержания.

Экономическая, социальная и правовая сущность данного дого
вора заключается в следующем. По данному договору одна сторона
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(приобретатель) обязуется предоставлять другой стороне, являющей
ся нетрудоспособной по возрасту или по состоянию здоровья (отчуж
дателю), пожизненное материальное обеспечение в натуре (в виде 
жилища, питания, ухода и необходимой помощи), а отчуждатель -  
передать в собственность приобретателя жилой дом (часть дома), 
квартиру (ст. 530 ГК РУз).

Субъектами данного договора являются только физические ли
ца. В своей сущности данный договор определяет, что приобретате
лем может быть дееспособное, способное материально обеспечить 
другого, физическое лицо (в том числе и иностранные граждане и ли
ца без гражданства), а отчуждателем является только дееспособное, 
но нетрудоспособное в силу здоровья или возраста граждане. В круг 
последних, законодательство включает также иностранных граждан и 
лиц без гражданства постоянно проживающих на территории Респуб
лики Узбекистан.

Согласно трудовому законодательству, законодательству соци
ального обеспечения Республики Узбекистан, под «нетрудоспособны
ми лицами» понимается довольно широкий круг граждан -  несовер
шеннолетние граждане, инвалиды, престарелые граждане, душевно
больные лица и др. Отчуждателями по договору отчуждения жилого 
дома (квартиры) с условием пожизненного содержания, могут явиться 
любые из них за исключением несовершеннолетних и умалишенных. 
Такая установка законодательства определяется тем, что первые из 
указанных в большинстве своем по истечении определенного времени 
достигнут дееспособного возраста, а вторые не в состоянии самостоя
тельно распорядится имуществом в силу недееспособности.

Следует полагать, что обеспечение законности заключения и 
исполнения условий договора отчуждения жилого дома (квартиры) с 
условием пожизненного содержания, исходит из принципов защиты 
прав человека, обеспечения правовой стабильности.

Данный договор имеет свои особенности, разграничивающие 
его от иных смежных договоров, в частности, договора ренты:

- во- первых, объектом данного договора является только не
движимое имущество именно из жилого фонда;

- во- вторых, изначально в договоре должно быть определена 
общая стоимость расходов на содержание отчуждателя;

- в-третьих, допускается содержание отчуждателя и денежными 
средствами, и посредством предоставления услуг и выполнения оп
ределенной деятельности;
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- в-четвертых, даже если приобретателю передается право соб
ственности на жилой дом (квартиру), за ним остается обязанность 
пожизненного предоставления части жилого дома (квартиры) отчуж
дателю, в связи с чем, он не может внести это имущество в граждан
ский оборот (например, поставить в залог или арендовать), без пись
менного согласия последнего;

- в- пятых, на имущество переданное приобретателю по данному 
договору не может быть обращено взыскание по требованию третьих 
лиц.

При всех указанных особенностях разграничивающих договор 
отчуждения жилого дома (квартиры) с условием пожизненного содер
жания от договора ренты, следует отметить, что основной особенно
стью их разграничения, является момент юридического и фактическо
го перехода права собственности к приобретателю. Так, по договору 
отчуждения жилого дома (квартиры) с условием пожизненного содер
жания, как уже частично оговаривалось, приобретатель в своих дейст
виях по распоряжению имуществом обременен правами отчуждателя, 
который должен дать согласие на распоряжение этим имуществом, и 
который, к слову, имеет на это право в течение всей своей жизни. По 
договору ренты, приобретатель (плательщик ренты) не обременен та
ким обстоятельством, он имеет право отчуждать это имущество, без 
согласия отчуждателя (получателя ренты). За ним лишь остается обя
занность уплаты рентных платежей указанных в договоре.

Договор отчуждения жилого дома (квартиры) с условием по
жизненного содержания является двусторонним и возмездным дого
вором. Существенным условием данного договора является и то, что 
в нем непосредственно должно быть указано, какие виды материаль
ного обеспечения будут представлены приобретателем отчуждателю, 
их денежная оценка в месяц, а также указана стоимость передаваемо
го жилого дома или квартиры. Такая оценка определяется сторонами 
не ниже государственной оценки имущества.

Невозможность участия в этом договоре со стороны отчуждате
ля трудоспособных лиц, определяет невозможность присутствия в 
этом договоре трудоспособных кредиторов. Хотя действующее зако
нодательство предполагает, что приобретателями по договору могут 
являться трудоспособные лица, которые могут содержать иных граж
дан, запрещается заключение подобного договора между опекунами 
(попечителями) и подопечными им лицами.
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Договор отчуждения жилого дома (квартиры) с условием по
жизненного содержания заключается в письменной форме и подле
жит нотариальному заверению. В противном случае данный договор 
считается недействительным. Данная норма находит свое отражение 
в статье 14 Жилищного кодекса Республики Узбекистан. На момент 
нотариального заверения, органы нотариата, обязаны убедиться в на
личии дееспособности у участвующих в данном договоре сторон, и 
если, данный договор заключается с участием только представителя 
одной из сторон, нотариус должен убедиться в наличии доверенности 
у представителя. Столь императивная норма законодательства пре
достерегает от противоправного заключения данного договора, с по
следующими негативными последствиями.

Если лицо, отчуждающее свое имущество, неспособно в силу 
физической немощи собственноручно подписать договор, по его по
ручению и в присутствии нотариуса договор может подписать иное 
лицо. Об этом должна быть сделана пометка в самом договоре, и в 
реестре нотариуса.

К тексту договора отчуждения жилого дома (квартиры) с усло
вием пожизненного содержания, законодательство определяет при
менение отдельных императивных требований, и в большинстве сво
ем, такие требования приобретают особую значимость в процессе су
дебного разбирательства по этому делу. Эти требования определены 
статьей 35 Закона Республики Узбекистан «О нотариате». Так, нота
риусы при осуществлении нотариальных действий, не должны при
нимать и заверять договор отчуждения жилого дома (квартиры) с ус
ловием пожизненного содержания, с перечеркнутым или измененным 
текстом. Заверяемый нотариусом текст договора должен быть без по
марок, с указанием даты заключения и иных сроков договора, кото
рые должны быть указаны в прописной форме. Должны быть полно
стью указаны имена и адреса участвующих в договоре сторон. Дого
вор, состоящий из нескольких листов, должен быть прошит, каждый 
лист должен быть пронумерован и заверен печатью.

Заявление о нотариальном удостоверении договора отчуждения 
жилого дома (квартиры) с условием пожизненного содержания, мо
жет быть отклонено в следующих случаях:

- в случае обращения недееспособного лица или представителя, 
не имеющего надлежащих полномочий на заключение данного дого
вора;

219



- в случае несоответствия условий договора требованиям зако
нодательства;

- в случае несоответствия приложений договора требованиям 
нормативных актов.

В случае отказа от заверения, нотариальными органами в тече
ние трех дней, выносится постановление об отказе. По просьбе лица, 
которому отказано в удостоверении договора, нотариальные органы 
должны представить письменную мотивацию такого отказа, а также 
объяснить порядок его обжалования.

Договор отчуждения жилого дома (квартиры) с условием по
жизненного содержания, заверяется нотариальным органом по месту 
нахождения объекта договора.

Согласно статье 122 Жилищного кодекса Республики Узбеки
стан пользование недвижимым имуществом переданного приобрета
телю, осуществляется в соответствии с условиями договора отчужде
ния жилого дома (квартиры) с условием пожизненного содержания. В 
договоре может быть указано, что пользование имуществом могут 
осуществлять лишь лица участвующие в договоре, исключено поль
зование этим имуществом третьими лицами и др.

Статья 532 ГК четко оговаривает, что по договору отчуждения 
жилого дома (квартиры) с условием пожизненного содержания при
обретатель не имеет права во время действия договора этот дом 
(часть дома), квартиру продавать, дарить, закладывать в залог и со
вершать другие действия, обременяющие право собственности на 
этот дом (часть дома), квартиру. Данная норма имеет императивный 
характер в защиту прав и интересов отчуждателя, т.е. нетрудоспособ
ного лица. Случайная гибель дома (части дома, квартиры), получен
ного от отчуждателя по договору отчуждения жилого дома (кварти
ры) с условием пожизненного содержания, не освобождает приобре
тателя от обязанностей, принятых на себя по договору.

Однако о способе выполнения этой обязанности в законе ничего 
не говорится. Следует считать, что проживание приобретателя и от
чуждателя после гибели дома может быть раздельным, поэтому мате
риальное обеспечение может доставляться не в натуре, а в денежной 
сумме, определенной соглашением сторон, а при отсутствие такого 
соглашения -  судом. Также должен решаться вопрос при сносе дома 
в связи с изъятием земельного участка, но с той лишь разницей, что 
обязанность обеспечить отчуждателя жильём будет лежать на орга
низации, снесший дом.
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Если приобретатель жилого дома (части дома), квартиры не ис
полняет свои обязанности по договору отчуждения жилого дома 
(квартиры) с условием пожизненного содержания или выполняет их 
ненадлежащим образом (например, вовремя не предоставляет про
дукты питания, не обогревает помещения и др.) отчуждатель может 
потребовать замены содержания периодическими платежами, либо 
потребовать расторжения договора. Договор отчуждения жилого до
ма (квартиры) с условием пожизненного содержания может быть рас
торгнут по требованию приобретателя, если по независящим от него 
обстоятельствам его материальное положение изменилось в такой 
степени, что он не может предоставлять отчуждателю обусловленное 
содержание, либо если отчуждатель восстановил свою трудоспособ
ность. В случае расторжения договора отчуждения жилого дома 
(квартиры) с условием пожизненного содержания по этим основани
ям жилой дом (квартира) подлежит возврату отчуждателю.

В случае расторжения договора отчуждения жилого дома (квар
тиры) с условием пожизненного содержания по требованию отчужда
теля приобретатель вправе требовать возмещения понесенных им 
расходов на содержание отчуждателя и дома (части дома), квартиры 
за время действия договора.

В случае смерти приобретателя обязанности по договору отчуж
дения жилого дома (квартиры) с условием пожизненного содержания 
переходят к его наследникам. При отсутствии наследников или при 
их отказе от исполнения договора отчуждения жилого дома (кварти
ры) с условием пожизненного содержания, дом (часть дома), кварти
ра переданные приобретателю, возвращаются отчуждателю.
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Глава 34. ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЕМ (АРЕНДА)

Цель главы: Раскрытие содержант, существенных условий до
говора имущественного найма с предопределением особенностей ре
гулирования данного вида правоотношений в условиях рынка.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие и правовые признаки договора имущест
венного найма, объекты и субъекты, форма и срок, плата за пользо
вание имуществом. Права и обязанности нанимателя. Последствия 
улучшения нанятого имущества. Основания изменения и расторже
ния договора имущественного найма. Ответственность сторон за 
нарушение условий договора.

§ 1. Общие положения

Понятие и юридические признаки договора имущественного 
найма. В условиях рынка отношения, связанные с имущественным 
наймом, постепенно развиваясь, расширяются и приобретают еще бо
лее значительный масштаб.

В действительности, аренда не является новым юридическим 
отношением, возникшим в период перехода к рынку. Наём в отечест
венном законодательстве имел место и ранее, который регулировался 
надлежащими законами. Но процесс перехода к рыночным отноше
ниям явился причиной дальнейшего расширения отношений, связан
ных с имущественным наймом. В настоящее время практически по
стоянно применяются такие понятия как аренда, арендатор, наём, 
наймодатель и наниматель.

Наём - это сдача владельцем имущества, производственных 
средств и других вещей другому лицу для временного использования 
за определенную плату согласно взаимному соглашению. Владелец 
имущества (наймодатель) передает свое имущество для временного 
владения или пользования другому лицу (нанимателю).

В отношениях найма наймодатель считается собственником 
имущества, производственных средств, переданных в наём. А нани
матель по договору получает некоторые права собственника и за это 
платит определенную соглашением плату. Одновременно с этим, на
ниматель считается временным владельцем имущества или производ
ственных средств на период действия найма и самостоятельным вла
дельцем полученного товара и прибыли.
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В статье 535 Гражданского кодекса даётся следующее определе
ние договора имущественного найма: «По договору имущественного 
найма (аренды) наймодатель обязуется предоставить нанимателю 
имущество за плату во временное владение или в пользование».

В данном определении можно выделить два вида договора най
ма в зависимости от перехода от одного владельца к другому опреде
ленных элементов имущественного права:

1. Наймодатель берет обязательство сдачи имущества нани
мателю для временного владения и использования за оплату.

2. Наймодатель берет на себя обязательство сдачи имущества 
нанимателю только для временного использования за оплату.

Если в первом у нанимателя имеется право владения и пользо
вания в отношении имущества, то во втором имеется только право 
пользования имуществом. Например, владелец дома сдает его только 
для проживания других лиц на основе договора найма.

Важной особенностью, отличающей договор имущественного 
найма от договора купли-продажи, считается сохранение в руках соб
ственника права управления имуществом.

Договор имущественного найма имеет следующие юридические 
признаки.

Во-первых, договор имущественного найма по времени заклю
чения является консенсуальным, так как считается заключенным с 
момента оформления в установленной законом форме и достижения 
взаимного согласия между сторонами.

Во-вторых, договор имущественного найма всегда возмездный. 
Наймодатель берет на себя обязательство сдачи нанимателю для вре
менного владения и пользования или пользования за плату.

В-третьих, договор имущественного найма на основании вза
имного распределения между сторонами прав и обязательств, являет
ся двухсторонним договором, так как у наймодателя и у нанимателя 
имеются права и обязанности.

В договоре имущественного найма от наймодателя к нанимате
лю переходят следующие вещные права: право владеть и пользовать
ся имуществом или только пользоваться имуществом. Право распо
ряжения имуществом всегда сохраняется у собственника.

Объект имущественного найма. Объект имущественного най
ма считается одним из важных условий договора. В статье 537 Граж
данского кодекса указаны объекты имущественного найма - это зе
мельные участки, участки недр, обособленные природные объекты,

223



предприятия и прочие имущественные комплексы, здания, сооруже
ния, оборудование, транспортные средства и вещи, которые не теря
ют своих натуральных свойств в процессе их использования (непо
требляемые вещи).

Законодательством могут быть определены виды предприятий и 
имущества, которые ограничиваются или запрещаются для сдачи в 
наём.

Договор имущественного найма, на основании того, какое иму
щество передается в наём, может называться арендой или прокатом.

Слово «arrendare» в переводе с латинского языка на русский оз
начает отдавать взаймы. Итак, аренду можно назвать русским назва
нием имущественный наем. Прокат также является одним из видов 
найма.

Договор, составляемый в случае передачи в наём недвижимого 
имущества, которое нельзя перемещать с одного места на другое или 
перемещение которого требует большого труда, или оно теряет свои 
прежние особенности в результате перемещения (например, нежилые 
здания, торговые здания, склады), можно назвать «договором арен
ды».

Выдача в наём объектов, которые можно переносить с одного 
места на другое, или средства, предназначенные для удовлетворения 
бытовых потребностей граждан, т.е. спортивные вещи, хозяйствен
ные принадлежности и другое имущество, с похожими качествами, 
называется «прокатом».

Эти понятия с фактической стороны друг от друга не отличают
ся. Но при юридическом регулировании отношений временного ис
пользования имущества за оплату возникают свои особенности.

Между имущественным наймом и договором проката сущест
вуют следующие определенные тождественные и отличительные сто
роны

Форма договора имущественного найма. В законе форме до
говора имущественного найма уделено особое внимание. Договор 
имущественного найма на срок более одного года, а если одной из 
сторон договора является юридическое лицо - независимо от срока, 
должен быть заключен в письменной форме.

Договор имущественного найма недвижимого имущества под
лежит государственной регистрации.

Договор имущественного найма, предусматривающий переход в 
последующем права собственности на это имущество к нанимателю,
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заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи 
такого имущества (статья 539 ГК).

Стороны договора имущественного найма. В договоре иму
щественного найма всегда в качестве сторон участвуют наймодатель 
и наниматель. В статье 538 Гражданского кодекса предусмотрено кто 
может быть наймодателем: право сдачи имущества в наем принадле
жит его собственнику, но наймодателями могут быть и лица, управо
моченные законом или собственником сдавать имущество в наем.

Наниматель это лицо, которое взяло имущество, необходимое 
для деятельности или удовлетворения своих потребностей временно 
за плату.

В отношениях найма в качестве сторон могут участвовать физи
ческие и юридические лица, государственные, иностранные юриди
ческие лица, иностранные государства.

Срок договора имущественно найма. Договор имущественно
го найма составляется на устанавливаемый по согласованию сторон 
определенный срок. Согласно статьи 540 Гражданского кодекса, до
говор имущественного найма заключается на срок, определенный до
говором.

Если срок имущественного найма в договоре не определен, до
говор считается заключенным на неопределенный срок. При этом ка
ждая из сторон вправе в любое время отказаться о г договора, пись
менно предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при 
найме недвижимого имущества - за три месяца. Законом или догово
ром может быть установлен иной срок для предупреждения о пре
кращении договора имущественного найма, заключенного на неопре
деленный срок.

Законом могут устанавливаться максимальные (предельные) 
сроки договора для отдельных видов имущественного найма, а также 
для найма отдельных видов имущества. В этих случаях если срок 
найма в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от 
договора до истечения предельного срока, установленного законом, 
договор по истечении предельного срока прекращается. Договор 
найма такого имущества, заключенный на срок, превышающий уста
новленный законом предельный срок, считается заключенным на 
срок, равный предельному.

Исходя из правил вышеуказанной нормы Гражданского кодекса, 
договор имущественного найма может быть заключен на следующие 
сроки:
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1. На определенный срок, установленный договором.
, 2. На неопределенный срок, неустановленный договором.

3. На длительный (предельный) срок, установленный законом 
для некоторых видов имущественного найма.

Ввиду того, что законом установлены различные сроки для до
говора имущественного найма, каждая из сторон такого договора 
имеет право отказаться от него в любое время в одностороннем по
рядке при условии предупреждения об этом другой стороны за один 
месяц, а при аренде недвижимости - за три месяца. Согласно дейст
вующему законодательству Республики Узбекистан установлен мак
симальный срок выдачи в наём сельскохозяйственных земель на 50 
лет.

Содержание договора имущественного найма составляют 
права и обязанности, установленные между сторонами договора.

Договор имущественного найма считается заключенным со дня 
достижения взаимного согласия сторон обо всех важных условиях по 
договору и его оформления в форме, установленной законом. Важ
ными условиями договора имущественного найма считаются объект 
договора, срок договора и размер оплаты, а также ответственность 
сторон за нарушение условий договора.

Наймодатель обязан выдать нанимателю для пользования на оп
ределенный срок вещь, а наниматель имеет право требовать передать 
ему вещь, согласованную по договору. Наймодатель имеет право по
лучать установленную договором плату, а наниматель обязан ее пла
тить. Хотя эти права и обязательства кажутся противоположными, они 
целенаправленны. В нормах Гражданского кодекса, регулирующих 
имущественный наём, права и обязанности сторон разработаны на ос
нове равенства. В частности требуется, чтобы напротив права одной 
стороны стояло обязательство другой стороны и, наоборот, напротив 
каждой обязанности стороны стояла другая сторона, имеющая право.

Права и обязательства сторон имущественного найма. В ста
тье 541 Гражданского кодекса предусмотрены следующие обязанно
сти наймодателя:

- наймодатель обязан предоставить нанимателю имущество в 
состоянии, соответствующем условиям договора и назначению иму
щества;

- подготовка имущества к передаче, включая составление и пре
доставление на подпись передаточного акта, является обязанностью 
наймодателя и осуществляется за его счет; -
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- имущество сдается в наем вместе со всеми его принадлежно
стями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, 
сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено догово
ром.

Передача имущества в наем не является основанием для пре
кращения или изменения прав третьих лиц на это имущество.

При заключении договора наймодатель обязан предупредить 
нанимателя о всех правах третьих лиц на сдаваемое в наем имущест
во (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение наймодателем этой 
обязанности дает нанимателю право требовать уменьшения платы за 
пользование имуществом либо расторжения договора и возмещения 
убытков ( статья 543 ГК).

Наймодатель обязан производить за свой счет капитальный ре
монт переданного в наем имущества, если иное не предусмотрено за
конодательством или договором.

Наймодатель обязан производить за свой счет ремонт, вызван
ный неотложной необходимостью, возникшей в силу обстоятельств, 
за которые наниматель не отвечает.

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установлен
ный договором имущественного найма, а если он не определен дого
вором или вызван неотложной необходимостью, - в разумный срок.

Нарушение наймодателем обязанности по производству капи
тального ремонта дает нанимателю право по своему выбору:

- произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором 
или вызываемый неотложной необходимостью, и взыскать с наймо
дателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет платы за пользование 
имуществом;

- потребовать соответственного уменьшения платы;
- потребовать досрочного расторжения договора и возмещения 

убытков ( статья 547 ГК).
Наниматель обязан пользоваться имуществом в соответствии с 

условиями договора, а если такие условия в договоре не определены,
- в соответствии с назначением имущества.

Если наниматель пользуется имуществом не в соответствии с 
условиями договора или назначением имущества, несмотря на пись
менное предупреждение наймодателя, последний имеет право потре
бовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков ( 
статья 545 ГК).
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Плата за пользование имуществом считается основным обяза
тельством нанимателя, это предусмотрено в статье 544 Гражданского 
кодекса. В ней указано, что наниматель обязан своевременно вносить 
плату за пользование имуществом.

Порядок, условия и сроки внесения платы за пользование иму
ществом определяются договором имущественного найма. В случаях, 
когда договором они не определены, считается, что установлены по
рядок, условия и сроки обычно применяемые при найме аналогично
го имущества при сравнимых обстоятельствах.

Плата за пользование имуществом устанавливается за все наня
тое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных 
частей в виде:

> определенных в твердой сумме платежей, вносимых пе
риодически или единовременно;

> установленной доли полученных в результате использова
ния нанятого имущества продукции, плодов или доходов;

> предоставления нанимателем определенных услуг;
> передачи нанимателем наймодателю обусловленной дого-' 

вором вещи в собственность или в наем;
> возложения на нанимателя обусловленных договором за

трат по улучшению нанятого имущества.
Стороны могут предусматривать в договоре имущественного 

найма сочетание форм платы за пользование имуществом, указанных 
в части 3 статьи 544 ГК, или иные формы оплаты.

Если иное не предусмотрено договором имущественного найма, 
размеры платы за пользование имуществом могут изменяться по со
глашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще 
одного раза в год. Законодательством могут быть предусмотрены 
иные минимальные сроки для пересмотра размера платы для отдель
ных видов имущественного найма, а также для найма отдельных ви
дов имущества.

Если законодательством не предусмотрено иное, наниматель 
вправе потребовать соответственного уменьшения платы за пользо
вание имуществом, если в силу обстоятельств, за которые он не отве
чает, условия пользования, предусмотренные договором, или состоя
ние имущества существенно ухудшились.

Если иное не предусмотрено договором, в случае существенного 
нарушения нанимателем сроков внесения платы за пользование иму
ществом наймодатель вправе потребовать от него досрочного внесе
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ния платы в установленный наймодателем срок. При этом наймода
тель не вправе требовать досрочного внесения платы за пользование 
имуществом более чем за два срока подряд.

Одно из прав нанимателя, определенное законодательством, - 
это распоряжение имуществом, взятым в наём, на что указано в ста
тье 546 Гражданского кодекса. Наниматель вправе с согласия наймо
дателя сдавать нанятое имущество в поднаем (субаренду), передавать 
свои права и обязанности по договору имущественного найма друго
му лицу (перенаем), предоставлять нанятое имущество в безвозмезд
ное пользование, а также отдавать эти права в залог и вносить их в 
качестве вклада в уставный фонд (капитал) хозяйственных товари
ществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, 
если иное не установлено Гражданским Кодексом, другим законода

тельством. В указанных случаях, за исключением перенайма, ответ
ственным по договору перед наймодателем остается наниматель. До
говор о передаче имущества другим лицам не может быть заключен 
на срок, превышающий срок действия договора найма.

К договору поднайма применяются правила о договоре имуще
ственного найма, если иное не установлено законодательством.

Наниматель обязан поддерживать имущество в исправном со
стоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы 
по содержанию имущества, если иное не установлено законом или 
договором ( статья 548 ГК).

Ответственность за нарушение условий договора. Ответст
венность сторон устанавливается законодательством или договором. 
В частности, в статье 32 Закона Республики Узбекистан «Об аренде» 
установлена ответственность сторон. Сторона виновная в нарушении 
порядка заключения и условий договора, неисполнении обязательств 
по договору, в изменении или расторжении договора в односторон
нем порядке, в нарушении порядка и условий изменения и прекраще
ния договора, а также должностные лица государственных органов, 
нарушающие требования данного закона, несут ответственность ус
тановленную законодательством.

Юридические и физические лица обязаны возместить потерпев
шему причиненный ими ущерб, включая упущенную выгоду, в по
рядке установленном законодательством Республики Узбекистан. В 
частях 3,4 статьи 541 Гражданского кодекса определена ответствен
ность наймодателя за несвоевременную и неполную сдачу имущества 
найма нанимателю, а именно:
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- имущество сдается в наем вместе со всеми его принадлежно
стями и относящимися к нему документами (техническим паспортом, 
сертификатом качества и т.п.), если иное не предусмотрено договором. 
Если такие принадлежности и документы переданы не были, и без них 
наниматель не может пользоваться имуществом в соответствии с его 
назначением либо в значительной степени лишается того, на что был 
вправе рассчитывать при заключении договора, он может потребовать 
предоставления ему наймодателем таких принадлежностей и докумен
тов или расторжения дбговора, а также возмещения убытков;

- если наймодатель не предоставил нанимателю сданное в наем 
имущество в указанный в договоре срок, а если в договоре такой срок 
не указан, то в разумный срок, наниматель вправе истребовать от не
го это имущество в соответствии со статьей 331 настоящего Кодекса 
и потребовать возмещения убытков, причиненных задержкой испол
нения, или расторжения договора и возмещения убытков, причинен
ных его неисполнением.

В соответствии со статьей 542 Гражданского кодекса ответст
венность наймодателя за недостатки сданного в наем имущества ус
тановлена следующим образом.

Наймодатель отвечает за недостатки полностью или частично 
препятствующие пользованию сданным в наем имуществом, даже ес
ли во время заключения договора он не знал об этих недостатках. 
При обнаружении таких недостатков наниматель вправе по своему 
выбору потребовать от наймодателя:

- либо безвозмездного устранения недостатков имущества, либо 
соразмерного уменьшения платы за пользование имуществом, либо 
возмещения своих расходов на устранение недостатков имущества;

- непосредственно удержать сумму понесенных им расходов по 
устранению данных недостатков из платы за пользование имущест
вом, предварительно уведомив об этом наймодателя;

- потребовать досрочного расторжения договора.
Наймодатель, извещенный о требованиях нанимателя или о его

намерении устранить недостатки имущества за счет наймодателя, 
может без промедления произвести замену предоставленного в наем 
имущества другим аналогичным имуществом, находящимся в надле
жащем состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки имуще
ства.

Если удовлетворение требований нанимателя или удержание им 
расходов по устранению недостатков из платы за пользование иму
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ществом не покрывает причиненных нанимателю убытков, он вправе 
потребовать возмещения непокрытой части убытков.

Наймодатель не отвечает за те недостатки сданного в наем иму
щества, которые были указаны при заключении договора, или были 
заранее известны нанимателю, либо должны были быть обнаружены 
им во время осмотра имущества или проверки его исправности при 
заключении договора или передаче имущества в наем.

Отклонение от принятия опоздавшего исполнения в отношениях 
между предприятием и организациями, допускается только в случаях 
установленных законодательством и договором.

Также, если наниматель пользуется имуществом не в соответст
вии с условиями договора или назначением имущества, несмотря на 
письменное предупреждение наймодателя, последний имеет право 
потребовать досрочного расторжения договора и возмещения убыт
ков ( часть 2 статьи 545 ГК).

При прекращении договора имущественного найма наниматель 
обязан вернуть наймодателю имущество в том состоянии, в котором 
он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обу
словленном договором.

Если наниматель не возвратил нанятое имущество либо возвра
тил его несвоевременно, наймодатель вправе потреовать внесения 
платы за пользование имуществом за все время просрочки. В случае, 
когда указанная плата не покрывает причиненных наймодателю 
убытков, он может потребовать их возмещения.

В случае, когда за несвоевременный возврат нанятого имущест
ва договором предусмотрена неустойка, убытки могут быть взысканы 
в полной сумме сверх неустойки, если иное не предусмотрено дого
вором (554 статья ГК).

Прекращение договора имущественного найма. Договор 
имущественного найма прекращается по окончанию срока договора 
имущественного найма и с возвратом имущества найма. В некоторых 
случаях договор может быть прекращен по требованию и наймодате
ля и нанимателя. В частности, как установлено в статье 551 Граждан
ского Кодекса, договор имущественного найма но требованию най
модателя может быть прекращен досрочно судом м случаях, когда 
наниматель:

> пользуется имуществом с существенным нарушением условий 
договора или назначения имущества либо с неоднократными наруше
ниями, несмотря на письменное предупреждение наймодателя;
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У существенно ухудшает имущество;
У более двух раз подряд по истечении установленного догово

ром срока платежа не вносит плату за пользование имуществом;
> не производит капитального ремонта имущества в установ

ленные договором сроки, а при отсутствии их в договоре - в разум
ные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законодательством 
или договором производство капитального ремонта является обязан
ностью нанимателя.

Договором имущественного найма могут быть установлены и 
другие основания досрочного расторжения договора по требованию 
наймодателя в соответствии с частью 2 статьи 382 настоящего Кодекса.

Наймодатель вправе требовать досрочного расторжения догово
ра только после письменного предупреждения нанимателя и предос
тавления ему возможности исполнения своего обязательства.

По требованию нанимателя договор имущественного найма мо
жет быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда:

>• наймодатель не предоставляет имущество в пользование 
нанимателю либо создает препятствия пользованию имуществом в 
соответствии с условиями договора или назначением имущества;

> переданное нанимателю имущество имеет препятствующие 
пользованию недостатки, которые не были оговорены наймодателем 
при заключении договора, не были заранее известны нанимателю и 
не могли быть обнаружены им во время осмотра имущества или про
верки его исправности при заключении договора;

>  наймодатель не производит в установленные договором 
сроки, а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки лежащей на 
нем обязанности капитального ремонта имущества;

> имущество в силу обстоятельств, за которые наниматель не 
отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для пользования.

Договором имущественного найма могут быть установлены и 
другие основания досрочного расторжения договора по требованию 
нанимателя в соответствии с частью второй статьи 382 настоящего 
Кодекса.

Если иное не предусмотрено договором имущественного найма, 
досрочное прекращение договора имущественного найма влечет пре
кращение заключенного в соответствии с ним договора поднайма. 
Поднанимателем в этом случае может быть заключен договор найма 
имущества, находившегося в его пользовании в соответствии с дого
вором поднайма, в пределах оставшегося срока поднайма на услови
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ях, соответствующих условиям прекращенного договора имущест
венного найма.

Если договор имущественного найма по основаниям, преду
смотренным настоящим Кодексом, признается недействительным, 
недействительными признаются и заключенные в соответствии с ним 
договоры поднайма ( статья 550 ГК).

Гражданское законодательство олицетворяет в себе правила 
создания определенных преимуществ и защите прав честных нанима
телей, разумно использовавших нанятое имущество. В качестве аргу
мента данного положения обратимся к статье 553 Гражданского ко
декса.

Если иное не предусмотрено законом или договором, нанима
тель, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет по 
истечении срока договора при прочих равных условиях преимущест
венное перед другими лицами право на заключение договора имуще
ственного найма на новый срок. Наниматель обязан письменно уве
домить наймодателя о желании заключить такой договор в срок, ука
занный в договоре имущественного найма, а если в договоре такой 
срок не указан, - в разумный срок до окончания действия договора. 
При заключении договора имущественного найма на новый срок ус
ловия договора могут быть изменены по соглашению сторон. Если 
наймодатель отказал нанимателю в заключении договора на новый 
срок, но в течение года со дня истечения срока договора с ним заклю
чил договор имущественного найма с другим лицом, наниматель 
вправе по своему выбору потребовать в суде перевода на себя прав и 
обязанностей по заключенному договору и возмещения убытков, 
причиненных отказом возобновить с ним договор, либо только воз
мещения таких убытков.

Если наниматель продолжает пользоваться имуществом после 
истечения срока договора имущественного найма при отсутствии 
возражений со стороны наймодателя, договор считается возобнов
ленным на тех же условиях на неопределенный срок.

Последствия улучшения нанятого имущества и их приобре
тение. В соответствии со статьей 555 Гражданского Кодекса, произ
веденные нанимателем отделимые улучшения имущества являются 
его собственностью, если иное не предусмотрено договором имуще
ственного найма.

В случае, когда наниматель произвел за счет собственных 
средств и с согласия наймодателя улучшения нанятого имущества,
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неотделимые без вреда для имущества, наниматель после прекраще
ния договора имеет право на возмещение стоимости этих улучшений, 
если иное не предусмотрено договором.

Стоимость неотделимых улучшений нанятого имущества, про
изведенных нанимателем без согласия наймодателя, возмещению не 
подлежит, если иное не предусмотрено законом.

Улучшения нанятого имущества, как отделимые, так и неотде
лимые, произведенные за счет амортизационных отчислений от этого 
имущества, являются собственностью наймодателя.

Ещё одна важная особенность договора аренды в том что, нани
матель может выкупить нанятое имущество. Как указано в статье 556 
Гражданского кодекса, в договоре имущественного найма может 
быть предусмотрено, что нанятое имущество переходит в собствен
ность нанимателя по истечении срока имущественного найма или до 
его истечения при условии внесения нанимателем всей обусловлен
ной договором выкупной цены.

В статье 18 Закона «Об аренде» тоже предусмотрено правило о 
выкупе нанятого имущества, арендатор с согласия арендодателя мо
жет полностью или частично выкупить арендованное имущество, 
кроме земли и иных природных ресурсов. Выкуп государственного 
имущества осуществляется в соответствии с законодательством Рес
публики Узбекистан.

Если условие о выкупе нанятого имущества не предусмотрено в 
договоре, оно может быть установлено дополнительным соглашени
ем сторон, которые при этом вправе договориться о зачете ранее вы
плаченной платы за пользование имуществом в выкупную цену.

Законодательными актами могут быть установлены случаи за
прещения выкупа нанятого имущества (статья 556 ГК).

Заключение договора о выкупе имущества. В договоре выку
па определяются состав и денежная оценка выкупаемого имущества, 
виды и источники выкупа, порядок и сроки выкупа, участие в выкупе 
третьих лиц, в частности кредиторов, гарантии и качество выкупае
мого имущества и иные положения.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по договору выкупа, в том числе за его изменение и расторжение в 
одностороннем порядке, стороны несут ответственность установлен
ную законодательством Республики Узбекистан и договором выкупа.

Споры, возникающие при заключении и исполнении договора 
выкупа, рассматриваются соответствующим судом.
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§ 2. Прокат

Одним из договоров по оказанию услуг населению является до
говор проката. Описание договора проката дано в части 1 статьи 558 
Гражданского кодекса.

По договору проката наймодатель, осуществляющий сдачу 
имущества в наем в качестве постоянной предпринимательской дея
тельности, обязуется предоставить нанимателю движимое имущество 
за плату во временное владение и пользование.

В данном определении можно выделить следующие юридиче
ские признаки договора проката.

Во-первых, договор проката входит в состав двухсторонних до
говоров. Так как у обеих сторон договора (арендодатель и арендатор) 
имеются соответствующие права я  обязанности.

Во-вторых, договор всегда носит возмездный характер. При 
этом арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за 
плату во временное владение и пользование.

В-третьих, договор имеет консенсуальный характер. Права и 
обязательства между сторонами по договору вступают в силу с мо
мента достижения взаимного договора.

У договора проката имеются свои особенности.
Во-первых, в договоре проката происходит переход от арендо

дателя к арендатору двух элементов имущественного права, только 
владение и использование, и после определенного времени арендо
ванное имущество возвращается владельцу.

Во-вторых, предметом договора проката служит движимое 
имущество. Предметом договора проката могут быть различные ве
щи, отличающиеся частными признаками, и не потребляемые. К ним 
относятся движимое имущество, которое может сдаваться напрокат, 
например, спортивный инвентарь, музыкальные приборы, автомоби
ли, бытовые электроприборы, различная техника, т.е. таким считается 
движимое имущество, не теряющее своей первоначальной стоимости 
при одноразовом использовании, а также не потребляемое.

В-третьих, арендодателем выступает специальный субъект, за
нимающийся постоянной предпринимательской деятельностью, - 
прокатчик.

В-четвертых, имущество, переданное по договору проката, если 
в договоре не предусмотрен другой порядок или это не выходит за 
рамки обязательств, используется для потребительских целей. Следу
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ет отличать использование имущества для потребления, от использо
вания для удовлетворения своих личных бытовых нужд, не связанных 
с предпринимательской деятельностью. По правилам статьи 89 Граж
данского кодекса потребляемым предметам дано следующее опреде
ление - это предметы, исчезающие в результате одноразового пользо
вания или теряющие свое первоначальное состояние (сырье, горючее, 
продовольственные продукты и т.п.). Предметы, соответствующие 
данному определению, никак не могут быть переданы другому лицу 
на основании договора проката (например, продукты питания - мясо 
или овощи).

В договоре проката арендодатель берет на себя обязанность пе
редать во временное владение и пользование имущество арендатору, 
а право распоряжаться имуществом оставляет за собой. Если предме
ты потребления были бы переданы арендатору по договору (напри
мер, скоропортящиеся продукты питания) конечно ясно, чта аренда
тор должен распорядиться этим товаром.

В договоре проката законодатель подразумевает под использо
ванием имущества в целях потребления не употребление продуктов 
необходимых для питания человека (еды, насыщения), а имущество, 
необходимое для удовлетворения других своих жизненных бытовых 
потребностей (прослушивание музыки, просмотр фильмов, занятия 
спортом и т.п.)

Например, под использованием телевизора с целью потребле
ния, можно подразумевать потребление, направленное на то, что 
арендатор будет просматривать телепередачи, получать информацию 
из новостей.

В-пятых, договор проката относится к группе публичных дого
воров (часть 3 статьи 558 ГК). Договор проката должен быть заклю
чен с любым лицом, желающим его заключить, и направлен на оказа
ние услуг, что позволяет отнести его к группе публичных договоров. 
Условия договора проката и оплата аренды устанавливается для всех 
одинаково. Арендодатель при возможности передачи в аренду иму
щества требуемого арендатором, не вправе отказываться от составле
ния договора проката.

В-шестых, правила о возобновлении договора ймущественного 
найма на неопределенный срок и о преимущественном праве нанима
теля на возобновление договора имущественного найма к договору 
проката не применяются.

236



В-седьмых, сдача в поднаем имущества, предоставленного на
нимателю по договору проката, передача нанимателем своих прав и 
обязанностей по договору проката другому лицу предоставление это
го имущества в безвозмездное пользование, залог прав нанимателя и 
внесение их в качестве вклада в уставный фонд (капитал) хозяйст
венных товариществ и обществ, паевого взноса в кооперативы не до
пускается.

Форма договора проката. Договор проката заключается в 
письменной форме, (часть 3 статьи 558 ГК). Правило о форме догово
ра проката имеет императивный характер, если стороны, не соблюдая 
его, составили договор проката, то договор считается не действитель
ным с момента составления.

Срок договора проката определен статьей 559 Гражданского 
кодекса и составляет промежуток времени до одного года.

Правила о возобновлении договора имущественного найма на 
неопределенный срок и о преимущественном праве нанимателя на 
возобновление договора имущественного найма к договору проката 
не применяются.

Цена договора проката. Плата за пользование имуществом по 
договору проката устанавливается в виде определенной твердой сум
мы платежей, вносимых периодически или единовременно 
(часть 1 статьи 562 ГК). Из этого правила видно, что арендатор платит 
только за пользование арендованным имуществом.

В договоре подразумеваются два вида оплаты:
-в форме периодически вносимых денежных сумм;
- в форме единовременного платежа в твердой денежной сумме.
В случае досрочного возврата имущества нанимателем наймода

тель возвращает ему соответствующую часть полученной платы за 
пользование имуществом, исчисляя ее со дня, следующего за днем 
фактического возврата имущества.

Взыскание с нанимателя задолженности по оплате за пользова
ние имуществом производится в бесспорном порядке на основании 
исполнительной надписи нотариуса (статья 562 ГК).

Стороны договора проката, их права и обязанности. В дого
воре проката участвуют две стороны - арендатор и арендодатель.

В качестве арендодателя участвует специальный субъект, зани
мающийся постоянной предпринимательской деятельностью - про
катчик (частный предприниматель или коммерческое юридическое 
лицо), связанной со сдачей в аренду движимого имущества, предна-
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знаменного для удовлетворения потребностей людей, и получением 
прибыли от этого.

По договору проката в качестве арендодателя могут выступать 
только лица, которые целью своей деятельности определили пред
принимательство, связанное с прокатом. Это положение по субъект
ному составу является важным отличием договора проката от других 
договоров.

А в качестве арендатора участвуют лица пользующиеся имуще
ством, полученным в результате договора в целях своего личного по
требления (не преследуют получение прибыли).

Арендодатель в договоре проката обладает следующими 
правами и обязательствами:

Сдача арендатору имущества входит в обязанности арендодате
ля, и арендодадатель, заключающий договор проката, обязан в при
сутствии нанимателя проверить исправность сдаваемого в наем иму
щества, а также ознакомить его с правилами эксплуатации имущества 
либо выдать письменные инструкции о пользовании этим имущест
вом (статья 560 ГК).

Арендодатель в случае повреждений инвентаря взятого в прокат 
не по вине арендатора, может немедленно, в тот же день как стало из
вестно, заменить его на другой.

Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в наем по 
договору проката, являются обязанностью наймодателя (статья 563 
ГК).

В случае досрочного возврата имущества нанимателем наймода
тель возвращает ему соответствующую часть полученной платы за 
пользование имуществом, исчисляя ее со дня, следующего за днем 
фактического возврата имущества.

Если арендатор неправильно пользуется инвентарем или нару
шает условия договора в другом порядке, арендодатель вправе потре
бовать досрочный возврат инвентаря.

Права и обязанности арендатора. В обязанности входит:
- своевременно вносить платежи за арендованное имущество;
- использовать арендованное имущество согласно его целям и 

задачам;
- по окончания срока договора своевременно возвратить арен

додателю предмет проката;
- если недостатки сданного в наем имущества явились следст

вием нарушения нанимателем правил эксплуатации и содержания
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имущества, наниматель оплачивает наймодателю стоимость ремонта 
и транспортировки в ремонт имущества;

- не допускать сдачу в поднаем имущества, предоставленного 
нанимателю по договору проката, передачу своих прав и обязанно
стей по договору проката другому лицу, не предоставлять это имуще
ство в безвозмездное пользование, в залог, не вносить его в качестве 
вклада в уставный фонд (капитал) хозяйственных товариществ и об
ществ, паевого взноса в кооперативы (статья 562 часть 2).

Согласно договора гражданин для получения инвентаря должен 
показать свой паспорт или другой документ его заменяющий, если 
такой документ потребует арендодатель. При получении в прокат ав
томашины, мотоцикла или мопеда, гражданин должен также предос
тавить свидетельство о праве на управление данной техникой.

Ответственность сторон и прекращение договора. По дого
вору проката, на стороны возлагается имущественная ответствен
ность за неисполнение обязанностей по договору.

Если имущество, находящееся в распоряжении получателя про
ката повреждено не по его вине, при выяснении его недостатков в 
процессе ремонта, все расходы, связанные с ремонтом данного иму
щества несет арендатор.

Если инвентарь, взятый в прокат, по вине арендатора придет в 
непригодность, он обязан возвратить такое же имущество или опла
тить его стоимость.

В случае не возвращения отдельных частей инвентаря взятого 
прокат, арендатор возмещает полную стоимость этих частей.

Если фарфоровая, хрустальная или другая посуда разбита, обме
нена, утеряна, об этом владелец имущества составляет акт, на осно- 

: вании которого арендатор обязан поставить незамедлительно в пункт 
; проката изделие такого же вида. Если в оговоренные сроки новое из

делие не будет сдано, взимается розничная стоимость сломанной по
суды. При этом арендатор должен представить в пункт проката сло
манное изделие, в противном случае его стоимость взыскивается в 
трехкратном размере. (18 пункт Правил бытового проката).

Договор проката может быть досрочно прекращен по желанию 
сторон, но по требованию арендодателя только в следующих случаях: 

-при пользовании имуществом, полученным в аренду, в наруше
ние договора или установленных целей;

-если в результате преднамеренных или халатных действий 
арендатора имущество испорчено;
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-если в течение месяца по истечении установленного договором 
срока платежа не внесена плата за пользование имуществом.

Если арендатор прекратил договор досрочно, арендодатель обя
зан вернуть часть, причитающуюся за арендную плату. Если недос
татки сданного в наем имущества явились следствием нарушения на
нимателем правил эксплуатации и содержания имущества, нанима
тель оплачивает наймодателю стоимость ремонта и транспортировки 
имущества (статья 561 ГК).

§ 3. Аренда транспортных средств

Понятие договора аренды транспортных средств. Аренда 
транспортных средств один из видов договоров имущественной арен
ды. Выделение договора аренды транспортного средства в качестве 
отдельного вида договора аренды продиктовано особенностями его 
предмета.

Предмет договора аренды транспортного средства составляет 
любое транспортное средство, техническое сооружение, осуществ
ляющее действия по перевозке грузов, пассажиров и багажей.

Транспортное средство, является самостоятельным техническим 
сооружением, оно одновременно считается объектом повышенной 
опасности для окружающих. Именно наличие этих двух качеств яви
лось причиной выделения данного вида арендного договора. Части 1 
и 2 статьи 564 ГК определяют два вида договора сдачи в аренду 
транспортных средств.

По договору аренды транспортного средства с экипажем арен
додатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование и оказывает своими силами ус
луги по управлению им и по его технической эксплуатации ( часть 1 
статьи 564).

По договору аренды транспортного средства без экипажа арен
додатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование без оказания услуг по управле
нию им и его технической эксплуатации (часть 2 статьи 564 ).

Общие для имущественного найма положения о возобновлении 
договора аренды на неопределенный срок и о преимущественном 
праве арендатора на возобновление договора аренды на новый срок к 
договору аренды транспортного средства не применяются. Если у 
арендатора возникает желание повторной аренды транспортных 
средств, он может заключить договор на общих основаниях.
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Аренда транспортных средств имеются следующие правовые 
отличия.

Во-первых, договор имеет двухсторонний характер, у обеих 
сторон договора имеются соответствующие права и обязанности.

Во-вторых, договор всегда составляется в возмездном порядке, 
подразумевается возмездное исполнение, то есть платное.

В-третьих, договор имеет консенсуальный характер.
В договоре два элемента имущественного права, только владе

ние и использование, временно переходит от арендодателя арендато
ру, а право распоряжаться остается у владельца.

Как было отмечено, имеется два вида договора аренды транс
портных средств:

-аренда транспортных средств с экипажем;
- аренда транспортных средств без экипажа.
Договор аренды транспортного средства с экипажем. Рас

сматривая данный договор, необходимо сначала выяснить, что подра
зумевается под экипажем и кто входит в состав экипажа.

Слово экипаж на русский язык переводится как личный состав. 
Это коллектив лиц, подготовленный для управления железнодорож
ными, автотранспортными средствами, морскими, воздушными, кос
мическими и схожими самостоятельно передвигающимися техниче
скими сооружениями.

В его состав могут входить водитель, механик, инженер, экспе
дитор и т.п.

Особенность этого договора аренды транспортного средств за
ключается в следующем:

-предмет договора различного вида транспорт (железнодорож
ный, авто транспортные средства, морской, воздушный, космический 
и схожие с ниМи самостоятельно передвигающиеся технические со
оружения);

- арендодатель своими силами, при помощи экипажа или с по
мощью находящихся с ним в трудовых отношениях или других от
ношениях для выполнения работ, например, основываясь на подряд
ном договоре, сотрудников оказывает услуги по управлению и техни
ческой эксплуатации транспортного средства.

Арендатору транспортного средства переходит право владения и 
пользования. Арендодатель не может оставить у себя владение пред
метом договора, но управление транспортным средством продолжают 
сотрудники арендодателя и обычно владеют соответствующим иму
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ществом. Поэтому временные сотрудники, управляя транспортным 
средством, должны действовать в интересах не делопроизводителя, а, 
третьего лица.

Из темы договора аренды транспортного средства с экипажем 
можно установить объединение двух видов обязательств арендодателя:

а) собственник передает арендатору за плату для владения и 
пользования принадлежащее транспортное средство;

б) своими силами оказывает услуги по его управлению и техни
ческому использованию.

По договору аренды транспортного средства с экипажем арен
додатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату 
во временное владение и пользование и оказывает своими силами ус
луги по управлению им и по его технической эксплуатации (часть 1 
статьи 564 ).

Но этот договор нельзя считать смешанным, т.к. его правила от
дельно регулируется соответствующими главами ГК. Поэтому нормы 
об обслуживании или подряде и за плату по договору аренды транс
портного средства с экипажем можно применять только по аналогии.

Договор передачи в аренду транспортных средств с экипажем 
отличается наличием больших обязательств у арендодателя.

Второй вид аренды транспортных средств - это передача в арен
ду транспортных средств без экипажа, особенности которого заклю
чаются в том, что:

1. Предметом договора аренды транспортных средств: являются 
железнодорожные, автотранспортные средства, морские, воздушные, 
космические и другие самостоятельно передвигающиеся технические 
устройства.

2. Управление и использование технических устройств осуще
ствляется арендатором или при помощи третьего лица. Обслужива
ние управления и использования технических устройств, транспорт
ных средств не осуществляется арендодателем.

3. По договору владение и использование транспортным сред
ством переходит арендатору. Арендодатель не оставляет за собой 
владения.

Цель договора -  получение транспортного средства во владение 
и пользование, пользования им для оказания самостоятельных техни
ческих и коммерческих услуг.

Некоторые особенности передачи в аренду отдельных видов 
транспорта установлены в Гражданском кодексе и других законода
тельных документах.
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По статье 565 Гражданского кодекса договор аренды транспорт
ного средства, независимо от его срока, должен быть заключен н 
письменной форме. К такому договору не применяются правила о ре
гистрации договоров аренды недвижимого имущества, предусмот
ренные частью второй статьи 539 настоящего Кодекса.

Но в отношении договора о сдаче в аренду воздушного, морско
го и речного транспорта (чартер или каботаж), эти правила должны 
применяться, так как эти транспортные средства входят в категорию 
недвижимого имущества.

Договор аренды автомототранспортных средств, подлежащих в 
установленном законодательством порядке государственной регист
рации, должен быть нотариально удостоверен (часть 2 статьи 565 ). 
Если одна их сторон является юридическим лицом независимо от 
срока, договор должен быть заключен в письменной форме, пройти 
государственную регистрацию.

На основании положения «О порядке оформления доверенно
стей, связанных с автотранспортными средствами, передачи их дру
гим лицам и договоров аренды», утвержденного решением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан за № 38 от 7 марта 2006 года, на
чиная с 1 июля 2006 года, при оформлении доверенностей, связанных 
с автотранспортными средствами, передачей их другим лицам (куп- 
ля-продажа, обмен, дарение) и договоров аренды, нотариальное удо
стоверение производится только на гербовых (специальных) бланках, 
подготовленных Государственным производственным объединением 
«Государственный знак», состоящих на строгом учете, имеющих сте
пень защиты, серию, порядковый номер и территориальный код.

За удостоверение в нотариальном порядке доверенностей и до
говоров на гербовом (специальном) бланке взимается гербовый сбор 
в размере 10 % минимальной заработной платы.

Доверенности и договор о передаче в аренду автотранспортных 
средств, удостоверенные нотариусом, в порядке, установленном Ми
нистерством внутренних дел Республики Узбекистан, должны быть 
учтены в органах Государственной службы безопасности дорожного 
движения по месту регистрации автотранспортных средств. Учет 
производится без взимания оплаты.

Выдача доверенностей на автотранспортные средства, приве
зенные из других стран на территорию Республики Узбекистан, пере
дача их другим лицам и передача в аренду производится после 
оформления их в таможенных органах и регистрации в органах Госу- 
дарственной службы безопасности дорожного движения.
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На основании положения от 27 марта 1997 года «О передаче во 
внутреннюю хозяйственную аренду с правом покупки легковых ав- 
томобилей-такси на предприятиях корпорации «Узавтотранс», арен
додатель устанавливает условия передачи таксопарком, автобусно
таксомоторным парком и другими предприятиями автомобиля-такси 
водителю во внутреннюю хозяйственную аренду с правом покупки 
после оплаты установленных платежей.

Договор внутренней хозяйственной аренды составляется между 
арендодателем и водителем (арендатором). Договор подписывает 
арендодатель от имени предприятия. Для предупреждения разногла
сий между арендодателем и арендатором при согласовании с объеди
нением (концерном) копия договора, после подписания изменений и 
дополнений, договор считается вступившим в силу в течение одного 
месяца после проверки и регистрации, а также с момента регистрации 
в корпорации «Узавтотранс» для последующего контроля над его ис
полнением. Для регистрации договор предоставляется объединением 
(концерном)1. Составляется акт стоимости каждого автомобиля выда
ваемого в аренду, в нем отражаются марка и модель, состав передви
жения, а также техническое состояние основных узлов и агрегатов, 
устанавливается процент их пригодности в действующих розничных 
ценах, указывается их оценочная стоимость.

Передача грузовых автомобилей в аренду хозяйственным пред
приятиям и организациям осуществляется только с согласия корпора
ции «Узавтотранс», а передача в аренду пользователю с согласия 
объединений и концернов .

В договорах передачи грузовых автомобилей в аренду указана 
обязательная предоплата. В случае несвоевременного перечисления 
или если в кассу средства не сданы, предприятие отбирает грузовой 
автомобиль у арендовавшей организации.

Размер арендной платы устанавливается в зависимости от типа 
средства передвижения, а вообще, на авто-предприятиях устанавли
вается по договорным ценам при рентабельности не менее 30% от пе
ревозок груза.

1 Положение «О порядке оформления доверенностей связанных с автотранспортными средствами , переда
ча их другим лицам и договоров аренды» утвержденного решением за № 38 от 7 марта 2006 года Кабинета 
Министров Республики Узбекистан. Сборник законодательства Республики Узбекистан. №10. март 2006 
года 18-19-стр.
2 Приказ № 05.3/166 от 30 ноября 1997 года Государственная автомобильная транспортная акционерная 
корпорация Узбекистана.
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Права и обязанности сторон. По договору передачи транс
портных средств в аренду установлены следующие права и обязанно
сти сторон.

В соответствии со статьей 566 ГК при передаче в аренду транс
портное средство арендодатель обязан поддерживать его в надлежа
щем состоянии, сохранять, управлять и технически правильно поль
зоваться.

Арендодатель в течение всего срока действия договора обязан 
поддерживать сданное в аренду транспортное средство в надлежащем 
состоянии, осуществлять текущий и капитальный ремонт и предос
тавление необходимых принадлежностей.

Объем предоставляемых арендатору арендодателем услуг по 
управлению и технической эксплуатации транспортного средства 
должен обеспечивать его нормальную и безопасную эксплуатацию в 
соответствии с целями аренды, указанными в договоре. Договором 
аренды может быть предусмотрен более широкий круг услуг, предос
тавляемых арендатору.

Состав экипажа транспортного средства и его квалификация 
должны отвечать обязательным для сторон правилам и условиям до
говора, а если обязательными для сторон правилами такие требова
ния не установлены, - требованиям обычной практики эксплуатации 
транспортного средства данного вида и условиям договора.

Члены экипажа сохраняют трудовые отношения с арендодате
лем. Они подчиняются распоряжениям арендодателя, относящимся к 
управлению и технической эксплуатации, и распоряжениям аренда
тора, касающимся коммерческой эксплуатации транспортного сред
ства.

Если договором аренды транспортного средства не предусмот
рено иное, расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы 
на их содержание несет арендодатель.

Если иное не предусмотрено договором аренды транспортного 
средства, обязанность страховать транспортное средство и (или) 
страховать ответственность за ущерб, который может быть причинен 
им или в связи с его эксплуатацией, возлагается на арендодателя в тех 
случаях, когда такое страхование является обязательным в силу зако
на или договора.

Более высокие требования сторон следуют из настоящего дого
вора в результате невыполнения в соответствующем объеме или в не
обходимой степени возложенных на них обязанностей.
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Например, арендодатель вправе требовать от арендатора свое
временную оплату, установленную в договоре, за пользование транс
портным средством, сохранность транспортного средства, получен
ного в аренду, в течение всего срока аренды, использовать транс
портное средство в соответствии с его назначением, совершать теку
щий ремонт. А также, если в договоре не оговорены другие условия, 
по окончанию срока аренды требовать возврат транспортного средст
ва, переданного в аренду.

В том числе, при передаче в аренду транспортного средства с 
экипажем арендодатель от арендатора вправе требовать плату за рас
ходы по оплате топлива и расходуемых в процессе эксплуатации дру- 
nix материалов, по оплате сборов и других расходов, возникающих в 
связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства.

В статье 567 ГК при передаче в аренду транспортного средства с 
экипажем отмечена ответственность за расходы, связанные с коммер
ческой эксплуатацией транспортного средства. Если иное не преду
смотрено договором аренды транспортного средства, арендатор несет 
расходы по оплате топлива и расходуемых в процессе эксплуатации 
других материалов, по оплате сборов и других расходов, возникаю
щих в связи с коммерческой эксплуатацией транспортного средства.

По статье 568 ГК при передаче в аренду арендатор обязан под
держивать принятое в аренду транспортное средство в надлежащем 
состоянии, т.е. сохранять, управлять и технически правильно пользо
ваться. Следовательно, арендатор в течение всего срока действия до
говора аренды транспортного средства обязан поддерживать надле
жащее состояние арендованного транспортного средства, включая 
осуществление текущего ремонта, а также, если иное не предусмот
рено договором, и капитального ремонта.

Арендатор своими силами осуществляет управление арендован
ным транспортным средством, а также его коммерческую и техниче
скую эксплуатацию.

Если иное не предусмотрено договором, арендатор несет расхо
ды по содержанию арендованного транспортного средства, его стра
хованию, включая страхование своей ответственности, а также рас
ходы, связанные с его эксплуатацией.

А также, арендатор по договору за пользование транспортным 
средством, указанным в договоре, обязан своевременно вносить 
арендные платежи, использовать имущество в соответствии с усло
виями договора, при истечении срока аренды по договору арендатор
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обязан возвратить имущество в состоянии, в каком он его получил с 
учетом его нормального износа и изменений.

Права арендатора. Арендатор вправе сдавать арендованное 
транспортное средство в субаренду на условиях договора аренды с 
экипажем или без экипажа с согласия арендодателя, если иное не 
предусмотрено договором аренды (часть 1 статьи 569 ).

Арендатор вправе без согласия арендодателя от своего имени 
заключать с третьими лицами договоры перевозки и иные договоры, 
если они не противоречат целям использования транспортного сред
ства, указанным в договоре аренды, а если такие цели не установле
ны, - назначению транспортного средства (часть 2 статьи 569 ).

Если транспортное средство берется в аренду с экипажем, пору
чать ему транспортное средство, отвечающее требованиям и условиям, 
указанным в договоре, а также требовать предоставления высококва
лифицированного и опытного состава экипажа, свободно без помех со 
стороны экипажа пользоваться транспортным средством в соответст
вии с целями своей деятельности, и как установлено в договоре.

Ответственность сторон по договору. В договоре аренды 
транспортного средства подразумевается два вида ответственности:

- ответственность за причинение ущерба транспортному средству.
-ответственность за причинение ущерба транспортным средст

вом.
Ответственность за причинение ущерба транспортному средству 

изложена в статье 570 ГК.
В случае гибели или повреждения арендованного транспортного 

средства арендатор обязан возместить арендодателю причиненные 
убытки, если последний докажет, что гибель или повреждение транс
портного средства произошли по обстоятельствам, за которые арен
датор отвечает в соответствии с законом или договором.

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам, арендо
ванным транспортным средством, его механизмами, устройствами, 
оборудованием и т.п. при аренде с экипажем, несет арендодатель в 
соответствии с правилами главы 57 ГК. Он вправе предъявить к арен
датору регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных 
третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине арендатора.

Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транс
портным средством, его механизмами, устройствами, оборудованием 
и т.п. при аренде без предоставления услуг по содержанию, управле
нию и технической эксплуатации, несет арендатор в соответствии с 
правилами главы 57 ГК.
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Права и обязанности сторон регулируются также Положением и 
Инструкцией о сдаче в аренду транспортных средств. Например, обя
занности сторон перечислены в 4 разделе Положения «О внутренней 
хозяйственной аренде с правом покупки легковых автомобилей-такси 
предприятиями корпорации “Узавтотранс”», в приложении №1 к 
Приказу № 90 от 27 марта 1997 года корпорации «Узавтотранс», а 
права сторон перечислены в 5 разделе. Однако точные критерии от
ветственности сторон по договору аренды транспортных средств не 
разработаны. При выяснении обязанностей сторон должны учиты
ваться обстоятельства не выполнения обязанностей вследствие не
преодолимой силы.

Прекращение договора. Договор аренды транспортного сред
ства может быть прекращен по следующим основаниям:

1. По окончании срока установленного в договоре. Право возоб
новления договора аренды на неопределенный срок и преимущест
венное право арендатора на возобновление договора в договоре арен
ды транспортного средства не применяются.

2. По другим общим основаниям гражданского законодательст
ва.

§ 4. Аренда зданий и сооружений

Понятия аренды здания или сооружения и правовые отли
чия. По договору аренды здания или сооружения арендодатель обя
зуется передать во временное владение и пользование или во времен
ное пользование арендатору здание или сооружение (часть 1 статьи
573 ГК).

Этот договор, будучи отличным от ранее рассмотренных дого
воров проката, аренды имущества, аренды транспортных средств, 
введен в качестве отдельного вида договора аренды имущества.

При аренде здания и сооружений важное место имеют правила, 
регламентирующее специальный порядок и устанавливающие такие 
правовые отношения.

Правила непосредственно касающиеся аренды любого имущест
ва отображены в общих правилах об аренде. Например, порядок 
аренды земельного участка можно урегулировать законом, недвижи
мое имущество подлежит государственной регистрации (часть 2 ста
тьи 539 ГК.)
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Арендатор, если другой порядок не установлен законодатель
ными документами или договором, берёт за свой счет обязательство 
капитального ремонта имущества переданного в аренду.

В случае смерти гражданина, являющегося нанимателем недви
жимого имущества, его права и обязанности по договору найма этого 
имущества переходят к наследнику, если законом или договором не 
предусмотрено иное.

Приведённые правила касаются всех видов договора аренды не
движимого имущества, они также входят в специальные правила до
говора аренды зданий и сооружений, если законом или другими пра
вилами не предусмотрено иное.

Таким образом, правовые отношения, связанные с арендой зда
ния и сооружения в первую очередь регулируются правилами, уста
новленными в 4 параграфе главы 34 и другими специальными прави
лами.

Правовые признаки договора аренды здания и сооружений:
Во-первых, настоящий договор имеет двухсторонний характер, 

т.е. у обеих сторон договора имеются соответствующие права и обя
занности.

Во-вторых, договор всегда составляется в возмездном порядке.
В-третьих, во время осуществления прав и обязательств дого

вор имеет консенсуальный характер .
В вышеуказанном договоре возможен переход одного ли двух 

элементов имущественного права от арендодателя арендатору.
Арендодатель может передать во владение и пользование здание 

или сооружение или в аренду только для пользования.
Объектом договора аренды зданий и сооружений считаются 

здания и сооружения. Они также считаются объектами недвижимого 
имущества, т.к. здания и сооружения расположены на земельном уча
стке, при перемещении его с одного места на другое могут пропасть 
их свойства, форма. В указанной в Гражданском кодексе характери
стике недвижимого имущества имеется существенный недостаток. 
Современная техника дает возможность осуществления передвиже
ния с одного места на другое зданий и сооружений без изменения его 
свойств и формы.

По мнению А. Сыродоева «юридически на одном земельном 
участке недвижимее имущество ломается, а в другом месте строится. 
При государственной регистрации права на недвижимое имущество, 
в таких положениях никак нельзя отступать, так как, в какой бы фор
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ме не был объект недвижимого имущества, он устанавливается не на 
землю, а на определенный земельный участок. В ГК РФ земельный 
участок по своему названию относится к объектам недвижимого 
имущества, а также составляет недвижимое имущество прочно свя
занное с землей, установленное на земле».

В современной юридической литературе даны различные поня
тия здания и сооружения, связанные с их особенностями и отличия
ми.

По мнению В. Н. Литовкина здание и сооружение построено с 
замыслом устойчивости, фундаментальной прочности на определен
ном земельном участке, долгосрочной эксплуатации, может иметь в 
связи с отдельной художественной ценностью большую стоимость, а 
также на здание и сооружение влияет редкость объекта, и место, где 
оно расположено.

К сооружениям обычно относят нижеследующие объекты неф- 
те- и газовые сооружения, АЗС, гидротехнические сооружения, маги
стральные трубы, спортивные, оздоровительные сооружения (стадио
ны, концертные и спортивные залы, плавательные бассейны), мосты, 
трансформаторы, теплоэлектростанции и другие сооружения, фунда
ментально связанные с землей.

В Гражданском кодексе отличия между понятиями здание и со
оружение не показаны.

Если исходить из обычного значения этих слов, то здание слу
жит для постоянного места жительства и работы людей при постоян
ном нахождении в них, а сооружение во многих случаях служит для 
технических целей и люди находятся в нем временно. Определение 
юридических особенностей зданий и сооружений даст возможность 
правильного истолкования объекта недвижимости.

Во-первых, воздвигнутые человеком здания и сооружения име
ют искусственные формы (в отличие от пещеры в горах, холмах, и 
других местах).

Во-вторых, они построены на земле, с укрепленным фундамен
том (например, подземные инженерные сооружения, угольные шах
ты)

В-третьих, они прочно установлены на земле, при перемещении 
с одного места на другое могут потерять свою форму и свойства. Та
кое отличие дает возможность отличать здания и сооружения от дру
гих построенных объектов (например, палаток, лотков, киосков).
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В-четвёртых, здания и сооружения отличаются от других 
строительных объектов, тем , что стоят отдельно от них.

В-пятых, под это определение подпадают только объекты окон
ченного строительства с возможностью использования в целях назна
чения.

Необходимо подчеркнуть, здания и сооружения, составляющие 
отдельную группу объектов недвижимости, имеют определенные 

; особенности в регулировании правовых отношений при передаче в их 
, аренду. Например, в качестве специального объекта недвижимого 

имущества по закону входят здания, входящие в жилой фонд, как ме- 
: сто проживания людей. Согласно действующему Жилищному кодек

су Республики Узбекистан, жилые и нежилые здания предназначены 
для постоянного проживания людей, а также ими можно пользовать
ся в установленном порядке в качестве служебных и спальных поме
щений, но жилые здания запрещается использовать для деятельности 

' производственного характера. Дома и жилые места, принадлежащие 
государству и общественности, где возможно проживание людей, 
нельзя переводить в нежилое состояние.

При правовом регулировании настоящего договора комплексно 
применяются статьи 535-557 и статьи 573-578 Гражданского кодекса, 
а также Закон «Об аренде», Земельный кодекс, Общие и специальные 
положения об аренде.

Форма договора аренды здания или сооружения. Договор 
аренды здания или сооружения заключается в письменной форме пу
тем составления одного документа, подписанного сторонами. Несо- 

j блюдение формы договора аренды здания или сооружения влечет его 
; недействительность. Договор аренды здания или сооружения, заклю

ченный на срок не менее года, подлежит государственной регистра- 
г ции и считаемся заключенным с момента такой регистрации (статья

574 ГК)
Специальные требования, предъявляемые к арендным догово

рам зданий или сооружений заключаются в том, что такой договор 
состоит из одного документа подписываемого сторонами.

Несоблюдение данного порядка ведет к недействительности до
говора.

В Гражданском кодексе не требуется удостоверение в нотари
альном порядке договора аренды зданий и сооружений, равно как и 
сделок, связанных с недвижимым имуществом, если законом не пре
дусмотрено другое правило. С 1964 года отдельные виды договоров
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необходимо обязательно удостоверять в нотариальном порядке, но на 
договоры аренды зданий и сооружений это требование не распро
странялось. Для договора купли-продажи жилья, договора покупки 
жилья в городе и поселке городского типа, даже если одна из сторон 
являлась гражданином (статьи 257-258 Гражданского кодекса ), а 
также в случаях дарения жилья (часть 3 статьи 275 Гражданского ко
декса) закон устанавливал обязательное нотариальное удостоверение. 
В это же время, не имеющие никакой связи с недвижимым имущест
вом договоры, а также договоры дарения, превышающие 500 рублей, 
и договоры дарения, составляемые в валютной стоимости, превы
шающей 50 рублей, должны были быть удостоверены в нотариальном 
порядке ( часть 1 статьи 275 ГК от 1964 года).

Указывая на нецелесообразность нотариального удостоверения 
как обязательного условия для всех сделок, связанных с недвижимо
стью, можно выразить следующие мысли.

Во-первых, требование для участников имущественных отно
шений обязательной государственной регистрации сделки, связанной 
с недвижимым имуществом, и прав на недвижимое имущество, дуб
лируется нотариальным удостоверением в дополнительном порядке.

Обязательный порядок нотариального удостоверения этих сде
лок влечет не оправдывающие себя затраты времени и средств. Тре
бования системы государственной регистрации недвижимого имуще
ства сами выполняют функции проверки законности составляемых 
сделок, обеспечение их гласности и другие.

Иначе говоря, цели обязательного нотариального удостоверения 
полностью соответствуют целям, стоящим перед государственной ре
гистрацией сделки, связанной с недвижимым имуществом.

Во-вторых, право на недвижимое имущество по сделкам, свя
занным с недвижимым имуществом, возникает через систему госу
дарственной регистрации и эту процедуру нельзя заменить нотари
альным удостоверением, так как через систему государственной ре
гистрации объект вводится в единый государственный реестр объек
тов недвижимости.

В действующем ГК РУз есть такое правило, согласно которого 
договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не ме
нее года, подлежит государственной регистрации и считается заклю
ченным с момента такой регистрации (часть 3 статьи 574).

Сначала при подготовке и принятии нового проекта ГК, поме
щения, где не проживают люди, не признавались объектом недвижи
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мого имущества, и по этой причине сделки (их арендные договора), 
заключенные по нежилым помещениям, не требовали государствен
ной регистрации. Гражданский кодекс за положение, возникшее на 
настоящее время не виновен, не требуется государственная регистра
ция, если договор аренды здания заключен на 11 (одиннадцать) меся
цев. Также даже если договор аренды отдельных помещений настоя
щего здания заключен на меньший срок государственная регистрация 
не требуется. Такое положение по Закону РФ «О государственной ре
гистрации прав на недвижимость и сделок связанных с ним» от 21 
июля 1997 года, нежилые помещения внесены в объекты недвижимо
го имущества. Правовые отношения, связанные с арендой нежилой 
недвижимости, подчиняются общим принципам об аренде недвижи
мого имущества. В частности, если законодательством не установлен 
другой порядок, договор аренды подлежит обязательной государст
венной регистрации. Как указано выше, при заключении договора 
аренды на срок не менее одного года, договор аренды здания или со
оружения подлежит обязательной государственной регистрации и 
считается заключенным с момента такой регистрации (часть 2 статьи 
651 ГК РФ).

В юридической литературе о договорах аренды нежилых поме
щений можно встретить и другие мнения. Например, по мнению Ис- 
рафиловой И., «нежилые помещения вообще не считаются объектом 
отдельных арендных отношений», потому что они объединены под 
общим понятием «здание», и поэтому к ним необходимо применять 
принципы аренды и здания и сооружения. Государственная регистра
ция арендных договоров в отличие от ГК в федеральном законе Рос
сии «О государственной регистрации прав на недвижимость и сделок 
связанных с ним» требует государственную регистрацию права арен
ды в отдельных случаях. Например, по части 1 статьи 609 закона пра
во аренды в отношении недвижимого имущества подлежит государ
ственной регистрации.

В части 3 статьи 574 ГК договор считается заключенным с мо
мента его государственной регистрации. Кроме того, в статье 357 ГК 
сказано, что договор вступает в силу с момента его заключения и 
приведены права и обязательства для сторон. Поэтому договор арен
ды зданий и сооружений вступает в силу только с момента государ
ственной регистрации, до государственной регистрации он не имеет 
никакого значения. В оригинале документа на осуществление права 
Проведения государственной регистрации сделок и договоров, свя

253



занных с недвижимым имуществом, т.е. в договоре аренды ставится 
свидетельствующая регистрация - штамп.

Государственная регистрация договора аренды зданий и соору
жений одновременно означает ограничение прав на имущество или 
других арендуемых имущественных прав арендодателя, прав на арен
дуемый объект. Сведения о договоре аренды зданий и сооружений 
внесены в П1 раздел реестра государственной регистрации. В этом 
разделе имеется специальная глава, которая собрала сведения об 
аренде.

В сведения об аренде в графе «предмет аренды» вносятся сведе
ния об объекте недвижимости или о его арендованной части, в графу 
«срок» вписывается начало срока передачи в аренду и день оконча
ния или, если срок начала аренды и его продления неограничен, в ме
сто продления аренды записывается «бессрочно». При прекращении 
договора аренды здания и сооружения на этиваписи ставится штамп, 
снимающий ограничения на имущество или другие арендуемые иму
щественные права арендодателя, он владеет настоящими правами 
полностью.

Право арендодателя (арендатора) на земельный участок.
Здания и сооружения, как уже отмечалось, относятся к объектам не
движимости, неразрывно связанным с землей, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Владение и 
пользование такими объектами со стороны арендатора предполагает 
наличие у него определенных прав и в отношении земельного участ
ка, на котором находится здание, сооружение. Четкому определению 
этих прав призваны способствовать некоторые правила, содержащие
ся в статьях 575-576 ГК. Указанные правила сформулированы приме
нительно к двум ситуациям: когда арендодатель здания или сооруже
ния является собственником земельного участка и когда земельный 
участок, на котором находится здание и сооружение, не принадлежит 
арендодателю на праве собственности.

В первом случае в договоре аренды здания, сооружения одно
временно решается вопрос о передаче арендатору в аренду и соответ
ствующего земельного участка, на котором находится это здание, со
оружение. Арендатору в соответствии с договором земельный уча
сток может быть предоставлен и на ином праве. Если же договор 
аренды здания, сооружения не содержит каких-либо указаний о праве 
арендатора на земельный участок, считается, что к арендатору пере
ходит на срок аренды здания, сооружения право пользования частью
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земельного участка, занятой зданием, сооружением и необходимой 
для использования его по назначению (пункт 3 статьи 575 ГК).

Если земельный участок не принадлежит на праве собственно
сти собственнику здания, сооружения, такое здание, сооружение мо
жет быть передано в аренду без согласия собственника земли при ус
ловии, что подобные действия собственника здания, сооружения не 
будут противоречить закону или договору, заключенному с собствен
ником земельного участка (п. 4 ст. 575 ГК). Очевидно, что при таких 
обстоятельствах к арендатору здания, сооружения переходит от арен
додателя соответственно и право пользования соответствующей ча
стью земельного участка.

Стабильности арендных отношений и защите прав и законных 
интересов арендатора призвано способствовать положение, согласно 
которому арендатор здания, сооружения сохраняет за собой право 
пользования частью земельного участка, занятой зданием, сооруже
нием и необходимой для его использования по назначению, и в слу
чае изменения собственника земельного участка, в том числе в ре
зультате его продажи другому лицу (статья 576 ГК).

Плата в договоре аренды здания и сооружений. В договоре 
аренды здания и сооружения значительно возрастает по сравнению с 
арендой иного имущества роль условия договора об арендной плате. 
Достаточно сказать, что к обязательствам, возникающим из договора 
аренды здания и сооружения, не могут быть применены общие пра
вила об аренде, действующие в случаях, когда договором не опреде
лены размер, порядок, условия и сроки внесения арендной платы. Со
гласно общим положениям об аренде в подобных ситуациях стороны 
должны руководствоваться правилами об аренде, обычно применяе
мыми при аренде аналогичного имущества (статья 544 ГК). В догово
ре аренду здания и сооружений должен быть предусмотрен размер 
арендной платы. Если же объектом аренды является здание или со
оружение, при отсутствии согласованного сторонами в письменной 
форме условия о размере арендной платы договор аренды здания и 
сооружения считается незаключенным (статья 577 ГК). Включение 
такого требования в договор аренды здания и сооружения, точное ус
тановление арендной платы отнюдь не является основанием для вы
деления в отдельный вид договора аренды.

Суть же специального правила, регулирующего отношения, свя
занные с арендой зданий и сооружений, состоит в том, что к указан
ным правоотношениям не подлежат применению диспозитивные
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нормы, позволяющие определить существенное условие о размере 
арендной платы на тот случай, когда в документе, подписанном сто
ронами, отсутствует пункт об арендной плате. Предусматривая обяза
тельность для договора аренды здания и сооружения условия о раз
мере арендной платы, статья 577 ГК не включает каких-либо специ
альных правил относительно формы арендной платы, порядка и сро
ков внесения арендатором арендных платежей. Поэтому в этой части 
сохраняют своей действие общие положения об аренде. И примени
тельно к договору аренды здания или сооружения условие об аренд
ной плате вовсе не обязательно должно определяться в форме твер
дой суммы платежей, вносимых периодически или единовременно. 
Стороны могут договориться об иных формах арендной платы. На
пример, в виде установленной доли доходов арендатора от использо
вания здания и сооружения; в форме услуг со стороны арендатора, 
оказываемых арендодателю; путем возложения на арендатора затрат 
на капитальный ремонт здания и сооружения, и т.д. Главное, чтобы 
встречное предоставление арендатора, получаемое арендодателем в 
качестве арендной платы, имело бы в договоре денежную оценку, что 
позволяло бы говорить о наличии соглашения сторон относительно 
размера арендной платы.

Исполнение договора. Определенными особенностями, тре
бующими специального регулирования, отличается и исполнение до
говора аренды здания или сооружения (п. 1 статьи 578 ГК).

Передача указанного объекта недвижимости арендодателем и 
принятие его арендатором должны быть оформлены передаточным 
актом или иным документом, подписанным обеими сторонами. До 
подписания сторонами передаточного акта договор аренды не может 
считаться исполненным. «Если иное не предусмотрено законом или 
договором аренды здания или сооружения, обязательство арендода
теля передать здание или сооружение арендатору считается испол
ненным после предоставления его арендатору во владение или поль
зование и подписания сторонами соответствующего документа о пе
редаче».

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче 
здания или сооружения на условиях, предусмотренных договором, 
рассматривается как отказ соответственно арендодателя от исполне
ния обязанности по передаче имущества, а арендатора от принятия 
имущества (п. 2-3, статьи 578 ГК). Неисполнение арендодателем сво
их обязательств по передаче арендатору сданного в аренду здания
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или сооружения может повлечь для него различные неблагоприятные 
последствия, помимо общей обязанности должника возместить при
чиненные в связи с неисполнением обязательства убытки.

Если арендодатель сдал арендатору арендованное имущество в 
сроки указанные в договоре, если в договоре не указан такой срок, 
сдал в разумные сроки, арендатор в соответствии со статьей 331 ГК, 
вправе потребовать у него имущество и согласно договору в связи с 
опозданием исполнения требовать возмещения убытка или прекра
тить договор и требовать возмещения убытка в связи с его не выпол
нением (п. 4 ст. 541 ГК). Кредитор вправе требовать возврата вещи 
являющегося предметом обязательства или требовать возмещения 
убытка (п. 2 ст. 331 ГК). Неисполнение арендатором обязательства по 
принятию от арендодателя сданного в аренду здания или сооружения 
также влечет для него определенные последствия (помимо обязанно
сти возместить причиненные убытки). В частности, в силу отсутствия 
какого-либо специального правила в § 4 гл. 34 ГК, в подобной ситуа
ции в случаях, когда арендатор в нарушение закона, иных правовых 
актов или договора аренды не принимает арендованное имущество 
или отказывается его принять, арендодатель вправе потребовать от 
арендатора принять объект аренды или отказаться от исполнения до
говора. По окончании срока действия договора аренды здания или 
сооружения, либо в случае прекращения его по иным основаниям со
ответствующее здание или сооружение должно быть возвращено с 
соблюдением правил, предусмотренных статьей 578 ГК. На этом 
можно было бы закончить изложение специальных правил, регламен
тирующих правоотношения, связанные с арендой зданий и сооруже
ний, поскольку никаких других положений об особенностях догово
ров аренды названных объектов недвижимости ГК не содержит. Од
нако в юридической литературе можно встретить суждения и о неких 
иных особенностях правового регулирования указанных правоотно
шений. Одним из самых устойчивых подобных суждений является 
указание на особенность договора аренды зданий, сооружений и не
жилых помещений, выражающуюся в специфике субъектного соста
ва, а именно, участия при определенных условиях в договоре аренды 
(на стороне арендодателя) такого субъекта, как балансодержатель 
здания (сооружения), у которого оно находится на праве хозяйствен
ного ведения или оперативного управления. Так, по мнению В.Н. Ли 
товкина, «учреждение, не являясь титулодержателем в арендных от
ношениях, может занимать свое определенное место в них, являясь
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балансодержателем (понятие, употребляемое в договорной практике 
и нормативных актах)»1.

«Балансодержатель, - пишет В.Н. Литовкин, - юридическое ли
цо, наделенное вещным правом (правом оперативного управления), 
подписывающее договор на стороне арендодателя, не являясь им, от
вечая перед арендодателем лишь за техническое обслуживание, со
держание, эксплуатацию и ремонт объекта аренды. Балансодержатель
- хозяйствующий субъект арендодателя. Он не наделен правом за
ключать договор аренды, его заключает соответствующий комитет по 
управлению имуществом, являющийся в этом случае титулодержате- 
лем. Но подпись балансодержателя на стороне арендодателя требует
ся. В случае отказа балансодержателя от подписи комитет по управ
лению имуществом заключает договор независимо от позиции балан
содержателя, а балансодержатель обязан выполнять обязанности на 
стороне арендодателя по договору».2

В заключение можно сказать, что договор аренды зданий и со
оружений имеет свою особенность, но вы сами стали свидетелями то
го, что у очень многих ученых и специалистов имеются множество 
различных мнений и суждений. Действительно, договор являлся ак
туальным. Причина в том, что одновременно с развитием рыночных 
отношений у каждого субъекта предпринимателя или бизнесмена по
является необходимость использования зданий и сооружений на 
арендной основе. И, поэтому необходимо усовершенствовать в даль
нейшем законодательство, действующее в настоящее время.

§ 5. Аренда предприятия

Понятие и юридические признаки договора аренды пред
приятия. Согласно части 1 статьи 579 Гражданского кодекса по до
говору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить 
арендатору за плату во временное владение и пользование предпри
ятие в целом как имущественный комплекс или его часть, за исклю
чением тех прав и обязанностей, которые арендодатель не вправе пе
редавать другим лицам.

По настоящему описанию юридические признаки договора 
аренды предприятия следующие:

Во-первых, договор имеет двухсторонний характер, т.е. у каж
дой стороны договора есть и права и обязанности.

1 «Гражданское право России» Часть вторая, Обязательственное право: Курс лекций, стр.232.
2 «Гражданское право России» Часть вторая, Обязательственное право: Курс лекций, стр.232.
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Во-вторых, договор предусматривает плату, носит возмездный 
характер, т.е. арендодатель обязуется выдать арендатору целое пред
приятие или его часть за оплату.

В-третьих, договор имеет консенсуальный характер.
В результате договора аренды предприятия арендатору от арен

додателя переходят только два элемента имущественного права, вла
дение и использование, а право распоряжения остается у собственни
ка.

Договор аренды предприятия входит в состав срочных догово
ров, этот срок в договоре точно определяется. Для предприятий этот 
срок не должен быть меньше 5 лет.

Определяя в качестве отдельного вида аренды имущества арен
ду предприятия, можно выделить следующие особенности:

1. Деятельность предприятия непосредственно связана с произ
водством.

2. Предприятие входит в состав недвижимости.
3. Предприятие является субъектом, имеющим статус юридиче

ского лица, осуществляющего самостоятельную коммерческую дея
тельность в гражданско-правовых отношениях.

Обязанность арендодателя перед кредиторами при передаче 
в аренду предприятия. В связи с тем, что в результате выдачи в 
аренду предприятия все кредитные обязательства арендодателя, ка
сающиеся этого предприятия, переходят арендатору, Гражданский 
кодекс определил дополнительные меры защиты прав кредиторов по 
настоящим обязательствам.

В частности, в процессе составления договора о переводе долгов 
на арендатора арендодатель обязан письменно уведомить своих кре
диторов, которые в случае несогласия с таким переводом вправе в те
чение трех месяцев со дня получения уведомления потребовать от 
арендодателя прекращения или досрочного исполнения соответст
вующих обязательств и возмещения причиненных этим убытков. Ес
ли в указанный срок какое-либо из этих требований не предъявлено, 
кредитор признается давшим согласие на перевод соответствующего 
долга на арендатора.

Предприятие может быть передано арендатору только после за
вершения расчетов с кредиторами, которые потребовали от арендода
теля прекращения или досрочного исполнения обязательств и возме 
щения убытков.
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После передачи предприятия как имущественного комплекса в 
аренду арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность 
по включенным в состав переданного предприятия долгам, которые 
были переведены на арендатора без согласия кредитора.

Права арендодателя, полученные им на основании специального 
разрешения (лицензии) на занятие соответствующей деятельностью, 
не подлежат передаче арендатору, если иное не установлено законо
дательством. Включение в состав передаваемого по договору пред
приятия обязательств, исполнение которых арендатором невозможно 
при отсутствии у него такого специального разрешения (лицензии), 
не освобождает арендодателя от соответствующих обязательств пе
ред кредиторами.

Форма договора. Договор аренды предприятия заключается в 
письменной форме путем составления одного документа, подписан
ного сторонами, и подлежит нотариальному удостоверению и госу
дарственной регистрации.

Договор аренды предприятия считается заключенным с момента 
государственной регистрации.

Несоблюдение формы договора аренды предприятия влечет его 
недействительность (статья 580 ГК). Настоящий принцип имеет им
перативный характер, стороны должно строго соблюдать форму до
говора, в противном случае может произойти вышеуказанное юриди
ческое последствие.

В соответствии с действующим законодательством, в договоре 
аренды должно быть указано следующее:

условия аренды предприятия и использования арендованного 
имущества;

условия, касающиеся хозяйственной деятельности арендованно
го предприятия;

взаимные обязанности сторон по исполнению договора аренды; 
условия взаимной ответственности сторон за не исполнение 

своих обязанностей; 
срок аренды;
размер арендной платы и условия связанные с порядком осуще

ствления их выплаты;
вид и стоимость арендованного имущества; 
обязанность арендатора передачи имущества арендатору в со

стоянии, указанном в договоре;
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обязательство арендатора использовать имущество согласно ус
ловиям договора;

распределенные между сторонами обязательства по ремонту и 
восстановлению имущества;

обязательство арендатора по возвращению имущества арендода
телю в состоянии, указанном в договоре после окончания срока дого
вора;

другие условия, признанные необходимыми субъектами договора.
Стоимость арендованного имущества в договоре аренды опре

деляется на основании стоимости на день выдачи в аренду имущества 
и с учетом степени его износа. Значит, эксплуатация в дальнейшем 
арендованного имущества, согласованный срок эксплуатации должны 
быть указаны в договоре, но это срок не должен превышать срока ис
пользования, срока полного износа, бездействия.

Передача арендованного предприятия арендатору осуществляет
ся по передаточному акту. Подготовка арендованного предприятия к 
передаче, включая составление и представление на подписание пере
даточного акта, является обязанностью арендодателя и осуществляет
ся за его счет, если иное не предусмотрено договором аренды (статья 
581 ГК).

Договор аренды предприятий должен быть составлен в соответ
ствии с требованиями законодательства:

1. Договор аренды должен быть составлен в письменной 
форме, потому что договор, составленный устно в спорных случаях, 
которые могут произойти, не может служить юридическим основани
ем для судебных решений.

2. Права и обязательства по закону в договоре должны быть 
оформлены подробно.

3. Договор аренды предприятий должен быть заключен толь
ко между дееспособными физическими и юридическими лицами.

4. Договор аренды должен быть заключен добровольно и на
правлен на достижение точной юридической цели, т.е. цели, отобра
женные в договоре должны совпадать с действительными целями 
арендодателя и арендатора. Договор аренды не должен заключаться 
под воздействием приказа вышестоящего органа или путем обмана.

Права и обязанности арендодателя:
Арендодатель при передаче арендатору во временное владение и 

пользование обязуется выдать арендатору целое предприятие или его 
часть в качестве имущественного комплекса за оплату. Арендодатель
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должен сдать имущество арендатору в состоянии, соответственном 
условию договора аренды имущества и имущественных задач. Под
готовка имущества для сдачи, в том числе составление акта передачи 
и предоставление к подписанию является обязанностью арендодателя 
и проводится за его счет.

Если договором аренды предприятия не предусмотрен другой 
порядок, имущество сдается в аренду вместе с причитающимся ин
вентарем и относящимися к нему документами (технический паспорт, 
сертификат качества и.т.д.). Арендодатель должен сдать арендатору в 
аренду предприятие в срок, указанный договором аренды. В случае 
если в договоре такой срок не указан, если не сдан в приемлемый 
срок, арендатор на основании статьи 331 ГК, вправе потребовать у 
него предприятие и согласно договору в связи с опозданием исполне
ния требовать возмещения убытка или прекратить договор и требо
вать возмещения убытка в связи с его не выполнением. Арендодатель 
отвечает за недостатки, препятствующие полностью или частично 
использованию арендованного предприятия или его части, даже в 
случае если он не знал о них во время составления договора.

При выявлении таких недостатков арендатор по собственному 
желанию вправе:

потребовать от арендодателя либо безвозмездного устранения 
недостатков имущества, либо соразмерного уменьшения платы за 
пользование имуществом, либо возмещения своих расходов на устра
нение недостатков имущества;

непосредственно удержать сумму понесенных им расходов по 
устранению данных недостатков из платы за пользование имущест
вом, предварительно уведомив об этом арендодателя; 

потребовать досрочного расторжения договора.
Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его 

намерении устранить недостатки имущества за счет арендодателя, мо
жет без промедления произвести замену предоставленного в наем иму
щества другим аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем 
состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки имущества.

Арендодатель не отвечает за те недостатки сданного в аренду 
предприятия, которые были им оговорены при заключении договора 
или были заранее известны арендатору, либо должны были быть об
наружены им во время осмотра предприятия или проверки его ис
правности при заключении договора или передаче предприятия в 
аренду.
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При заключении договора арендодатель обязан предупредить 
арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемое в наем имуще
ство. Неисполнение арендодателем этой обязанности дает арендатору 
право требовать уменьшения платы за пользование предприятием ли
бо расторжения договора и возмещения убытков.

Арендодатель обязан производить за свой счет капитальный ре
монт переданного в аренду предприятия, если иное не предусмотрено 
законодательством или договором.

Капитальный ремонт должен производиться в срок, установлен
ный договором аренды имущества, а если он не определен договором 
или вызван неотложной необходимостью, - в разумный срок.

Нарушение арендодателем обязанности по производству капи
тального ремонта дает арендатору право по своему выбору:

произвести капитальный ремонт, предусмотренный договором 
или вызываемый неотложной необходимостью, и взыскать с арендо
дателя стоимость ремонта или зачесть ее в счет платы за пользование 
имуществом;

потребовать соответственного уменьшения платы;
потребовать досрочного расторжения договора и возмещения 

убытков.
Права и обязательства арендатора:
Арендатор обязан пользоваться имуществом в соответствии с 

условиями договора, а если такие условия в договоре не определены,
- в соответствии с назначением имущества.

Если арендатор пользуется имуществом не в соответствии с ус
ловиями договора или назначением имущества, несмотря на пись
менное предупреждение арендодателя, последний имеет право потре
бовать досрочного расторжения договора и возмещения убытков.

Арендатор обязан своевременно вносить плату за пользование 
имуществом.

Порядок, условия и сроки внесения платы за пользование иму
ществом определяются договором имущественного найма.

Плата за пользование имуществом устанавливается за все наня
тое имущество в целом или отдельно по каждой из его составных 
частей в виде:

>  определенных в твердой сумме платежей, вносимых пе
риодически или единовременно;

>  установленной доли полученных в результате использова
ния нанятого имущества продукции или доходов;
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>  предоставления арендатором определенных услуг;
> передачи арендатором арендодателю обусловленной дого

вором вещи в собственность или в наем;
>  возложения на арендатора обусловленных договором за

трат по улучшению нанятого имущества.
Арендатор предприятия обязан в течение всего срока действия 

договора аренды поддерживать предприятие в надлежащем техниче
ском состоянии, включая его текущий и, в предусмотренных догово
ром случаях, капитальный ремонт.

На арендатора возлагаются расходы, связанные с эксплуатацией 
арендованного предприятия, если иное не предусмотрено договором, 
а также уплата платежей по страхованию арендованного имущества, 
налогов и иных обязательных платежей (статья 582 ГК).

Если иное не предусмотрено законом или договором, арендатор 
вправе с согласия арендодателя продавать, обменивать и без его со
гласия предоставлять во временное пользование либо взаймы матери
альные ценности, входящие в состав имущества арендованного пред
приятия, сдавать их в субаренду и передавать свои права и обязанно
сти по договору аренды в отношении таких ценностей другому лицу, 
при условии, что это не влечет уменьшения стоимости предприятия и 
не нарушает других положений договора.

Если иное не предусмотрено договором аренды предприятия, 
арендатор вправе без согласия арендодателя проводить реконструк
цию арендованного предприятия, его расширение, техническое пере
вооружение, увеличивающее его стоимость (статья 583 ГК).

Арендатор предприятия имеет право на возмещение ему стои
мости неотделимых улучшений арендованного имущества независи
мо от разрешения арендодателя на такие улучшения, если иное не 
предусмотрено договором аренды предприятия.

Арендодатель может быть освобожден судом от обязанности 
возместить арендатору стоимость таких улучшений, если докажет, 
что издержки арендатора на эти улучшения повышают стоимость 
арендованного имущества несоразмерно улучшению его качества и 
(или) эксплуатационных свойств или при осуществлении таких 
улучшений были нарушены принципы добросовестности и разумно
сти (статья 584 ГК).

При прекращении договора имущественного найма наниматель 
обязан вернуть наймодателю имущество в том состоянии, в котором 
он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обу
словленном договором.
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Прекращение договора. Договор аренды предприятий обычно 
прекращается по окончанию срока договора и с возвратом арендо
ванного имущества арендодателю.

В некоторых случаях договор аренды предприятий может быть 
прекращен досрочно. Такое прекращение договора может быть по 
инициативе и арендодателя и арендатора. Как установлено в статье 
552 Гражданского Кодекса, договор аренды может быть прекращен 
досрочно по требованию арендодателя в следующих случаях:

арендодатель не предоставляет имущество в пользование арен
датору, либо создает препятствия пользованию имуществом в соот
ветствии с условиями договора или назначением имущества;

переданное арендатору имущество имеет препятствующие поль
зованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем 
при заключении договора, не были заранее известны арендатору и не 
могли быть обнаружены им во время осмотра имущества или провер
ки его исправности при заключении договора;

арендодатель не производит в установленные договором сроки, 
а при отсутствии их в договоре - в разумные сроки лежащей на нем 
обязанности капитального ремонта имущества;

имущество в силу обстоятельств, за которые арендатор не отве
чает, окажется в состоянии, не пригодном для пользования.

Договор может быть прекращен по инициативе арендодателя. 
Как установлено в статье 551 ГК, договор может быть прекращен 
досрочно по инициативе арендодателя судом в случаях, когда аренда
тор:

>  пользуется имуществом с существенным нарушением усло
вий договора или назначения имущества либо с неоднократными на
рушениями, несмотря на письменное предупреждение наймодателя;

>  существенно ухудшает имущество;
>  более йвух раз подряд по истечении установленного догово

ром срока платежа не вносит плату за пользование имуществом;
>  не производит капитального ремонта имущества в установ

ленные договором сроки, а при отсутствии их в договоре - в разум
ные сроки в тех случаях, когда в соответствии с законодательством 
или договором производство капитального ремонта является обязан
ностью нанимателя.
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в б. Лизинг (финансовая аренда)

Понятие лизинга и правовые особенности. Термин «лизинг» 
от английского Forlease означает «брать в аренду».

В статье 587 Гражданского кодекса лизингу дано следующее 
определение. По договору лизинга одна сторона - лизингодатель 
(арендодатель) по поручению другой стороны - лизингополучателя 
(арендатора) обязуется вступить в соглашение с третьей стороной - 
продавцом для приобретения у последнего имущества для лизинго
получателя, а лизингополучатель обязуется уплачивать за это лизин
годателю лизинговые платежи.

Из вышеизложенного видно, договор лизинга имеет следующие 
правовые отличия.

Во-первых, лизинг осуществляется в трехстороннем порядке 
(продавец - лизингодатель - лизингполучатель) или в двухстороннем 
(лизингодатель - лизингополучатель) по договору лизинга.

При составлении двухстороннего договора лизинга между ли
зингодателем и продавцом в дополнительном порядке составляется 
договор купли- продажи объекта лизинга.

Во-вторых, лизинговый договор относится к группе консенсу
альных договоров.

В-третьих, договор составляется в возмездном порядке. Лизин
гополучатель лизингодателю за пользование объектом лизинга опла
чивает лизинговые платежи.

Правовые отношения лизинга не являются новостью для прак
тики мирового рынка. Операции типа лизинга указаны в историче
ских источниках, относящихся к древним векам, более 2 тысяч лет до 
нашей эры.

Коренное отличие лизинга от обычной аренды в том, что по не
му после окончания срока договора, оборудование, выданное в арен
ду, может быть продано по цене остаточной стоимости.

Ещё одно свойство, отличающее лизинг - у лизинговых компа
ний не хватает своих средств для осуществления лизинговых опера
ций. По этой причине часто в лизинговых операциях применяются 
привлеченные средства. В развитых иностранных государствах свы
ше 85% всех лизинговых сделок являются лизингом с привлечением 
средств. При этом, привлекаются долгосрочные банковские кредиты. 
Арендодатель берет долгосрочную ссуду у одного или нескольких 
кредиторов на сумму до 80% стоимости сдаваемых в аренду активов
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(без права регресса на арендатора), причем арендные платежи и обо
рудование служит обеспечением ссуды.

Лизинговая деятельность - вид инвестиционной деятельности по 
приобретению лизингодателем объекта лизинга за счет собственных 
и (или) привлеченных средств и передаче его лизингополучателю по 
договору лизинга (статья 8 Закон РУ «О лизинге»).

Форма договора лизинга.
Как указано в статье 9 Закона «О лизинге» договор лизинга за

ключается в письменной форме в порядке, установленном законода
тельством:

-договор лизинга по требованию одной из сторон договора; под
лежит нотариальному удостоверению;

-в случаях, когда объектом лизинга является имущество, сделки 
с которым в соответствии с законом требуют нотариального удосто
верения.

Лизинговый платеж представляет собой возмещение лизинго
получателем лизингодателю всех или большей части затрат на при
обретение объекта лизинга, а также других затрат,-связанных с по
ставкой объекта лизинга и приведением его в состояние, пригодное 
для использования по назначению, и доход лизингодателя (статья 590 
ГК).

Лизинговые платежи распределяются на весь срок действия до
говора и оплачиваются частями. Размеры и периодичность лизинго
вых платежей определяются лизинговым договором.

Особенности договора купли- продажи лизингового объекта.
Договор купли-продажи объекта лизинга заключается между ли

зингодателем и продавцом, согласно которому лизингодатель по по
ручению лизингополучателя приобретает в свою собственность объ
ект лизинга доя последующей передачи лизингополучателю. По ус
мотрению сторон договор купли-продажи объекта лизинга может 
быть заключен до или после вступления в силу договора лизинга. По 
договору у лизингодателя на основании имущественного права ли
зингополучателя покупает объект лизинга и передает лизингополуча
телю для владения и пользования. Цри заключении договора купли- 
продажи объекта лизинга лизингодатель обязан предварительно уве
домить продавца о цели приобретения объекта лизинга, оговорив это 
в договоре купли-продажи (статья 14 Закона о лизинге).
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Существенными условиями договора лизинга являются: 
описание объекта лизинга (количество, качество, перечень, кон

трактная стоимость объекта лизинга и иные параметры) и указание 
общей денежной суммы договора;

обязательства сторон, связанные с приобретением и передачей 
объекта лизинга;

порядок передачи объекта лизинга, включая порядок поставки, 
монтажа и введения объекта лизинга в эксплуатацию:

условия, размеры, сроки и порядок уплаты лизинговых плате
жей;

обязанности стррон по использованию, хранению, содержанию 
и ремонту объекта лизинга; 

срок действия договора;
указание стороны, ответственной за выбор продавца и объекта 

лизинга.
По соглашению сторон в договор лизинга могут быть включены 

следующие условия:
порядок и сроки выкупа объекта лизинга; 
изменения и расторжения договора лизинга; 
страхования объекта лизинга; 
форс-мажорные обстоятельства;
оказания лизингодателем дополнительных услуг, без которых 

невозможно пользование объектом лизинга;
порядок осуществления субъектами лизинга контроля за соблю

дением условий договора лизинга.
В договор лизинга могут быть включены и иные условия в соот

ветствии с законодательством.
Основные задачи международных лизинговых организаций:
а) изучение, сопоставление законодательства стран- членов ор

ганизации;
б) решение всех правовых налоговых, финансовых задач;
в) сбор статистической информации об условиях лизинговых 

сделок;
г) изучение вопросов, связанных с организацией лизинговых 

фирм.
В нашей Республике также имеется ряд лизинговых организа

ций. К ним можно отнести организованную решением Кабинета Ми
нистров от 1 мая 1995 года совместный лизинг «Узбек Лизинг Интер- 
нейшнл АО», организованный решением от 23 октября 2003 года
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“Курилиш-лизинг”, организованную решением от 30 октября 1999 
года компанию “Узкцшлокхужаликмашлизинг”.

Объекты и субъекты лизингового договора. Объектом лизинга 
могут быть любые непотребляемые вещи, используемые для предпри
нимательской деятельности, кроме земельных участков и других при
родных объектов (статья 588 ГК), а также иное имущество, изъятое из 
оборота или ограниченное в обороте (статья 14 Закона о лизинге).

Субъектами лизинга являются лизингодатель, лизингополуча
тель и продавец. Лизингодателем признается дицо, приобретающее 
объект лизинга в собственность в целях его последующей передачи 
лизингополучателю по договору лизинга. Лизингополучателем при
знается лицо, приобретающее объект лизинга в свое владение и поль
зование по договору лизинга. Продавцом признается лицо, у которого 
лизингодатель приобретает объект лизинга. Допускается совмещение 
лизингополучателя и продавца в одном лице в случае, если лизинго
датель приобретает имущество у будущего пользователя, либо когда 
лизингодатель финансирует продавца в целях приобретения у него 
имущества для последующей сдачи его по лизингу этому же лицу.

Известно, что лизинговый договор состоит из определенных 
частей.

Лизинговый договор должен включать в себя следующие обяза
тельные элементы:

1.Объект лизинга.
2.Срок поставки.
3.Срок аренды.
4.Имущественное право арендодателя.
5.Ответственность за исправность оборудования.
6.Инструкция по эксплуатации оборудования.
7.РемонТ и обслуживание оборудования.
8.Вред, случайные происшествия, форс-мажорные обстоятель

ства
9.Страхование
Ю.Арендный платеж
11 .Штраф за просрочку платежа.
12.Возможность покупки.
13.Условия прекращения договора.
14.Время возвращения оборудования.
15.Налоги
16.Дополнительные права сторон.
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17.Условия отсрочки вступления в силу лизингового договора
18.Обязательства извещения необходимой информации
19.Место расположения сторон.
20.Г арантии банка
21.Порядок контроля следования условиям лизингового догово

ра субъектами лизинга и другие условия.
Лизинговый договор в условиях современной рыночной эконо

мики относится к новым видам договоров, имеющим важное значе
ние и быстро входящим в экономическую жизнь.

Этот договор всегда играл основную роль в экономике ино
странных государств. Но в результате достижения независимости 
Республики Узбекистан место этого договора в хозяйственной дея
тельности отечественных предпринимателей стало ощутимым.

Права и обязанности сторон по договору. Как и во всех дого
ворах, в лизинговом договоре также установлены права и обязатель
ства сторон. Известно, лизинговый договор отличается от других до
говоров, в нем участвуют три стороны, т.е. 1) продавец; 2) лизинго
получатель; 3) лизингодатель.

Права и обязанности лизингодателя:
-осуществлять контроль за условиями эксплуатации и целевым 

использованием лизингополучателем объекта лизинга согласно усло
виям договора лизинга и требованиям законодательства;

-выбрать с согласия лизингополучателя объект лизинга и его 
продавца;

-истребовать объект лизинга у лизингополучателя в случаях и 
порядке, предусмотренном законодательством или договором лизин
га;

-нри существенном нарушении лизингополучателем договора 
лизинга потребовать досрочного внесения всех лизинговых платежей 
либо расторжения договора с возмещением убытков и (или) возвра
том объекта лизинга.

’ В случае если объект лизинга не поставлен или не соответствует 
условиям договора лизинга по вине лизингодателя, лизингодатель, с 
согласия лизингополучателя, вправе исправить свое ненадлежащее 
исполнение условий договора лизинга или предложить лизингополу
чателю другой объект лизинга.

Лизингодатель обязан:
-приобрести имущество по договору лизинга и передать его во 

владение и пользование лизингополучателю;
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-приобретая имущество для лизингополучателя, уведомить про
давца о том, что имущество предназначено для передачи в лизинг 
конкретному лицу;

-своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя 
обязательства перед лизингополучателем по содержанию объекта ли
зинга, его ремонту и техническому обслуживанию, если такие усло
вия предусмотрены договором.

Лизингодатель может иметь другие права и нести иные обязан
ности, установленные законодательством.

В случае неисполнения лизингополучателем обязательств по 
уплате лизинговых платежей лизингодатель может получить причи
тающиеся ему платежи вместе с процентами.

В случае допущения лизингополучателем существенного нару
шения, своих обязанностей, лизингодатель может потребовать уско
ренной выплаты будущих лизинговых платежей, если иное не преду
смотрено договором лизинга, или потребовать расторжения договора 
с получением обратно объекта лизинга и взысканием убытков, (части 
3,4 статьи 597 ГК )

Лизингодатель обязан:
-приобрести имущество по договору лизинга и передать его во 

владение и пользование лизингополучателю; лизингодатель, приоб
ретая имущество для лизингополучателя, должен уведомить продавца
о том, что имущество предназначено для передачи его в лизинг опре
деленному лицу. ( статья 591 ГК )

-своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя 
обязательства перед лизингополучателем по содержанию объекта ли
зинга, его ремонту и техническому обслуживанию, если такие усло
вия предусмотрены договором.

-предоставить объект лизинга лизингополучателю в состоянии, 
соответствующем условиям договора и в обусловленные им сроки.

Лизингодатель несет ответственность перед лизингополучате
лем за непоставку, недопоставку, просрочку поставки и поставку 
имущества ненадлежащего качества, если они являются следствием 
его виновных действий и упущений. ( статья 594 ГК )

Лизингодатель может иметь другие права и нести иные обязан
ности, установленные законодательством.

Права и обязанности лизингополучателя:
Лизингополучатель имеет следующие права:
- самостоятельно определять объект лизинга и выбирать продавца;
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-требовать от лизингодателя возмещения убытков, причиненных 
в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 
лизинга;

-предъявлять продавцу требования, вытекающие из договора 
купли - продажи объекта лизинга, в частности, относительно его ка
чества и комплектности, сроков передачи, гарантийных ремонтов и 
т.п.; (Закон о лизинге ст. 12.)

В случае непоставки, недопоставки, просрочки поставки или по
ставки имущества ненадлежащего качества лизингополучатель впра
ве, если иное не предусмотрено договором:

-задерживать выплату лизинговых платежей;
-отказаться от поставляемого имущества и требовать расторже

ния договора лизинга. В случае досрочного расторжения договора 
лизинга лизингополучатель вправе требовать возврата выплаченных 
им время от времени ранее в качестве аванса платежей и других сумм 
с объекта лизинга, за вычетом стоимости тех выгод, которые он из
влек от использования объекта лизинга (статья 595 ГК).

По истечении срока договора лизинга объект лизинга переходит в 
собственность лизингополучателя, если иное не оговорено договором.

При обращении взыскания третьего лица на объект лизинга ли
зингополучатель вправе единовременно внести остаток причитаю
щихся по договору лизинга лизинговых платежей за вычетом дохода 
лизингодателя за оставшийся период с одновременным расторжением 
договора лизинга и приобретением объекта лизинга в собственность.

Если имущество, являющееся предметом договора лизинга, не 
передано лизингополучателю в указанный в этом договоре срок, а ес
ли в договоре такой срок не указан, то в разумный срок, лизингопо
лучатель вправе, если просрочка допущена по обстоятельствам, за 
которые отвечает лизингодатель, потребовать расторжения договора 
и возмещения убытков (статья 592 ГК).

Лизингополучатель вправе сдать имущество, полученное по до
говору лизинга, в сублизинг с согласия лизингодателя, оставаясь пе
ред ним ответственным по договору (статья 596ГК).

При обращении взыскания третьего лица на объект лизинга ли
зингополучатель вправе единовременно внести остаток причитаю
щихся по договору лизинга лизинговых платежей за вычетом дохода 
лизингодателя за оставшийся период с одновременным расторжением 
договора лизинга и приобретением объекта лизинга в собственность 
(статья 12 Закона о лизинге).
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Риск случайной гибели или случайной порчи арендованного по 
лизингу имущества переходит к лизингополучателю в момент пере
дачи ему этого имущества, если иное не предусмотрено договором 
лизинга (статья 593 ГК).

Обязательства лизингополучателя:
Лизингополучатель обязан своевременно вносить лизинговые 

платежи, использовать имущество в соответствии с условиями, на ко
торых оно было поставлено, содержать его в исправном состоянии, 
производить за свой счет текущий ремонт, нести иные расходы по его 
содержанию, если иное не установлено договором лизинга.

При прекращении договора лизинга лизингополучатель обязан 
возвратить имущество в состоянии, в каком он его получил от лизин
годателя с учетом его нормального износа и изменений, обусловлен
ных соглашением сторон (статья 597 ГК).

Право и обязанность лизингополучателя на ремонт и техниче
ское обслуживание объекта лизинга могут определяться отдельным 
договором, заключенным с продавцом.

Лизингополучатель может иметь другие права и нести иные обя
занности, установленные законодательством, (статья 12 Закона о ли
зинге)

Права и обязанности продавца.
Продавец имеет права и несет обязанности в соответствии с за

конодательством и договором. Если иное не предусмотрено в догово
ре лизинга или в договоре купли-продажи (поставки), права и обязан
ности продавца по договору купли-продажи будут в отношении ли
зингополучателя такими же, как в отношении лизингодателя. При 
этом лизингополучатель не вправе расторгнуть или аннулировать до
говор купли-продажи объекта лизинга, (статья 12 Закона о лизинге ).

Если иное не предусмотрено договором лизинга, имущество, яв
ляющееся объектом этого договора, передается продавцом непосред
ственно лизингополучателю в месте нахождения последнего (статья 
592 ГК).

При заключении договора купли-продажи объекта лизинга ли
зингодатель обязан предварительно уведомить продавца о цели при
обретения объекта лизинга.

Ответственность субъектов лизинга. Лизингодатель несет от
ветственность перед лизингополучателем за непоставку, недопоставку, 
просрочку поставки и поставку имущества ненадлежащего качества, 
если это явилось следствием его виновных действий (бездействия).
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Лизингодатель не несет ответственности перед лизингополуча
телем в отношении объекта лизинга, за исключением случаев, когда 
будет доказано, что выбор продавца и объекта лизинга осуществлялся 
лизингодателем и лизингополучатель понес вызванные этим убытки.

По отношению к продавцу лизингодатель и лизингополучатель 
выступают в качестве солидарных кредиторов по договору купли- 
продажи объекта лизинга. Продавец несет ответственность перед ни
ми за выполнение своих обязательств, вытекающих из договора куп
ли- продажи объекта лизинга (качество, комплектность, надлежащая 
поставка объекта лизинга и др.).

При этом продавец не может нести ответственность одновре
менно перед лизингодателем и лизингополучателем за один и тот же 
ущерб, связанный с объектом лизинга. Лизингодатель не отвечает за 
недостатки переданного объекта лизинга, кЬторые были им оговоре
ны при заключении договора лизинга.

Утрата объекта лизинга или утрата объектом лизинга своих 
функций по вине лизингополучателя не освобождает лизингополуча
теля от ответственности перед лизингодателем, если иное не преду
смотрено договором лизинга.

Лизингополучатель вправе предъявлять непосредственно про
давцу имущества, являющегося предметом договора лизинга, требо
вания, вытекающие из договора купли-продажи, заключенного между 
продавцом и лизингодателем, в частности, в отношении качества и 
комплектности имущества, сроков его поставки и в других случаях 
ненадлежащего исполнения договора продавцом. При этом лизинго
получатель имеет права и несет обязанности (кроме обязанности оп
латить приобретенное имущество), предусмотренные Гражданским 
кодексом для покупателя, как если бы он был стороной договора куп
ли-продажи указанного имущества. Однако лизингополучатель не 
может расторгнуть договор купли-продажи с продавцом без согласия 
лизингодателя.

В отношениях с продавцом лизингополучатель и лизингодатель 
выступают как солидарные кредиторы.

Если иное не предусмотрено договором лизинга, лизингодатель 
не отвечает перед лизингополучателем за выполнение продавцом 
требований, вытекающих из договора купли-продажи, кроме случаев, 
когда ответственность за выбор продавца лежит на лизингодателе. В 
последнем случае лизингополучатель вправе по своему выбору 
предъявлять требования, вытекающие из договора купли-продажи,
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как непосредственно продавцу имущества, так и лизингодателю, ко
торые несут солидарную ответственность(статья 598 ГК).

Право собственности на объект лизинга. Право собственности 
на объект лизинга до его выкупа лизингополучателем принадлежи !' 
лизингодателю.

Право собственности на объект лизинга может перейти к лизин
гополучателю до истечения срока действия договора лизинга при ус
ловии уплаты всех лизинговых платежей за вычетом дохода лизинго
дателя за оставшийся период до истечения срока договора лизинга, 
если иное не предусмотрено договором лизинга.

В случае банкротства лизингополучателя, ареста или конфиска
ции его имущества объект лизинга отделяется от общего имущества 
лизингополучателя и подлежит возврату лизингодателю, который 
может распоряжаться им по своему усмотрению. Порядок возмеще
ния убытков лизингодателю определяется законодательством.

При переходе права собственности на сданное по лизингу иму
щество от лизингодателя к другому лицу, договор лизинга сохраняет 
силу для нового собственника (статья 599 ГК).

По статье 10 Закона о лизинге изменение и расторжение догово
ра лизинга возможны по соглашению сторон, если иное не преду
смотрено законодательством или договором.

Споры, возникающие в процессе осуществления лизинга, раз
решаются в судебном порядке.
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Глава 35. НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Цель главы: Раскрытие содержания и существенных условий 
договора найма жилого помещения

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие договора найма жилого помещения. Пра
вовые признаки договора найма жилого помещения. Форма договора. 
Порядок заключения договора найма жилого помещения. Особенно
сти договора найма жилого помещения. Права и обязанности сто
рон по договору найма жилого помещения. Плата за найм жилого 
помещения. Расторжение договора найма жилого помещения. Под
наем жилого помещения. Ответственность сторон по договору 
найма жилого помещения. Неразрывное соотношение норм Граж
данского и Жилищного законодательства в регулировании договора 
найма жилого помещения.

Основы государственной жилищной политики Республики 
Узбекистан. Удовлетворение потребности в жилье на протяжении 
всей истории человечества остается для большинства людей одной из 
самых острых и трудноразрешимых проблем.

С переходом к рыночной экономике основная ставка сделана на 
то, чтобы потребности в жилье удовлетворялись не за счет обществен
ных фондов потребления, а за счет жилья, которое находилось в част
ной собственности граждан. В этих целях проводится приватизация 
жилищного фонда, выдача гражданам, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, безвозмездных субсидий на строительство или 
приобретение жилья, выпуск жилищных сертификатов, удостоверяю
щих право граждан на приобретение квартиры в собственность, и др.

Эти меры направлены на формирование социального слоя част
ных собственников жилья, создание рынка жилья, преодоление отри
цательных последствий «уравниловки» в деле обеспечения граждан 
жильем.

В то же время, декларируется обеспечение жильем из государст
венного и муниципального жилищных фондов граждан, нуждающихся 
в особой социальной защите со стороны государства: малоимущих 
граждан, многодетных семей, инвалидов, ветеранов, военнослужащих, 
уволенных в запас или в отставку, чернобыльцев, участников войны в 
Афганистане, граждан, лишившихся жилья в результате стихийного 
бедствия, воспитанников детских домов, лиц, имеющих перед Отече
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ством особые заслуги, и целого ряд других категорий граждан. Пере
численные люди либо не в состоянии сами приобрести себе жилье, 
либо в силу тех или иных обстоятельств, при решении жилищной про
блемы, должны пользоваться льготами и преимуществами.

На пути выполнения этой программы возникли немалые трудно
сти. К созданию рынка жилья мы оказались столь же неподготовлен
ными, как и к созданию рынка труда и капиталов. Государственная 
программа жилищного строительства свернута, объемы ввода жилья в 
эксплуатацию резко сократились, стоимость жилья многократно воз
росла, очередь на получение государственного и муниципального жи
лья практически не движется. В этой области, пожалуй, как ни в какой 
другой, наблюдается резкое имущественное и социальное расслоение 
общества, которое превысило сколько-нибудь разумные пределы.

Наблюдается тенденция разрушения сложившейся системы под
держания в нормальном рабочем состоянии жилищно-коммунального 
хозяйства, что чревато пагубными непредсказуемыми последствиями, 
в том числе экологическими.

В нынешних непростых условиях все ветви власти должны 
осознать, что без широкой государственной поддержки обеспечения 
граждан жильем оно становится для сотни тысяч людей неразреши
мой проблемой.

Не менее важно восстановить государственное управление сис
темой жилищно-коммунального хозяйства, учет граждан, нуждаю
щихся в жилье, понять, наконец, что без дотаций из государственного 
и местного бюджета, обуздания монополистов, обеспечивающих на
селение водой, энергоресурсами, отвечающих за санитарно- эпиде
миологической и экологической благополучие городов и населенных 
пунктов, кишлаков и аулов, оказание коммунальных услуг, система 
жилищно-коммунального хозяйства придет к окончательный упадок.

Необходимость удовлетворения потребности в жилье сопровож
дает человека на протяжении всей его жизни - от первого крика до 
последнего вздоха. В то же время способы удовлетворения этой по
требности различны. Выбор этих способов во многом зависит от того, 
идет ли речь об удовлетворении постоянной или временной потреб
ности в жилье. От этого и зависит и целевое назначение жилого по
мещения. Жилые помещения, принадлежащие гражданам на праве 
собственности, предоставленные им в наем или как членам коопера
тива, рассчитаны преимущественно на удовлетворение постоянной 
потребности в жилье. Напротив, жилые помещения в общежитиях,
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маневренном фонде, служебные жилые помещения, хотя они предос
тавляются на началах найма, обычно удовлетворяют лишь временную 
потребность граждан в жилье.

Понятие жилищного фонда. Жилищное законодательство 
употребляет это понятие в течение многих десятилетий, однако его 
легальное определение до последнего времени отсутствовало. Дело 
обычно ограничивалось подразделением жилищного фонда на виды, 
причем наиболее развернутая попытка в этом направлении была 
предпринята в кодификационных актах жилищного законодательства 
восьмидесятых годов прошлого столетия. Пожалуй, впервые легаль
ное определение указанного понятия попытались сформулировать в 
Законе Республики Узбекистан от 27.12.1996г.№ 351-1 "Об основах 
государственной жилищной политики", а затем в Жилищном кодексе 
Республики Узбекистан от 28.12.1998г. № 713-1. Установлено, что 
жилищный фонд -  фонд, состоящий из жилых помещений, пригод
ных для проживания человека, включая жилые дома, квартиры, слу
жебные жилые помещения, специализированные дома (общежития, 
дома маневренного жилищного фонда, дома-интернаты для инвали
дов, ветеранов, одиноких престарелых, а также детские дома и дома 
иного специального назначения).

В жилищный фонд не входят находящиеся в жилых домах не
жилые помещения, предназначенные для торговых, бытовых и иных 
нужд непромышленного характера.

Жилищный фонд состоит из частного и государственного жи
лищных фондов.

В частный жилищный фонд входят:
-жилищный фонд, находящийся в собственности граждан (инди

видуальные жилые дома, приватизированные, построенные и приоб
ретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищно-строитель
ных и жилищных кооперативов с полностью выплаченным паевым 
взносом, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражда
нами на иных основаниях, предусмотренных законодательством);

-жилищный фонд, находящийся в собственности хозяйственных 
товариществ и обществ, кооперативов, общественных объединений, 
общественных фондов и других негосударственных юридических 
лиц, построенный или приобретенный за счет их средств на аукционе 
или на других основаниях, предусмотренных законодательством.

В государственный жилищный фонд входят:
-муниципальный жилищный фонд, находящийся в ведении ор

ганов государственной власти на местах, созданный за счет налогов,
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сборов и других платежей в местный бюджет, а также за счет иных 
поступлений по основаниям, предусмотренным законодательством;

-ведомственный жилищный фонд, находящийся в полном хозяй
ственном ведении или оперативном управлении государственных 
предприятий, учреждений и организаций;

-коммунальный жилищный фонд целевого назначения, находя
щийся в ведении органов государственной власти на местах, создан
ный за счет средств местного бюджета, а также переданный на их ба
ланс из частного, муниципального, ведомственного жилищного фон
да, используемый на условиях найма для социально незащищенных, 
малообеспеченных категорий граждан без права приватизации.

Жилым помещением признается помещение, отвечающее уста
новленным санитарным, противопожарный, техническим требовани
ям, предназначенное для постоянного проживания граждан, а также 
для использования в установленном порядке в качестве специализи
рованных домов (общежития, дома маневренного жилищного фонда, 
дома-интернаты для инвалидов, ветеранов, одиноких престарелых, а 
также детские дома и дома иного специального назначения).

Жилое помещение является недвижимым имуществом.
Согласно действующего законодательства аренда жилых поме

щений в многоквартирных жилых домах для нужд промышленного 
характера запрещается. Размещение в жилом помещении многоквар
тирного жилого дома иных предприятий, учреждений и организаций 
допускается только после перевода в установленном порядке такого 
помещения в нежилое.

Однако речь здесь идет не столько об определении жилищного 
фонда, сколько о примерном перечне жилых помещений, входящих в 
его состав. К тому же едва ли правильно включать в состав жилищно
го фонда и жилые помещения, пригодные лишь для временного про
живания. А такой вывод из приведенного определения может быть 
сделан. Другое дело, что жилые помещения могут предоставляться 
для удовлетворения не только постоянной, но и временной потребно
сти в жилье.

С учетом сказанного жилищные фонды могут быть определены 
как совокупность жилых помещений, пригодных для постоянного 
проживания, расположенных в жилых или иных строениях; помеще
ния, которые в зависимости от формы собственности, характера ис
пользования, других факторов подчиняются особому правовому ре
жиму и удовлетворяют потребности граждан в жилье постоянно или 
временно.
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Попытка классифицировать жилищные фонды по формам соб
ственности не является единственной. Выделен коммунальный жи
лищный фонд. Последнее, по-видимому, более правильно. К комму
нальному жилищному фонду относится совокупность всех жилых 
помещений, включая жилые дома, квартиры и иные жилые помеще
ния, заселенные на условиях социального найма и предоставляемые в 
пределах нормы жилой площади, жилые помещения в коммунальных 
квартирах, специализированные дома и жилые помещения в них.

При этом подчеркивается, что за гражданами, проживающими 
по договору найма в домах государственного, муниципального, ве
домственного и коммунального жилищных фондов, сохраняется пра
во найма независимо от площади занимаемого жилого помещения.

Государственный, муниципальный, ведомственный жилищные 
фонды не сводятся к коммунальному жилищному фонду. Жилые по
мещения в них предоставляются также на основании договора арен
ды. С другой стороны, такие специализированные дома, как общежи
тия, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, рассчитаны пре
имущественно на удовлетворение временной потребности в жилье и 
по своему правовому режиму существенно отличаются от тех жилых 
помещений социального использования, которые удовлетворяют по
стоянную потребность граждан в жилье. В то же время жилые поме
щения, правовой режим которых во многом сходен, оказались в раз
ных классификационных рубриках, например, общежития и служеб
ные жилые помещения. Общежития отнесены к специализированным 
домам и соответственно к коммунальному жилищному фонду, а слу
жебные жилые помещения в состав этого фонда не входят.

С учетом сказанного следует классифицировать жилые помеще
ния не столько по формам собственности, сколько в зависимости от 
оснований предоставления их в пользование граждан, поскольку 
именно этим во многом определяется правовой режим указанных по
мещений.

Следует различать:
- жилые помещения, предоставляемые по договору найма;
-жилые помещения в коммунальном жилищном фонде целевого 

назначения, предоставляемые по договору найма;
-жилищные кооперативы;
-жилые помещения, находящиеся в собственности граждан;
-служебные и специализированные жилые помещения;
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-жилые помещения, предоставляемые в пользование граждан по 
иным основаниям.

Давая краткие пояснения к предложенной классификации, отве
тим на следующий вопрос. Прежде всего, насколько оправданно в 
числе помещений, предоставляемых в пользование граждан, называть 
помещения, сдаваемые в аренду? Ведь согласно п. 2 ст.600 ГК юри
дическим лицам жилое помещение может быть предоставлено во 
владение и (или) пользование на основе договора аренды и иного до
говора. Юридическое лицо может использовать жилое помещение 
только для проживания граждан. Представляется, что арендовать жи
лые помещения могут не только юридические лица, но и граждане, 
например индивидуальные предприниматели. Главное же состоит в 
том, что арендованное жилое помещение, кто бы его ни арендовал, 
может использоваться только для проживания граждан. При этом 
арендатор может предоставлять жилое помещение для проживания 
граждан на самых различных основаниях -  и на началах договора 
найма, и на иных основаниях.

Второе пояснение связано с выделением жилых помещений, на
ходящихся в собственности граждан, поскольку ранее был сделан вы
вод о том, что отношения по удовлетворению самим собственником 
потребности в жилье в предмет жилищного права не входят, их реа
лизация происходит в пределах правоотношения собственности. В то 
же время у собственника могут возникать самые различные жилищ
ные отношения с другими лицами -  с членами его семьи (в том числе 
и бывшими), нанимателями, временными жильцами. Этим и объясня
ется выделение жилых помещений, находящихся в собственности 
граждан, поскольку возникающие по поводу указанных помещений 
жилищные отношения отличаются значительной спецификой.

Наконец, о каких иных основаниях предоставления жилых по
мещений в пользование граждан, которые не укладываются в пред
шествующие классификационные рубрики, идет речь? Подробнее об 
этом сказано в дальнейшем. Здесь же ограничимся наглядным приме
ром. Допустим, гражданин заключил с юридическим лицом договор 
пожизненного содержания с иждивением. По этому договору жилое 
помещение перешло в собственность юридического лица, а последнее 
в числе прочих приняло на себя обязательство обеспечить граждани
ну право пожизненного проживания в указанном помещении или н 
его части. В данном случае право пользования жилым помещением
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возникает у гражданина -  получателя ренты по основанию, которое 
не укладывается ни в одну из предшествующих рубрик.

Понятие жилищного правоотношения. Понятие жилищного 
правоотношения является собирательным, охватывающим правоот
ношения различной отраслевой и видовой принадлежности. Это -  от
ношения по управлению и эксплуатации жилищного фонда, обеспе
чению его сохранности, учету нуждающихся в жилье граждан и пре
доставлению жилых помещений, а также отношения по использо
ванию пригодных для постоянного проживания жилых помещений, 
полученных по самым различным основаниям (наём, аренда, членст
во в жилищно-строительном и жилищном кооперативе, семейные от
ношения с гражданином, имеющим дом или квартиру в собственно
сти, предоставление жилья в силу рентных обязательств, по завеща
тельному отказу и т.д.). Понятием "жилищные отношения" охваты
ваются не только отношения по использованию жилых помещений 
нанимателями, членами кооперативов, получателями ренты, отказо
получателями и другими гражданами, но также неразрывно связан
ные с ними отношения по управлению и эксплуатации жилищного 
фонда, обеспечению его сохранности, учету нуждающихся в жилье 
граждан и распределению жилой площади. Таким образом, понятие 
"жилищные отношения" является собирательным. На это следует об
ратить особое внимание, поскольку в обыденном сознании жилищ
ные отношения ассоциируются с отношениями по использованию 
уже полученного или приобретенного жилья.

Жилищное законодательство регулирует, с одной стороны, ор
ганизационные отношения, которые складываются на началах власти 
и подчинения (например, по управлению жилищным фондом, по уче
ту нуждающихся в жилье граждан и распределению жилых помеще
ний), а с другой -  отношения, которые складываются на началах ра
венства их участников и, в свою очередь, подразделяются на имуще
ственные и личные неимущественные. Имущественные отношения, 
регулируемые жилищным законодательством, как правило, возмезд
ные (например, по найму жилых помещений); личные неимущест
венные отношения обычно неразрывно связаны с имущественными. 
Таковы отношения соседства в коммунальной квартире.

Таким образом, действие жилищного законодательства распро
страняется на разнородные общественные отношения, к которым 
применяются различные методы правового регулирования, хотя ука
занные отношения и подпадают под собирательное понятие "жилищ
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ные отношения". Их регулирование происходит путем применения 
различных по своей отраслевой принадлежности правовых норм: го
сударственного, административного, гражданского и иных отраслей 
права, причем далеко не все из них кодифицированы. Именно поэто
му жилищное законодательство и относится к комплексным право
вым образованиям, состоящим из различных по своей юридической 
природе нормативных актов и норм.

Характеристика жилищных правоотношений не завершается их 
отнесением к определенным отраслям права. Необходимо учитывать, 
к какому виду правоотношений, хотя бы в пределах гражданского 
права, они относятся. Напомним, что, помимо деления гражданских 
правоотношений на имущественные и личные неимущественные, они 
классифицируются по таким видам, как абсолютные и относитель
ные, вещные и обязательственные. Поскольку правоотношения соб
ственности не включаются в число жилищных, ни одно из жилищных 
правоотношений нельзя отнести к абсолютным, хотя многие из них и 
оказывают отраженное действие на всех третьих лиц. Решающее 
влияние на юридическую природу указанных отношений имеет пра
вовая связь пользователя жилого помещения с его собственником или 
уполномоченным им органом, которая носит не абсолютный, а отно
сительный характер. Это можно сказать и об отношениях нанимателя 
с наймодателем, и об отношениях члена кооператива, не выкупивше
го квартиру, с кооперативом, и об отношениях собственника жилого 
помещения с членами его семьи и обо всех других отношениях, в ко
торых пользователю жилого помещения противостоит конкретное 
лицо -  собственник жилого помещения, уполномоченный им орган 
или иное лицо, предоставившее данное помещение в пользование 
конкретному лицу или группе лиц.

На вопрос же, тяготеет ли жилищное правоотношение к вещным 
или обязательственным, однозначно ответить нельзя. Ответ на него 
зависит от того, есть ли достаточные основания признать право поль
зователя жилого помещения вещным или нет.

К вещным могут быть отнесены: право члена кооператива на 
кооперативную квартиру до ее выкупа, а также права на квартиру 
членов его семьи (после выкупа квартира становится его собственно
стью, а потому признание права на нее вещным не вызывает сомне
ний); права членов семьи на жилое помещение, принадлежащее гра
жданину на праве собственности; право на жилое помещение получа
теля ренты; право на жилое помещение в силу завещательного отказа.
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Всем этим правам свойственна такие присущие вещному праву 
признаки, как право следования и абсолютный характер защиты (п.п. 
2 и 3 ст. 164 ГК). Абсолютные и относительные, вещные и обязатель
ственные правоотношения нередко сосуществуют и переходят друг в 
друга. Сказанное в полной мере распространяется на жилищные и 
тесно связанные с ними отношен**- Так’ Д° приватизации квартиры 
наниматель и члены его семьи находились с собственником квартиры 
или уполномоченным им органом 0 жилищном правоотношении обя
зательственного типа. После привЗ'Г™1™ квартиры возникло право
отношение собственности, к о т о р о е  носит абсолютный и вещный ха
рактер. Если участниками приватизации являются все члены семьи и,
кроме них, в квартире никто не проживает> то все они в этом пРав0‘ 
отношении выступают в к а ч е с т в е  управомоченных лиц и действие 
жилищного правоотношения прекращается- Если же не все члены се
мьи, давшие согласие на приватиз^цию (его получение обязательно), 
являются ее участниками, то наряДУ с правоотношением собственно
сти возникает жилищное правоот^шение собственника (сособствен- 
ников) с членами его семьи, которое является относительным и в то 
же время вещным. Если же в квЗр™Ре проживают другие лица, то 
правоотношение с ними с о б с т в е н н а  квартиры, будучи жилищным,
является и относительным и обязаТельственньм'

Заметим также, что такие пр1*знаки’ как право следования и а - 
солютный характер защиты, м ог^  быть свойственны и другим жи
лищным правам. А это лишний р*3 подтверждает, что грань, разде
ляющая вещные и о б я з а т е л ь с т в е н н ы е  жилищные права, условна и
подвижна. „ _

Возникновение жилищный правоотношении. В соответствии
со ст. 600 Жилищного кодекса республики Узбекистан основанием 
возникновения права на жилые помещения социального использова
ния предусмотрена сдача жилых помещений в аренду По договору 
найма жилого помещения в к ом м У н а л ь н о м  жилищном фонде целево
го назначения предоставляются гражданам по договору найма жилого 
помещения нанимателю во в л а д е в  и пользование для проживания в 
нем. По договору аренды жилое помещение может быть предостав
лено арендатору во владение и (**ли) пользование. Очевидно, жилое 
помещение может быть п р е д о с т з ^ е н о  арендатору либо во владение 
и пользование либо только в пользование. Например, юридическое 
лицо арендует здание под о б щ е н и е  для своих работников. Часть 
помещений предназначена для пр°жив™  работников, а часть -  для
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удовлетворения иных социально-бытовых нужд (столовая, спортив
ный зал, лечебные кабинеты, лекторий, прачечная, душевые, бытонки 
и т.д.). И те, и другие помещения находятся как во владении, так и н 
пользовании арендатора. Видимо, не случайно законодатель преду
смотрел сдачи в аренду недвижимости в жилищной сфере, включая 
жилые помещения. В приведенном примере это и имеет место. Если 
же организация, на балансе которой находится здание, сдает в аренду 
под общежитие лишь часть расположенных внутри здания жилых 
помещений (например, несколько комнат с таким-то количеством 
мест), а другие использует под общежитие сама, то сдаваемые в арен
ду помещения поступают не во владение, а лишь в пользование арен
датора, а тот, в свою очередь, предоставляет их для проживания сво
им работникам.

Наконец, в п. 2 ст. 600 ГК говорится о предоставлении юридиче
ским лицам жилого помещения во владение и (или) пользование на 
основе не только договора аренды, но и иного договора. Например, 
по договору подряда предусмотрена обязанность заказчика предоста
вить подрядчику жилые помещения для размещения рабочих подряд
чика на время строительных работ.

Но, пожалуй, наиболее существенные особенности, отличающие 
договора найма жилого помещения в коммунальном жилищном фон
де целевого назначения от социального найма жилья, состоят в том, 
что размер недвижимости в жилищной сфере, включая жилые поме
щения, сдаваемой в коммерческий наем (аренду), не ограничивается и 
что за это взимается плата, устанавливаемая в договоре аренды (дого
ворная плата).

Итак, если основанием для заселения жилого помещения по до- 
f говору социального найма жилья служит ордер на жилое помещение, 

то для заселения жилого помещения, сдаваемого по договору найма 
или в аренду, -  соответственно договор найма жилого помещения или 

; договор аренды.
В соответствии со ст. 32 ЖК члены семьи собственника жилого 

дома, квартиры, а также граждане, постоянно проживающие с ним, 
х вправе пользоваться наравне с ним помещениями в доме, квартире,
• если при их вселении не было письменно оговорено иное. Они вправе 
V вселять в предоставленное им собственником жилое помещение Ceo
s'' их несовершеннолетних детей, вселение других членов семьи допус- 
I кается только с согласия собственника жилого дома, квартиры. Право 
I пользования жилым помещением сохраняется за этими лицами и в
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случае прекращения семейных отношений с собственником жилого 
дома, квартиры. Порядок пользования жилым помещением между 
собственником дома, квартиры и бывшими членами его семьи, а так
же гражданами, постоянно проживающими с ним, определяется со
глашением сторон.

Членами семьи собственника жилого помещения признаются 
постоянно проживающие совместно с ним супруг и их дети. Родители 
супругов, а также дети, имеющие свои семьи и постоянно прожи
вающие с собственником, могут быть признаны членами семьи соб
ственника только по взаимному согласию, если ранее они не приоб
рели это право.

Нетрудоспособные иждивенцы, а также граждане, постоянно 
проживающие совместно с собственником, могут быть признаны 
членами его семьи, если они ведут с ним общее хозяйство и прописа
ны в его жилом помещении.

Отчуждение жилого помещения, в котором проживают несо
вершеннолетние члены семьи собственника при отсутствии родите
лей, допускается с согласия органа опеки и попечительства.

Совершеннолетние члены семьи собственника приватизирован
ной квартиры или дома и лица, давшие согласие на приватизацию 
жилья, обладают равными правами и несут равные обязанности в от
ношении приватизированной квартиры или дома, являющегося их 
общей собственностью, в порядке, установленном законом.

Продажа, мена, дарение или сдача внаем, в аренду приватизиро
ванной квартиры или дома производятся с согласия совершеннолет
них членов семьи собственника квартиры или дома и лиц, давших со
гласие на приватизацию квартиры или дома. Интересы несовершен
нолетних членов семьи собственника приватизированного жилья 
представляют их родители, а при их отсутствии - органы опеки и по
печительства.

В случае невозможности проживания в одной приватизирован
ной квартире или доме собственников жилого помещения, по реше
нию суда один из собственников может быть выселен с возложением 
на другого собственника выплаты выселяемому его доли в общей 
собственности на квартиру или дом в денежном выражении по ры
ночной цене на день рассмотрения дела судом или приобретения вза
мен занимаемого жилого помещения другого жилого помещения, со
ответствующего его доле в общей собственности.

286



Споры между собственником жилого дома или квартиры, чле
нами его семьи, гражданами, постоянно проживающими с ним, и 
бывшим членом семьи о пользовании жилым помещением и о разме
ре участия в расходах разрешаются в судебном порядке.

Как договор найма жилого помещения, так и аренда относятся к 
консенсуальным, взаимным и возмездным договорам.

Возникновение права на жилые помещения в домах жилищ
но-строительных и жилищных кооперативов. За последние годы в 
положении жилищно-строительных и жилищных кооперативов, их 
членов и других лиц, проживающих в кооперативных домах, про
изошли существенные изменения, вызванные целым рядом обстоя
тельств. Во-первых, установлено, что член кооператива, который вы
купил свою квартиру, т.е. полностью выплатил паевой взнос, стано
вится ее собственником со всеми вытекающими из этого последст
виями. Во-вторых, предусмотрено, что если хотя бы один из членов 
кооператива стал собственником квартиры, то кооператив переводит
ся в разряд товарищества собственников жилья, т. е. происходит его 
преобразование в юридическое лицо иной организационно-правовой 
формы. В-третьих, существенно изменился и круг относящихся к 
кооперативам нормативных актов. Жилищно-строительные и жи
лищные кооперативы, будучи потребительскими кооперативами, от
носятся к некоммерческим организациям. Они возникают в норма- 
тивно-явочном порядке с момента их регистрации в качестве юриди
ческих лиц. С этого же момента возникает и членство в кооперативе 
для учредивших его лиц. Для возникновения у этих лиц права на коо
перативную квартиру, помимо членства, необходимо решение общего 
собрания или собрания уполномоченных членов кооператива о закре
плении данной квартиры за пайщиком. Ордер на кооперативную 
квартиру, который выдается пайщику органом государственной вла
сти или органом 'местного самоуправления, не относится к числу 
юридических фактов, порождающих у пайщика право на квартиру. 
Гражданин может оспорить в судебном порядке как исключение его 
Из числа учредителей кооператива (например, на стадии государст
венной регистрации кооператива как юридического лица), так и отказ 
закрепить за ним квартиру, на которую он претендует, либо отказ вы
дать на нее ордер.

До выкупа квартиры она находится в собственности кооперати
ва как юридического лица, а сам пайщик приобретает на нее жилищ
ное право и становится участником жилищного правоотношения, ко-
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торос связывает его с кооперативом. Этим, однако, жилищные право
отношения в кооперативе не исчерпываются. Наряду с самим пайщи
ком в квартире могут проживать и члены его семьи, в том числе и те, 
которые имеют долю в паенакоплении, а также другие лица. Напри
мер, член кооператива при соблюдении требуемых законом условий 
может сдать квартиру или ее часть внаем. Все указанные лица также 
находятся в жилищных правоотношениях как с самим пайщиком, так 
и при определенных обстоятельствах с кооперативом.

Круг лиц, проживающих в кооперативных домах, претерпевает 
существенные изменения. Они происходят в результате изменений в 
составе семьи пайщика, обмена жилых помещений, наследования и 
многих других юридически значимых обстоятельств. Со временем 
меняется и состав членов кооператива. Следует при этом различать 
граждан, которые имеют преимущественное право на вступление в 
данный кооператив в силу гражданско-правовых оснований, и граж
дан, которые могут быть приняты в кооператив на общих основаниях. 
К числу первых относятся лица, которые претендуют на вступление в 
кооператив в результате открытия наследства (к таковым до выкупа 
квартиры относятся лишь те, кто на момент открытия наследства 
проживали совместно с наследодателем в кооперативной квартире), 
обмена жилых помещений, раздела квартиры между супругами, полу
чения освободившегося в кооперативе помещения (к таковым отно
сятся лишь те, кто уже проживают в кооперативном доме), лица, ко
торым член кооператива передал свой пай, и т.д. Указанные лица 
принимаются в кооператив по решению общего собрания (собрания 
уполномоченных), причем никакой санкции органов государственной 
власти или органов местного самоуправления для возникновения у 
них членства со всеми вытекающими из этого последствиями, в том 
числе и в отношении права на жилое помещение, не требуется. Отказ 
в приеме в кооператив, равно как и отказ в выдаче ордера, заинтере
сованные лица могут оспорить в судебном порядке.

Если же гражданин вступает в кооператив на общих основаниях, 
то для этого, помимо решения общего собрания, требуется санкция 
органов местной власти. Однако отказ санкционировать вступление 
гражданина в кооператив также может быть обжалован в судебном 
порядке.

До сих пор речь шла о жилищных отношениях, которые склады
ваются в кооперативе до выкупа квартиры (квартир). Но и после того, 
как квартиры выкуплены и перешли в собственность членов коопера
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тива, жилищные отношения в нем не исчезают бесследно. Правда, 
сам член кооператива, независимо от того, остался ли он в коопера
тиве или вышел из него, взамен жилищного права приобретает на 
квартиру право собственности. Тем не менее, он продолжает оста
ваться в жилищных отношениях, как с членами своей семьи, так и с 
другими лицами, которые на том, или ином основании проживают в 
его квартире, хотя эти отношения и претерпевают изменения по срав
нению с тем, как складывались до выкупа квартиры.

Сказанное подтверждает ранее сделанный вывод о том, что жи
лищные отношения в кооперативе как до, так и после выкупа кварти
ры существуют, а основания их возникновения нуждаются в норма
тивном урегулировании и самостоятельном изучении.

Возникновение права на жилые помещения, находящиеся в 
.частной собственности граждан. Если жилое помещение, будь то 
дом или квартира, принадлежит гражданину на праве собственности 
и никто, кроме самого собственника, в этом помещении не прожива
ет, то по поводу указанного помещения жилищных правоотношений 
вообще не возникает. Реализация права на жилое помещение как 
субъективного гражданского права в данном случае не выходит за 
пределы правоотношения собственности. Но так бывает далеко не 
всегда. Как правило, кроме собственника в этом жилом помещении 
проживают и другие лица. К ним относятся и члены семьи собствен
ника, и отказополучатели, и получатели ренты, и наниматели, и вре
менные жильцы, и другие лица. Со всеми этими лицами собственник 
может находиться в жилищных правоотношениях. В связи с привати
зацией жилого фонда случаи, когда правоотношения собственности 
переплетаются с жилищными и иными правоотношениями, участи
лись. Например, члены семьи нанимателя жилого помещения дают 
согласие на его приватизацию, но сами участниками приватизации 
быть не хотят. В результате приватизации наниматель становится 
собственником жилого помещения и у него возникают жилищные 
правоотношения с членами семьи, которые не являются участниками 
приватизации. Если на момент приватизации жилое помещение было 
сдано в поднаем, то после приватизации вместо отношений поднайма 
возникают отношения найма, но к ним, если собственник не желает 
признавать за бывшим поднанимателем самостоятельное право поль
зования жилым помещением, нужно применять нормы о поднайме.

Таким образом, основанием возникновения жилищных правоот
ношений с собственником жилого помещения могут служить семсй-
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ные отношения с собственником, сдача помещения внаем, исполне
ние завещательного отказа или рентных обязательств или поселение в 
помещении временных жильцов. При продаже жилых помещений, в 
которых проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом 
право пользования помещением после его приобретения покупате
лем, перечень этих лиц с указанием их права на пользование прода
ваемым помещением относится к существенным условиям договора 
купли-продажи ( п. 1 ст. 386 ГК).

Итак, жилищные правоотношения по поводу жилых помещений, 
принадлежащих гражданам на праве собственности, широко распро
странены и в связи с приватизацией жилищного фонда имеют устой
чивую тенденцию к росту.

Возникновение права на служебные и специализированные 
жилые помещения. Служебные жилые помещения и общежития все
гда подчинялись в нашем законодательстве более жесткому правово
му режиму по сравнению с обычными жилыми помещениями в домах 
государственного, муниципального, ведомственного и коммунально
го жилищного фонда целевого назначения. Целевым назначением 
служебных жилых помещений и общежитий определяется особый 
порядок предоставления права пользования указанными помещения
ми, установленные законом существенные ограничения при реализа
ции этого права, специальные основания его прекращения. Целый ряд 
общих норм жилищного законодательства не распространяются на 
служебные жилые помещения, а иногда и неприменимы к ним по са
мому существу дела.

Законодательство о служебных жилых помещениях и общежи
тиях развивается противоречиво. С одной стороны, наблюдается тен
денция расселения общежитий и использования помещений в них при 
соответствующем переоборудовании в качестве обычных жилых по
мещений, сдаваемых внаем или в аренду. Появилось немало семей
ных общежитий, предназначенных не для поселения одиночек, а для 
проживания семей, в первую очередь молодежных. А это позволяет 
многим молодым людям вовремя создать семью, не обрекая себя на 
безбрачие и случайные связи, что чревато самыми негативными по
следствиями. С другой стороны, нередко наблюдались и наблюдают
ся попытки подвести под служебные жилые помещения и общежития 
обычные жилые помещения в целях ужесточения их правового режи
ма и снижения уровня гарантий для проживающих в них лиц, причем 
иногда этому придается обратная сила. А это уж совсем недопустимо.
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Поэтому крайне важно четко ответить на вопрос, какие помещения 
относятся к служебным жилым помещениям и общежитиям, и опре
делить, кому и на каких условиях они могут быть предоставлены.

Согласно ст. 75 ЖК служебные жилые помещения предназна
чаются для заселения гражданами, которые в связи с характером их 
трудовых отношений должны проживать по месту работы или вблизи 
от него. Жилое помещение включается в число служебных решением 
районного или городского хокимията. Под служебные жилые поме
щения выделяются, как правило, отдельные квартиры.

Жилые помещения в жилищных, жилищно-строительных коо
перативах, товариществах собственников жилья могут включаться в 
число служебных лишь с согласия общего собрания (собрания упол- 

i. номоченных) их членов.
£ Служебные жилые помещения предоставляются по решению 

администрации предприятия, учреждения, организации, органа 
г управления иной кооперативной или общественной организации, в
• ведении которых находятся эти помещения. На основании принятого 

решения соответствующий орган районной или городской хокимият 
выдает гражданину ордер на служебное жилое помещение. В свою

; очередь, ордер служит основанием для заключения с гражданином,
- на имя которого выдан ордер, письменного договора найма жилого 

помещения. Он заключается на все время работы нанимателя, в связи 
| с которой это помещение ему предоставлено.
' Таким образом, для признания жилого помещения служебным 
! оно должно, во-первых, еще до предоставления его работнику быть 
|  включено в число служебных решением соответствующего органа; 
i во-вторых, предоставлено лицу, которое по характеру возложенных 
I на него обязанностей может быть поселено на служебной площади; в- 
I третьих, предоставлено работнику по специальному ордеру. При от- 
I сутствии хотя бы одного из этих условий на помещение не может 
I быть распространен правовой режим служебной жилой площади.
| Право на служебное жилое помещение возникает у работника на
I основании юридического состава, элементами которого являются, во
-первых, решение соответствующего органа о предоставлении данно-
• му лицу служебного жилого помещения; во-вторых, выданный этому 
;• лицу ордер на указанное помещение; в-третьих, письменный договор 
. Жилищного найма.

Что же касается общежитий, то они используются для прожива
ния в период работы или обучения рабочих, служащих, студентов,
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слушателей, учащихся и других граждан. Под общежития предостав
ляются специально построенные или переоборудованные для этих 
целей жилые дома. Общежития укомплектовываются мебелью, дру
гими предметами культурно-бытового назначения, необходимыми 
для проживания, занятий и отдыха граждан. Не допускается исполь
зование под общежития жилых помещений в жилых домах, предна
значенных для постоянного проживания, пользование которыми 
осуществляется по договору жилищного найма.

Общежития подлежат регистрацию в районном или городском 
хокимияте. Принадлежность помещения к общежитию определяется 
наличием санитарного паспорта. Положение о порядке предоставле
ния служебных жилых помещений утверждено постановлением Ка
бинета Министров Республики Узбекистан от 27 января 2000г. №24'; 
Типовой договор найма служебного жилого помещения -  постанов
лением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 января 
2000г. №242.

В качестве жилой площади для проживания работников, служа
щих, студентов, учащихся, а также других граждан в период работы, 
службы или учебы могут использоваться общежития. Под общежития 
предоставляются специально построенные или переоборудованные 
для этих целей жилые дома. Общежития укомплектовываются мебе
лью, другими предметами культурно-бытового назначения, необхо
димыми для проживания, занятий и отдыха граждан, проживающих в 
них.

Порядок предоставления помещений в общежитиях и пользова
ния ими определяется Кабинетом Министров Республики Узбеки
стан.

Переоборудование жилых домов под общежития, а также пре
доставление общежитиям статуса жилых домов осуществляются соб
ственниками жилищных фондов по согласованию с органами госу
дарственной власти на местах.

Семьям предоставляются изолированные помещения. Договоры 
па пользование жилой площадью в общежитиях не заключаются.

Иные основания возникновения права на жилые помеще
ния. Рассмотренные выше основания возникновения права на жилые 
помещения не являются исчерпывающими. Встречаются, хотя и не 
столь часто, и иные основания. Помимо случая, когда у гражданина

1 Собрание ’шконодптельстна Республики Узбекистан. 2002г. №10. Ст.79.
2 Там же.
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право на жилое помещение возникает как у получателя ренты по до
говору с юридическим лицом, о чем уже говорилось, граждане могут 
получить помещение в бесплатное пользование.

К числу иных оснований возникновения права на жилые поме
щения можно отнести случаи деприватизации жилья, которые полу
чили на практике достаточно широкое распространение. Гражданин, 
который в свое время воспользовался правом на приватизацию госу
дарственного или муниципального жилья, отказывается от права соб
ственности на него и остается проживать в том же жилом помещении 
как наниматель. В данном случае имеет место прекращение правоот
ношения собственности и возникновение взамен него жилищного 
правоотношения, в котором соответствующий государственный или 

, муниципальный орган выступает в качестве наймодателя, а гражда- 
нин, отказавшийся от права собственности, -  в качестве нанимателя.

Одним из оснований возникновения права на жилые помещения 
является их обмен, при котором гражданин утрачивает право на 
прежнее жилое помещение и приобретает право на другое жилое по
мещение, которое используется им на началах найма или на иных ос
нованиях, порождающих жилищные правоотношения (например, на
ниматель обменял занимаемое им жилое помещение на кооператив
ную квартиру с не полностью выплаченным паевым взносом). Сло
вом, право на жилое п о м е щ е н и е  может возникнуть у гражданина в 
силу самых различных оснований. Соответственно этому возникает и 
жилищное правоотношение, элементом которого указанное право яв
ляется.

Стороны к жилищных правоотношениях. Наименование сто- 
; вон в жилищных правоотношениях, их правовое положение зависят 

от гого, в силу каких оснований указанные правоотношения возни
кают. Ясно, например, что если жилищное правоотношение возника
ет на основе договора жилищного найма, то в качестве сторон в нем 
выступают наймодатель и наниматель. Поскольку договор жилищно
го найма -  договор взаимный, налицо как активная, так и пассивная 
множественность.

По договору найма жилого помещения, проживающие совмест
но с нанимателем члены его семьи являются сонанимателями незави
симо оттого, заключен ли по этому поводу договор между ними и на
нимателем. Такой вывод может быть сделан как на основании п. 2 ст. 
601 ГК, так и путем систематического толкования п. 2 ст. 601 и ст. 
606 ГК.
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С учетом специфики оснований возникновения права на жилое 
помещение следует подходить и к определению сторон в других жи
лищных правоотношениях. Так, в кооперативных домах с не полно
стью выплаченным паевым взносом это -  соответствующий коопера
тив (жилищно-строительный и жилищный) и член кооператива, а 
также член его сёмьи, за которым признано право на часть паенакоп- 
ления. Наряду с этим существуют жилищные правоотношения между 
членом кооператива, с одной стороны, и членами его семьи, а также 
иными лицами, которые проживают й кооперативной квартире, с дру
гой. После выкупа квартиры жилищное правоотношение между ли
цом, выкупившим квартиру, и кооперативом прекращается и взамен 
него возникает правоотношение собственности. Что же касается жи
лищных правоотношений гражданина, выкупившего квартиру, с дру
гими проживающими в квартире лицами, то они сохраняются, но 
претерпевают изменения с учетом изменений правового режима 
квартиры.

Члены семьи пользователя жилого помещения. Краеуголь
ным в жилищном праве является положение о том, что члены семьи 
пользователя жилого помещения, постоянно проживающие совмест
но с ним, независимо от того, по каким основаниям жилое помещение 
получено, вправе пользоваться жилым помещением наравне с ним, 
причем прекращение семейных отношений само по себе не влечет 
прекращения права пользования. Поскольку, однако, эти граждане 
имеют равные с нанимателем права по пользованию жилым помеще
нием, не подлежит сомнению, что к указанным гражданам в подав
ляющем большинстве случаев как раз и относятся члены семьи нани
мателя, хотя круг тех и других лиц может и не совпадать.

Круг членов семьи определен в ч. 2 ст. 32 ЖК, рассчитанной на 
жилищный наем, причем на ту его разновидность, которая ныне име
нуется договором найма жилого помещения. Согласно ч. 2 ст. 32 ЖК 
к членам семьи нанимателя относятся супруг нанимателя, их дети и 
родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в 
исключительных случаях и иные лица могут быть признаны членами 
семьи нанимателя, если они проживают совместно с нанимателем и 
ведут с ним общее хозяйство. При определении лиц, относящихся к 
супругам, их детям и родителям супругов, подлежит руководство
ваться нормами семейно-брачного законодательства. К супругам от
носятся, во-первых, лица, брак которых зарегистрирован в органах 
загса; во-вторых, лица, совершившие религиозный брак, приравни
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ваемый к гражданскому браку; в-третьих, лица, фактические брачные 
отношения которых признаны судом. Основанием возникновения 
взаимных прав и обязанностей родителей и детей является происхож
дение детей, удостоверенное в установленном законом порядке (ст. 
71 СК). Условия и порядок установления происхождения детей опре
делены гл. 10 СК.

Жилищные права детей, родившихся в браке, признанном не
действительным, или в течение трехсот дней со дня признания брака 
недействительным, приравниваются к правам детей, родившихся в 
действительном браке (п. 2 ст. 60 и ст. 64 СК).

Жилищные права усыновленных и усыновителей приравнива
ются к жилищным правам детей и родителей.

Членами семьи в жилищных правоотношениях могут быть при
гнаны и другие лица, указанные в ч. 2 ст. 32 ЖК. Это -  другие родст
венники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях 
и иные лица.

Другие (т.е. не относящиеся к детям и родителям) родственники 
могут быть признаны членами семьи независимо от степени родства. 
К нетрудоспособным относятся лица, не достигшие 18 лет (учащиеся
-  23 лет), женщины, достигшие 55 лет, мужчины -  60 лет, а также ин
валиды I, II и Ш групп, в том числе инвалиды с детства. Состоящими 
(состоявшими) на иждивении нанимателя следует считать нетрудо
способных лиц, которые находятся (находились) на полном содержа
нии нанимателя или получают (получали) от него такую регулярную 

; помощь, которая является (являлась) для них одним из основных ис
точников существования. Помимо родственников и нетрудоспособ
ных иждивенцев, членами семьи нанимателя в исключительных слу

чаях могут быть признаны и иные лица. Это, в частности, лица, фак
тические брачные отношения которых не признаны судом; лица, брак 
[которых признан недействительным; лица, родившиеся вне брака, 
при отсутствии оснований для признания отцовства.

Пожалуй, наиболее сложно определить правовое положение 
Проживающих в жилом помещении лиц, брак которых признан не
действительным. Решая этот вопрос, следует учитывать, по каким ос
нованиям брак признан недействительным; мотивы вступления в 
брак; на какой площади проживали супруги на момент вступления в 
брак и на какой проживают в настоящее время; родились ли в браке 
Йети и все другие обстоятельства, которые позволят установить, обра
зовали ли указанные лица семью или нет. Так, если один из супругов
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скрыл от другого, что уже находится в зарегистрированном браке, и 
вступил в новый брак не в целях создания семьи, а ради завладения 
жилой площадью супруга, находившегося в неведении, то ни о каком 
приобретении двоеженцем права на площадь обманутого супруга и 
речи быть не может.

Все лица, которые отнесены в ч. 2 ст. 32 ЖК к членам семьи, 
приобретают право на площадь наравне с нанимателем при условии, 
что они проживают совместно с ним. Другие родственники, нетрудо
способные иждивенцы и тем более иные лица для приобретения пра
ва на площадь, помимо совместного с нанимателем проживания, 
должны вести с ним общее хозяйство.

Если члены семьи нанимателя перестали быть таковыми (семья 
полностью или частично распалась), но продолжают проживать в за
нимаемом жилом помещении, они имеют такие же права и обязан
ности, как наниматель и члены его семьи.

Поднаниматели, временные жильцы и иные лица, не имею
щие самостоятельного права пользования жилым помещением. 
Помимо лиц, имеющих право пользования жилым помещением на
равне с нанимателем, членом кооператива или собственником, в ка
честве сторон в жилищных правоотношениях могут выступать и та
кие лица, которым самостоятельное право пользования жилым поме
щением не принадлежит. Их права зависимы и производим от прав 
тех лиц, которые пользуются жилым помещением самостоятельно, в 
первую очередь, от прав нанимателя, собственника или члена коопе
ратива. От воли указанных лиц зависит само вселение на жилую 
площадь тех лиц, которые не приобретают на нее самостоятельного 
права. Правовое положение поднанимателей, временных жильцов и 
иных лиц, не обладающих самостоятельным правом пользования жи
лым помещением, определено в части второй ГК (см. ст. 609 и 613 
ГК) и в ЖК (см. ч. 2 ст. 57, ст. 61 ЖК), нормы которого подлежат 
применению лишь в части, не противоречащей позднее принятым за
конодательным актам. Обратим внимание на то, что ст. 609 ГК, опре
деляющая правовое положение временных жильцов, в полной мере 
распространяется на наем жилого помещения.

Основное отличие поднайма от поселения на площади времен
ных жильцов состоит в том, что в поднаем жилое помещение сдается 
за плату, тогда как временные жильцы пользуются им безвозмездно.

Для вселения на жилую площадь, как поднанимателей, так и 
временных жильцов требуется согласие всех лиц, которые вместе с
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нанимателем постоянно проживают на данной площади. Правда, со
блюдение этого условия прямо предусмотрено лишь в отношении по
селения временных жильцов, однако путем систематического толко
вания закона может быть сделан вывод, что оно должно соблюдаться 
и при сдаче жилой площади в поднаем.

По-разному подходит законодатель и к тому, требуется ли со
гласие наймодателя при сдаче жилой площади в поднаем и поселении 
временных жильцов. Для поднайма такое согласие обязательно, в то 
время как поселение временного жильца производится с предвари
тельным уведомлением наймодателя, причем последний может за
претить проживание временных жильцов, если в результате этого 
норма жилой площади на одного проживающего не будет достигать 
той нормы, которая установлена законодательством. В соответствии 
со ст. 42 ЖК речь в данном случае идет о норме жилой площади в 
размере 16 кв. м на человека. Условия сдачи жилой площади в подна
ем формулируются более жестко. Помимо того, что для этого требу
ется получить согласие наймодателя, договор поднайма может быть 
заключен лишь при обязательном соблюдении требований законода
тельства о норме жилой площади на одного человека. Иными слова- 

, ми, если в результате сдачи жилой площади в поднаем на каждого 
проживающего в жилом помещении, предоставленном внаем, будет 
приходиться менее 16 кв. м жилой площади, то независимо от того, 
какова обеспеченность жилой площадью в данный момент, сдача жи- 

[ лой площади в поднаем не допускается (ч.2 ст.58 ЖК). При этом в 
расчет нужно брать всех проживающих в жилом помещении лиц, не
зависимо от того, имеют ли они самостоятельное право на площадь 
или нет. Учитываются не все жилые помещения в квартире, а лишь те 

; из них, которые предоставлены нанимателю, желающему сдать эти 
помещения или часть из них в поднаем.

По-разному определяются срок, на который допускается посе
ление временных жильцов, и срок договора поднайма. Срок прожи
вания временных жильцов не может превышать шести месяцев, а 
срок договора поднайма -  срока договора найма жилого помещения. 
При досрочном прекращении договора найма прекращается и договор 
поднайма. В случае прекращения договора найма (например, вслед
ствие смерти нанимателя) договор поднайма также прекращается, хо
тя бы к этому моменту срок, на который последний был заключен, 
еще не истек.
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При заключении договора поднайма без указания срока нанима
тель обязан предупредить поднанимателя о прекращении договора 
поднайма за три месяца. Что же касается временных жильцов, то они 
обязаны освободить помещение по истечении срока, на который по
селены, а если срок согласован не был, то не позднее семи дней после 
предъявления к ним соответствующего требования.

На договор найма жилого помещения распространяются преду
смотренные ст. 58 ЖК условия, при которых сдача помещения в под
наем не допускается. При этом отказ соседей в коммунальной квар
тире дать согласие на сдачу жилой площади в поднаем оспариванию 
ни в судебном, ни в каком другом порядке не подлежит. Что же каса
ется платы за сдачу жилого помещения в поднаем, то она устанав
ливается теперь по соглашению сторон. В то же время граждане, 
сдающие жилое помещение в поднаем, должны указывать ее в декла
рациях о доходах, представляемых в налоговую инспекцию.

Наниматель, который сдает жилое помещение в поднаем или 
разрешает проживание в нем временных жильцов, представляет их 
перед наймодателем. Именно поэтому в законе предусмотрено, что 
ответственным по договору жилищного найма остается наниматель, 
который отвечает перед наймодателем за действия как поднанимате
лей, так и временных жильцов. Поселить на жилую площадь лиц, не 
приобретающих на нее самостоятельного права, может не только на
ниматель, но также арендатор, член кооператива, не выплативший 
паевой взнос, собственник и т.д. Поселение указанных лиц может 
иметь место по самым различным основаниям. Это могут быть слу
чаи поселения опекунов на площадь подопечных (ч. 4 ст. 51 ЖК); пе
редачи ребенка в приемную семью; поселения домработницы и т.д. 
Во всех указанных случаях поселяемые лица, независимо от того, на 
какую площадь и по каким основаниям они поселены, не приобрета
ют на нее самостоятельного права и сохраняют право на ту площадь, 
на которой ранее проживали, либо при наличии предусмотренных за
коном условий подлежат обеспечению другой площадью. При этом 
они могут пользоваться предоставляемой площадью как возмездно, 
так и безвозмездно. Самостоятельное право на площадь они смогут 
приобрести лишь при наличии предусмотренных законом оснований. 
Чаще всего это бывает, когда поселяемое лицо становится членом се
мьи того лица, к которому вселилось.

Содержание жилищных правоотношений. Юридическое со
держание жилищного правоотношения образуют права и обязанности
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его участников. Раскрыв содержание указанных прав и обязанностей, 
мы сможем раскрыть содержание самого жилищного правоотноше
ния. Решению этой задачи необходимо предпослать несколько пред
варительных замечаний. Во-первых, речь пойдет о той стадии разви
тия жилищного правоотношения, на которой жилое помещение упра
вомоченным лицом уже получено. На это следует обратить внимание, 
поскольку в понятие жилищного правоотношения можно вкладывать 
и более широкое содержание. Во-вторых, в любом жилищном право
отношении, как и в правоотношении вообще, праву корреспондирует 
обязанность. Поэтому, раскрывая содержание прав, мы раскрываем 
тем самым содержание противостоящих им в жилищном правоотно
шении обязанностей, и наоборот. В-третьих, на данной стадии жи
лищного правоотношения независимо от оснований его возникнове
ния, равно как и независимо от того, является ли право на удовлетво
рение потребности в жилье обязательственным или вещным, решаю
щее значение для удовлетворения этой потребности имеют собствен
ные действия управомоченного лица.

Приступим теперь к раскрытию содержания отдельных прав и 
обязанностей в жилищном правоотношении. Содержание остальных 
прав и обязанностей либо уже было рассмотрено (например, право на 
сдачу жилого помещения в поднаем или на поселение в нем времен
ных жильцов) либо подлежит рассмотрению при освещении тех во
просов настоящей главы, к которым они более всего тяготеют.

Право пользования жилыми помещениями. Поскольку жи
лые помещения независимо от оснований, по которым они получены, 
обеспечивают удовлетворение потребности граждан в жилье, именно 
право пользования в содержании жилищного правоотношения доми
нирует. Если, скажем, гражданину предоставлено место в общежи
тии, то у него нет нй права владения, ни права распоряжения жилым 
помещением, но право пользования у него, во всяком случае, есть. 
Право пользования жилым помещением, как и любое другое право, 
должно осуществляться в соответствии с его назначением. Однако к 
осуществлению права пользования предъявляются особые требова
ния, что вызвано факторами социально-экономического, санитарно- 
эпидемиологического, экологического, нравственного и иного поряд
ка. Решающее значение среди них придается пока тому, что жилые 
помещения остаются дефицитными, а потому крайне важно исполь
зовать их рачительно, по-хозяйски, не допуская того, чтобы они слу
жили целям, противоположным их назначению.
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Требования, предъявляемые к использованию жилых помеще
ний, сформулированы в ст. 607, 610, ч.З ст.611 ГК, ст.24, пп.8,9,10,11 
ст.50 ЖК, и других нормативных актах.

Жилые помещения предназначены для проживания граждан. 
Соответственно этому размещение в жилых домах промышленных 
производств не допускается. Размещение собственником в принадле
жащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организа
ций допускается только после перевода такого помещения в нежилое. 
Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, 
определяемом жилищным законодательством. Эти требования рас
пространяются на жилые помещения независимо от того, какому соб
ственнику они принадлежат. В то же время адрес, по которому рас
положено жилое помещение, может быть использован для обозначе
ния юридического адреса соответствующего предприятия, учрежде
ния, организации в целях открытия банковского счета, постановки на 
учет в финансовых и налоговых органах, получешш корреспонденции 
и т.д.

Пользуясь жилым помещением, гражданин соприкасается с це
лым рядом окружающих его лиц. Это и члены его семьи, и соседи по 
коммунальной квартире, и соседи по дому, наконец, и то лицо, кото
рое предоставило ему жилое помещение. Все эти лица заинтересова
ны в том, чтобы отношения по использованию жилого помещения 
носили цивилизованный характер, соответствовали не только пред
писаниям правовых норм, но также сложившимся нормам морали и 
правилам общежития, т. е. не выходили за рамки приличий.

От гражданина требуется, прежде всего, чтобы он не нарушал 
покой других лиц. Конкретизируя это требование, Правила пользова
ния жилыми помещениями устанавливают в виде императивной нор
мы, что с 23 до 7 часов должна соблюдаться полная тишина.

Является ли пользование жилмм иомещевшем только правом 
или также и обязанностью гражданина, которому помещение предос
тавлено? Разумеется, такую обязанность на гражданина возложить 
нельзя. Как говорится, вольному — воля. Однако если гражданин не 
осуществляет права пользования жилым помещением, то это может 
повлечь для него неблагоприяпше последствия. В частности, ему 
может быть отказано в продлении договора, если договор был заклю
чен на срок, а при определенных обстоятельствах он может быть ли
шен права пользования жилым помещением (ст. 74 ЖК).
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Обязанности по надлежащему содержанию и ремонту жило
го помещения. На лиц, получивших жилое помещение, независимо 
от оснований его получения, возлагается обязанность но надлежаще
му содержанию этого помещения. Содержание указанной обязанно
сти раскрыто в ч. 1 ст. 607 ГК; ст. 24 ЖК; в Правилах пользования 
жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой тер
ритории; в Типовом договоре найма жилого помещения в домах госу
дарственного, муниципального и общественного жилищного фонда и 
во многих других правовых актах.

Следует при этом подчеркнуть, что содержание обязанности по 
надлежащему содержанию жилого помещения не замыкается в грани
цах этого помещения, а распространяется также на дом и придомо
вую территорию. Если, скажем, гражданин поддерживает идеальный 
порядок в своей квартире и в то же время выбрасывает мусор на ле
стничные площадки, портит кабины лифта и зеленые насаждения во
круг дома, выгуливает в неположенном месте собак и т.д., то он на
рушает возложенную на него обязанность по соблюдению правил со
держания жилого дома и придомовой территории и может быть при
влечен за это к установленной законом ответственности.

Еще более широко формулируются обязанности по обеспечению 
сохранности жилого фонда, которые возлагаются на его собственника 
(например, ч.1 и 2 ст. 610 ГК; раздел IV ЖК; Правила пользования 
жилыми помещениями; Типовой договор найма жилого помещения).

Обязанности по надлежащему содержанию жилищного фонда и 
обеспечению его сохранности тесно переплетаются с переоборудова
нием жилого дома, переустройством, реконструкцией и ремонтом 
жилого помещения (чЛ и 2 ст. 607, ст. 610 ГК; раздел IV ЖК; Прави
ла пользования жилыми помещениями; Типовой договор найма жи
лого помещения).

Переоборудование жилого дома, в котором находится сданное 
внаем жилое помещение, если такое переоборудование существенно 
изменяет условия пользования жилым помещением, без согласия на
нимателя не допускается. С другой стороны, и наниматель не вправе 
производить переустройство и реконструкцию жилого помещения без 
согласия наймодателя. Забегая вперед, отметим, что возникающие на 
этой почве споры могут разрешаться судом. Нередко споры, связан
ные с переоборудованием, переустройством и реконструкцией жилых 
помещений, возникают между гражданами, проживающими в одном 
доме. Например, гражданин, располагающий крупными денежными
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средствами, скупает в доме целый этаж и желает соорудить в одном 
из помещений плавательный бассейн или установить такое сантехни
ческое оборудование, на которое междуэтажные перекрытия дома не 
рассчитаны. Против этого возражают жильцы нижерасположенных 
этажей, не без оснований опасаясь быть затопленными водой или по
гребенными под"рухнувшими перекрытиями (а такие прецеденты, к 
сожалению, есть). Совершенно очевидно, что подобное переоборудо
вание, как правило, вообще недопустимо (даже потому, что влечет 
изменение целевого назначения жилого помещения), а если в прин
ципе и допустимы, то лишь при строжайшем соблюдении всех строи
тельных, сантехнических, противопожарных и иных правил при ус
ловии получения разрешения компетентных органов. Споры, которые 
в этой связи возникают, также могут разрешаться судом при условии 
представления заинтересованной стороной необходимой документа
ции (в частности, утвержденного проекта перепланировки), с назна
чением в спорных случаях экспертизы, привлечением к участию в де
ле представителей компетентных органов и отнесением всех расходов 
на сторону, требующую перепланировки и реконструкции находя
щихся в доме помещений.

На наймодателя возлагается обязанность осуществлять надлежа
щую эксплуатацию жилого дома, обеспечивать проведение ремонта 
общего имущества многоквартирного дома и находящихся в жилом 
помещении устройств для оказания коммунальных услуг. Что же ка
сается обязанностей по ремонту сданного внаем жилого помещения, 
то они распределяются между нанимателем и наймодателем следую
щим образом: текущий ремонт является обязанностью нанимателя, а 
капитальный ремонт -  обязанностью наймодателя. Оба эти правила, 
которые распространяются как на коммерческий, так и на социаль
ный наем, являются диспозитивными, поскольку сопровождаются 
оговоркой: если иное не установлено договором найма жилого поме
щения. В Правилах пользования жилыми помещениями и в Типовом 
договоре найма жилого помещения предусмотрено, какие виды работ 
относятся к текущему ремонту, а какие к капитальному ремонту. При 
этом различаются текущий ремонт жилого дома и внутриквартирный 
текущий ремонт жилых помещений. Все работы по текущему и капи
тальному ремонту жилого дома выполняются за счет наймодателя. 
Внутриквартирный текущий ремонт производится за счет наймодате
ля только в случаях, когда такой ремонт связан с устранением неис
правностей отдельных конструктивных элементов жилого дома либо
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оборудования в нем, либо -  с производством капитального ремонта. 
Но если повреждения жилого помещения, санитарно-технического и 
иного оборудования произошли по вине нанимателя либо других со
вместно проживающих с ним лиц, то они устраняются нанимателем 
за свой счет или наймодателем, но опять-таки за счет нанимателя.

По договору найма жилого помещения наниматель и члены его 
семьи несут перед наймодателем солидарную ответственность за на
рушение условий договора найма, в том числе и за нарушение обя
занностей по ремонту жилого помещения, устранению повреждений 
помещения или оборудования и т.д. Если же помещение сдано по до
говору найма в коммунальном жилищном фонде целевого назначе
ния, то за действия граждан, постоянно проживающих в этом поме
щении совместно с нанимателем, нарушающих условия договора 
найма, ответственность перед наймодателем несет только нанима
тель. Указанные граждане несут перед наймодателем солидарную от
ветственность лишь тогда, когда заключили соответствующий дого
вор с нанимателем, известив об этом наймодателя.

Если граждане проживают в жилом помещении, сданном внаем, 
не постоянно, а временно (например, в качестве временных жильцов 
или поднанимателей), то наниматель тем более отвечает за их дейст
вия перед наймодателем.

Право на обмен жилого помещения. В прошлые годы жилые 
помещения чаще всего обменивали наниматели, проживающие в до
мах государственного и общественного жилищного фонда. В связи с 
расширением кооперативного жилищного строительства к обмену все 
активнее стали подключаться члены жилищно-строительных и жи
лищных кооперативов, а также члены их семей. Что же касается жи
лых домов и квартир, принадлежащих гражданам на праве собствен
ности, то они втягивались в обменные операции сравнительно редко. 
Сам собственник обменять свое помещение на жилую площадь, пре
доставленную нанимателю по ордеру, не мог, а для обмена указанно
го помещения другими проживающими в нем лицами необходимо 
получить согласие собственника, что достаточно проблематично. По
ложение коренным образом изменилось в связи с массовой привати
зацией жилья и признанием за гражданами, полностью выкупившими 
кооперативную квартиру, права собственности на нее. Ныне предме
том обменных сделок могут быть жилые помещения, полученные 
гражданами по самым различным основаниям, в первую очередь по 
договору жилищного найма, и приобретенные в собственность. Если
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же гражданин обменивает жилое помещение, принадлежащее ему на 
праве собственности, на жилое помещение, которое также находится 
в собственности другой, участвующей в обмене стороны, причем в 
результате обмена жилых помещений они остаются в собственности 
обменявших их сторон, то, налицо, договор мены, урегулированный 
гл. 30 ГК. Этот договор относится к числу других обязательств по 
реализации имущества в собственность.

Основные положения об обмене сосредоточены в ЖК (см. ст. 
26-31,71,72,73,106107,108,).

Обмен жилыми помещениями, как правило, влечет прекращение 
одних правоотношений и возникновение других. Так, если собствен
ник обменивает жилое помещение с нанимателем, то в результате 
обмена стороны, участвующие в обмене, заступают в соответствую
щих правоотношениях на место друг друга. Прежний собственник 
становится нанимателем в жилищном правоотношении, а наниматель
-  собственником в правоотношении собственности. В данном случае 
обмен выступает как способ прекращения одних и возникновения 
других правоотношений. Но так бывает не всегда. При так называе
мом родственном обмене для сторон, которые переезжают в другое 
жилое помещение, одни жилищные правоотношения действительно 
прекращаются и возникают новые. Для тех же членов семьи, которые 
остаются проживать в прежнем жилом помещении, но принимают 
другого члена семьи, взамен выбывшего в порядке обмена, происхо
дит не прекращение, а изменение жилищного правоотношения. 
Именно поэтому общие положения об обмене рассматриваются в гла
ве 7 ЖК, посвященной пользованию жилыми помещениями в домах 
муниципального, ведомственного жилищного фонда и коммунально
го жилищного фонда целевого назначения. Их нельзя полностью под
вести ни под случаи изменения, ни под случаи прекращения жилищ
ных правоотношений. С другой стороны, если обмен, по общему пра
вилу, совершается по воле участвующих в нем лиц, будь то нанима
тели, собственники или иные лица, то возможен и так называемый 
принудительный обмен, который производится вопреки воле участ
ников обмена. В этих случаях принудительный обмен выступает как 
один из способов охраны жилищных правоотношений и рассматрива
ется в ряду других указанных способов.

Согласие наймодателя требуется и при обмене жилых помеще
ний в домах предприятий, учреждений, организаций (так называемых 
ведомственных домах). В то же время, отказ наймодателя дать согла
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сие на обмен, как при договоре найма жилого помещения в комму
нальном жилищном фонде целевого назначения, так и при найме ве
домственной жилой площади (при этом в последнем случае не имеет 
значения и только лишь подлежит обжалованию в судебном порядке. 
При найме жилого помещения в коммунальном жилищном фонде це
левого назначения, если речь не идет о ведомственной площади, со
гласия наймодателя на обмен не требуется. Согласие наймодателя не
обходимо для обмена сдаваемой внаем жилой площади, которая на
ходится в частной собственности граждан и юридических лиц. Но ес
ли отказ дать такое согласие собственника-гражданина ни в каком 
порядке (в том числе и судебном) оспариванию не подлежит, то отказ 
собственника -  юридического лица может быть оспорен в судебном 
порядке.

Для обмена членом кооператива квартиры, которая еще не вы
куплена, требуется согласие кооператива. Отказ дать такое согласие 
может быть оспорен в судебном порядке.

Далее, для обмена жилых помещений нанимателями а также 
членами кооперативов, еще не ставшими собственниками, требуется 
согласие совместно проживающих с ними членов их семьи. Если чле
ны семьи являются недееспособными, частично или ограниченно 
дееспособными, для производства обмена необходимо получить раз
решение органов опеки и попечительства.

В законе прямо не предусмотрено, что для обмена жилых поме
щений, принадлежащих гражданам на праве собственности, требует
ся согласие совместно проживающих с ними членов их семьи.

Если в приватизированном жилом помещении проживают несо
вершеннолетние, имеющие право пользования указанным помещени
ем, то для совершения сделок с ним, независимо от того, являются ли 
несовершеннолртние собственниками, участниками общей собствен
ности или членами семьи собственников, в том числе и бывшими, 
требуется предварительное разрешение органов опеки и попечитель
ства. Такое разрешение требуется и тогда, когда несовершеннолетние 
в указанном помещении не проживают, но на момент приватизации 
имели на него равные с собственником права. Эти правила, призван
ные оградить жилищные права несовершеннолетних, полностью рас
пространяются и на случаи, когда собственники (сособственники) 
желают произвести обмен приватизированного жилого помещения.

С другой стороны, правила ст. 102 ЖК надлежит применять с 
учетом того, что член кооператива становится собственником выкуп
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ленной им квартиры. Если за членом семьи такого собственника при
знано право на часть паенакопления, то на такую квартиру может 
быть распространен режим общей собственности: долевой или со
вместной со всеми вытекающими из этого последствиями. Что же ка
сается разрешения на обмен кооперативной квартиры районного или 
городского Хокимията, то оно утратило былое значение, поскольку 
отказ дать такое разрешение согласно п. 1 ст. 10 ГК можно обжало
вать в суд.

Отказ членов семьи дать согласие на обмен, если такое согласие 
требуется, также можно оспорить в судебном порядке (см., например, 
ст. 107 ЖК).

В законе предусмотрены условия, при которых обмен жилого 
помещения не допускается (ст. 109 ЖК), а также основания признания 
обмена недействительным (ст. 114 ЖК). Обмен, будучи сделкой, мо
жет быть признан недействительным по основаниям, предусмотрен
ным как жилищным, так и гражданским законодательством. При этом 
стороны, совершившие такой обмен, подлежат переселению в ранее 
занимаемые помещения. Если обмен признан недействительным 
вследствие неправомерных действий одной из сторон, виновная сто
рона должна возместить другой стороне убытки.

Обмен принадлежит к числу сделок, подлежащих оформлению в 
установленном законом порядке. Раньше, когда помещения обмени
вали главным образом наниматели, проживающие в домах государст
венного или общественного жилищного фонда, либо члены коопера
тива, которые и после выкупа квартиры не становились ее собствен
никами, обмен оформлялся путем выдачи участникам обмена так на
зываемых обменных ордеров. С момента выдачи ордеров вступало в 
силу и соглашение об обмене (ст. 112 ЖК). Ныне обмен все чаще 
происходите участием собственников жилых помещений. В указан
ных случаях обменный ордер выдается лишь тому лицу, которое в ре
зультате обмена поселяется в жилое помещение, сдаваемое в найм 
жилого помещения. Остальные участники обмена должны переофор
мить на себя документы, которые служат в данном случае основани
ем для приобретения права на помещение, полученное в порядке об
мена (в частности, переоформить на себя свидетельство о праве соб
ственности на недвижимость). Отказ в выдаче ордера, когда обмен 
оформляется путем выдачи ордера (ордеров), может быть обжалован 
в судебном порядке.
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Права и обязанности при предоставлении другого жилого 
помещения. До приобретения Республикой Узбекистан независимо
сти в жилищных правоотношениях преобладал уравнительный прин
цип. Считалось, что для удовлетворения потребности семьи в жилье 
вполне достаточно одного жилого помещения. Поэтому в тех случа
ях, когда гражданину и членам его семьи в порядке улучшения жи
лищных условий предоставлялось другое жилое помещение, это об
ставлялось множеством формальностей. В их числе немаловажное 
значение придавалось получению от граждан всякого рода обяза
тельств по освобождению прежней жилой площади, переезду на 
меньшую и т.д. Нельзя сказать, чтобы эта практика была лишена ка
кого-либо юридического и нравственного основания, поскольку гра
жданам главным образом предоставлялось жилье, возведенное или 
реконструированное за счет централизованных капитальных вложе
ний. В этих условиях государство должно было взять распределение 
жилья под жесткий контроль, с тем чтобы соблюсти принцип соци
альной справедливости и по возможности избежать положения, при 
котором у одних было бы густо, а у других -  пусто.

За годы её независимости, как уже отмечалось, взят курс на то, 
чтобы в жилищной сфере преобладала частная собственность на жи
лье. Если гражданин приобрел жилое помещение в частную собствен
ность (путем покупки, постройки или по иным законным основаниям), 
то ни от него, ни от членов его семьи нельзя требовать, чтобы они ос
вободили жилое помещение, ранее предоставленное внаем (в том чис
ле и по договору найма жилого помещения в коммунальном жилищ
ном фонде). Сказанное, однако, не означает, что проблема снята с по
вестки дня. Если, гражданин, занимающий площадь по договору най
ма жилого помещения, состоит на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, то жилищные органы должны вести строгий учет 
лиц, состоящих на учете, определить условия предоставления им жи
лой площади, судьбу площади, которую очередник занимает в данный 
момент, с тем чтобы иметь возможность предоставить ее в случае ос
вобождения другой семье, испытывающей столь же острую или еще 
более острую нужду в жилье. В этих условиях получение от граждан 
соответствующих обязательств не лишено смысла.

Обязательства имеют юридическую силу, если они облечены и 
надлежащую форму и если в них четко определены обязаннос ти сто
рон (в частности, предусмотрено, кто из членов семьи переедет ни 
новую площадь, а кто останется на прежней площади или шймст
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меньшую, которая будет ему предоставлена). Чаще всего граждане к 
моменту получения новой площади "забывают" о принятых обяза
тельствах и всеми правдами и неправдами стремятся как получить 
новую площадь, так и закрепиться на старой. Иногда эти притязания 
не лишены оснований (скажем, семья к моменту получения новой 
площади разрослась вследствие вступления в брак и рождения детей). 
Но нередко они неосновательны.

Судебная практика выработала следующий подход к разреше
нию таких дел. Во-первых, необходимо ознакомиться с содержанием 
полученных от граждан обязательств; во-вторых, установить круг 
лиц, из расчета которых предоставляется другая ьлощадь; в-третьих, 
установить, какие изменения произошли в составе семьи и чем они 
вызваны; действительно ли лица, проживающие на данной площади, 
составляют семью или оказались на площади лишь для того, чтобы 
заполучить большую площадь и сохранить старую.

В исключительных случаях допускается понуждение граждан к 
выполнению принятых обязательств и тогда, когда они не были обле
чены в надлежащую форму. Это возможно лишь тогда, когда новая 
площадь предоставлялась и на тех членов семьи, которые отказыва
ются ныне от переезда, причем установлено, что эти члены семьи, 
будучи осведомленными об условиях предоставления новой площа
ди, по существу были с ними согласны, а сейчас мотивируют отказ 
тем, что с них не взяли письменное обязательство.

Как быть, если члены семьи "артачатся" и на новую площадь не 
желают переезжать, рассчитывая на то, что, в конечном счете, "вы
бьют" и то и другое? Весьма действенным средством в этих случаях 
является предъявление иска о признании недействительным ордера 
на жилое помещение, предоставленное в порядке улучшения жилищ
ных условий, и о вселении всех членов семьи на прежнюю площадь.

Основания прекращения жилищных правоотношений. Хотя 
жилищные правоотношения и носят длящийся характер, рано или 
поздно наступают обстоятельства, с которыми закон связывает их 
прекращение. Указанные обстоятельства именуются юридическими 
фактами и в соответствии с общепринятой классификацией подразде
ляются на события и действия.

Если в данной местности произошло землетрясение, в результа
те чего рухнул жилой дом, то хотя бы его обитатели и уцелели, дей
ствие жилищного правоотношения прекратилось, поскольку помеще
ний, в которых люди жили, больше нет. Прекращение жилищного
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правоотношения имеет место и тогда, когда человек, который этим 
помещением пользовался, умирает. В приведенных примерах пре
кращение жилищного правоотношения связано с наступлением юри
дического события, т.е. обстоятельства, ие зависящего от воли людей 
(стихийного явления шш смерти). Иногда, как это ни прискорбно, 
имеет место и то и другое. Так было, в частности, при землетрясениях 
в г. Ташкенте (1966г.), в шт. Газли Бухарской области (1984г.), Пре
кращение жилищного правоотношения может быть обусловлено ис
течением срока, если правоотношение носит срочный характер (на
пример, при краткосрочном найме), непригодностью помещения для 
проживания, выкупом кооперативной квартиры и другими обстоя
тельствами. В указанных случаях речь идет либо о событиях, либо о 
таких обстоятельствах, с которыми сам закон связывает прекращение 
жилищного правоотношения. Так, выкуп кооперативной квартиры 
влечет прекращение жилищного правоотношения и возникновение 
правоотношения собственности, т.е. в силу закона, независимо от то
го, как относится к этому сам член кооператива. Гораздо чаще пре
кращение жилищного правоотношения обусловлено действиями либо 
его участников, либо третьих лиц, либо, наконец, актами соответст
вующих органов государственной власти или органов местного само
управления, в том числе органов суда и прокуратуры, причем нередко 
имеет место их сочетание.

Действия участников жилищного правоотношения либо третьих 
лиц, которые влекут его прекращение, могут быть как правомерными, 
так и неправомерными. Жилищное правоотношение может быть пре
кращено по взаимному соглашению его участников. В случаях, пре
дусмотренных законом, жилищное правоотношение может быть пре
кращено по соглашению сторон (ем., например, п. 1 ст. 615 ГК, ч. 1 
ст. 93 ЖК). Прекращение жилищного правоотношения может иметь 
место и в результате действий третьих лиц. Так, гражданин был неос
новательно привлечен к уголовной ответственности, впоследствии 
реабилитирован. Во время его отсутствия в принадлежащий ему дом 
жо распоряжению органов исполнительной власти поселили других 
з»ц. По возвращении собственник требует освобождения дома от по
сторонних лиц.

Действия, которые влекут прекращение жилищного правоотно
шения, могут быть как правомерными, так и неправомерными. На
пример, собственник поджигает свой дом с целью получить страхо
вое возмещение, а заодно и избавиться от неугодного нанимателя.
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Или преступник убивает проживающих в квартире граждан, чтобы 
завладеть их имуществом.

Чаще всего действий участников жилищного правоотношения и 
третьих лиц еще недостаточно для его прекращения. Помимо этого 
необходимы акты соответствующих органов государственной власти 
или органов местного самоуправления. Так, для прекращения жилищ
ного правоотношения вследствие того, что гражданин систематиче
ски нарушает права и интересы соседей, создавая условия, невозмож
ные для совместного проживания, необходимо решение суда о рас
торжении договора жилищного найма, вынесенное по иску заинтере
сованного лица. Властные акты соответствующих органов как осно
вания прекращения жилищных правоотношений могут сочетаться не 
только с действиями их участников или других лиц, но также и с 
иными юридическими фактами. Так, аварийное состояние дома, под
твержденное актом межведомственной комиссии, служит основанием 
для обращения в прокуратуру за дачей санкции на административное 
выселение проживающих в доме лиц.

Нередки случаи, когда для прекращения жилищного правоот
ношения необходимо наличие не одного, а нескольких властных ак
тов. Прекращение жилищного правоотношения может как сопровож
даться, так и не сопровождаться выселением граждан. Ясно, напри
мер, что если прекращение жилищного правоотношения произошло 
вследствие смерти гражданина, то выселять некого. Выселение не 
происходит и тогда, когда жилое помещение приватизировано. Как 
уже указывалось, в данном случае вместо жилищного правоотноше
ния возникает правоотношение собственности, хотя жилищные пра
воотношения с иным субъектным составом и иные по содержанию 
могут сохраниться. В частности, это имеет место тогда, когда не все 
члены семьи, давшие согласие на приватизацию жилого помещения, 
сами становятся ее участниками, или тогда, когда в жилом помеще
нии проживают и другие лица. Однако во всех указанных случаях 
приватизация сама по себе не влечет выселения из жилого помеще
ния проживающих в нем лиц. Если, скажем, на момент приватизации 
в жилом помещении проживает поднаниматель, то он сохраняет пра
во пользования жилым помещением на прежних условиях на срок, 
который предусмотрен договором поднайма, хотя и перестает быть 
поднанимателем.
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Но, конечно, наибольшую сложность представляют те случаи, 
когда прекращение жилищных правоотношений связано с выселени
ем проживающих в жилом помещении лиц.

Выселение. Выселение, по каким бы основаниям и в каком бы 
порядке оно ни производилось, во всех случаях относится к принуди
тельным мерам государственно-правового воздействия. Выселение из 
занимаемого жилого помещения в доме государственного, муници
пального или общественного жилищного фонда допускается лишь по 
основаниям, установленным законом (см. ст. 70 ЖК). Выселение 
производится либо по решению суда (судебное выселение) либо с 
санкции прокурора (административное выселение). В то же время 
выселение далеко не всегда можно квалифицировать как санкцию и 
тем более как меру правовой ответственности. Если дом, в котором 
проживает гражданин, подлежит сносу, но гражданин не освобождает 
его, считая, что предоставляемое ему другое помещение не является 
благоустроенным, возникший спор подлежит разрешению в судебном 
порядке. В случае удовлетворения иска о выселении гражданина 
нельзя говорить о применении к нему ни санкции, ни тем более меры 
ответственности. Нельзя говорить о применении к гражданину санк
ции и при выселении его в административном порядке из аварийного 
дома, хотя выселение и производится с санкции, т.е. с разрешения 
прокурора. Меры ответственности не применяются к гражданину и 
тогда, когда он подлежит выселению в административном порядке из 
самоуправно занятого жилого помещения. В данном случае прав на 
помещение гражданина не лишают, поскольку в результате само
управного занятия помещения он никаких прав на него не приобрел. 
А вот если гражданин выселяется по решению суда за порчу или раз
рушение жилого помещения или за невозможностью совместного 
проживания, то, к нему применяются меры гражданско-правовой от
ветственности.

Если состоялось решение суда о выселении гражданина или да
на санкция прокурора на административное выселение, то при осво
бождении помещения речь должна идти именно о выселении гражда
нина, хотя бы он и подчинился решению суда или санкции прокурора 
и для освобождения помещения не пришлось прибегать к содействию 
судебного исполнителя и органов милиции. Следуя системе, приня
той в жилищном законодательстве, судебное выселение подраз
деляется на выселение с предоставлением гражданам другого благо
устроенного жилого помещения; выселение с предоставлением граж
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данам другого жилого помещения; выселение без предоставления 
гражданам другого жилого помещения.

Но есть и такие случаи, которые не могут быть безоговорочно 
отнесены ни к одному из указанных видов судебного выселения. Так, 
п. 4 ст. 615 ГК предусматривает, что договор жилищного найма мо
жет быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из 
сторон в договоре, если помещение перестает быть пригодным для 
постоянного проживания. Подлежит ли в указанных случаях высе
ляемый из помещения наниматель обеспечению другим жильем? Од
нозначно на этот вопрос ответить нельзя. Если речь идет о нанимате
ле, занимающем жилое помещение в доме государственного, муни
ципального, ведомственного жилищного фонда или коммунального 
жилищного фонда целевого назначения, то подлежит, причем благо
устроенным жильем. В данном случае не имеет значения, было ли 
предоставлено ставшее непригодным для постоянного проживания 
жилое помещение в наем. А вот если непригодным стало помещение, 
сданное внаем в доме, принадлежащем гражданину на праве собст
венности, то на собственника, по общему правилу, нельзя возложить 
обязанность обеспечить выселяемого нанимателя другим жильем.

Судебное выселение с предоставлением гражданам другого 
благоустроенного жилого помещения. Основания выселения, тре
бования, коим должно удовлетворять предоставляемое выселяемым 
другое благоустроенное жилое помещение, порядок и условия расче
тов, связанных со сносом домов, иные способы обеспечения прав и 
интересов граждан при сносе домов или изменении их целевого на
значения определены в ст. 70-74, 80,85 ЖК.

Граждане выселяются в судебном порядке из домов государст
венного, муниципального, ведомственного жилищного фонда и ком
мунального жилищного фонда целевого назначения с предо
ставлением другого благоустроенного жилого помещения, если дом, 
в котором находится жилое помещение, подлежит сносу или пере
оборудованию в нежилой.

Если дом подлежит сносу в связи с отводом земельного участка 
для государственных или общественных нужд, либо дом подлежит 
переоборудованию в нежилой, другое благоустроенное жилое поме
щение предоставляется выселяемым гражданам предприятием, учре
ждением, организацией, которым отводится земельный участок, либо 
предназначается подлежащий переоборудованию дом (жилое поме
щение). В иных случаях сноса дома, т.е. когда снос не связан с отво
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дом земельного участка для государственных или общественных 
нужд, другое благоустроенное жилое помещение предоставляется 
гражданам предприятием, учреждением, организацией, которым при
надлежит дом, либо исполнительным органом местного самоуправ
ления-. Если же сносу в связи с изъятием земельного участка для го
сударственных или общественных нужд подлежит жилой дом, нахо
дящийся в собственности гражданина, то как самому собственнику, 
так и членам его семьи, а также другим постоянно проживающим в 
доме гражданам предоставляются по установленным нормам кварти
ры в домах государственного, муниципального, ведомственного жи
лищного фонда и коммунального жилищного фонда целевого назна
чения. Кроме того, собственникам домов по их выбору либо выпла
чивается стоимость сносимых домов, либо предоставляется право по 
своему усмотрению использовать материалы от разборки домов. 
Гражданам выплачивается также стоимость плодово-ягодных насаж
дений и посевов. По желанию граждан принадлежащие им дома, ко
торые подлежат сносу, могут быть перенесены и восстановлены на 
новом месте. Возможно также сооружение для граждан новых жилых 
домов. В этих случаях стоимость сносимых домов возмещению не 
подлежит.

Выселение с предоставлением другого благоустроенного жилого 
помещения предусмотрено не только при сносе и переоборудовании 
жилых домов, но и при выселении из жилых помещений в военных 
городках военнослужащих, уволенных в запас или в отставку, а также 
других лиц, утративших связь с Вооруженными Силами (например, 
прекративших трудовые отношения с воинской частью вольнонаем
ных).

Предоставляемое помещение должно находиться в черте города 
(населенного пункта), в доме капитального типа, быть благоустроен
ным применительно к условиям данного населенного пункта и отве
чать всем санитарным и техническим требованиям.

При выселении с предоставлением другого благоустроенного 
жилого помещения необходимо иметь в виду, что отсутствие комму
нальных удобств и неблагоустроенность того жилого помещения, из 
которого производится выселение, не является основанием для пре
доставления жилого помещения, не соответствующего требованиям 
ч.4 ст. 71 ЖК.

По размеру помещение должно состоять из числа комнат не ме
нее того, из которого производится выселение. Если гражданин зани
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мал отдельную квартиру, то ему также должна быть предоставлена 
отдельная квартира. При наличии в помещении, из которого произво
дится выселение, излишков жилой площади другое помещение пре
доставляется из расчета 16 кв. м на одного человека. Право на допол
нительную площадь учитывается, если в прежнем помещении граж
данин, имеющий это право, мог его фактически осуществлять. Если 
же в прежнем помещении граждане, проживающие с правом на пло
щадь, не были обеспечены жилой площадью по норме, из расчета ко
торой жилье предоставляется лицам, состоящим на учете, то они во 
всяком случае должны получить жилье не менее, чем по этой норме. 
Если сносу или переоборудованию подлежит жилой дом, в котором 
все или часть квартир приватизированы, то гражданам в другом доме 
предоставляются в собственность равноценные квартиры, причем 
правило о том, что при наличии излишков жилая площадь предостав
ляется в пределах норм, здесь неприменимо. Все споры, возникаю
щие при выселении с предоставлением другого благоустроенного 
жилого помещения, подлежат разрешению в судебном порядке.
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Глава 36. ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Цель главы: Раскрытие содержания и существенных условий 
договора с учетом применения к нему норм отраслевого законода
тельства

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие и правовые признаки договора безвозмезд
ного пользования. Стороны по договору безвозмездного пользования, 
и их правовое положение. Досрочное расторжение договора безвоз
мездного пользования. Отказ от договора безвозмездного пользова
ния. Прекращение договора безвозмездного пользования имуществом.

Понятие, правовые признаки и предмет договора безвоз
мездного пользования. По договору безвозмездного пользования 
(договору ссуды) одна -сторона (ссудодатель) обязуется передать или 
передает вещь в безвозмездное временное пользование другой сторо
не (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в 
том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального изно
са, или в состоянии, обусловленном договором (статья 617 ГК).

Предмет договора похож на договор имущественной аренды, 
ввиду того что второй стороне передается вещь во временное пользо
вание. Вместе с тем он отличается от него передачей вещи в безвоз
мездное пользование.

Для договора безвозмездного пользования характерны следую
щие правовые признаки:

во-первых, если юридическое лицо обязуется передать опреде
ленное имущество в безвозмездное пользование, то договор рассмат
ривается как консенсуальный договор, независимо от того получа
тель, является юридическим или физическим лицом; 

во-вторых, договор является безвозмездным; 
в-третьих, договор безвозмездного пользования является одно

сторонним договором.
Ещё один из специфических признаков договора является то, 

что по договору безвозмездного пользования пользователю переходят 
только два имущественных права: право пользования и право владе
ния имуществом.

Если какой либо гражданин обещал передать вещь в безвоз
мездное пользование, то его обещание не имеет юридической силы, и 
оно не обязывает передать вещь в безвозмездное пользование.
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Однако если ссудополучатель не получит вещь,, которая должна 
быть предоставлена в порядке статьи 620 ГК (то есть по вине ссудо
дателях он вправе потребовать расторжения договора; безвозмездного 
пользования и возмещения понесенных им реальных убытков.

Договор безвозмездного пользования применяется между раз
личивши субъектами гражданского права. Данный договор между 
гражданами возникает в порядке оказания друг другу различного ро
да бытовых услуг.

Так как договор заключается безвозмездно, имеются специфиче
ские особенности определения прав и обязанностей сторон.

Договор безвозмездного пользования не определяет никаких ин
тересов в отношении лица, сдающего имущество ссудодателя, а за
ключается, определяя) конкретные интересы получателя имущества. 
Хотя договор безвозмездного пользования не является хозяйетвен>- 
н ш  договором, дашшьгй договор в некоторых отношениях имеет оп
ределенное значение.

В частности, данный договор является бытовым договором ме- 
жщ гражданами по оказанию услуг друг другу. Иногда такой договор 
мажет заключаться между организациями, например,, при передаче 
государственными предприятиями друг другу во временное безвоз»- 
меэдаое пользование неиспользуемого оборудования..

Как мы отметили выше, безвозмездное пользование похоже на 
имуиеэственную аренду, по отношению к нему применяется ряд пра
вки об имущественной аревде (часть 2 статьи 617 ГК). В частности* 
превши об объектах, сроках договора, использовании имущества в 
соответствии с его назначением, досрочном прекращении договора, 
лродплявшик исшшьэовашшя имущества после оконтания срока дого
вор», улу1*!»™® имуж^

Предметом договора могут быть неупотребляемые вещи, то есть 
земельные участки, участки и другие отдельные природные объекты, 
ш  которых размещены подземные богатства, предприятия как иму
щественный комплекс, здания, сооружения, оборудования, транс
портные средства и т.п.

Стермы до договору ссуды, их права и обязанности. Хотя 
договор ссуды не является одним из оеновдшх хозяйственных дого
воров, он играет важную роль в некоторых сферах, например, быто
вой, просветительской, а также общественной, между соседями в ма- 
халле. Эго значение договора ссуды повышает стимул сторон для 
участия в нем. В договоре ссуда в качестве субъектов договорных
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отношений могут участвовать только две стороны. В соответствии со 
статьей 618 ГК Республики Узбекистан по договору ссуды в качестве 
сторон могут участвовать ссудополучатель и ссудодатель.

Имущество может передавать любое лицо, у которого есть оп
ределенное имущество на основании права собственности. Согласно 
статье 618 ГК, право передачи вещи в безвозмездное пользование 
принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то 
законом или собственником. Вместе с тем, коммерческая организация 
не вправе передавать вещи в безвозмездное пользование лицу, яв
ляющемуся ее учредителем, участником (акционером), руководите
лем, членом ее органов управления или контроля (часть 2 статьи 618 

\ Г'К). Договор ссуды заключается не в интересах ссудодателя, этот до- 
i говор в отличие от договора аренды не отвечает каким-либо интере- 
I сам собственника и у собственника нет права извлекать какую-либо 
! выгоду из этого договора, в нем имеются лишь его обязанности в ин- 
5 тересах ссудополучателя. Согласно статье 619 ГК, ссудодатель обязан 
' предоставить вещь в безвозмездное пользование со всеми ее принад

лежностями и относящимися к ней документами. Данная обязанность 
является основной обязанностью ссудодателя, которая удовлетворяет 
интересы ссудополучателя. Так как если ссудополучателю не переда
дут необходимую вещь, или передадут, а она не будет соответствую
щего качества, то ссудодатель несет ответственность в порядке, уста- 

; новленном в статьях 620,621 ГК. То есть, если ссудодатель не пре- 
: доставит вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать рас

торжения договора безвозмездного пользования и возмещения поне
сенного им реального ущерба (статья 620 ГК).

В соответствии со статей 621 ГК, ссудодатель отвечает за недос
татки вещи, которые он умышленно или по грубой неосторожности 
не оговорил при заключении договора безвозмездного пользования. 
Ссудодатель при передаче вещи должен оговорить, при необходимо
сти указать в договоре, его недостатки. Если ссудодатель передал 
вещь без оговорки, его действия определяются как умышленные, или 
совершенные по неосторожности, исходя из степени его вины в ре
альном нанесении ущерба.

В этих случаях ссудополучатель вправе потребовать от ссудода
теля:

- безвозмездного устранения недостатков вещи;
- возмещения расходов на устранение недостатков вещи;
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- досрочного расторжения договора безвозмездного пользования 
и возмещения реального ущерба.

Ссудодатель в результате передачи вещи с недостатками причи
няет большой ущерб интересам ссудополучателя. В частности, полу
чив вещь с недостатками, он может не получить прибыль. В результа
те отказа от договоров, заключенных в различных сферах с другими 
лицами, возместить им ущерб, нести большой моральный и матери
альный вред в результате расходов, связанных с обращением в суд, 
хозяйственный суд по защите своих прав по спору, относящемуся к 
договору. В этом случае под реальным ущербом понимаются все рас
ходы ссудополучателя, кроме упущенной выгоды, и он вправе требо
вать от ссудодателя полного возмещения этого ущерба, возбудить иск 
в суде, хозяйственном суде.

Как известно, реальный и консенсуальный характер договора 
определяется правами и обязанностями сторон. Вышеназванные пра
ва и обязанности возникают в договорах консенсуального характера. 
При этом обязанности в основном касаются ссудодателя, невыполне
ние которых является причиной возникновения у ссудополучателя 
определенных прав.

При передаче вещи в ссуду встречается такое обстоятельство, 
которое связано с правами третьих лиц по отношению к передавае
мой в ссуду вещи.

К третьим лицам относятся наследники, если вещь сдана под за
лог -  кредиторы, другие лица, использующие часть имущества по 
праву сервитута и т.п. Согласно требованиям гражданского законода
тельства, передача вещи (имущества) в безвозмездное пользование не 
влияет на права третьих лиц по отношению к ней. При передаче вещи 
(имущества) в безвозмездное пользование ссудодатель должен ее пе
редать ссудополучателю, оговорив права третьих лиц. Если ссудода
тель не сделает этого и во время пользования вещью (имуществом) 
выяснится наличие таких прав по отношению к ней, что отрицательно 
воздействует на выполнение договора, то в этом случае ссудодатель 
несет ответственность. При этом ссудополучатель может досрочно 
расторгнуть договор и потребовать возмещения нанесенного реаль
ного ущерба. Вышеназванное обстоятельство в основном предусмат
ривает защиту прав и законных интересов ссудополучателя.

Однако безвозмездное заключение договора не означает одно
стороннее определение обязательств. Ссудополучатель также имеет 
ряд обязанностей по содержанию имущества.
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В частности, согласно содержанию статьи 623 ГК, ссудополуча
тель обязан содержать вещь, полученную в безвозмездное пользова
ние, в исправном состоянии. Если иное не предусмотрено договором, 
ссудополучатель обязан производить текущий и капитальный ремонт 
вещи и нести все расходы по ее содержанию. Это норма играет боль
шую роль в защите прав собственника и исключает односторонний 
характер договора. Передача вещи в безвозмездное пользование не 
приводит к осуществлению всех действий по отношению к нему. Ссу
дополучатель обязан использовать вещь в соответствии с определен
ными в договоре условиями, если в договоре эти условии не определе
ны, - в соответствии назначением вещи. Это обстоятельство определе
но частью 2 статьи 617 ГК, отсылочной норме статьи 545 ГК, согласно 
которым, если после письменного предупреждения ссудодателя, ссу
дополучатель пользуется имуществом не в соответствии с условиями 
договора или назначением имущества, ссудодатель вправе потребо
вать досрочного расторжения договора и возмещения убытков. При 
определении объема нанесенного ущерба важное значение имеет учет 
стоимости, значения имущества, переданного в пользование, размер 
нанесенного ущерба, расходов ссудодателя по спору, умышленная или 
неосторожная форма вины. Ещё одна обязанность ссудополучателя за
ключается в том, что он несет риск случайной гибели или случайной 
порчи вещи. В соответствии со статьей 624 ГК, эта обязанность возла
гается на ссудополучателя в следующих случаях:

1. Если риск возник или осуществлен в результате использова
ния вещи не в соответствии с договором или назначением вещи.

2. Если вышеназванное обстоятельство возникло при передаче 
вещи третьему лицу без согласия ссудодателя.

3. Если ссудополучатель мог предотвратить гибель или порчу, 
пожертвовав своей вещью.

Правила, указанные в части первой данной статьи направлены 
на предотвращение бесхозности имущества. Так как договор является 
безвозмездным независимо от того, как ссудополучатель использует 
вещь, в любом случае ввиду того, что была возможность получения 
прибыли, риск использования ссудополучателем вещи в разрез инте
ресам ссудодателя реален и часто встречается на практике. В этом 
смысле, вышеприведенная норма направлена на предотвращение та
ких случаев.

Вторая норма направлена на защиту права ссудодателя распо
ряжаться вещью в качестве владельца. В соответствии со статьей 164 
ГК, частью 2 статьи 1 Закона «О собственности в Республике Узбеки
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стан» собственник владеет, пользуется и распоряжается принадлежа
щим ему имуществом по своему усмотрению. В части 3 статьи 1 дан
ного Закона закреплено, что собственник только сам вправе передать 
другим лицам право владения, пользования и распоряжения имуще
ством. Если ссудополучатель выполнит вышеназванные действия, то 
есть передаст третьему лицу вещь без согласия собственника (ссудо
дателя), тогда будет нарушено вышеназванное исключительное право 
собственника. Во-вторых, если в результате данного действия вещь 
погибнет или испортится, ссудополучатель нанесет имущественный 
вред ссудодателю и имущественным правам собственника (имущест
венным и личным неимущественным, то есть моральный ущерб). Это 
также означает невыполнение договорных обязательств, так как 
обычно договор не заключается в разрез интересам сторон.

Следовательно, вышеназванные действия ссудополучателя про
тиворечат интересам ссудодателя, что в свою очередь является при
чинной возникновения у ссудополучателя ряда прав.

В соответствии указанным в результате использования вещи 
ссудополучатель несет ответственность перед третьим лицом за при
чиненный вред в следующих случаях:

1. Если ссудодатель докажет, что вред причинен вследствие 
умысла или грубой неосторожности ссудополучателя или лица, у ко
торого эта вещь оказалась с согласия ссудодателя.

2. Если вред был причинен использованием вещи, выбывшей из 
владения ссудополучателя без согласия ссудодателя.

Вышеназванные права и обязанности определяют правовой ста
тус ссудодателя и ссудополучателя и раскрывают содержание дого
вора ссуды.

Прекращение договора. Порядок изменения условий договора. 
Согласно содержанию статьи 630 ГК, договор безвозмездного поль
зования прекращается в случае смерти гражданина-ссудополучателя 
или ликвидации юридического лица-ссудополучателя, если иное не 
предусмотрено договором.

Вместе с тем, договор может быть прекращен досрочно, рас
торгнут досрочно. В статьи 627 ГК приведены основания досрочного 
расторжения договора. Они возникают по требованию ссудодателя и 
заключаются в следующем. Это случаи, когда ссудодатель:

-  использует вещь не в соответствии с договором или назначе
нием вещи;

-  не выполняет обязанности по поддержанию вещи в исправ
ном состоянии или ее содержанию;
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-  существенно ухудшает состояние вещи;
-  без согласия ссудодателя передал вещь третьему лицу.
По этим основаниям ссудодатель вправе потребовать досрочное 

расторжение договора.
Под использованием не в соответствии с договором или назна

чением вещи понимается использование, нарушающее или противо
речащее порядку и правилам использования вещи, целям его назна
чения. В результате такого использования вещь гибнет или возникает 
риск ее гибели.

Ссудополучатель должен исправно содержать вещь с учетом 
нормального износа и сохранять его от вредного влияния или угрозы. 
Невыполнение этой обязанности ссудополучателем наносит урон 
имущественному праву ссудодателя, что может нанести ему матери
альный ущерб.

Значительное ухудшение состояния вещи является отрицатель
ным обстоятельством, которое возникает в результате неосуществле
ния капитального, текущего ремонта вещи и сохранности от вредных 
внешних влияний. При этом дается оценка с учетом нормального из
носа, первоначального состояния вещи.

Ссудодатель участвует в договорных отношениях в качестве 
собственника вещи, защищается его право владения, имущественные 
права.

Передача ссудополучателем вещи третьим лицам без согласия 
ссудодателя, как мы отметили выше, приводит к нарушению прав 
ссудодателя, определенных статьей 1 Закона «О собственности в Рес
публики Узбекистан». В связи с чем, у него возникает право на защи
ту своих прав и одновременного предотвращения нарушения права 
путем досрочного расторжения договора в порядке, установленном 
статьей 231 ГК. Ссудополучатель вправе требовать досрочного рас
торжения договора безвозмездного пользования;

1) при обнаружении недостатков, делающих нормальное ис
пользование вещи невозможным или обременительным, о наличии 
которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора;

2) если вещь без его вины, окажется в состоянии, не пригодном 
для использования;

3) если при заключении договора ссудодатель не предупредил 
его о правах третьих лиц на передаваемую вещь;

4) при неисполнении ссудодателем обязанности передать вещь 
либо ее принадлежности и относящиеся к ней документы.
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Требование каждой стороны расторгнуть договор ссуды осуще
ствляется путем мирного разрешения спора или обращения в суд с 
просьбой расторгнуть договор.

Точно также вопрос изменения договора разрешается на основе 
взаимного согласия сторон. Порядок расторжения договора опреде
лен в статье 384 ГК, согласно которой соглашение об изменении или
о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, 
если из законодательства, договора или обычаев делового оборота не 
вытекает иное. Договор ссуды обычно заключается в письменной 
форме, так как на практике чаще всего он возникает между юридиче
скими лицами или между юридическими лицами и гражданами. По
этому внесение изменений в договор также осуществляется в пись
менной форме. При изменении договора двумя уполномоченными 
сторонами представителями он может быть заново заключен с допол
нениями и изменениями текста, может быть утверждено или заклю
чено новое соглашение об утверждении или внесении изменений в 
договор, которое прилагается к договору. Стороны должны подтвер
дить документы об изменениях своими подписями и печатями.

Если этот вопрос не может быть решен по взаимному согласию 
сторон, то есть одна из сторон без основания, откажет в изменении 
условия договора или не ответит на предложения об изменении в 
срок, указанный в законе или договоре, заинтересованная сторона 
вправе представить в суд требование об изменении договора.

Кроме того, в законодательстве есть норма о досрочном отказе 
от договора. Статья 617 ГК адресует данное обстоятельство к статье 
540 ГК. Согласно требованиям данной статьи и статьи 628 ГК, в сле
дующих случаях можно отказаться от договора:

1. Если срок безвозмездного пользования вещью в договоре не 
определен, каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от до
говора, известив об этом другую сторону за один месяц (по недвижи
мому имуществу -  за три месяца), если договором не предусмотрен 
иной срок извещения;

2. Если иное не предусмотрено договором безвозмездного поль
зования, ссудополучатель вправе во всякое время отказаться от дого
вора, заключенного с указанием срока, известив об этом другую сто
рону за один месяц (по недвижимому имуществу -  за три месяца).

Данное право также относится к ссудополучателю, так как в до
говоре безвозмездного пользования определены и его интересы.

Отказ является одной из форм расторжения договоров, что при
водит к прекращению прав и обязанностей сторон.
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Глава 37. ПОДРЯД

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных и 
несущественных условий договора подряда, а также условий приме
нения общих норм к отдельным видам договора подряда

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Общие положения о подряде. Понятие и правовые 
признаки договора подряда. Порядок заключения договора. Работы, 
выполняемые по договору подряда. Стороны по договору генераль
ный подрядчик и субподрядчик. Срок выполнения и цена работы. Со
держание и существенные условия договора

§ 1. Общие положения о подряде

Понятие договора подряда и его место в системе смежных 
обязательств. Договор подряда в условиях рыночной экономики, яв
ляется одним из часто используемых договоров в повседневной жиз
ни общества. Посредством составления этого договора осуществля
ются работы по изготовлению технических средств, возведению жи
лых и нежилых помещений, зданий и сооружений, ведутся проектно
изыскательские, научно-исследовательские и опытно-конструктор
ские работы.

Во все времена, начиная от эпохи Римского государства и до 
нынешних дней, договор подряда являлся средством удовлетворения 
бытовых потребностей населения. Правовая конструкция этого дого
вора во все времена имела актуальность. Так еще в римском праве, 
этот договор, именуясь «locatio-conductio operis», рассматривался в 
качестве одного из вида договоров по отчуждению вещей, работ и ус
луг1.

Начиная со средних веков, а если быть точнее с момента коди
фикации гражданско-правового законодательства предметом догово
ра подряда становится непосредственно выполнение работ с предос
тавлением конечного овеществленного результата. Такое правовое 
обстоятельство определяется и в современном отечественном законо
дательстве. Следует отметить, что ныне данный вид отношений регу
лируется достаточно широкой правовой базой. Так, ее регламентацию 
Проводят нормы главы 37 ГК, Градостроительного кодекса (напри
мер, статьей 16 регламентируется правовой статус подрядчиков на

1 Иоффе О.С. Обязательственное право. -М.: Юр.лит. 1975. -С.488.
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строительство объекта). Помимо этого данный вид договора регули
руется специализированными законами, в частности Законом «Об от
ветственности юридических лиц за правонарушения в сфере строи
тельства», а также подзаконными нормативными актами.

По общему правилу, по договору подряда одна сторона (подряд
чик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обя
зуется принять результат работы и оплатить его (ст. 631 ГК).

Из приведенного определения следует, что подряд относится к 
числу консенсуальных, двусторонне-обязывающих и возмездных до
говоров.

По своей сущности договор подряда следует отграничивать от 
других видов договоров. Так же как и купля-продажа, договор подря
да опосредует отношения товарообмена и завершается передачей ве
щи в собственность заказчику. Различие между этими договорами со
стоит, прежде всего, в том, что договор купли-продажи регулирует 
лишь отношения по возмездной передаче вещи, иными словами, на
правлен на ее сбыт. Для договора подряда характерна регламентация 
взаимоотношений между подрядчиком и заказчиком в процессе изго
товления товара (например, предусматривается, какие указания мо
жет давать заказчик в ходе выполнения работы, какое содействие он 
должен оказывать подрядчику). Таким образом, подрядные отноше
ния охватывают не только передачу вещи в собственность заказчику, 
но и процесс ее производства. Чаще всего предметом договора купли- 
продажи являются вещи, определенные родовыми признаками. Во
прос о том, кто их изготовил (сам продавец или другое лицо), не име
ет юридического значения. Предмет договора подряда —т результат 
работы, выполненной по конкретному заданию заказчика и потому 
являющийся индивидуально-определенной вещью. Заключая дого
вор, заказчик заинтересован в выполнении работы именно подрядчи
ком. Это не лишает последнего возможности привлечения для испол
нения обязательства других лиц (субподрядчиков), однако заказчик 
вправе предусмотреть в договоре личное исполнение работы подряд
чиком от начала до конца. Существуют и другие отличия рассматри
ваемого договора от отдельных разновидностей купли-продажи.

Следует полагать, что договор подряда близок к договору по 
возмездному оказанию услуг. Их объединяет выполнение определен
ных действий одной стороной (подрядчиком, исполнителем) по зада
нию и для другой стороны (заказчика). Но всегда следует знать, что
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принципиальное различие между этими обязательствами — в их 
предмете. В договоре подряда — это материальный результат работы 
подрядчика (новая или переработанная вещь), а в договоре на выпол
нение услуг результат работы услугодателя нематериален, предметом 
такого договора является сама услуга (определенные действия или 
деятельность), неотделимые от того, кто ее предоставляет. Следует 
всегда полагать, что в договорах об оказании услуг деятельность ис
полнителя и ее результат не имеют вещественного содержания и не
отделимы от его личности, будь то концерт выдающегося музыканта, 
деятельность поверенного или перевозка груза.

Договор подряда, в котором в качестве подрядчика выступает 
гражданин, имеет сходство с трудовым договором. Выполнение од
ной и той же работы может быть облечено в ту или иную правовую 
форму (например, труд электросварщика, портного и т.д). Однако 
между трудовым договором и договором подряда имеется сущест
венное различие. Возникающие при этом правоотношения имеют 
различное правовое регулирование (и соответственно — разные по
следствия). Работник по трудовому договору в первую очередь всегда 
является физическим лицом (а в договоре подряда этот субъектный 
состав может дополняться юридическим лицом), и он же выполняет 
определенную трудовую функцию, включаясь в трудовой коллектив, 
подчиняясь определенному распорядку выполнения трудовой функ
ции и под контролем руководителя. Если его деятельность не приво
дит к желаемому результату, работа все же подлежит вознагражде
нию. Для заказчика в договоре подряда важен не сам процесс выпол
нения работы, а получение ее результата. Поэтому подрядчик само
стоятельно организует свой труд и получает оплату лишь за его ре
зультат. Если этот результат невозможно передать заказчику (напри
мер, он испорчен по вине постороннего лица), подрядчик не вправе 
требовать оплаты своего труда, т.е. он выполняет работу за свой риск. 
Кроме того, для договора подряда характерно исполнение заказа 
средствами подрядчика. Поэтому и вещь, изготовленная по такому 
договору, до ее передачи заказчику принадлежит на праве собствен
ности подрядчику.

Работник в трудовом договоре пользуется средствами и мате
риалами работодателя, который и приобретает право на результат 
груда. Трудовые отношения дают работнику больше гарантий, чем 
гражданско-правовые отношения подряда, например, при расторже
нии договора, при болезни работника и в других случаях.
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Еще одним важным отличием договора подряда от возмездных 
договоров о передаче имущества в собственность (иное вещное пра
во) или пользование является то, что его предметом всегда выступа
ют при изготовлении - индивидуально-определенные вещи, а при пе
реработке (обработке) или выполнении иной работы - конкретный 
овеществленный результат в отношении индивидуально-определен
ных вещей. Необходимость создания новых индивидуально-опреде
ленных вещей или изменения их потребительских свойств предпола
гает осуществление подрядных работ по заданию заказчика.

Элементы и условия договора подряда. Сторонами договора 
подряда являются заказчик и подрядчик. Ими могут быть как гражда
не, так и юридические лица. Физические лица в договоре чаще всего 
являются заказчиками, но могут быть и подрядчиками. Участвуя в 
качестве последних, они должны соблюдать правила о дееспособно
сти. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет для заключения договора 
подряда должны получить письменное согласие своих законных 
представителей, а ограниченно дееспособные лица — согласие попе
чителя. В противном случае суд может признать сделку недействи
тельной на основании норм о недействительности сделок.

Если гражданин занимается подрядной деятельностью без обра
зования юридического лица систематически, он обязан пройти госу
дарственную регистрацию в качестве индивидуального предпринима
теля и не вправе ссылаться в отношении совершаемых им при этом 
сделок на то, что не является предпринимателем. При наличии спора 
суд может применить к таким сделкам нормы, регулирующие пред
принимательскую деятельность, например нормы, предусматриваю
щие повышенную ответственность за ненадлежащее исполнение обя
зательств в процессе этой деятельности.

Участие юридического лица в качестве подрядчика связано с его 
правоспособностью. Обладая общей правоспособностью (которая 
свойственна почти всем коммерческим организациям), юридическое 
лицо может осуществлять любую хозяйственную деятельность, в том 
числе и подрядного характера. При наличии специальной правоспо
собности (характерной для некоммерческих организаций) юридиче
ское лицо может выполнять подрядные работы, если такой вид дея
тельности предусмотрен в его уставе.
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Чтобы заниматься радом разновидностей подрядной деятельно
сти, требуется получение лицензии (например, на строительные1, 
проектные, изыскательские работы).

Непосредственными участниками подрядных отношений могут 
быть государство и его субъекты. Они заключают государственные 
контракты на строительные, проектные и изыскательские работы, 
предназначенные для удовлетворения потребностей Республики Уз
бекистан или ее административно-территориальных единиц.

Предмет договора подряда — овеществленный результат рабо
ты подрядчика. Он может воплощаться в новой вещи (изготовлении 
из лома золота ювелирного изделия, из сшитого из шерстяной мате
рии костюма и т.д.), в ее переработке (обивка мебели новой тканью, 
покраска кожаных изделий и т.д.), либо в выполнении другой работы 
е передачей ее результата заказчику (посадка на садовом участке 
фруктовых деревьев, рытье арыков к месту земледелия). Из характе
ристики предмета договора, данной в ст. 631 ГК, очевидно, что он 
материален (осязаем) и индивидуально определен. Его передача за
казчику может выражаться не только в фактическом вручении, но и в 
другой форме (например, в передаче пробуренной на участке заказ
чика скважины для колодца).

При отсутствии в договоре подряда условия о предмете или при 
недостижении сторонами соглашения о его предмете договор счита
ется незаключенным.

Учитывая, что предметом договора подряда всегда выступают 
либо индивидуально-определенные вещи, либо конкретный овещест
вленный результат в отношении индивидуально-определенных ве
щей, важнейшей его характеристикой является качество. Требования 
к качеству предмета исполнения по договору подряда установлены 
ст.ст. 632, 646, 647, ГК.

Качество выполненной подрядчиком работы, т.е. достигнутого 
им результата, должно соответствовать условиям договора подряда, а 
при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, 
обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Следова
тельно, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми ак
тами или договором, результат выполненной работы должен в мо
мент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в самом

1 Это общее правило. Не на все виды строительных работ согласно действующему законодательству требуется 
лицензия, а лишь на те виды строительных работ, объект которых после будет использоваться в производи
тельной деятельности, например на возведение мостов, дамб и т.д.



договоре или определенными обычно предъявляемыми требования
ми. Кроме того, в пределах разумного срока он должен быть пригод
ным для установленного договором использования, а если такое ис
пользование договором не предусмотрено, для обычного использова
ния результата работы такого рода.

Законом, иными правовыми актами или в установленном ими 
порядке могут быть предусмотрены обязательные требования к каче
ству предмета, полученного в результате выполненной по договору 
подряда работы. В этом случае подрядчик, действующий в качестве 
предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая указанные 
обязательные требования. Кроме того, подрядчик может принять на 
себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требо
ваниям к качеству, более высоким по сравнению с установленными 
обязательными для сторон требованиями.

Срок в договоре подряда может быть трех видов (ст.635 ГК). 
Во-первых, — срок действия самого договора (или срок окончания 
работы). Во-вторых, — срок начала выполнения работ. В-третьих, — 
срок завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки). 
Первый и второй виды сроков относятся к существенным условиям 
договора, при отсутствии которых он считается незаключенным. Од
нако на практике время начала работы указывается в договоре далеко 
не всегда. Часто заказчик не в состоянии проконтролировать его со
блюдение (например, при заказе на химическую чистку одежды), ли
бо короткий срок действия договора делает его бессмысленным (ска
жем, при срочном ремонте обуви в присутствии заказчика). В то же 
время данный вид срока иногда имеет решающее значение, например, 
при ремонте квартиры или автомашины в гараже заказчика.

Промежуточные сроки, обычно, включаются в условия договора 
при длительном характере работ, чаще всего, в строительном подря
де, иногда — в бытовом (сроки примерки одежды).

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального 
и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы, если 
иное не установлено законом, иными правовыми актами или не пре
дусмотрено договором. В то же время последствия просрочки испол
нения подрядчиком договора наступают только при нарушении ко
нечного срока выполнения работы.

Цена в договоре подряда — это стоимость работы подрядчика. 
Она должна покрывать его издержки (стоимость материала, аморти
зации оборудования, расход электроэнергии и т.п.) и включать оплату
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его труда. Цена чаще всего выражается в денежной сумме, но может 
заключаться и в ином встречном предоставлении (например, в оказа
нии услуг или передаче какой-либо вещи подрядчику).

В договоре может указываться конкретная цена или способы ее 
определения. Однако при отсутствии того или другого условия дого
вор не считается незаключенным. В этом случае применяется норма 
ст. 356 ГК, предусматривающая определение цены, которая при срав
нимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные работы.

Цена работы может быть определена путем составления сметы. 
Смета представляет собой калькуляцию затрат, необходимых для вы
полнения работ. Обычно ее составляет подрядчик, но юридическую 
силу она приобретает лишь после подтверждения ее заказчиком (ст. 
636 ГК).

Смета может быть приблизительной (когда в момент ее состав
ления нельзя в полной мере предусмотреть все затраты) и твердой 
(если есть возможность точно учесть все расходы подрядчика). При 
отсутствии указания в договоре на характер сметы она считается 
твердой (ч. 5 ст. 636 ГК).

Следует полагать, что практическое значение определения ха
рактера сметы состоит в том, что твердая смета, по общему правилу, 
не подлежит пересмотру, а приблизительная может изменяться. В 
процессе выполнения работы она может колебаться в небольших 
пределах, как в сторону увеличения, так и в сторону снижения, что не 
требует дополнительного согласования между участниками договора. 
При возникновении необходимости в существенном превышении 
приблизительной сметы в связи с проведением дополнительных ра
бот подрядчик должен предупредить заказчика о превышении дого
ворной цены. Однако это не означает, что заказчик должен согла
ситься с новой ценой. Он может отказаться от договора, уплатив под
рядчику цену за выполненную часть работы. Если подрядчик свое
временно не предупредит заказчика о необходимости превышения 
указанной в договоре цены, он обязан выполнить договор, не требуя 
оплаты сверхсметных расходов.

Следует полагать, что допуская увеличение приблизительной 
сметы, действующее гражданское законодательство исходит из объ
ективно возникшей необходимости проведения дополнительных ра
бот. Например, необычно ранние заморозки потребовали выполнения 
незапланированных работ для закладки фундамента здания. Если 
производство дополнительных работ вызвано виновным поведением
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подрядчика (например, он своевременно не приступил к работе) или 
заказчика (он задержал предоставление подрядчику участка), послед
ствия изменения цены несет виновная сторона.

Твердая смета, как правило, неизменна. Вместе с тем в порядке 
исключения закон допускает для подрядчика право требовать увели
чения твердой цены при совокупности двух обстоятельств: во- 
первых, существенном возрастании стоимости материалов и обору
дования, предоставляемых подрядчиком, а также услуг, оказываемых 
ему третьими лицами, и, во-вторых, если это нельзя было предусмот
реть при заключении договора. При отказе заказчика выполнить тре
бования подрядчика последний вправе расторгнуть договор в судеб
ном порядке. При этом имущественные последствия прекращения до
говора определяет суд, исходя из необходимости справедливого рас
пределения между сторонами понесенных расходов.

Форма договора подряда специально не регламентируется гл. 
37 ГК и подчиняется общим правилам оформления сделок (ст.ст. 107- 
112 ГК). Обычно договор подряда облекается в простую письменную 
форму, так как отношения между сторонами, как правило, длитель
ные и цена в договоре бывает значительной. Вместе с тем, когда ра
бота выполняется в присутствии заказчика (и, таким образом, договор 
исполняется при самом его совершении), сделка может быть устной.

Права и обязанности сторон. Следует полагать, что основная 
обязанность подрядчика — выполнить работу по заданию заказчика и 
сдать ее результат. Качество выполненной работы должно соответст
вовать условиям договора, а при их отсутствии — обычно предъяв
ляемым требованиям. Если подрядчик является предпринимателем, и 
для выполняемой им работы установлены обязательные требования 
(стандарты, технические условия), результат работы должен соответ
ствовать им. Требования к качеству работы предъявляются в преде
лах разумного срока с момента ее завершения (но не более двух лет), 
а в случае, когда правовым актом, договором или обычаями делового 
оборота предусмотрен гарантийный срок, — в течение данного срока.

Как правило, работа выполняется иждивением подрядчика, т.е. 
из его материалов, его силами и средствами (ст. 640 ГК). При этом 
подрядчик отвечает за качество материалов и оборудования, а также 
за то, чтобы они были свободными от прав третьих лиц (например, не 
были в залоге или в собственности другого лица). Если работа вы
полняется из материала заказчика, подрядчик обязан использовать 
его экономно и расчетливо, а по окончании работы представить отчет

330



о его расходовании и вернуть остаток материала, либо с согласия за
казчика оставить неизрасходованный материал у себя и с учетом его 
стоимости уменьшить цену работы.

Бережное отношение к материалу выражается не только в его 
правильном расходовании, но и в заботе о его сохранности. Если 
подрядчик не принял необходимых для этого мер и имущество, пере
данное ему заказчиком, утрачено или повреждено, он должен возмес
тить причиненные этим убытки (ст. 641 ГК).

Подрядчик выполняет работу за свой риск. При этом, прежде 
всего, это означает, что он не вправе требовать оплаты своего труда, 
если предмет договора уничтожен или испорчен по не зависящим от 
подрядчика обстоятельствам (например, в результате стихийного 
бедствия). Те же последствия наступают для подрядчика при невоз
можности окончания работы не по его вине (например, из-за возник
шей тяжелой болезни). Если подрядчик выполняет работу своим иж
дивением, он несет риск случайной гибеци или повреждения мате
риалов, оборудования (впрочем, такой же риск в отношении передан
ного по договору имущества несет и заказчик, будучи его собствен
ником). Если подрядчик просрочил передачу результата работы или 
заказчик просрочил его приемку, все эти риски несет просрочившая 
сторона. Например, согласно договору бытового подряда, заказчик 
должен явиться к подрядчику за готовым костюмом 1 января, а при
шел неделю спустя. 5 ноября в квартире подрядчика, являвшегося 
индивидуальным предпринимателем, произошла авария системы 
центрального отопления и хлынувшая вода сильно испортила сшитый 
костюм. Хотя вызванные этим убытки относятся к риску, который, по 
общему правилу, несет подрядчик, но их не было бы у него, если бы 
заказчик вовремя принял результат работы. Поскольку поведение за
казчика небезупречно (он является просрочившей стороной), он дол
жен оплатить работу подрядчика.

На подрядчике лежит ряд обязанностей, носящих информацион
ный характер и предусмотренных ст. 643 ГК. Подрядчик обязан пре
дупредить заказчика:

а) о непригодности или недоброкачественности предоставлен
ных заказчиком материала, оборудования, технической документации 
или переданной для переработки вещи (например, шерстяная материя 
переданного для пошива костюма слишком стара и в результате рабо
ты могут попортиться; или техническая документация не соответст
вуют марке сотового телефона и др.);
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б) о возможных неблагоприятных для заказчика последствиях 
выполнения его указаний о способе исполнения работы (например, 
заказчик настаивает, чтобы подрядчик по договору строительного 
подряда произвел штукатурные и отделочные работы на внешних 
стенах строящегося здания в зимнее время, так как уже к весне ему 
необходимо войти в это здание. Между тем, такое нарушение строи
тельных технологий приведет к тому, что штукатурка здания через 
несколько месяцев будет опадать);

в) об иных не зависящих от подрядчика обстоятельствах, кото
рые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы 
либо создают невозможность ее завершения в срок (например, затяж
ные дожди не позволяют качественно выполнить работы по покраске 
дома, починке крыши);

г) о необходимости существенного превышения приблизитель
ной сметы.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных обстоя
тельствах либо продолживший работу, не дожидаясь истечения ука
занного в договоре срока, а при отсутствии - разумного срока для от
вета на предупреждение, или несмотря на своевременное указание 
заказчика о приостановлении работ, не вправе при предъявлении к 
нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на 
указанные обстоятельства.

Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное пре
дупреждение со стороны подрядчика об указанных обстоятельствах, 
в разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный 
материал, не изменит указаний о способе выполнения работы или не 
примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, гро
зящих годности или прочности работы, подрядчик вправе отказаться 
от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

К правам подрядчика относится право привлечь к исполнению 
своих договорных обязанностей других лиц (субподрядчиков), если 
из закона или договора не вытекает иное. В этом случае подрядчик 
выступает в роли генерального подрядчика, несущего ответствен
ность перед заказчиком за действия субподрядчика, а перед субпод
рядчиком — за исполнение договорного обязательства заказчиком 
(ст. 634 ГК). Таким образом, заказчик не вступает в правоотношение 
с субподрядчиком. Вместе с тем договором или законом может быть 
установлена и прямая ответственность заказчика и субподрядчика 
друг перед другом.
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Систему генерального подряда не надо путать с ситуацией, ко
гда заказчик заключает один договор с несколькими подрядчиками. 
Она представляет собой обязательство с множественностью лиц на 
стороне подрядчика.

Такая структура договорных связей может порождать два вари
анта распределения обязанностей и ответственности стороц. При од
ном из них каждый из подрядчиков должен исполнить договор в пре
делах той его доли, которая указана в соглашении с заказчиком и, со
ответственно, только за ее неисполнение он несет ответственность. 
Например, хозяйствующий субъект заключил договор с двумя ателье 
на пошив костюмов из поставленного им материала, причем одно 
ателье должно было сшить определенное количество офисных кос
тюмов, другое — карнавальные костюмы для служащих. В этом слу
чае заказчик вправе требовать исполнения обязательства от каждого 
из подрядчиков в количестве и по фасонам, предусмотренным в дого
воре (т.е. в пределах своей доли). Такое исполнение обязательства 
существует при делимости его предмета (как в приведенном приме
ре), а при его неделимости — в случаях, предусмотренных законом 
или договором. Скажем, в договоре строительного подряда преду
смотрено, что один подрядчик закладывает фундамент дома, другой 
осуществляет общестроительные работы, третий — специализиро
ванные, в частности монтажные. При отсутствии в юговоре, в кото
ром на стороне подрядчика выступают три строительные организа
ции, указаний о распределении работ между ними, они признаются 
по отношению к заказчику солидарными должниками. Такой вариант 
договорных отношений предполагает требование исполнения догово
ра как от всех трех подрядчиков совместно, так и от любого из них в 
отдельности. Аналогичным образом они привлекаются к ответствен
ности за нарушение условий договора.

Подрядчик имеет право на оплату своего труда. По общему пра
вилу, если не предусмотрена предварительная оплата, работа оплачи
вается после сдачи ее результата при условии, что она выполнена в 
срок и надлежащим образом (ст. 638 ГК РУз). Законом или договором 
может быть предусмотрен и иной порядок расчетов. Так, для строи
тельного подряда характерна оплата отдельных этапов работ, строи
тельство объектов для государственных нужд предполагает аванси
рование работ до 30% годового лимита капитальных вложений, а в 
договоре бытового подряда работа иногда оплачивается полностью 
при заключении договора (например, при заказе проявить фотоплен
ку и напечатать фотографии).
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Право на оплату труда подрядчика охраняется еще одной нормой
-  ст. 639 ГК. Она предоставляет подрядчику возможность удерживать 
у себя результат работы, а также имущество заказчика (оборудование, 
материал и др.) до уплаты последним соответствующих сумм.

Основные обязанности заказчика — принять от подрядчика 
результат работы и уплатить за него вознаграждение. Первая обязан
ность предусмотрена ст. 646 ГК. Приемка должна проходить в сроки 
и в порядке, предусмотренные договором. Она осуществляется с уча
стием подрядчика и, как правило, удостоверяется актом или иным 
документом. В нем фиксируются недостатки в работе либо возмож
ность последующего предъявления требований об их устранении. Ес
ли обнаруженные недостатки не отмечены в акте, впоследствии нель
зя предъявлять по ним требования, в том числе и путем привлечения 
свидетельских показаний. Такое же последствие наступает для заказ
чика, принявшего работу без проверки (если иное не предусмотрено 
договором).

Обязанность заказчика по уплате вознаграждения подрядчику 
соответствует праву последнего на оплату своего труда, которое было 
рассмотрено выше.

По договору на заказчика могут возлагаться и иные обязанно
сти, например, предоставить подрядчику материалы, оборудование, 
техническую документацию.

Статья 645 ГК обязывает заказчика оказывать содействие под
рядчику в выполнении работ, например, инструктировать его о пра
вилах использования сложного оборудования, предоставляемого за
казчиком, произвести определенные подготовительные работы. Кон
кретные случаи такого содействия, а также объем и порядок его ока
зания предусматриваются соглашением сторон.

Заказчик, получивший в процессе исполнения договора сведе
ния, составляющие коммерческую тайну, обязан сохранять ее, не со
общать третьим дицам без согласия другой стороны. Такая же обя
занность возлагается и на подрядчика.

В процессе исполнения договора заказчик вправе во всякое вре
мя проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность 
подрядчика, который сам организует свой труд (ст. 642 ГК). При вы-( 
явлении ненадлежащего выполнения подрядчиком своих обязанно
стей заказчик приобретает ряд правомочий, направленных на защиту 
его имущественных интересов. Так, если подрядчик не приступает 
своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу
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р настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно не- 
I возможным, заказчик вправе отказаться от договора и потребовать

1 возмещения убытков. При этом заказчик должен доказать утрату им 
интереса к договору, если он будет выполнен с просрочкой.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не 
будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить 

| подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неис- 
I полнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отка- 
| заться от договора подряда, либо поручить исправление работы дру- 
| гому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения 
I убытков.
[ Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик мо- 
I жет в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от до- 
t говора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорцио- 
| нально части работы, выполненной до получения уведомления об от- 

казе заказчика от договора. Заказчик также обязан возместить под- 
I рядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах 
| разницы между частью цены, выплаченной за выполненную работу, и 
й ценой, определенной за всю работу.
•; Последствия нарушения условий договора. Поскольку договор 
I подряда является двусторонне-обязывающим, санкции за его ненад- 
I лежащее исполнение могут применяться как к одной, так и к другой 
I стороне. Некоторые виды санкций, предусмотренные гл. 37 ГК, насту- 
| пают в виде ответственности (например, возместить убытки), другие 
’ представляют собой иные неблагоприятные имущественные последст

вия для неисправного контрагента (скажем, продажа результата вы- 
; полненной работы при уклонении заказчика от его принятия). Послед

ствия нарушения договорных обязанностей предусматриваются как 
общими нормами обязательственного права, так и специальными, от-

■ носящимися к институту подряда, а также соглашением сторон.
Последствия нарушения условий о качестве выполняемой рабо

ты различны в зависимости от того, когда были обнаружены недос
татки:

1. Если они выявлены в процессе исполнения работы, заказчик 
вправе назначить подрядчику разумный срок для их устранения, а 
при неисполнении подрядчиком этого требования либо отказаться от 
договора, либо поручить исправление недостатков другому лицу за 
счет подрядчика, а также при любом из этих вариантов потребовать 
возмещения убытков. 335



2. Выявленные после окончания работы недостатки делятся на 
два вида, что также влияет на характер наступающих для подрядчика 
последствий (ст.ст. 646,647 ГК). Первые — недостатки, ухудшающие 
результат работы или делающие непригодным его для использования, 
но в принципе устранимые. Вторые — существенные и неустранимые 
недостатки. Первый вид недостатков дает заказчику право потребо
вать от подрядчика по своему выбору: а) безвозмездного устранения 
недостатков в разумный срок; б) соразмерного уменьшения установ
ленной за работу цены; в) возмещения своих расходов на устранение 
недостатков (если заказчику такое право предоставлено договором). 
Вместо устранения недостатков подрядчик вправе безвозмездно вы
полнить работу заново и возместить заказчику убытки. При втором 
виде недостатков в выполненной работе, а также, если исправимые 
недостатки не были устранены в разумный срок, заказчик вправе от
казаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Для применения этих последствий, необходимо, чтобы ненад
лежащее качество результата работы было выявлено в установленные 
сроки. Они зависят от характера недостатков и наличия гарантийного 
срока на предмет договора. При этом недостатки можно классифици
ровать по следующим основаниям:

1). недостатки, которые можно обнаружить при обычном спосо
бе приемки работы (явные недостатки), заказчик обязан немедленно 
(в процессе приемки) сообщить подрядчику;

2). недостатки, которые не могли быть установлены при обыч
ном способе приемки (скрытые недостатки), заказчик должен извес
тить подрядчика в разумный срок по их обнаружении, но в пределах 
двух лет со дня передачи результата работы (если иные сроки не ус
тановлены законом, договором или обычаями делового оборота).

3. В случае, когда на результат работы установлен гарантийный 
срок, требования, связанные с недостатками, предъявляются в преде
лах гарантийного срока.

Когда гарантийный срок менее двух лет и недостатки обнаруже
ны по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, подряд
чик несет ответственность, если заказчик докажет, что недостатки 
(или причины, их вызвавшие) возникли до передачи результата рабо
ты заказчику.

За качество материала, предоставленного подрядчиком для вы
полнения работы, он отвечает по тем же правилам, что и продавец, 
продавший товар ненадлежащего качества.
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Последствия нарушения сроков, предусмотренных в договоре 
подряда, могут быть разными в зависимости от того, какие именно 
виды сроков — начальный, конечный или промежуточные, не были 
соблюдены.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению до
говора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к 
сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать возмещения убытков (ч. 3 ст. 642 
ГК).

При нарушении срока окончания работ по договору наступают 
следующие последствия: а) если в результате просрочки исполнение 
договора утратило интерес для заказчика (а это он обязан доказать), 
он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмеще
ния убытков; б) на подрядчика (как на просрочившую сторону) воз
лагается риск случайной гибели или случайного повреждения мате
риалов, оборудования или иного имущества заказчика, переданного 
для исполнения договора; в) возможно взыскание неустойки, если 
она предусмотрена договором или законом.

В случае нарушения промежуточных сроков исполнения дого
вора, ответственность наступает и за их нарушение, однако ее кон
кретную форму и размер закон не определяет. Следовательно, может 
применяться универсальная форма в виде возмещения убытков. Если 
в договоре исполнение этих сроков обеспечено неустойкой, то долж
на быть взыскана и она.

Неисполнение подрядчиком обязанности по информированию 
заказчика, предусмотренной ст. 643 ГК, если это привело к некачест
венному выполнению работы, влечет последствия, предусмотренные 
для случаев нарушения условий о качестве предмета договора, и ли
шает подрядчика права ссылаться на непригодность материала заказ
чика, на его неквалифицированные указания о способе исполнения 
работ или иные обстоятельства, о которых подрядчик должен был 
предупредить заказчика. Подрядчик, будучи специалистом в выпол
няемом виде работ, дорожащим своей деловой репутацией, вправе 
отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения при
чиненных этим убытков, если заказчик, несмотря на предупреждение, 
не примет мер для устранения обстоятельств, грозящих годности ра
бот (не заменит непригодный материал и т.д.). Подрядчик, своевре
менно не предупредивший заказчика о необходимости превышения 
приблизительной сметы, обязан выполнить работу, сохраняя право на 
оплату по цене, определенной в договоре.
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Санкции в договоре подряда могут применяться и к заказчику. 
При нарушении им срока приемки работы: а) на него возлагаются 
риски, которые в пределах срока договора несет подрядчик (риск ги
бели результата работы и имущества подрядчика, используемого для 
исполнения договора); б)подрядчик может взыскать с заказчика 
убытки, вызванные просрочкой в исполнении договора.

При невыполнении заказчиком своих встречных обязанностей 
по договору (непредставление материала, оборудования, технической 
документации), что препятствует осуществлению работ, подрядчик 
вправе не приступать к работе, а начатую — приостановить либо от
казаться от договора и потребовать возмещения убытков.

Если заказчик не оказывает предусмотренного договором кон
кретного содействия в выполнении работы, подрядчик вправе требо
вать перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения цены 
работы, либо возмещения убытков.

§ 2. Договор бытового подряда

Договор бытового подряда является одним из наиболее исполь
зуемых публичных договоров. Посредством этого договора удовле
творяются практически все виды бытовых потребностей населения. К 
отношениям по договору бытового подряда применяются все основ
ные правила о договоре подряда с учетом особенностей, отраженных 
в гл. 37 ГК. Специальные правила по сравнению с установленными 
общими нормами о договоре подряда применяются в отношениях по 
бытовому подряду, когда речь идет о выполнении работ из материала 
подрядчика или заказчика.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий со
ответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется вы
полнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, 
предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потреб
ности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (ст. 
656 ГК). Отношения по данному договору регулируются, помимо об
щих норм о подряде, Законом Республики Узбекистан «О защите прав 
потребителей», Правилами бытового обслуживания населения в Рес
публике Узбекистан, утвержденными Постановлением Кабинета Ми
нистров Республики Узбекистан и рядом других нормативных актов.

Эта разновидность подряда имеет свои особенности, которые 
объясняются субъектным составом и направленностью данного дого-
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вора. Подрядчиком по договору является лицо, занимающееся соот
ветствующей предпринимательской деятельностью (юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель)1, заказчиком — только 
физическое лицо. Цель договора — удовлетворение личных потреб
ностей граждан.

Закон признает бытовой подряд публичным договором. Это оз
начает, что заказчик вправе требовать заключения с ним договора, 
причем на тех же условиях, что и с другими потребителями. В случае 
отказа исполнителя выполнить работу (при наличии у него соответ- 

, ствующей возможности) он может быть в судебном порядке понуж
ден к заключению договора. Из соотношения общих положений о 
подряде со специальными нормами можно сделать вывод о большей 

I правовой защищенности заказчика в договоре бытового подряда по 
I сравнению с другими разновидностями подряда. До заключения до-
■ говора подрядчик обязан предоставить необходимую и достоверную 
[. информацию о работе, цене, форме оплаты, а также сообщить по 

просьбе заказчика другие сведения. При нарушении этой обязанности 
заказчик праве требовать расторжения договора без оплаты выпол
ненной работы, а также возмещения убытков.

; Подрядчик не вправе навязывать заказчику включение в договор
бытового подряда дополнительных возмездных работ или услуг. При 

\ нарушении этого требования заказчик вправе отказаться от оплаты 
f соответствующей работы или услуги.
\ Заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться

от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть 
: установленной цены пропорционально части работы, выполненной 
, до получения уведомления об отказе заказчика от исполнения дого

вора, и возместив ему расходы, произведенные до этого момента с 
целью исполнения договора, если они не входят в указанную часть 
цены работы.

Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны 
[ (ст.657 ГК).

Негативная практика в сфере бытового обслуживания (напри
мер, при ремонте транспортных средств) побудила к принятию пре
вентивной нормы, запрещающей подрядчику навязывать заказчику

1 Следует отметить, что действующее законодательство запрещает крупным производственным комплексам, 
специализирующимся лишь в одной сфере выступать подрядчиком по данному договору. Так, завод по нммуску 
железобетонных изделий не может по договору бытового подряда изготовить для рядового грцжллнини мг 
сколько бетонных перекрытий. Процедура передача этих перекрытий должна осуществляться по нормам доги  
вора купли -- продажи.



включение в договор дополнительной работы или услуги. Эта норма 
регулирует отношения не только при заключении договора, но и в 
процессе его исполнения. Если подрядчик выполнит не предусмот
ренные договором работы, заказчик вправе отказаться от их оплаты.

На охрану имущественных интересов заказчика направлены 
нормы ГК о недопустимости изменения после заключения договора 
цены предоставленного подрядчиком материала (что особенно акту
ально при постоянном повышении потребительских цен и длитель
ном сроке действия подрядного договора) и нормы, не допускающие 
заключения договора по цене выше установленной или регулируемой 
соответствующими государственными органами. Если заказчик, не 
знающий о наличии предельной цены или вынужденный согласиться 
с более высокой ценой, заключит договор на таких условиях, он на 
основании норм Закона «О защите прав потребителей» имеет право 
обратиться в суд с требованием о признании этого условия договора 
ничтожным.

Согласно статье 658 ГК, подрядчик обязан до заключения дого
вора бытового подряда предоставить заказчику необходимую и дос
товерную информацию о предлагаемой работе, её видах и особенно
стях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его 
просьбе другие относящиеся к договору и соответствующей работе 
сведения. Если по характеру работы это имеет значение, подрядчик 
должен указать заказчику конкретное лицо, которое будет ее выпол
нять.

Заказчик вправе требовать расторжения договора бытового под
ряда без оплаты выполненной работы и возмещения убытков в случа
ях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от 
подрядчика информации был заключен договор на выполнение рабо
ты, не обладающей свойствами, которые имел в виду заказчик.

При сдаче работ заказчику подрядчик обязан сообщить ему о 
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и 
безопасного использования результата работы, а также о возможных 
для самого заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соот
ветствующих требований (ст. 659 ГК).

Если исполнитель утратил или испортил материал потребителя, 
он обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом 
и по желанию потребителя изготовить новое изделие в разумный 
срок. При отсутствии однородного материала потребителю возмеща
ется двукратная цена утраченного материала, а также понесенные им
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расходы (п. 12 Правил бытового обслуживания населения в Респуб
лике Узбекистан).

В случае неявки заказчика за получением результата выполнен
ной работы или иного уклонения заказчика от его приемки подрядчик 
вправе, письменно предупредив заказчика, по истечении двух меся
цев со дня такого предупреждения продать результат работы за ра
зумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся 
подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит нотариуса 
или суда (ст.664 ГК).

При обнаружении недостатков результата работы заказчик при
обретает, помимо правомочий, предусмотренных общими нормами 
Закона, право требовать безвозмездного повторного выполнения ра
боты или возмещения понесенных им расходов на исправление не
достатков (ст. 663 ГК). Последнее требование заказчик согласно об
щим нормам о подряде вправе осуществлять лишь в случае, когда та
кое право предоставлено договором.

Соответствующие требования заказчик вправе предъявить, если 
недостатки обнаружены в течение гарантийного срока, а когда он не 
установлен, — то в разумный срок, но в пределах шести месяцев (в 
отношении недвижимости — в пределах двух лет) со дня передачи 
результата работы. Если гарантийный срок менее шести месяцев (по 
недвижимости — менее двух лет) и недостатки работы обнаружены 
по истечении гарантийного срока, но в пределах шести месяцев (двух 
лет) со дня принятия работы, исполнитель несет ответственность, ес
ли потребитель докажет, что недостатки возникли до передачи ре
зультата работы или по причинам, возникшим до этого момента.

Как видим, срок для обнаружения недостатков, исходя из потре
бительского назначения предмета договора, меньше, чем по общим 
правилам § 1 гл. 37 ГК. В то же время, если недостатки результата 
работы представляют опасность для жизни или здоровья, заказчик 
может требовать безвозмездного их устранения в течение 10 лет с 
момента принятия результата работы.

§ 3. Договор строительного подряда

Договор строительного подряда регулируется не только Граж
данским Кодексом Республики Узбекистан, но и Градостроительным 
кодексом Республики Узбекистан, Указом Президента Республики 
Узбекистан от 26 апреля 2000 года № УП-2595 “О мерах по дальней
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шему совершенствованию архитектуры и градостроительства в Рес
публике Узбекистан”, Постановлением Кабинета Министров Респуб
лики Узбекистан от 14 августа 2000 года №320 “Об утверждении По
ложения о порядке разработки генеральных планов и застройки горо
дов, районных центров и поселков городского типа”, «Положением о 
порядке ведения авторского надзора за текущей застройкой и мони
торинга реализации генеральных планов населенных пунктов» от 1 
ноября 2002 года и другими нормативными актами.

Государственный комитет Республики Узбекистан по архитек
туре и строительству образован Постановлением Кабинета Минист
ров Республики Узбекистан "О вопросах организации и деятельности 
Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и 
строительству" от 30 августа 1993 года № 441, и действует на основа
нии Положения, которое утверждено Постановлением Кабинета Ми
нистров Республики Узбекистан "Об утверждении Положения и 
структуры Г осударственного комитета Республики Узбекистан по ар
хитектуре и строительству" от 8 ноября 1999 года № 492. Структура 
Государственного комитета Республики Узбекистан по архитектуре и 
строительству утверждена Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан "О мерах по совершенствованию организа
ции работ и контроля в области архитектуры и строительства" от 27 
апреля 2000 года № 165.

Государственный комитет Республики Узбекистан по архитек
туре и строительству:

-разрабатывает и вносит в установленном порядке на утвержде
ние в Правительство Республики проекты нормативно-правовых до
кументов, предложения по совершенствованию законодательных и 
иных нормативно-правовых актов в области инвестиционной дея
тельности, строительства, архитектуры и градостроительства;

-проводит комплексный технико-экономический анализ состоя
ния дел в области строительства, архитектуры и градостроительства, 
изучает тенденции и обобщает закономерности развития отрасли, 
разрабатывает основы государственной политики в области строи
тельства, архитектуры и градостроительства;

-участвует в разработке проектов республиканских законов и 
других нормативно-правовых актов по вопросам бюджетной, соци
альной и кредитной политики, по финансированию капитального 
строительства, сокращению объемов незавершенного строительства;
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-устанавливает порядок разработки, регистрации, утверждения, 
введения и действие и пересмотра государственных норм и правил » 
области строительства, архитектуры, градостроительства, промыш
ленности строительных материалов, согласования и экспертизы про
ектной документации;

-обеспечивает проведение единой научно-технической полити
ки, разрабатывает концепцию развития отрасли, целевые научно- 
технические программы, определяет основные направления развития 
науки в области архитектуры и градостроительства, проектирования 
и строительства, координирует научно-исследовательские разработки 
по созданию новых перспективных строительных материалов, конст
рукций и технологйй;

-разрабатывает и утверждает сметные нормы, республиканские 
стандарты, строительные нормы и правила по архитектуре, строи
тельству, градостроительству, строительным материалам, конструк
циям, изделиям, инженерному оборудованию;

-разрабатывает и утверждает типовые проектные решения, ад
ресные, зональные и экспериментальные проекты жилых домов и 
общественных здании многократного применения с учетом природ- 
но-климатических, демографических, национальных и региональных 
особенностей территорий;

-обеспечивает в установленном порядке функции государствен
ного заказчика по разработке и реализации республиканских целевых 
программ, участвует в формировании и реализации разделов научно- 
технического и опытно-конструкторских работ этих программ и фор
мировании перечня объектов строительства для государственных 
нужд, осуществляет контроль за ходом их сооружения;

-обеспечивает разработку, вводит в действие и издает нормы и 
правила, государственные стандарты и инструкции в области строи
тельства, архитектуры, градостроительства и промышленности 
строительных материалов, дает разъяснения и осуществляет контроль 
за их соблюдением и применением;

-формирует стратегию проведения и обеспечивает выполнение 
научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, финан
сируемых за счет средств централизованных источников и государст
венного бюджета;

-участвует в подготовке нормативных правовых актов по охране 
памятников истории и культуры, разработке мероприятий по их со
хранности и использования, созданию музеев и мемориальных объек
тов республиканского значения;
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-принимает участие в подготовке предложений о передаче в до
верительное управление закрепленных в государственной собствен
ности акций акционерных обществ в сфере строительства и произ
водства строительных материалов;

-организует работу по формированию системы государственных 
закупок в капитальном строительстве, рынка подрядных работ, по
всеместному внедрению конкурсного (тендерного) отбора исполни
теля работ и услуг поставщиков материально-технических ресурсов, 
укреплению договорных отношений, внедрению различных форм и 
механизмов ответственности за обеспечение выполнения обяза
тельств при исполнении договора подряда;

-способствует организации работ по повышению технического 
уровня и индустриализации строительства, комплексной механизации 
и автоматизации, улучшению качества работ в строительстве, ресур
сосбережению, снижению материалоемкости и трудоемкости строи
тельства, проектирования и производства строительных материалов;

-обеспечивает проведение в установленном порядке комплекс
ной государственной экспертизы проектов на строительство, утвер
ждает проекты на строительство, реконструкцию и техническое пере
вооружение предприятий, зданий и сооружений, осуществляемые 
полностью или частично за счёт средств государственного бюджета, а 
также проектно-сметную документацию на строительство и реконст
рукцию объектов, государственным заказчиком по которым выступа
ет « Госкомархитектстрой»;

-осуществляет контроль и организует разработку схем и проек
тов районных планировок, генеральных планов городов и населенных 
пунктов, другой архитектурно-планировочной документации, проек
тов охранных зон и схем защиты территорий от опасных геологиче
ских процессов, карт сейсмического микрорайонирования;

-ведет контроль за соблюдением земельного, жилищного, архи
тектурно-градостроительного законодательства, по эффективному и 
целевому использованию земель населенных пунктов;

-подготавливает предложения по внедрению прогрессивных 
технологий, оборудования, приборов, машин, механизмов и инстру
мента для нужд капитального строительства, организует работу по их 
производству и освоению;

-осуществляет государственный надзор за качеством строитель
ства и выпускаемой продукции предприятиями стройиндустрии и 
промышленности строительных материалов, осуществляет регистра

344



цию объектов строительства, налагает в установленном порядке фи
нансовые санкции, запрет на выпуск продукции, приостанавливает 
строительство объектов, осуществляемых без необходимой проект
ной документации, с нарушением требований строительных норм и 
правил, стандартов и технических условий, отступлением от утвер
жденных проектных решений.

- образовывает межведомственные комиссии и советы по разра
ботке и рассмотрению важнейших народнохозяйственных проблем в 
области строительства, архитектуры и градостроительства.

-привлекает к разработке материалов научно-исследовательские, 
технологические, проектно-конструкторские организации, сотрудни
ков высших учебных заведений и других учреждений, а также от
дельных ученых и специалистов.

-создает в установленном порядке при Госкомархитектстрое 
хозрасчетные предприятия, ассоциации и другие структуры по вне
дрению новых технологий и архитектурно-проектных решений, не 
противоречащие действующему законодательству.

Понятие договора. По договору строительного подряд подряд
чик обязуется в установленный договором срок построить по зада
нию заказчика определенный объем либо выполнить другие строи
тельные роботы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходи
мые условия для выполнения работ, принять результат и уплатить 
обусловленную цену. К договору строительного подряда применяют
ся общие положения в подряде, если это не противоречит специаль
ным нормам о строительном подряде.

Так, основными условиями договора подряда является:
• работа выполняется из материала подрядчика, его силами и 

средствами, если иное не предусмотрено договором;
• способы и методы выполнения задания определяются подряд

чиком:
• риск случайной гибели материалов и иного используемого 

имущества несет предоставившая их сторона, если иное не установ
лено законом или договором;

• риск случайной гибели результата работы до ее приемки заказ
чиком несет подрядчик;

• существенные условия договора подряда - сроки начала и 
окончания работ. Если эти сроки не согласованы, то договор считает
ся незаключенным. Именно нарушение этих условий договора рас
сматривается как просрочка и влечет соответствующие последе гния.
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Стороны могут установить и промежуточные сроки выполнения ра
бот, а также установить меры ответственности за их нарушение;

если в договоре подряда не определена цена работ, то договор 
считается заключенным, а оплата производится по цене, которая при 
сравнимых обстоятельствах взимается за аналогичные работы. Цена 
работ состоит из:

а) компенсации издержек подрядчика;
б) вознаграждения подрядчика.
При производстве сложных работ цена обычно определяется 

сметой. Смета может быть:
а) твердой, когда ее изменение допускается только в случае су

щественного возрастания стоимости материалов и оборудования, 
предоставляемых подрядчиком или оказываемых ему третьими лица
ми услуг либо иного имущественного изменения обстоятельств, за 
которые стороны не отвечают (ГК "Изменение и расторжение дого
вора в связи с существенным изменением обстоятельств");

б) приблизительной, возможность изменения, которой заложена 
в самом договоре, например: в случае возникновения необходимости 
проведения дополнительных работ и соответственного повышения 
цены работ. В этом случае подрядчик сообщает об указанной необхо
димости заказчику, а заказчик либо соглашается с изменением сметы, 
либо расторгает договор и оплачивает подрядчику уже произведен
ную часть работ. Если же подрядчик произвел дополнительные рабо
ты без уведомления заказчика, то заказчик вправе при приемке ре
зультата работы оплатить его по ранее согласованной цене;

• в случае получения подрядчиком в ходе работ экономии без 
ухудшения качества работ заказчик обязан оплатить результат работ 
по установленной в договоре цене. Договором может быть преду
смотрено распределение полученной экономии между подрядчиком и 
заказчиком;

• неблагоприятные последствия просрочки передачи или прием
ки результата работ несет просрочившая сторона;

• риск случайной невозможности достижения результата работ 
несет подрядчик, так как именно он определяет методы и способы 
выполнения работ, если в договоре не предусмотрено иное;

• качество работ должно соответствовать условиям договора, а 
при их отсутствии - обычно предъявляемым к таким работам требо
ваниям.
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Возможно участие в договоре подряда нескольких лиц, как на 
стороне подрядчика, так и на стороне заказчика. В этом случае они 
являются солидарными должниками (кредиторами):

при неделимости предмета обязательства;
при выполнении работ в связи с осуществлением предпринима

тельской деятельности;
в иных случаях, предусмотренных законом или договором
Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по договору 

подряда третье лицо без согласия заказчика, если иное не установле
но законом или договором. В этом случае заказчик включает договор 
подряд с генеральным подрядчиком, а последний - договор подряда с 
субподрядчиком.

Генеральный подрядчик одновременно выступает как подрядчик 
по договору генерального подряда и как заказчик по договору суб
подряда Г енеральный подрядчик несет перед заказчиком ответствен
ность за действия субподрядчика, а перед субподрядчиком - ответст
венность за действия заказчика. Непосредственное предъявление тре
бований заказчиком субподрядчику и наоборот, минуя генерального 
подрядчика, возможно, только если это предусмотрено в законе или в 
договоре (точнее, в обоих договорах: генерального подряда и субпод
ряда).

Подрядчик обязан:
• принять все необходимые меры по обеспечению сохранности 

имущества, полученного от заказчика;
• использовать материалы Экономно. В случае использования 

материалов заказчика по окончании работ дать отчет об их использо
вании и возвратят остаток материалов заказчику (либо по соглаше
нию сторон уменьшить цену работ);

• своевременно приступить к работе и сдать в установленный 
срок готовый результат заказчику, соблюдать требования и качество 
работы;

• немедленно предупредить заказчика и приостановить выпол
нение работ до его решения в следующих случаях:

а) при обнаружении непригодности для выполнения работ мате
риалов, оборудования или технической документации, предоставлен
ной заказчиком;

б) при возможных неблагоприятных для заказчика последствиях 
при указанных им способах выполнения работ,
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в) при иных обстоятельствах, не зависящих от подрядчика и 
влияющих на качество или сроки выполнения работ.

При невыполнении указанной обязанности по уведомлению за
казчика подрядчик лишается права ссылаться на эти обстоятельства 
при сдаче

результата работ;
• передать заказчику информацию, касающуюся эксплуатации 

предмета договора;
• подрядчик отвечает за качество предоставленных им материа

лов. Подрядчик вправе:
• не приступать к выполнению работ либо приостановить их вы

полнение в случае нарушения заказчиком условии договора;
• требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием заказ

чиком содействия в выполнении работ, бели такое содействие преду
смотрено договором:

• при уклонении заказчика от приемки работ по истечении опре
деленного. срока и после двукратного предупреждения продать ре
зультат работы, а выручку, за вычетом причитающихся ему платежей, 
внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда;

• удерживать результат работ и иное оставшееся у него имуще
ство заказчика при нарушении последним условий договора.

Заказчик обязан:
• уплатить подрядчику обусловленную цену работы после окон

чательной сдачи работы, если она выполнена надлежащим образом, 
если договором не предусмотрен иной порядок оплаты (например, 
полная или частичная предварительная оплата);

• оказывать подрядчику обусловленное договором содействие в 
выполнении работ (подсоединение к сетям электро- и газоснабжения, 
обеспечение водой, жильем и пр.);

• заказчик несет ответственность за качество предоставленных 
им материалов и оборудования;

• осмотреть и принять результат работы в соответствии с усло
виями договора, а при обнаружении недостатков - немедленно зая
вить об этом подрядчику;

• известить подрядчика в разумный срок об обнаруженных после 
приемки скрытых недостатках.

Заказчик вправе:
в любое время проверять ход выполнения и качество работ, не 

вмешиваясь в деятельность подрядчика;
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• отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения 
вызванных этим убытков, если подрядчик явно не успевает закончить 
работу в срок;

• в любое время до сдачи результата работ отказаться от испол
нения договора, уплатив подрядчику за уже выполненную работу и, 
возместив убытки от расторжения договора в пределах разницы меж
ду ценой, определенной за всю работу, и выплаченной за уже выпол
ненную работу суммой;

• при очевидной недоброкачественности работы установить 
подрядчику разумный срок для устранения допущенных недостатков. 
При неисполнении этого отказаться от исполнения договора либо по
ручить другому лицу исправление недостатков за счет подрядчика и 
потребовать возмещения вызванных этим убытков:

• в случае неисполнения подрядчиком условии договора о каче
стве работы заказчик вправе потребовать:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения цены,
в) возмещения собственных расходов на устранение недостат

ков, если договором предусмотрено право заказчика на их устране
ние). Если недостатки существенны и неустранимы или не устранены 
в согласованный срок либо появляются вновь после их устранения, то 
заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения при
чиненных этим убытков.

• договором подряда может быть установлен гарантийный срок 
на результат работы, в течение которого заказчик вправе требовать 
безотказной службы предмета договора и заявлять требования, свя
занные с его качеством.

Особенности договора строительного подряда. Как уже ука
зывалось, к источникам правового регулирования строительного под
ряда помимо Гражданского кодекса относятся также некоторые зако
ны и ряд законодательных актов.

•Отдельные виды строительной деятельности подлежат лицен
зированию.

В соответствии со статьей 5 Закона Республики Узбекистан "О 
лицензировании отдельных видов деятельности" и Указом Президен
та Республики Узбекистан от 6 мая 2003 года N УП-3240 "Об основ
ных направлениях дальнейшего углубления экономических реформ в 
капитальном строительстве" Кабинетом Министров Республики Уз
бекистан принят постановление от 24.09.2004г. №410 «Об утвержде
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нии положений о лицензировании деятельности в области строитель
ства». К ним относятся:

-Положение о лицензировании деятельности по разработке ар
хитектурно-градостроительной документации ;

-Положение о лицензировании деятельности по проведению 
экспертизы проектов строительства;

-Положение о лицензировании деятельности по производству 
ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах методами 
промышленного альпинизма;

-Положение о лицензировании деятельности по проектирова
нию, строительству, эксплуатации и ремонту мостов и тоннелей;

-Положение о лицензировании деятельности по проектирова
нию, строительству, эксплуатации и ремонту оборонных объектов;

-Положение о лицензировании деятельности по проектирова
нию, строительству, эксплуатации объектов повышенного риска и 
потенциально опасных производств.

Документы, необходимые для получения лицензии следующие: 
заявление о выдаче лицензии по лицензируемому виду деятельности; 
нотариально заверенное свидетельство о государственной регистра
ции юридического лица; документ, подтверждающий внесение соис
кателем лицензии сбора за рассмотрение лицензирующим органом 
заявления соискателя лицензии; список сотрудников, занимающихся 
проектированием, строительством, ремонтом и эксплуатацией объек
тов; сведения об имеющихся условиях и технических средствах; до
кументы, подтверждающие право собственности или иное вещное 
право на помещения, в которых будут осуществляться лицензируе
мый вид деятельности.

Права лицензиатов защищены Законом Республики Узбекистан 
«О лицензировании отдельных видов лицензирования» от 
25.05.2002г. В статье 7 данного закона к лицензируемым видам дея
тельности относятся виды деятельности, осуществление которых мо
жет повлечь за собой нанесение ущерба правам и законным интере
сам, здоровью граждан, общественной безопасности, и регулирование 
которых не может осуществляться иными методами, кроме как ли
цензирование.

Постановление Кабинета Министров от 28.06.2002г. .№236 о 
мерах по реализации закона Республики Узбекистан «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности» определены перечень лицензи
рующих органов, осуществляющих лицензирование отдельных видов 
деятельности.
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При Кабинете Министров функционирует Комиссия по монито
рингу за реализацией реформ и лицензированию деятельности в об
ласти строительства и при « Госархитектстрое» созданы две рабочие 
группы: -первая рассматривает лицензионные материалы по произ
водству ремонтных, строительно-монтажных работ на высотах мето
дами промышленного альпинизма; проектированию, строительству, 
эксплуатации и ремонту мостов и тоннелей; проектированию, строи
тельству, эксплуатации и ремонту оборонных объектов; проектиро
ванию, строительству, эксплуатации объектов повышенного риска и 
потенциально опасных производств и вторая группа по разработке 
архитектурно-градостроительной документации и экспертизы проек
тов строительства.

«Госархитекстрой» ведет реестр лицензий на драво осуществле- - 
ния деятельности по проектированию, строительству, эксплуатации и 
ремонту оборонных объектов, в котором указываются наименование 
юридического лица, его организационно-правовая форма, почтовый 
адрес, номера телефона и факса; фамилия, имя, отчество руководите
ля; дата выдачи и номер лицензии; срок действия лицензии; основа
ния и даты переоформления, продления срока действия, приостанов
ления и возобновления действия лицензий; основания и даты пре
кращения действия лицензий; основания и даты аннулирования ли
цензий; основания и даты выдачи дубликатов.

Информация, содержащаяся в реестре лицензий на право осуще
ствления деятельности по проектированию, строительству, эксплуа
тации и ремонту оборонных объектов, является открытой для озна
комления с ней юридических и физических лиц, которые вправе по
лучить за плату в «Госархитектстрое» информацию из реестра лицен
зий в виде выписок о конкретных лицензиатах.

• Договором строительного подряда охватываются отношения 
по поводу капитального ремонта зданий и сооружений, если догово
ром не предусмотрено иное;

• если строительные работы направлены на удовлетворение бы
товых или иных личных потребностей гражданина, то к этим отно
шениям применяются нормы о бытовом подряде;

• в случае гибели или повреждения объекта строительства до его 
передачи заказчику вследствие недоброкачественности переданных 
заказчиком материалов или ошибочности указаний заказчика по спо
собу выполнения работ подрядчик, при условии, что он исполнил 
свои обязанности по предупреждению заказчика, вправе требовать 
оплату работ в полном объеме, предусмотренном сметой:
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• переход права собственности на объект от подрядчика и заказ
чику происходит только после государственной регистрации такого 
перехода.

• обязательными приложениями к тексту договора строительно
го подряда являются смета и техническая документация, определяю
щая объем, характер и другие характеристики работ;

• при обнаружении необходимости производства не учтенных в 
технической документации работ подрядчик обязан приостановить 
выполнение работ и уведомить об этом заказчика. Заказчик обязан в 
течение десяти дней сообщить подрядчику о принятом решении. При 
пропуске указанного срока у подрядчика возникает праве требовать 
возмещения убытков, причиненных простоем;

• подрядчик вправе требовать оплаты непредусмотренных работ, 
которые он выполнил, не дожидаясь согласия заказчика, если дока
жет, что он действовал в интересах заказчика (в случае, если промед
ление могло привести к гибели объекта и. пр.);

• подрядчик вправе отказаться от выполнения необходимых до
полнительных работ, если только они не входят в сферу его профес
сиональной деятельности, либо он по иным, не зависящим от него, 
причинам не может выполнить указанные работы;

• заказчик вправе в одностороннем порядке изменить техниче
скую документацию, если эти изменения не превышают 10% стоимо
сти работ. Подрядчик вправе требовать оплаты дополнительных ра
бот в пределах 10% общей стоимости работ, если по не зависящим от 
него причинам пришлось превысить смету;

• возможно, установление в договоре условий о страховании 
различного рода рисков (риска случайной гибели объекта, риска при
чинения вреда имуществу третьих лиц в ходе строительства и т. п.). 
Выполнение стороной обязательств по страхованию не освобождает 
ее от необходимости принятия мер для предотвращения наступления 
страхового случая;

• если иное не предусмотрено договором, заказчик обязан пре
доставить земельный участок под строительство;

• подрядчик обязан выполнить все указания заказчика, касаю
щиеся производства работ, если они не противоречат договору и не 
являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность 
подрядчика;

• в случае уклонения заказчика от осуществления надзора и кон
троля за ходом работ подрядчик вправе ссылаться на то, что допу
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щенные недостатки были бы им устранены, если бы заказчик испол
нил свои обязательства по осуществлению надзора и контроля за хо
дом работ;

• заказчик вправе поручить осуществление функций по надзору 
и контролю за ходом работ третьему лицу;

• стороны по договору строительного подряда обязаны прини
мать все необходимые меры по устранению препятствий для выпол
нения работ;

• подрядчик обязан производить работы с соблюдением требо
ваний охраны окружающей среды и обеспечения безопасности строи
тельных работ;

• в случае приостановления работ и консервации объекта по 
причинам, не зависящим от сторон, заказчик обязан оплатить под
рядчику уже выполненные к этому времени работы и возместить 
иные понесенные им расходы;

• приемка работ возможна как после завершения работ, так и по 
окончании се отдельных этапов. Приемка работ оформляется актом 
сдачи и приемки работ, подписываемым обеими сторонами;

• заказчик вправе отказаться от приемки работ, если обнаруже
ние недостатки исключают возможность использования результата 
работ для целей, указанных в договоре,

• к дополнительным основаниям ответственности подрядчика за 
качество работ относятся отступления от обязательных для сторон 
строительных норм и правил, а также не достижение указанных в 
технической документации определенных показателей объекта 
строительства, а при реконструкции здания или сооружения - сниже
ние или потеря прочности устойчивости, надежности здания или со
оружения либо его части;

• подрядчик обязан за плату устранять и те недостатки, за кото
рые он ответственности не несет.

Наряду с правом удержания в случаях, предусмотренных дого
вором строительного подряда, исполнение любых обязательств заказ
чика по договору, включая оплату выполненных работ, может быть 
обеспеченно также ипотекой земельного участка, на котором осуще
ствляется строительство или связанные с ним работы. В настоящее 
время действует Постановление Государственного Комитета по зе
мельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному када
стру от 24 марта 2008 года №43 « Об Утверждении Временной инст
рукции о порядке государственной регистрации ипотеки», зарегист
рированное 25 апреля 2008 года.
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§ 4. Подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ

1. По договору подряда на выполнение проектных и изыскатель
ских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по за
данию указчика разработать техническую документацию и (или) вы
полнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оп
латить их результат.

Изыскательские и проектные работы обычно предшествуют 
строительству и могут быть поручены как подрядчику по договору 
строительного подряда, так и другому лицу.

2. Особенности договора подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ:

• изыскательские работы завершаются передачей результатов 
инженерно-геологических, топографо-геодезических, инженерно
экологических

и других работ.
Результатом проектных работ является проект строительства:
• подрядчиком может быть только лицо, имеющее лицензию на 

осуществление соответствующих проектных или изыскательских ра
бот;

• заказчик обязан предоставить подрядчику необходимые для 
производства проектных или изыскательских работ исходные дан
ные;

• задание подрядчику заказчик либо составляет сам, либо утвер
ждает задание, составленное подрядчиком. Ответственность за не
достатки задания несет заказчик;

• заказчик обязан предоставить подрядчику документы, удосто
веряющие его права на отведенный под строительство земельный 
участок;

• подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с 
заданием;

• подрядчик обязан слать заказчику выполненную работу. Если 
проектная документация должна быть согласована с государствен
ными органами или органами местного самоуправления, это согласо
вание производит подрядчик;

• проектная документация должна быть согласована с заказчи
ком;
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• в случае обнаружения недостатков в технической документа
ции или в изыскательских работах заказчик вправе потребовать без
возмездной переделки технической документации и проведения не
обходимых изыскательских работ, а также возмещения причиненных 
убытков, если иное не предусмотрено законом или договором;

• заказчик вправе использовать техническую документацию 
только на цели, указанные в договоре, и не вправе передавать ее 
третьим лицам без согласия подрядчика;

• подрядчик не вправе передавать техническую документацию 
третьим лицам без согласия заказчика,

• подрядчик гарантирует заказчику, что у третьих лиц отсутст
вует право воспрепятствовать выполнению работ или создать ограни
чения для их выполнения;

• в договрре может быть предусмотрено, какие сведения, содер
жащиеся в технической документации, составляют коммерческую 
тайну и могут быть разглашены только по обоюдному согласию сто
рон.

§ 5. Подряд на научно-исследовательские, опытно
конструкторские и технологические работы

В целях исполнения Закона РУз «Об изобретениях, полезных 
моделях и промышленных образцах» и в соответствии с законода
тельством, регулирующим интеллектуальную деятельность, Государ
ственное патентное ведомство РУз обеспечивает реализацию госу
дарственной политики в области правовой охраны объектов промыш
ленной собственности. Данное ведомство принимает к рассмотрению 
Заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и про
мышленные образцы, проводит по ним государственную экспертизу, 
осуществляет государственную регистрацию, выдает патенты, а так
же издает официальный бюллетень, где публикуются сведения об их 
выдаче, правовом статусе и другая информация.

За период 2005-2007 годов в Государственное патентное ведом
ство поступила 1931 заявка. Проведено 4515 экспертиз, зарегистри
ровано 1329 объектов, 84 лицензионных договора и договоров об ус
тупке прав на запатентованные объекты, выпущено 24 номера офици
ального бюллетеня. Разработано более 80 ведомственных норматив
ных актов, часть из которых зарегистрирована в Министерстве юсти
ции РУз. Проводятся различные семинары, лекции в учебных заведе

355



ниях, ежегодно организуются конкурсы на лучший объект интеллек
туальной собственности, в помощь заявителям разрабатываются и из
даются различные пособия. Комитетом по координации развития 
науки и технологий при Кабинете Министров РУз, созданным в соот
ветствии с Указом Президента РУз от 7 августа 2006 года «О мерах 
по совершенствованию координации и управления развитием науки и 
технологий», организована исследовательская работа по семи при
оритетным направлениям развития науки и технологий.

Кроме того принято Постановление Президента Республики Уз
бекистан 15.07.2008 г. N ПП-916 «О дополнительных мерах по сти
мулированию внедрения инновационных проектов и технологий в 
производство». Утвержден Перечень документов, предъявляемых для 
получения заключений по денежным средствам и оборудованию, по
лученных в рамках грантов международных и зарубежных организа
ций и фондов и международных соглашений по научно-техническому 
сотрудничеству. А также действуют Указ Президента Республики 
Узбекистан № УП-3029 от 20.02.2002 г. «О совершенствовании орга
низации научно-исследовательской деятельности», Постановление 
Кабинета Министров Республики Узбекистан № 77 4 марта 2005г. «О 
мерах по совершенствованию организации научно исследовательской 
деятельности», Постановление Кабинета Министров Республики Уз
бекистан от 19 января 1998г. №31 «О государственной поддержке 
развития международных научно-технических связей, научных про
грамм и проектов по грантам международных и зарубежных органи
заций и фондов». 28 июля 2008 года зарегистрированы Министерст
вом юстиции РУз за №1706 совместные Постановления Комитета по 
координации развития науки и технологий при Кабинете Министров 
РУз, Министерства финансов РУз, Министерства высшего и среднего 
специального образования, Министерства экономики, Академии Наук 
РУз «Об утверждении Положения о порядке формирования и реали
зации научно-технических программ инновационных работ» и «Об 
утверждении Положения о порядке формирования и реализации на
учно-технических программ фундаментальных и прикладных иссле
дований».

Гражданско-правовьш договором, регулирующим отношения по 
организации исследований, является подряд на научно-исследо- 
вательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

1. По договору подряда на научно-исследовательские, опытно
конструкторские и технологические работы подрядчик (исполнитель)

356



обязуется провести научные исследования, разработать образец ново
го изделия, конструкторскую документацию на него как новую тех
нологию, а другая сторона (заказчик) обязуется принять и оплатить 
выполненную работу.

2. Договор является консенсуальным, двусторонним и возмезд
ным.

Договор может охватывать как весь цикл проведения исследова
ния (научно-исследовательские работы), разработки и изготовления 
образцов или технологии (опытно-конструкторские и технологиче
ские работы), так и его отдельные этапы.

Риск случайной невозможности исполнения договора несет за
казчик, который в этом случае обязан оплатить стоимость работ, про
веденных до выявления невозможности получить предусмотренные 
Договором результаты, но не свыше соответствующей части цены ра
бот, указанной в договоре.

К условиям о сроках выполнения работ применяются соответст
вующие нормы о договоре подряда, следовательно, для признания 
Договора заключенным необходимо согласование сроков начала и 
окончания работ, нарушение которых рассматривается как просрочка 
исполнения обязательств.
г  Условия договора должны соответствовать нормам законода
тельства Республики Узбекистан об интеллектуальной деятельности.
I 3. Исполнитель обязан:
I • выполнить работу в соответствии с согласованным с заказчи- 
юм техническим заданием и передать ее результаты заказчику в пре- 
усмотренный договором срок;

• незамедлительно информировать заказчика о выявленной в хо- 
Ь работ невозможности получить ожидаемые результаты или о неце- 
есообразности продолжения работы;

• по договору на выполнение научно-исследовательских работ - 
^поднять работы лично и не вправе привлекать к их выполнению 
>етью лиц без согласия заказчика. Исполнитель по договору на вы- 
)лнение опытно- конструкторских и технологических работ вправе 
)ивлекать к выполнению работ третьих лиц без согласия заказчика, 
!ли иное не предусмотрено договором (к отношениям исполнителя с 
>етьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и 
гбподрядчике);
f • согласовать с заказчиком необходимость использования охра- 
1емых результатов интеллектуальной деятельности, права на кото
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рые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их исполь
зование;

• гарантировать "патентную чистоту" результатов, полученных в 
ходе выполнения работ по договору, то есть передать результаты, не 
нарушающие исключительных прав третьих лиц;

• своими силами и за свой счет устранять допущенные по его 
вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь от
ступление от технико-экономических параметров, предусмотренных 
в техническом задании или в договоре;

• возместить убытки, причиненные заказчику в пределах стои
мости работ, в которых выявлены недостатки, если договором преду
смотрено, что они подлежат возмещению в пределах обшей стоимо
сти работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в 
случаях, предусмотренных договором.

Заказчик обязан:
• передавать в процессе проведения работ информацию (патент

ную, техническую, научную и пр.), необходимую исполнителю для 
надлежащего выполнения работ;

принять результаты работ после их завершения или в ином по
рядке, предусмотренном договором. Сдача-приемка работ оформля
ется двусторонним актом, подписанным сторонами;

• оплатить результаты работ в размере и порядке, предусмот
ренных в договоре;

• оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невоз
можности получить предусмотренные договором результаты, но не 
свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре;

• договором может быть предусмотрена обязанность заказчика 
выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним про
грамму или тематику работ.

Стороны обязаны:
• обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся пред

мета договора, если иное не предусмотрено договором. Круг сведе
ний, составляющих конфиденциальную информацию, может быть 
предусмотрен в договоре;

• публиковать полученные при работе сведения, признаваемые 
конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

4. Стороны вправе использовать результаты работ, в том числе 
способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмот
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ренных договором, а также для собственных нужд, если иное не пре
дусмотрено договором.

Исключительные права на научно-технические результаты, по
лученные в ходе выполнения работ по договору, принадлежат сторо
нам.

Заказчик получает исключительные права на результаты работ, а 
исполнитель вправе использовать их для собственных нужд. Догово
ром может быть по-иному произведено разграничение прав на ре
зультаты работ.

В договоре должны быть предусмотрены следующие условия, 
касающиеся патентоспособных результатов работ:

• подача заявок и получение патентов на них;
• обязательства сторон по передаче прав на заявленные и запа

тентованные решения.
Особенности ответственности сторон за ненадлежащее выпол

нение обязательств по договору на выполнение научно-исследова
тельских, опытно-конструкторских и технологических работ:

• исполнитель отвечает только при наличии вины;
•в определенных случаях ограничивается размер ответственно

сти исполнителя за ненадлежащее исполнение обязательств по дого
вору:

а) возмещается только реальный ущерб, но не упущенная выго
да;

б) по соглашению сторон сумма возмещения убытков может 
5ыть ограничена стоимостью работ.

При обнаружении недостатков в технической документации, об
разцах изделий и т. п. заказчик вправе потребовать лишь безвозмезд
ного устранения их исполнителем, но не вправе требовать соразмер
ного уменьшения цены работ или возмещения собственных расходов 
иа устранение недостатков.

При просрочке исполнителем срока сдачи работ заказчик вправе 
этказаться от приемки работ и потребовать возмещения причиненно
го этим ущерба, если докажет, что исполнение обязательства утрати- 
по для него интерес вследствие просрочки исполнителя.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ пре
кращается при выявлении объективной невозможности достижения 
ожидаемого результата, а договор на выполнение опытно-конструк- 
горских и технологических работ - также и при нецелесообразности 
дальнейшего продолжения работ, при этом заказчик обязан оплатить 
гонесенные подрядчиком затраты.
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Глава 38. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий договора возмездного оказания услуг, предопределение пред
мета договора в зависимости от исполнения обязательств

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Правовые признаки договора возмездного оказания 
услуг. Виды услуг: связь, медицинские, ветеринарные, аудиторские, 
консультационные, информационные услуги, услуги по обучению, ту
ристическому обслуживанию. Порядок осуществления договора воз
мездного оказания услуг. Порядок оплаты. Ответственность сто
рон по договору.

Основные понятия договора возмездного оказания услуг и 
его правовые особенности. Согласно статье 703 Гражданского ко
декса по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные дей
ствия или осуществить определенную деятельность), не имеющие 
вещественной формы, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Правила настоящей главы применяются к договорам оказания 
услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультаци
онных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому 
обслуживанию и иных. В отношении этих услуг применяются прави
ла договора возмездного оказания услуг.

Правовые особенности договора возмездного оказания услуг за
ключаются в следующем:

Во-первых, договор возмездного оказания услуг может быть и в 
зависимости от вида услуг и консенсуальным и реальным . Например, 
если туристические услуги имеют консенсуальный характер, отдель
ные виды услуг связи могут иметь реальный характер (отправка пи
сем).

Во- вторых, из самого названия договора оказания возмездных 
услуг видно, что он относится к возмездным договорам. Заказчик вы
полняет обязательство оплаты за услуги, осуществленные исполните
лем по его поручению.

В-третьих, из договора вытекают и права и обязательства обоих 
сторон, с этой точки зрения, его можно отнести к группе двухсторон
них.
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Оказание возмездных услуг при рыночных отношениях в Рес
публике и усиленного изменения демократических процессов являет- 

■> ся договором, направленным на оказание услуг широкому кругу на- 
селения.

Предмет договора -  деятельность, основная цель которой не на
правлена на создание овеществленного результата, связанная с опре
деленными действиями, направленными на удовлетворение яичных 
потребностей заказчика, осуществляемая лицами, имеющими опреде- 

? ленную квалификацию, специализацию. Хотя овеществленный ре
зультат и может возникать, его создание в договоре возмездного ока
зания услуг никогда не является самостоятельным предметом и все
гда подчинен основной его цели.

По статье 704 Гражданского кодекса при отсутствии в договоре 
оказания возмездных услуг иных указаний исполнитель обязан ока
зать предусмотренную договором услугу (услуги) лично.

Порядок оплаты в договоре. Заказчик обязан оплатить оказан
ные ему услуги в сроки и в порядке, указанные в договоре возмездно
го оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей 
не по вине исполнителя, заказчик обязан возместить исполнителю 
понесенные им расходы за вычетом выгод, которые исполнитель 
приобрел или мог приобрести вследствие освобождения его от оказа
ния услуги (услуг). В случае, когда невозможность исполнения воз
никла по вине заказчика, цена услуг подлежит оплате в полном объе
ме, если иное не предусмотрено законодательством или договором 
(статья 705 ГК).

На сегодняшний день в республике возникает повышенное тре
бование к настоящему договору. Государством уделяется большое 
внимание оказанию услуг в разных сферах жизнедеятельности насе
ления. Особенно большое внимание уделяется реформам в системе 
здравоохранения, где создаются условия для оказания широкомас
штабных и качественных услуг населению. Это явилось толчком для 
организации частных медицинских, диагностических центров, кото
рые предлагают широкий спектр медицинских услуг, что повысило 
возможность выбора гражданами удобного медицинского обслужи
вания. Для защиты прав и свобод граждан ведут деятельность раз
личные юридические консультации, адвокатура, оказывающие право
вые услуги и повышающие правосознание и культуру граждан.

Виды договоров оказания возмездных услуг. Договоры оказа
ния возмездных услуг подразделяются на несколько видов: услуги
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связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, правовые, консуль
тативные, туристические, образовательные, информационные услуги 
и другие. Они отличаются друг от друга своими особенностями, по
рядком обслуживания, характером и вкладом в область правопорядка. 
Однако имеются и общие черты, поэтому они объединены одной гла- 
йой Гражданского кодекса. В этом договоре одна сторона исполни
тель, оказывающая услуги, другая сторона -  заказчик, пользующийся 
этой услугой. Заказчиком могут быть граждане и юридические лица, 
а исполнителем могут быть граждане и организации, имеющие право 
оказывать возмездные услуги и получившие разрешение в установ
ленном порядке. Услуги могут оказывать и граждане, получившие 
разрешение для занятия индивидуальной предпринимательской дея
тельностью.

Предприятие, оказывающие возмездные услуги, начиная с мо
мента государственной регистрации, считаются юридическими лица
ми и владеют правом заниматься предпринимательской деятельно
стью.

В Республике принят ряд законов, направленных на правовое 
регулирование данной деятельности. В их числе, законы «О гаранти
ях адвокатской деятельности и социальной защите адвокатов», «О га
рантиях свободы получения информации», «Об образовании», «О 
связи», «О почтовой связи», «Об аудиторской деятельности», «О 
средствах массовой информации» и другие.

Статья 708 Гражданского кодекса гласит, что общие положения
о подряде и положения о бытовом подряде применяются к договору 
возмездного оказания услуг, если это не противоречит его правилам. 
Одной из развивающихся услуг является аудиторская служба.

В статье 1 Закона «Об аудиторской деятельности» аудиту дано 
следующее определение. Аудит представляет собой независимую 
экспертизу и анализ финансовой отчетности хозяйствующих субъек
тов уполномоченными на то лицами аудиторами (аудиторскими фир
мами) с целью определения ее достоверности и соответствия финан
совых и хозяйственных операций законодательству и иным норма
тивным актам Республики Узбекистан, а также полноты, реальности, 
соответствия требованиям, предъявляемым к ведению бухгалтерского 
учета или иной финансовой отчетности. Аудит включает также кон
салтинг - представление услуг по договору с клиентом.

Аудитор - специалист, получивший в установленном порядке 
право занятия аудиторской деятельностью и включенный в профес
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сиональный реестр аудиторов. Аудиторские услуги осуществляются 
аудиторскими фирмами. Аудиторская фирма - предприятие, создан
ное юридическим или физическим лицом, предметом деятельности 
которого по уставу, зарегистрированному в установленном порядке, 
является оказание аудиторских услуг. Аудиторские фирмы могут 
быть созданы в форме малых предприятий, обществ с ограниченной 
ответственностью и других организационно-правовых форм предпри
ятий, за исключением акционерных обществ открытого типа.

Аудиторы и аудиторские фирмы начинают свою деятельность 
после их государственной регистрации и получения лицензий.

Права и обязанности сторон по договору возмездного оказа
ния услуг.

В качестве сторон договора возмездного оказания услуг участ
вуют заказчик и исполнитель.

Заказчик -  лицо, заинтересованное в оказании соответствую
щих услуг и делающее заказ для оказания этой услуги себе или дру
гому указанному им лицу.

В качестве заказчика в вышеуказанном договоре могут участво
вать граждане, юридические лица, государственные организации.

Исполнитель -  лицо, осуществляющее возмездную услугу по 
согласованию с заказчиком, имеющее соответствующую квалифика
цию, специальность и полномочия.

Исполнителем договора возмездного оказания услуг, осуществ
ляющим соответствующую услугу, может быть гражданин, юридиче
ские лица, государственные учреждения.

Права и обязанности исполнителя. Основные обязанности ис
полнителя состоят из выполнения на основании порядка и условий, 
устанавливаемых в договоре, деятельности в интересах заказчика. 
При этом, лицо оказывающее возмездные услуги, помимо наличия 
квалификации, специализации, должно владеть соответствующими 
полномочиями (специальной лицензией) для выполнения возмездных 
услуг или вести деятельность в соответствующей организации. На
пример, лицо оказывающее правовую услугу, т.е. адвокат должен 
владеть высшим юридическим образованием и получить соответст
вующее разрешение для занятия данной деятельностью, без которого 
он не вправе заниматься адвокатской, юрисконсультской деятельно
стью.

Надо отдельно подчеркнуть следующее, лицо, имеющее соот-" 
ветствующее высшее юридическое образование в границах своих

363



знаний может давать юридическую информацию, но для оказания со
ответствующей услуги обязательно должен иметь специальное раз
решение.

Права исполнителя по договору направлены на требование свое
временной оплаты заказчиком за выполненные услуги.

Права и обязанности заказчика. По настоящему договору ос
новную обязанность заказчика составляет своевременная оплата ус
тановленной в договоре суммы за оказанные услуги.

Заказчик не обязан отвечать определенным требованиям как ис
полнитель, но у него должны быть основания, необходимость и соот
ветствующие средства для заказа соответствующих услуг. Например, 
при пользовании туристическими услугами у заказчика должна быть 
потребность в путешествии и достаточные средства для его оплаты.

Права заказчика состоят из требований соответствия услуги, ус
ловиям договора, и его своевременного, качественного исполнения.

Права и обязанности исполнителя и заказчика могут быть раз
личными в зависимости от вида услуг.

Например, в соответствии с договором услуг связи обслужи
вающая организация должна своевременно исполнять такие обяза
тельства, вытекающие из договора, как отправлять заказчику на оп
ределенный адрес почтовые отправления, дневную прессу клиентам, 
а также своевременно доставлять газеты, журналы в установленное 
договором место, оказывать телефонные услуги, а заказчик обязан 
вносить плату за оказанные услуги.

При медицинском обслуживании организация, специализирую
щаяся на выполнении этих услуг, а также лицо, обладающее доста
точными и соответствующими знаниями и документами и получив
шее разрешение на оказание медицинских услуг, имеет право прово
дить медицинское обслуживание. Однако такое обслуживание в не
которых случаях может быть и безвозмездным для граждан, но фи
нансируется за счет бюджетных государственных средств. Организа
ция- исполнитель, оказывающая ветеринарные услуги, если взяла на 
себя обязательство квалифицированного обслуживания фермеров или 
населения, то заказчик по договору должен оплачивать установлен
ную плату, т.п.

Ответственность сторон за нарушение договора возмездного 
оказания услуг. В статье 706 Гражданского кодекса подразумевается 
ответственность исполнителя за нарушение договора возмездного 
оказания услуг. В случаях неисполнения или ненадлежащего испол-
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' нения договора возмездного оказания услуг исполнитель обязан воз
местить заказчику причиненные убытки в полном объеме, но не свы
ше двукратного размера, предусмотренной договором цены услуг.

В случаях, когда исполнитель не исполнил или ненадлежащим 
образом исполнил обязательство при осуществлении предпринима
тельской деятельности, договором возмездного оказания услуг может 
быть предусмотрена повышенная против определенной в части пер
вой указанной статьи ответственность.

Заказчик ответственен перед исполнителем за несвоевременную 
или не в соответствующем порядке предоставленную плату за оказа
ние ему услуги по договору.

При невыполнении услуг не по вине исполнителя, заказчик обя
зан оплатить исполнителю его расходы, а случае невозможности вы
полнения услуги по вине заказчика, если в законодательстве или до
говоре не оговорен другой порядок, стоимость услуг должна полно
стью быть оплаченной.

Прекращение договора возмездного оказания услуг. По об
щим положениям договор может быть изменен или аннулирован сто
ронами. Отмена договора возмездного оказания услуг: заказчик впра
ве требовать расторжения договора возмездного оказания услуг при 
условии выплаты полностью установленной цены, кроме случаев, ко
гда расторжение договора вызвано виновными действиями исполни
теля.

Исполнитель вправе требовать расторжения договора возмезд
ного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчи
ку убытков, причиненных расторжением договора, кроме случая, ко
гда это произошло по вине заказчика (статья 707 ГК).
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Глава 39. ДОГОВОР ПЕРЕВОЗКИ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий договора перевозки пассажиров, багажа и грузов; предопре
деление предмета и объекта договора в зависимости от исполнения 
обязательств.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Общие положения о договоре перевозки пассажи
ров и багажа. Понятие, правовые признаки договора перевозки пас
сажиров. Разновидности договора перевозки пассажиров, багажа и 
грузов. Чартер. Ответственность сторон.

Понятие, предмет и виды договора перевозки. Транспорт яв
ляется связующим звеном в экономике любого государства и пред
ставляет собой единый комплекс, который охватывает все виды об
щественного производства, распределения и обмена. Именно транс
порт в условиях рыночной экономики приобретает особую актуаль
ность и становится важным средством осуществления перевозки пас
сажиров, багажа и груза.

Рыночные отношения оказывают особое воздействие на право
вое регулирование использования транспорта. Например, в области 
автомобильного транспорта возникло множество частных предпри
ятий. Прежний «государственный план» потерял свой статус в каче
стве основы договорных отношений. Договоры перевозки грузов и 
пассажиров стали основным правовым средством оформления отно
шений между транспортным предприятием и клиентами в условиях 
рыночных отношений»1. Согласно статье 709 действующего ГК пере
возка пассажира, багажа и груза осуществляется на основе договоров 
перевозки.

Прежде чем дать определение договору перевозки пассажира, 
багажа и груза, необходимо определить их виды потому, что опреде
ление договора варьируется в зависимости от его вида. Имеется два 
основных вида договора перевозки пассажира, багажа и груза:

1) договор перевозки пассажира;
2) договор перевозки груза.
В статье 710 Гражданского кодекса Республики Узбекистан до

говору перевозки пассажира дано следующее определение: “По дого

1 Окйулова М.Б. Юк ташиш шартномаси тушунчаси ва мазмуни. Мустакил Узбекистан хук\ к фанларининг 
долзарб муаммолари. -Т.:Фалсафа ва хукук института. 1997. -  С .94 .
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вору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира 
в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа -  также дос
тавить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на 
получение багажа лицу. Пассажир при этом обязуются уплатить ус
тановленную плату за проезд, а при сдаче багажа - и за провоз бага
жа”. Ввиду осуществления предпринимательской деятельности одной 
из сторон договора перевозки пассажира данный договор относится к 
типу хозяйственных договоров. Следовательно, к нему применяются 
и нормы Закона Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года “О 
договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов”.

Как видно из вышеприведенной нормы, под пассажиром пони
мается физическое лицо, пользующееся услугами перевозчика, а ба
гаж мы понимаем как вещи, предназначенные для отправки транспор
том, а также-личные вещи пассажира.

Перевозчик -  лицо, доставляющее пассажира и багаж по опреде
ленному адресу за установленную плату.

Необходимо отметить, что понятие, данное в Гражданском ко
дексе, обобщенное, то есть нормы Кодекса регулируют данную сферу 
в качестве общих норм. В практике имеются свои нормы транспорт
ных организаций относительно договоров перевозки. В них, в частно
сти, с учетом специфических особенностей сферы дано особое опре
деление перевозки пассажира и багажа. Например, на основании Воз
душного кодекса Республики Узбекистан от 7 мая 1993 года дано 
следующее определение договору перевозки пассажира и багажа: “По 
договору воздушной перевозки пассажира и багажа перевозчик обя
зуется перевезти пассажира и его багаж в пункт назначения, предос
тавив ему место на воздушном судне, совершающем рейс, указанный 
в билете, а в случае сдачи пассажиром багажа - „также доставить ба
гаж в пункт назначения и выдать его пассажиру или уполномоченно
му на получение багажа лицу. Пассажир обязуется уплатить за пере
возку по установленному тарифу, а при наличии багажа сверх уста
новленной перевозчиком нормы - и за провоз багажа” (ст.98)1.

Основная особенность договора перевозки пассажира заклю
чается в том, что стороной, пользующейся услугами перевозки, выс
тупает гражданин. Это означает, что гражданин кроме прав пассажи
ра, указанных в соответствующих уставах и положениях, обладает и 
правами, указанными в ГК и Законе “О защите прав потребителей”.2

1 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1993., № 6, статья 247.
1 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1996., № 5-6, статья 59.
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Правовые признаки договора перевозки пассажира и багажа за
ключаются в следующем:

во-первых, договор имеет консенсуальный характер, то есть пос
ле приобретения билета или багажной квитанции договор считается 
заключенным, а пассажир обладает правом требования с перевозчика 
выполнения своих обязательств;

во-вторых, данный договор является двусторонним, то есть каж
дая сторона имеет определенные права и обязанности.

Договор заключается в письменной форме. Приобретенный пас
сажиром билет выполняет функцию документа, удостоверяющего за
ключение договора.

В-третьих, договор перевозки пассажира является оплачивае
мым договором, то есть пассажир оплачивает услуги перевозчика.

Второй вид договора перевозки -  договор перевозки груза. По 
договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный 
ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомочен
ному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется 
уплатить за перевозку груза установленную плату.

В договоре перевозки груза в качестве перевозчика могут высту
пать только лица, имеющие соответствующую лицензию. Например, 
согласно статье 13 Закона «Об автомобильном транспорте», статье 96 
Воздушного кодекса, перевозка автомобилем, перевозка воздушным 
транспортом в соответствии с установленными Кабинетом Минист
ров специальным правилами и порядку осуществляется на основании 
разрешения (лицензии). В частности, участниками таких договоров 
на железной дороге являются предприятия железной дороги, на реч
ном и морском транспорте -  пароходство, на воздушном транспорте -  
предприятия воздушного транспорта, на автомобильном транспорте -  
автохозяйства или автоколонны1.

Правовые признаки договора перевозки груза заключаются в 
следующем:

во-первых, договор перевозки груза является реальным догово
ром, то есть перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправи
телем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному лицу 
(получателю), а отправитель груза обязуется уплатить установленную 
плату за перевозку груза. Условия такого договора перевозки груза 
оформляются в соответствующих транспортных документах, напри
мер, на железнодорожном, речном и воздушном транспорте -  транс

*Ф. Сайфуллаев. Узбекистан ССРнинг гражданлик хукуки. -Т.: Укитувчи. 1988. -  С.121.
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портной накладной, на речном транспорте -  транспортной накладной 
или коносаменте; на автомобильном транспорте -  товарно-транспорт
ной накладной или других актах и документах.

Составление и выдача отправителю груза транспортной наклад
ной или иного документа перевозки одновременно является подтвер
ждением заключения договора (пункт 2 статьи 711 ГК Республики 
Узбекистан).

Значит, договор перевозки составляется в письменной форме;
во-вторых, договор перевозки груза, как правило, относится к 

двусторонним договорам. Каждая из сторон договора обладает опре
деленными правами и обязанностями;

в-третьих, договор перевозки груза является оплачиваемым до
говором, так как отправитель или получатель груза платит перевоз
чику за доставку груза в установленный пункт назначения.

В обоих видах договора перевозки условия перевозки, а также 
ответственность сторон по этим перевозкам определяются соглаше
нием сторон, если ГК, транспортными уставами и кодексами, иными 
законами и изданными в соответствии с ними правилами не установ
лено иное.

Рассмотренные нами выше виды договоров различаются по сто
ронам договора. То есть, например, если в договоре перевозки пасса
жира и груза в качестве его сторон выступают, с одной стороны, пас
сажир (физическое лицо) и, со второй стороны, транспортная органи
зация в качестве перевозчика, то в договоре перевозки груза, с одной 
стороны, участвует отправитель груза, а с другой - перевозчик. Кроме 
того, в зависимости от того, каким путем осуществляется перевозка, 
договоры подразделяются на три вида: перевозка пассажиров и гру
зов внутреннего сообщения; перевозка пассажиров и грузов между
народного сообщения; перевозка пассажиров и грузов прямого сме
шанного сообщения.

Под перевозкой пассажиров и грузов внутреннего сообщения 
понимается перевозка в пределах действия одной транспортной орга
низации, точнее в пределах страны. Например, перевозка грузов и 
пассажиров в пределах ГАЖК «Узбекистан темир йуллари» с одной 
станции до другой. Перевозка пассажиров и грузов транспортом на 
территории города также относится к этому виду.

Под перевозкой пассажиров и грузов международного сообще
ния понимается перевозка, осуществляемая между Республикой Уз
бекистан и другими государствами. Например, перевозка пассажиров
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и грузов из Ташкента в Москву при участии железнодорожных пред
приятий на основании соответствующих транспортных документов.

Под перевозкой пассажиров и грузов прямого смешанного со
общения понимается перевозка пассажира, багажа и груза на основа
нии единого транспортного документа разными видами транспорта и 
предприятий.

Одна из специфических особенностей такого рода договоров яв
ляется его предмет, то есть предметом договора являются не товары 
или материальные ценности, а транспортные услуги транспортного 
предприятия второй стороне (клиенту).

Договор перевозки пассажиров и грузов регулируется транс
портным и другим соответствующим законодательством:

1. Воздушный кодекс Республики Узбекистан от 7 мая 1993 го
да.

2. Закон Республики Узбекистан от 25 апреля 1997 года “О го
родском пассажирском транспорте”.

3. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года “Об ав
томобильном транспорте.

4. Закон Республики Узбекистан от 15 апреля 1999 года “О же
лезнодорожном транспорте”.

5. Закон Республики Узбекистан от 30 августа 1997 года “Об 
упорядочении бесплатного пользования городским пассажирским 
транспортом ”.

6. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1998 года “О до
говорно-правовой базе хозяйствующих субъектов”.

7. Закон Республики Узбекистан от 24 апреля 1997 года “О есте
ственных монополиях”.

8. Закон Республики Узбекистан от 26 апреля 1996 года “О за
щите прав потребителей”.

9. Закон «О лицензировании отдельных видов предприниматель
ской деятельности» от 25 мая 2000 года.

10. Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О 
перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются 
лицензии» от 12 мая 2001 года.

11. Устав железной дороги Республики Узбекистан, Утвержден 
постановлением Кабинета Министров от 23 октября 2008 года №232. 
Нормы ГК о перевозке включают в себя лишь общие правила. Соглас
но ст.709 ГК, перевозка регулируется в основном транспортными ус
тавами и кодексами и изданными в соответствии с ними правилами.
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В главе 39 ГК ничего не сказано о перевозке почты, так как он» 
имеет свои специфические особенности. Поэтому перевозка почты 
регулируется транспортными уставами и кодексами и изданными в 
соответствии с ними правилами.

В главе 39 ГК ничего не сказано о международной перевозке 
пассажиров и грузов. Такие перевозки осуществляются на основании 
международных договоров (транспортных конвенций). Транспортные 
конвенции в форме международных договоров, в которых участвует 
Республика Узбекистан, в соответствии с содержанием статьи 7 ГК, 
имеют приоритет по сравнению с нормами законодательства Респуб
лики Узбекистан. То есть при возникновении противоречий между 
транспортными конвенциями и нормами национального права, дейст
вуют нормы международного договора. Вместе с тем, не урегулиро
ванные в транспортных конвенциях, они могут быть восполнены 
нормами ГК Республики Узбекистан, транспортных уставов и кодек
сов.

Так, международная перевозка регулируется следующими 
транспортными конвенциями и соглашениями Республики Узбеки
стан.

1. Конвенция для унификации некуоторых правил, касающих
ся международных воздушных перевозок. Варшава, 12 октября 1929 

| года и Прготокол к Конвенции (Гаага, 28 сентября 1955 года).
I 2. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки
| грузов (Женева, 19 мая 1956 года и Протокол к Конвенции (Женева, 5 
I июля 1978 года).
[ 3. Соглашение о международном грузовом сообщении. Введе-
[ но в действие 01.11.1951 г., с поправками на 1 июля 2008 года.
[ 4. Соглашение о международном пассажирском сообщении.

Введено в действиёб 01.11.1951 г., с поправками на 08.10.2004 года.
I
I Необходимо отметить, наряду с этими конвенциями и соглаше-
I ниями действуют и другие региональные, двусторонние международ-
1 ные договоры Республики Узбекистан в области автомобильных, воз

душных и железнодорожных перевозок пассажиров и грузов.
Права и обязанности сторон по договору. В соответствии с 

требованием статьи 710 Гражданского кодекса “Заключение договора 
| перевозки пассажира и багажа удостоверяется соответственно биле

том и багажной квитанцией». В выданном пассажиру билете записы- 
! ваются основные условия договора: цена билета, время отправления

)
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транспорта, срок годности билета. В билетах, выданных на и другие 
виды транспорта, кроме воздушного транспорта поездов междуго
роднего и международного сообщений, имя, фамилия пассажира не 
пишутся. Передача другим лицам

билетов, на которых указана фамилия, запрещается. В случае 
утери пассажиром билета на воздушный транспорт другой билет не 
выдается.

Права и обязанности пассажиров (в частности, права пассажи
ров) закреплены в следующих статьях ГК-710, 715,720,721, 725.

Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответст
вующим транспортным уставом и кодексом:

- перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных ус
ловиях;

- провозить с собой бесплатно багаж в пределах установленных 
норм;

- сдавать к перевозке багаж бесплатно в пределах установленных 
норм, а при превышении норм - за плату по тарифу.

-договариваться с перевозчиком об оказании услуг, не преду
смотренных в тарифах;

-отказаться от договора, возместить ущерб в случае опоздания 
отправления пассажира без уважительных причин, повреждения или 
утери багажа пассажира по вине перевозчика.

Также и в других актах законодательства определены права пас
сажиров с учетом особенностей соответствующего транспорта. На
пример, в ряде статей действующего Устава железной дороги Рес
публики Узбекистан, Закона «О железнодорожном транспорте» опре
делены следующие права пассажиров:

а) приобрести проездной документ (билет) в любой поезд и 
любой вагон При наличии мест до названной им железнодорожной 
станции назначения, открытой для пассажирских операций, по крат
чайшему направлению следования пассажирских поездов, с наи
меньшим числом пересадок или по маршруту, удобному по времени;

б) провозить вместе с собой бесплатно одного ребенка в воз
расте не старше 5 лет, без предоставления отдельного места. При сле
довании с пассажиром более одного ребенка в возрасте до 5 лет один 
из них перевозится бесплатно, а остальные — с 50-процентной скид
кой от полной стоимости билета, с предоставлением отдельного мес
та. Детям в возрасте от 5 до 10 лет также предоставляется 50-
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процентная скидка от полной стоимости билета, с предоставлением 
отдельного места;

в) провозить с собой бесплатно ручную кладь не свыше 36 ки
лограммов и дополнительно в пригородных поездах не свыше 50 ки
лограммов за плату по багажному тарифу;

г) сдавать к перевозке багаж по проездному документу (билету) 
за плату по установленному тарифу;

д) делать остановку в пути с продлением срока годности про
ездного документа (билета) не более чем на 10 суток;

е) продлить в случае болезни в пути срок годности проездного 
документа (билета) на все время болезни (по предъявлении справки 
лечебного учреждения);

ж) занять в пути следования свободное место в вагоне более 
высокой категории с доплатой разницы в стоимости проезда;

з) при наличии свободных мест выезжать поездом, отходящим 
ранее того поезда, на который приобретен проездной документ (би
лет), с необходимой отметкой в железнодорожной билетной кассе в 
порядке, определенном Правилами перевозок пассажиров, багажа и 
грузобагажа;

и) при опоздании на поезд (кроме пригородного) в течение 3 ча
сов, а вследствие болезни или несчастного случая, подтвержденного 
соответствующим документом — в течение 3 суток с момента от
правления поезда, на который был приобретен проездной документ 
(билет), возобновить его без дополнительной оплаты, за исключением 
плацкарты, на другой поезд или получить обратно стоимость проезда 
в порядке, установленном Правилами перевозок пассажиров, багажа 
и грузобагажа;

к) при возврате проездного документа (билета) не позднее чем 
за 24 часа до отправления поезда получить полную стоимость проез
да, а при возврате проездного документа (билета) позднее этого сро
ка, но до отправления поезда, получить стоимость проезда за вычетом 
стоимости плацкарты.

При возврате проездного документа (билета) на обратной выезд 
в пункте обратного отправления не позднее чем за 3 суток до отправ
ления поезда пассажиру выплачивается полная стоимость проезда, а 
при возврате позднее этого срока, но до отправления поезда,— стои
мость проезда за вычетом стоимости плацкарты;
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л) получить стоимость проезда за непроследованное расстояние 
при прекращении поездки в пути следования в связи с перерывом в 
движении поездов.

Во всех случаях возврата проездного документа (билета) с пас
сажира взыскивается плата, установленная предприятием, осуществ
ляющим обслуживание пассажиров.

Возврат причитающихся сумм за неиспользованные проездные 
документы (билеты) осуществляется в порядке, определенном Пра
вилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа.

На основании статьи 24 Закона "О городском пассажирском 
транспорте" пассажиры имеют право:

-пользоваться любым видом городского пассажирского транс
порта;

-пользоваться пассажирскими станциями и остановочными 
пунктами;

-провозить вместе с собой бесплатно детей в возрасте до семи
лет;

-провозить бесплатно ручную кладь, не превышающую установ
ленных габаритных размеров, весом не более двадцати килограммов; 

-провозить за плату по установленным тарифам багаж; 
-добровольно заключать договор личного страхования жизни и 

здоровья;
-получать информацию от диспетчеров пассажирских станций и 

конечных диспетчерских пунктов о работе городского пассажирского 
транспорта.

На основании Закона "Об упорядочении бесплатного пользова
ния городским пассажирским транспортом" право бесплатного поль
зования городским пассажирским транспортом принадлежит:

-участникам войны 1941-1945 годов из числа военнослужащих; 
-инвалидам войны 1941-1945 годов и лицу, сопровождающему в 

поездках инвалида войны I группы;
-лицам, награжденным орденами и медалями за самоотвержен

ный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны 
1941-1945 годов;

-гражданам из числа бывших военнослужащих-интернациона- 
листов, принимавших участие в боевых действиях в Республике Аф
ганистан и на территории других стран;
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-военнослужащим действительной срочной военной службы, 
старшинам, прапорщикам, старшим прапорщикам, мичманам и стар
шим мичманам;

-лицам, заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную 
последствиями аварии на Чернобыльской АЭС;

-инвалидам-слепым и лицу, сопровождающему в поездках инва- 
лида-слепого.

Пассажиры в качестве пользователей услугами перевозчиков об
ладают правами, указанными в Законе «О защите прав потребителей».

Вместе с тем на пассажиров возлагается ряд обязанностей, пре
дусмотренных законодательством. В частности, согласно ГК пасса
жиры обязаны;

-оплатить перевозчику проезд, если есть багаж - плату за пере
возку багажа;

-соблюдать правила, определенные в транспортных уставах и 
кодексах;

-предъявить по требованию перевозчика билет, дающий право 
бесплатного проезда на транспорте, или другой документ;

-предъявить по требованию перевозчика квитанцию багажа; 
-правильно пользоваться вещами поездов, самолетов и других 

транспортов.
Исходя из вида транспорта, специальными законами и другими 

актами законодательства на пассажиров могут возлагаться дополни
тельные обязанности. В частности пассажиры в городском транспор
те обязаны:

-соблюдать установленные правила перевозки пассажиров; 
-своевременно оплачивать проезд и провоз багажа, сохранять 

билет до конца поездки и предъявлять его по требованию лиц, осуще
ствляющих контроль;

-предъявлять документы, удостоверяющие право льготного про
езда;

-соблюдать при пользовании городским пассажирским транс
портом чистоту и порядок, бережно относиться к оборудованию и 
имуществу перевозчиков;

-выполнять иные требования, предусмотренные законодательст
вом.

Законодательством также определена и ответственность пасса
жиров. Например, при нанесении ущерба перевозчику по вине пасса
жира, пассажир
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обязан возместить ущерб. Также если пассажир не оплатил за 
проезд на транспорте, то за эти действия налагается соотвествующий 
штраф.

Второй стороной договора перевозки пассажира и багажа явля
ется перевозчик (транспортная организация). В действующих норма
тивно правовых актах предусмотрены права и обязанности перевоз
чика. В общем виде перевозчик имеет право:

- взимать плату за услугу перевозки Или требовать документ об 
уплате
платы за проезд и провоз багажа;

-взыскивать штраф с пассажиров, не оплативших проезд, в по
рядке, установленном в ГК, транспортных уставах и кодексах, если 
это предусмотрено в договоре перевозки;

-требовать соблюдения пассажиром порядка, установленного яа 
транспорте;

-требовать соответствующих документов у лиц, имеющих право 
бесплатного проезда или льготного проезда на транспорте;

-проверять подлинность документов, дающих право бесплатно
го, льготного или иного проезда на транспорте;

-в случае выявления подделки документов, дающих право бес
платного, льготного или иного проезда на транспорте, привлекать к 
ответственности владельцев таких документов.

Вместе с тем перевозчик имеет и ряд обязанностей:
-перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пас

сажиром багажа - также доставить багаж в пункт назначения и выдать 
его управомоченному на получение багажа лицу (статья 710 ГК);

-бесплатно и на льготных условиях перевозить лиц, указанных в 
законодательстве;

-доставить пассажира и багаж в пункт назначения в определен
ный срок, а при отсутствии таких сроков - в разумный срок, (статья 
717 ГК);

-возвратить пассажиру провозную плату и другие понесенные 
им расходы в случае отказа пассажира от перевозки по причине за
держки отправления транспортных средств, если он не докажет, что 
это произошло вследствие обстоятельств, не зависящих от него (ста
тья 720 ГК);

-обеспечить безопасность при организации перевозки на транс
порте пассажира и багажа;
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-продлить срок билета в необходимых случаях по требованию 
пассажира;

-возместить ущерб, который нанесен по его вине пассажиру или 
его багажу;

-оказывать культурно-бытовое обслуживание пассажиров в по
рядке, предусмотренном правилами.

В законах, уставах и кодексах, относящихся к некоторым видам 
транспорта, исходя из видов этих транспортов, на перевозчиков воз
лагаются определенные обязанности. Например, в Законе «О город
ском пассажирском транспорте» на перевозчика возложены обязан
ности:

- иметь лицензию на выполнение городских пассажирских пере
возок;

- соблюдать установленные правила перевозки пассажиров;
- обеспечить безопасность жизни и здоровья пассажиров;
- выполнять требования охраны труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и экологии;
-обеспечить безопасность движения, соблюдение правил техни

ческой эксплуатации и пользования городским пассажирским транс
портом;

-осуществлять льготную перевозку отдельных категорий граж
дан и другие.

Перевозчикам запрещаются самовольные отклонения от уста
новленного маршрута, несоблюдение графика движения и предъяв
ление каких-либо требований к пассажирам, не предусмотренных за
конодательством (статья 23).

Перевозка пассажира и багажа может осуществляться транспор
том общего пользования, исходя из требований статьи 714 ГК. Дого
вор перевозки транспортом общего пользования является публичным 
договором, и к перевозке данного вида применяются требования ста
тьи 358 ГК.

Такой договор может быть определен и в соответствующих за
конодательных актах. Например, в соответствии со статьей 7 Закона 
"О городском пассажирском транспорте", договор перевозки пасса
жира городским пассажирским транспортом является публичным до
говором. Однако в законодательных актах относительно какого либо 
транспорта это может быть и не определено, хотя перевозка пассажи
ра и багажа данным транспортом и имеет характер публичного дого
вора. Тогда, чтобы признать такой вид транспорта транспортом об*
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щего пользования, он должен отвечать требованиям статьи 714 ГК, 
согласно которой перевозка, осуществляемая коммерческой органи
зацией, признается перевозкой транспортом общего пользования, ес
ли из законодательства или выданного этой организации разрешения 
(лицензии) вытекает, что эта организация обязана осуществлять пере
возки пассажиров, багажа и (или) грузов по обращению любого гра
жданина или юридического лица.

Виды договоров перевозки грузов. Права и обязанности сто
рон договора: отправителя (получателя) и перевозчика груза. Как 
отмечалось выше, договор перевозки груза является письменным до
говором. Письменное заключение данного договора, как и договора 
перевозки пассажира и груза, осуществляется в порядке, предусмот
ренном ГК, транспортными уставами и кодексами. В соответствую
щем законодательстве также отмечается о порядке заключения дого
вора по договоренности сторон.

В соответствии со статьей 711 ГК, заключение договора пере
возки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю 
груза документа (транспортной накладной, коносамента или иного 
документа на груз), предусмотренного соответствующим транспорт
ным уставом или кодексом.

Документом оформления перевозки груза внутри страны обычно 
является накладная на груз, в которой указываются отправитель гру
за, получатель груза, тариф груза, пункт отправления и назначения 
груза и другие соответствующие данные. Договор перевозки груза 
считается заключенным после его передачи перевозчику вместе с 
транспортными документами.

О приеме груза для перевозки выдается копия специального до
кумента: на железнодорожном и речном транспорте - квитанции, на 
морском транспорте - коносамента, а на воздушном транспорте - на
кладной на груз.

Данные документы дают право отправить груз по другому адре
су, возбудить иск против перевозчика в случае утере, повреждения 
груза.

В качестве сторон договора перевозки груза участвуют следую
щие лица:

-отправитель груза - лицо, отправляющее груз на предназначен
ном виде транспорта по определенному адресу;

-перевозчик груза - лицо, взявшее груз у отправителя в одном 
пункте и передающее его получателю во втором пункте;
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-получатель груза — лицо, принимающее грузы, отправленные 
ему отправителями грузов.

Клиенты (отправители груза и получатели груза) имеют право: 
-получить необходимую информацию о перевозчике;
-свободно выбрать перевозчика и заключить договор для пере

возки;
-пользоваться своевременным и качественным обслуживанием 

перевозчика в порядке, определенном в правилах или договоре пере
возки;

-возместить в соответствии с законодательством ущерб и мо
ральный вред, причиненный перевозкой;

-отказаться от услуг перевозчика в случае нарушения им усло
вий, указанных в договоре перевозки;

-обратиться в суд и уполномоченные государственные органы в 
случае нарушения своих прав и т.д.

Отправитель груза обязан:
-своевременно доставить груз транспортной организации со

гласно установленному требованию;
-хорошо расположить, упаковать продукцию в посуду (тару); 
-указать в транспортных документах естественные особенности 

и виды продукции;
-разместить груз на транспорте в необходимых случаях своими 

средствами и рабочей силой;
-разборчиво написать предупредительные метки с учетом есте

ственных особенностей продукции;
-своевременно платить за провоз груза.
Перевозчик груза имеет право:
-получить документы, подтверждающие соответствие груза его 

сертификату;
-отказаться от перевозки в случаях угрозы безопасности жизни 

граждан, дорожного движения, нарушения экологических и санитар
ных норм или других противоправных действиях;

-своевременно истребовать платежные, товарно-транспортные 
документы и т.д.

Перевозчик обязан:
-предоставить средства перевозки грузов в указанное в требова

нии отправителя время;
-перед предоставлением данных средств проверить их чистоту, и 

необходимых случаях - вымыть и почистить их;
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-хранить в сохранности груз после его принятия;
-соблюдать меры предосторожности и после погрузки груза на 

транспортное средство;
-хранить некоторые виды продукции с учетом их естественных 

особенностей;
-сообщить получателю груза о его доставке в пункт назначения. 
Получатель груза обязан:
-принять незамедлительно меры по вывозу своего груза сразу 

после получения сообщения о его прибытии;
-принять меры предосторожности для сохранности груза и его 

принятия, если нет возможности вывезти груз, и другие.
Права и обязанности сторон договора перевозки груза имеют 

свои особенности в зависимости от вида перевозящего транспорта. 
Например, при перевозке груза железнодорожным транспортом пере
возчик - предприятие железной дороги берет на себя обязанности:

- выполнить обязательство перевозки груза;
- предоставить отправителю груза в установленный срок при

годные для перевозки груза вагоны, цистерны, контейнеры;
-осмотреть состояние вагонов и груза; -выписать квитанцию о 

приеме груза;
-хранить в сохранности и без потери принятый для отправки 

груз; -доставить груз в установленный срок в пункт назначения; - 
незамедлительно сообщить отправителю груза о его доставке в пункт 
назначения;

- передать груз лицу, который назначен получателем. Обязанно
сти отправителя и получателя груза в основном ограничиваются:

-выполнением обязательств, взятых по перевозке груза; 
-осмотром средств перевозки грузов, то есть вагонов, контейне

ров, цистерн, выданных транспортной организацией для отправки 
грузов в установленный срок;

-своевременным получением грузов их получателями;
-уплатой по тарифу установленной провозной платы.
Перевозка груза железнодорожным транспортом оформляется 

транспортной накладной на перевозку груза. В накладной указывает
ся ряд сведений, а именно: пункт отправки и наименование дороги, 
пункт назначения и адрес получателя груза, вид, размер, тип обертки 
отправляемого груза, скорость перевозки груза, провозная плата, 
время приема груза, время разгрузки, передачи груза и другие данные 
о грузе.
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Один из распространенных видов перевозки груза является пе
ревозка грузов автомобильным транспортом. Договор перевозки гру
за автомобильным транспортом регулируется общими правилами ГК 
о данных договорах, Законом Республики Узбекистан «Об автомо
бильном транспорте» и примерным договором, утвержденным Каби
нетом Министров. В таком договоре обязанности перевозчика заклю
чаются в полной доставке груза в установленный срок в пункт назна
чения по договору и других схожих обязательствах. В обязанности 
получателя груза входят: оплата провозной платы (если она не упла
чена отправителем груза), прием груза, своевременная его разгрузка и 
другие.

К обязанностям отправителя груза относятся: предоставление по 
требованию перевозчика необходимой документации, подтверждаю
щей соответствие перевозимого груза договору перевозки, обеспече
ние свободного и безопасного доступа автотранспортных средств к 
грузу или багажу, подлежащих перевозке, своевременная передача 
груза перевозчику (автотранспортному предприятию), оплата провоз
ной платы, правильное оформление документов груза, погрузка груза 
при помощи своей рабочей силы и технических средств и другие.

К третьему виду перевозок груза относится договор перевозки 
груза воздушным транспортом. Этот договор регулируется ГК и Воз
душным кодексом, а также нормами других актов законодательства, 
принятых в целях регулирования данных отношений. В соответствии 
со статьей 98 Воздушного кодекса: "По договору воздушной перевоз
ки перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз 
или почту в пункт назначения и выдать их уполномоченному на по
лучение груза или почты лицу (получателю), а отправитель обязуется 
уплатить за перевозку груза или почты по установленному тарифу".

Договор перевозки груза может быть заключен в двух формах:
1) перевозка грузов по договору в определенный срок; при этом 

указываются условия о количестве груза, направлении, сроке пере
возки груза, обязательствах сторон, порядке расчетов и ненадлежа
щее выполнение договора;

2) договор может быть заключен с предоставлением отправите
лю груза одного или нескольких самолетов. Этот договор именуется 
договором чартера. Условия этого договора закреплены в нормах ста
тьи 712 ГК и статьи 99 Воздушного кодекса. В соответствии с Воз
душным кодексом по договору чартера (фрахтования воздушных су
дов) одна сторона (фрахтовщик)обязуется предоставить другой сто-
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ронс (фрахтователю) за плату всю вместимость одного или несколь
ких воздушных судов на один или несколько рейсов для перевозки 
пассажиров, багажа, грузов и почты или других целей.

В основные обязанности предприятия воздушного транспорта 
по этому договору входит: прием груза, доставка его в пункт назна
чения и передача его владельцу, обеспечение сохранности принятого 
груза без повреждения, своевременная его доставка владельцу, сооб
щение получателю о прибытии груза, а при потери груза - принятие 
мер его розыска, возмещение ущерба при недостаче, повреждении и 
снижении качества груза.

Основные обязанности отправителя груза - доставка груза в аэ
ропорт и оплата провозной платы.

Обязанности получателя - своевременное принятие, разгрузка 
груза.

Следующий вид договора перевозки груза является договор пе
ревозки груза внутренним водным транспортом, что в условиях Узбе
кистана не встречается. Данный договор заключается перевозчиком в 
форме накладной на груз, в которой выражается содержание договора.

Права и обязанности сторон указываются в договоре. Так, пере
возчик обязуется своевременно доставить и передать получателю груз, 
а отправитель - заплатить провозную плату за услуги перевозчика.

Последний вид договора перевозки груза - договор перевозки 
груза морским транспортом. Этот вид договора вообще не применя
ется внутри территории Республики Узбекистан из-за отсутствия 
крупных морей. Применение национального законодательства в от
ношении перевозки груза морским транспортом осуществимо лишь в 
случаях, предусмотренных нормами международного права. Между 
тем, перевозка морским транспортом подразделяется на каботажную 
и перевозку груза рейсом в зарубежные страны. Под каботажем по
нимается перевозка груза между портами в пределах одной страны.

Перевозка груза морским транспортом оформляется договорами 
коносамента и чартера. Если в договоре определено обязательство 
перевозчика, но отсутствует условие предоставления места на кораб
ле, то такое обязательство оформляется договором коносамента.

Коносамент выполняет функцию расписки и является юридиче
ским доказательством передачи груза. Кроме того, коносамент, во- 
первых, доказательство заключения договора; во-вторых, расписка 
капитана корабля о принятии груза; в-третьих, документ, предостав
ляющий право распоряжения грузом, и в-четвертых, является доку
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ментом, определяющим отношения между перевозчиком и отправи
телем груза. В коносаменте указываются сведения о перевозчике и 
отправителе груза, пункт отправки и пункт назначения, а также дру
гие соответствующие данные о грузе.

Перевозка груза по морю может быть оформлена и договором 
чартера (фрахта). Если договор перевозки груза на основании догово
ра чартера (фрахта) заключен для одного или нескольких рейсов мор
ского корабля, то он именуется чартерным рейсом. Если корабль пре
доставляется на определенное время для извоза — договор именуется 
тайм-чартером.

В соответствии с договором перевозки груза морским транспор
том основные обязанности перевозчика:

-своевременная выдача средств перевозки;
-хранение груза со дня его принятия до доставки в пункт назна

чения;
-передача груза получателю.
Основные обязанности отправителя груза:
-передача груза перевозчику;
-прием груза;
-оплата провозной платы (фрахта).
Среди вышеперечисленных договоров перевозки груза значимым 

является договор чартера (фрахтования). По договору чартера (фрах
тования воздушных судов) одна сторона (фрахтовщик) обязуется пре
доставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю вместимость 
одного или нескольких воздушных судов на один или несколько рей
сов для перевозки пассажиров, багажа и грузов (статья 712 ГК). Поря
док заключения договора чартера (фрахтования), его форма и виды ус
танавливаются транспортными уставами и кодексами.

Ответственность сторон по договорам перевозки. В соответ
ствии со статьей 718 ГК, в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения обязательств, вытекающих из перевозки, стороны несут 
ответственность, установленную ГК, транспортными уставами и ко
дексами, а также Воздушным кодексом, законами «Об автомобиль
ном транспорте», «О железнодорожном транспорте», «О договорно
правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и соглашени
ем сторон.

Кстати, гражданское право предусматривает имущественный 
характер ответственности.

Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузо
владельцами об ограничении или устранении установленной законом
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ответственности перевозчика недействительны. Следовательно, в от
ношении них применяются правила ГК о договорах, считающихся 
недействительными.

Имущественная ответственность по договорам перевозки выте
кает из невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных 
обязательств и в соответствии со статьей 333 ГК основным условием 
привлечения к ответственности является вина. Согласно этому, 
должник отвечает за невыполнение или ненадлежащее выполнение 
обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено зако
нодательством или договором. Вместе с тем должник признается не
виновным, если докажет, что принял все зависящие от него меры для 
надлежащего выполнения обязательства.

Еще одной правовой основой регулирования в стране договор- 
но-правовых отношений является Закон Республики Узбекистан «О 
договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», в 
соответствии со статьями 24, 34 которого в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения одной из сторон договора обязательств, 
эта сторона уплачивает другой стороне кроме неустойки и нанесен
ный ущерб. При этом в ущерб включаются расходы стороны в связи с 
невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств, поте
рей или повреждением имущества, а также доходы, которые могла бы 
получить, но не получила другая сторона, если вторая сторона вы
полнила бы договорные обязательства.

В частности, в статье 719 ГК определена ответственность пере
возчика за неподачу транспортных средств, а отправителя за неис
пользование

поданных транспортных средств. Согласно данной норме, пере
возчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в соот
ветствии с принятой заявкой (заказом) или иным договором перевоз
ки, а отправитель за не предъявление груза либо неиспользование по
данных транспортных средств по иным причинам несут ответствен
ность, установленную транспортными уставами и кодексами, а также 
соглашением сторон.

Вместе с тем, перевозчик и отправитель груза освобождаются от 
ответственности в случае неподачи или несвоевременной подачи 
транспортных средств либо неиспользования транспортных средств, 
если это произошло вследствие непреодолимой силы или иных явле
ний стихийного характера, а также военных действий; прекращения 
или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях, ус
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тановленных в порядке, предусмотренном соответствующим транс
портным уставом или кодексом. В этих случаях договорные обяза
тельства между перевозчиками и клиентами могут быть приостанов
лены решением Кабинета Министров или органами государственной 
власти на местах (Закон Республики Узбекистан "Об автомобильном 
транспорте"). Одновременно, исходя из данных обстоятельств приос
танавливается течение срока исковой давности (статья 156 ГК Рес
публики Узбекистан).

За задержку в отправлении транспортного средства для перевоз
ки пассажира или опоздание в прибытии такого транспортного сред
ства в пункт назначения, за исключением перевозок в городском и 
пригородном сообщениях, перевозчик уплачивает пассажиру неус
тойку в форме штрафа, если не докажет, что задержка или опоздание 
имели место вследствие непреодолимой силы или иных обстоя
тельств, не зависящих от перевозчика. Это не относится к перевозке в 
городе и пригородных направлениях. Необходимо отметить, что пе
ревозчик кроме уплаты штрафа пассажиру, возмещает ему реальные 
убытки, понесенные им вследствие этого.

Согласно статье 118 Воздушного кодекса, перевозчик несет 
имущественную ответственность перед органами связи за утрату, по
вреждение или просрочку в доставке почты по вине перевозчика в 
размере ответственности органов связи перед отправителями или ад
ресатами в соответствии с почтовыми правилами и актами Всемирно
го почтового союза (для сведения Республика Узбекистан - член ВПС 
с апреля 1992 года).

В соответствии с соответствующими положениями законов «Об 
автомобильном транспорте», «О железнодорожном транспорте» пе
ревозчик несет ответственность за причинение вреда жизни или здо
ровью пассажир^ при перевозке, если он не докажет, что вред возник 
вследствие умысла потерпевшего или непреодолимой силы. Поэтому 
законодательство, гарантируя права и законные интересы клиентов 
(потребителей), в частности, в области автомобильного транспорта — 
на международных и междугородних направлениях, на всех направ
лениях воздушного, железнодорожного транспорта обязало обяза
тельное страхование пассажиров. Отношения страхования реализу
ются на основании норм ГК о страховании, Закона Республики Узбе
кистан от 5 апреля 2002 года «О страховой деятельности» и других 
актов законодательства.
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Вопрос ответственности сторон более остро ставится в Законе 
“О договорно-правовой базе хозяйствующих субъектов”. Согласно 
содержанию статьи 25 данного закона, в случае просрочки поставки, 
недопоставки товаров, невыполнения работ или неоказания услуг по
ставщик (подрядчик) уплачивает покупателю (заказчику) пеню в раз
мере 0,5 процента неисполненной части обязательства за каждый 
день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 
50 процентов стоимости недопоставленных товаров, невыполненных 
работ или не оказанных услуг. Интересно, что уплата пени не осво
бождает сторону, нарушившую договорные обязательства, от возме
щения убытков, причиненных просрочкой поставки, недопоставкой 
товаров, невыполнением работ или неоказанием услуг.

Необходимо отметить, что выполнение договорных обяза
тельств обеспечивается такими методами, как неустойка залог, удер
жание имущества должника, поручительство, заклад.

Как мы отмечали выше, по договорам перевозок и клиенты (от
правители груза и получатели груза) являются гражданско- 
правовыми ответчиками. Прежде всего, они возмещают причиненный 
перевозчику ущерб (реальный ущерб, упущенную выгоду) в случае 
невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных обяза
тельств. Так, на основании Закона «О договорно-правовой базе дея
тельности хозяйствующих субъектов» за уклонение от оплаты това
ров и услуг клиенты уплачивают перевозчику штраф в размере 15 
процентов суммы, от уплаты которой они отказались или уклонились.

В Воздушном кодексе Республики Узбекистан есть такие нор
мы, согласно которым если получатель не востребовал прибывший 
груз в установленный правилами перевозки срок или отказался от его 
приема, перевозчик вправе, уведомив об этом отправителя, оставить 
груз у себя на хранение за счет отправителя. Груз не полученный в 
течении 30 дней со дня уведомления получателя, считается невостре
бованным и реализуется в порядке, установленном законодательст
вом Республики Узбекистан.

Согласно законам «Об автомобильном транспорте», «О желез
нодорожном транспорте», клиент отвечает за ущерб, нанесенный по 
его вине другим лицам, имуществу перевозчика и других лиц, ответ
ственным за который являлся перевозчик. Также отправитель груза 
отвечает перед перевозчиком и третьим лицом за весь ущерб, кото
рый мог возникнуть вследствие неправильности, неточности или не
полноценности сведений, указанных в транспортных документах.
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Глава 40. ДОГОВОР ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий договора транспортной экспедиции, предопределение пред
мета договора в зависимости от исполнения экспедитором юриди
ческих и фактических действий.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, содержание и правовые признаки догово
ра транспортной экспедиции. Основные и дополнительные услуги по 
договору. Ответственность сторон за нарушение условий договора

Понятие, правовые признаки и форма договора транспорт
ной экспедиции. В последнее время появилось много частных пред
приятий в сфере перевозок автомобильным транспортом, частных 
компаний, оказывающих транспортно-экспедиторские услуги. Так, по 
Указу Президента Республики Узбекистан от 14.08.1995 года № ПФ -  
1212 хозрасчётная республиканская внешнеэкономическая транс
портно-экспедиторская компания «УртаОсиётранс» при Министерст
ве внешнеэкономических связей Республики Узбекистан преобразо
вана в государственную акционерную компанию в форме открытого 
акционерного общества «УртаОсиётранс». Эта организация «потеря
ла прежнюю позицию, основанную на договорных основах Госплана. 
Договоры по перевозке пассажиров и грузов в условиях рыночной 
экономики стали основным официальным правовым средством, 
оформляющим отношения между транспортным предприятием и 
клиентами»1. По мнению Х.Р.Рахманкулова договорные обязательст
ва по своим особенностям делятся на:

- обязательства, вытекающие из отношений, связанных с пере
дачей имущественного права на владение имуществом или другим 
материальным правом, другому лицу;

- обязательства, вытекающие из отношений, связанных с пере
дачей права пользования другому лицу;

- обязательства, вытекающие из отношений, связанных с выпол
нением работы;

- обязательства, вытекающие из отношений, связанных с оказа
нием услуги;

- обязательства, вытекающие из отношений, связанных с дея
тельностью представительства;

1 Окюлова М.Б. Юк тагаиш шартномаси тушунчаси ва мазмуни//Мустакил Узбекистон хукуки фзнтярининг 
долзарб муаммопари.-Т.: Фалсафя ва хукук института, 1997. 94 -бет.
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- обязательства, вытекающие из организационно-правовых от
ношений1.

В некоторых случаях при перевозке грузов из одной точки в 
другую необходимо пересечь территорию нескольких государств, 
воспользоваться несколькими видами транспорта (железная дорога, 
воздушный транспорт, автотранспорт). Это создаёт целый ряд труд
ностей для владельца груза, а именно:

-в обеспечении отправки и получения груза;
-в подготовке документов, необходимых при экспорте или им

порте (причем, в государствах требования к документам могут разли
чаться);

-в проверке при погрузке и выгрузке грузов с одного вида 
транспорта на другой;

-оплате таможенных пошлин, сборов и других непредвиденных 
расходов;

-в знании языка.
Возникает необходимость выполнения целого комплекса вспо

могательных операций, а если груз, посылаемый тем или иным ли
цом, имеет небольшой объём или вес, их выполнение экономически 
неоправданно.

Однако если эта деятельность осуществляется лицами, специ
ально подготовленными для такой работы, она выполняется быстрее 
и гораздо эффективнее, что дает положительные результаты. Такие 
специальные работники называются «экспедиторами».

Слова «экспедиция» происходит от латинского «expeditio», что 
обозначает «отправка, посылка»2. Экспедиторы действуют в качестве 
посредников между грузоперевозчиками и их клиентами. Деятель
ность транспортных организаций по оказанию услуг клиентам назы
вается экспедиционной службой.

Договор о транспортной экспедиции входит в состав договоров, 
связанных с оказанием услуг.

Правовые отношения, связанные с оказанием экспедиторских 
услуг оформляются посредством норм гражданского права, точнее 
договором о транспортной экспедиции, который входит в состав до
полнительных договоров, связанных с оказанием транспортных ус
луг. Именно этим определяется сфера его применения и функции 
субъектов (экспедитора и клиента). Этот договор применяется не во

1 Рахманкулов Х.Мажбуршггхукуки (Умумий кридалар).-Т.: ТДЮИ, 2005.- Б. 18-20.
2 Гражданское право.Ч.2.Учебник//Под.ред Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева.-М.: Проспект.2005.С.478.
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всех отношениях, связанных с перевозкой грузов. Для возникновения 
транспортной экспедиции обязательно требуется осуществление ор
ганизации услуг по перевозке грузов. Содержание этого договора в 
том, что отправляющий и принимающий груз освобождается от про
цесса организации и осуществления операций по перевозке. Основная 
функция экспедитора заключается в освобождении отправляющего и 
принимающего груз от действий по перевозке и в организации ис
полнения перевозки за определённую плату.

Настоящий договор рассматривается как средство, регулирую
щее отношения предприятий, занимающихся экспедициями (то есть 
услугами перевозки). Цель договора в том, что предприятия, оказы
вающие экспедиторские услуги или экспедитор, составляя договор с 
гражданами или юридическими лицами, обязуется отправить груз по 
адресу или же получить груз и доставить его покупателю. Экспедитор 
принимает у клиента груз, чтобы доставить его по адресу, указанному 
клиентом, своими силами или при помощи транспортного предпри
ятия или же принимает этот груз у транспортной организации для 
доставки его клиенту. Этот договор является смешанным договором, 
при этом клиенты освобождаются от некоторых организационно
хозяйственных работ, таких как приём, доставка, отправка, вьпрузка 
грузов. Экспедитор специализируется на выполнении именно такого 
рода работ, поэтому клиенту выгодно пользоваться его услугами. Ус
луги экспедитора освобождают клиента от дополнительных обяза
тельств, кроме того предоставляется возможность качественного их 
выполнения, экономя и время, и средства клиента. Использование на 
практике договора транспортной экспедиции привело к наведению 
порядка в подобных правовых отношениях.

Отличие договора транспортной экспедиции от договора о пере
возке грузов связано с оказанием услуг по организации перевозки. На 
основе договора осуществляются услуги по перевозке грузов или же 
организуется их исполнение. Услуги, предусмотренные в договоре о 
транспортной экспедиции, делятся на два вида, различающихся толь
ко включением или исключением транспортного средства в состав 
услуги:

- экспедиторские услуги -  это комплекс посреднических и вспо
могательных технологических услуг, взятых на себя экспедитором;

- транспортно-экспедиторские услуги -  организация процесса 
отправки и приёма грузов, а также вид транспортных услуг, связан
ных с выполнением других видов работы по перевозке грузов.

389



В комплекс транспортно-экспедиторских услуг входят: 
-организация перевозки грузов от точки отправления до пункта 

назначения;
-в соответствии с условиями клиента выбор соответствующей 

схемы перевозки грузов;
-прием грузов в терминале, отправляющего груз, доставка в 

терминал принимающего груз;
-упаковка, маркировка, сортировка и хранение грузов; 
-страхование грузов;
-извещение об отправке и прибытии груза;
-информация о видах услуг, тарифах и рабочих режимах других 

экспедиторов, другая срочная информация;
-консультации по вопросам, связанным с транспортно

экспедиторской деятельностью.
-исполнение требований и правил таможни;
-осуществление расчётов с перевозчиком за перевозку грузов; 
-включает иные услуги, связанные с перевозкой грузов.
Основная цель договора -  организация на высшем уровне услуг, 

связанных с перевозкой в условиях рыночной экономики, и освобож
дения перевозчиков от лишних забот. Основные причины высокого 
качества исполнения заключается в специализации экспедиторов, в 
конкуренции на рынке, в организации услуг на высшем уровне.

В статье 726 ГК дано понятие договора транспортной экспеди
ции. В соответствии со статьей договор транспортной экспедиции -  
это договор, связанный с исполнением услуг или с обязательством 
организации исполнения услуг по перевозке грузов на основе догово
ра экспедиции за счёт клиента (отправляющего или принимающего 
груз) и услуг экспедитора за оплату.

На основе специальных признаков договора их можно класси
фицировать следующим образом: оплачиваемые и бесплатные дого
вора; общий договор и договор присоединения; основные и предва
рительные договора; договор, составляемый в пользу третьего лица; 
односторонние и взаимные договора1.

Так как договоры считаются одним из видов сделок, к ним мож
но применить правила классификации сделок по видам. Этот крите
рий в качестве основы классификации договоров выделен 
И.Б.Закировым, который особо подчеркивает, что можно выделить 
общие, присоединительные и предварительные договоры2.

1 Рахманкулов Х.Мажбурият хукуки (Умумий коидалар). -  Т.: ТДЮИ. 2005. 244-6.
2 Зокиров И.Б. Фукаролик хукуки. Умумий кием. -Т.:ТДЮИ.2006.
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В юридической литературе для деления договоров на виды при
меняются различные критерии. Например, М.В.Гордон на основе 
критерия «результат» предлагает все известные договора постави ть в 
один ряд1. О.С.Иоффе при классификации договоров предлагает 
«объединяющий критерии»2. Е.А.Суханов дополняя мысль
О.С.Иоффе, выделяет ещё три вида договоров3.

Мы в своей работе для классификации взяли критерии «сделки», 
так как в них сущность понятия «договор» поясняется наиболее дос
тупно.

Договор транспортной экспедиции, имеет свои особенности и 
следующие правовые признаки.

Во-первых, когда экспедитор и перевозчик разные лица, договор 
консенсуальный, а когда экспедитор и перевозчик одно лицо -  реаль
ный. Консенсуальный договор о транспортной экспедиции предпола
гает взаимное согласование прав и обязательств и возникает при 
оформлении этих отношений в установленном порядке. Именно по
этому экспедитор для исполнения экспедиционных услуг появляется 
только после оформления договора в установленном порядке с указа
нием прав и обязанностей сторон. В других случаях, когда экспеди
тор является одновременно и перевозчиком договор является реаль
ным, т.е. права и обязанности сторон возникают при передаче груза.

Во-вторых, по мере выражения воли сторон договора транс
портной экспедиции, договор считается двусторонним, т.е. у каждой 
из сторон возникают конкретные права и обязанности. В договоре 
транспортной экспедиции экспедитор и клиент (отправляющий или 
получающий груз) в одно и то же время являются и кредитором, и 
должником. Например, если экспедитор за определенную плату берет 
на себя обязанность исполнения или организации исполнения услуг, 
связанных с перевозкой, то клиент имеет право требовать исполнения 
этих обязанностей. Если клиент берет обязанность своевременной 
оплаты за выполнение услуги, то экспедитор имеет право требовать 
своевременной оплаты в размере, указанном в договоре.,

В- третьих, согласно договору существует альтернативное ис
полнение, которое тоже выполняется за определенную оплату. Это 
признак договора отмечен в указанной статье 726 ГК, где экспедитор 
берет обязательство исполнения или организации исполнения услуг,

1 Гордон М.В. Система договоров в гражданском праве// Ученые записки Харьковского юридического институ
та. Выпуск 5. 1954. -85 б.
2 См:Иоффс О.С. Гражданское право.Т.1. с.389. Иоффе О.С. Обязательственное право.-М., 1975.

Сух&иовЕ.Л. Гражданское право .Т.2. -М.:Бек, 1993. с.46.
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связанных с перевозкой грузов за определенную оплату и за счет кли
ента.

Х.Р.Рахмонкулов при рассмотрении договоров, включающих 
оплату услуг, комментирует их как использование формы «товар- 
деньги» и её активизацию. За сданный товар, выполненную работу и 
оказанную услугу необходимо производить оплату. Составление до
говора за плату означает, что имущественное представление со сто
роны одного контрагента соответствует альтернативному имущест
венному представлению со стороны другого контрагента. Когда каж
дая из сторон представляет имущество с равной стоимостью, оплата 
становится эквивалентной. Эквивалентность имущественных отно
шений предполагает их одинаковую стоимость в экономическом ас
пекте, при этом настоящие отношения считаются оплачиваемыми в 
случае, когда действующие оценки являются одинаковыми. Вследст
вие осуществления имущественных отношений за определенную пла
ту их участники являются равноценными и равноправными субъек
тами1.

Так как договор о транспортной экспедиции связан со сферой 
услуг, договор составляется посредством присоединения одной из 
сторон к условиям договора. Договор о транспортной экспедиции ус
танавливает отношения путем подписания сторонами стандартного 
договора, в виде формуляра, который определяет действия экспеди
тора.

Под договором присоединения понимается договор, в котором 
одна из сторон предоставляет условия, выраженные в форме форму
ляра или другого стандарта, к которому присоединяется вторая сто
рона.

Сторона, которая присоединилась, т.е. сторона подписавшая до
говор по предложению контрагента, в случае лишения её прав, кото
рые предоставляются на основе общего права, или исключают или 
ограничивают ответственность другой стороны, или же ставят ее в 
сложные условия, может требовать прекращения или изменения до
говора. Однако если сторона, которая присоединяется к договору, 
знает или должна была знать об условиях присоединения в соответ
ствии с договором, настоящее правило не применяется ( часть 3 ста
тьи 360 ГК).

Обычно услуги воздушного и железнодорожного транспорта 
определяются одинаково, и клиент не имеет возможности по-другому

1 Рахмпнкулов X. Мажбурияг хукуки. (Умумий коидалар). -Т.: ТДЮИ.2005. стр.245.
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составить текст договора. Экспедиторы формулируют содержание 
договора и предлагают клиенту его в форме формуляра. Однако это 
не указывает на односторонность договора, потому что клиент сам 
решает присоединяться или не присоединяться к договору. Он может 
требовать изменения условий, неподходящих ему или может не под
писать договор в целом.

По своему содержанию договор включает в себя элементы цело
го ряда других договоров, таких как передача имущества, посредни
чество, перевозки. Именно поэтому экспедитор при составлении до
говора указывает для клиента несколько дополнительных услуг. На
пример, он составляет договор перевозки грузов, указывая услуги, 
связанные с погрузкой, выгрузкой, получением документов по зада
нию клиента, требуемых для экспорта-импорта, выполняет таможен
ное или другое оформление грузов, проверяет количество, качество и 
состояние груза, сохраняет таможенные налоговые и другие докумен
ты до определенного срока, осуществляет действия необходимые для 
доставки грузов по определенному адресу. Необходимо отметить, что 
эти услуги, операции можно исполнять в соответствии с договором о 
транспортной экспедиции.

Договор о транспортной экспедиции составляется письменно, в 
нём указывается все виды транспорта, в том числе смешанные виды 
транспорта, процесс перевозки, точный список транспортно
экспедиторских служб, связанных с международной перевозкой, на
звание и адреса сторон, название места отправки и получения грузов, 
а также другие условия. После приёма груза под свою ответствен
ность транспортно-экспедиторское предприятие обязано дать грузо
вое письмо об оказании транспортно-экспедиторской услуги.

На основе статьи 727 ГК, если экспедитору для исполнения сво
их обязанностей требуется доверенность, клиент обязан её дать. Кли
ент должен дать доверенность экспедитору, соблюдая правила выда
чи доверенности. Доверенность, выдаваемая клиентам должна отве
чать требованиям статей 134-144 ГК.

Грузы, для которых требуются специальные разрешения и квоты 
(например, опасные грузы, отходы) , облагаемые акцизным налогом, 
могут перевозиться по договору о транспортной экспедиции только 
при наличии соответствующих разрешений.

Экспедитор, клиент, перевозчик, а также другие лица участ
вующие в процессе перевозки, осуществляют свою деятельность в 
соответствии с договором. В договоре согласовывается, каким транс
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портом должен доставляться груз, а также список услуг, связанных с 
транспортировкой. Клиент берет на себя обязательство своевремен
ной оплаты.

Когда физическое лицо ввозит в страну товар в коммерческих 
целях, не допускается оформление договоров об услугах, оказывае
мых транспортно-экспедиторской организаций. В таких случаях 
оформление таможенных документов осуществляется непосредст
венно физическими лицами -  владельцами товара1.

Экспедиторское задание может быть дано со стороны транс
портной экспедиции в рамках составленного договора.

В вопросах управления, сертификации, налогообложения, оцен
ки, развития и управления транспортно-экспедиторской деятельно
стью, государством создана правовая база, за соблюдением нацио
нальных и международных норм осуществляется контроль со сторо
ны уполномоченных государственных органов. Отношения транс
портной экспедиции регулируются не только ГК, но и другими зако
нами. Например, в соответствии со статьей 1 Закона «О железнодо
рожном транспорте» от 15.04.1999 года Устав железной дороги явля
ется нормативным документом, определяющим права, обязанности и 
ответственность юридических и физических лиц, пользующихся ус
лугами железной дороги и железнодорожного транспорта.

Элементы договора. В договоре могут участвовать граждане и 
юридические лица, именуемые как клиент и экспедитор. Клиент - 
сторона, заказывающая экспедиционные услуги, экспедитор -  сторо
на, оказывающая экспедиционные услуги. В качестве клиентов могут 
выступать любые заинтересованные лица (отправители, получатели 
груза).

Для формирования рыночных отношений в сфере оказания 
транспортно-экспедиторских услуг по международным перевозкам и 
определения правового статуса экспедитора, создания условий, сти
мулирующих развитие транспортно-экспедиционных услуг и защиты 
их от нарушений принят Закон «О совершенствовании порядка 
транспортно-экспедиторской деятельности в Республике Узбекистан» 
№ 348 от 09.09.2000 года, а на его основе принят Устав транспортно

1 При ввозе товаров посредством транспортных и транспортно-экспедиторские организации физическими ли
цами согласно решению №91, 02/8-22 и БА-01/12-3143 от 1 августа 2002 года Министерство внешнеэкономиче
ской связи, Министерства финансов РУз, Государственного таможенного комитета определено, что на основе 
Устава «О порядке взимания единого таможенного сбора и перевода этой суммы в государственный бюджет», 
оплата единого таможенного сбора физическими лицами -  связано непосредственно со сторонами.//Сборник 
финансовых законов Республики Узбекистан, 2003.- №4.
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экспедиторских предприятий и Порядок оказания транспортно
экспедиторских услуг.

В данных документах указан целый ряд понятий, связанных с 
транспортной экспедицией. Например, экспедитор - сторона догово
ра транспортной экспедиции -  юридическое лицо, занимающееся ор
ганизацией перевозки товаров, исполняющее перевозку грузов же
лезнодорожным, водным, автомобильным транспортом, страхование 
грузов, рисков, транспортных средств, оформление грузов и докумен
тов, размещение, хранение, обработку, декларирование и таможенное 
оформление грузов, т.е. выполняет широкий и разнообразный ком
плекс работ по оказанию услуг, предполагаемых в договоре о транс
портно-экспедиторской службе, а также обеспечивает контроль над 
перевозками и защищает интересы клиентов перед транспортными 
предприятиями.

Клиент -  отправитель или получатель груза.
Перевозчик -  сторона договора перевозки, которая обязуется 

доставить вверенный ему груз в пункт назначения и выдать его гру
зополучателю или передать другой транспортной организации.

Водитель-экспедитор -  представитель, осуществляющий ис
полнение транспортно-экспедиторских операций по приёму, доставке 
и сдаче грузов по договору с перевозчиком.

Обязанности и права водителя-экспедитора отражены в инст
рукции «По подготовке, учёту, заполнению и переработке путевых 
листов, товарно-транспортных документов для грузовых автомоби
лей», зарегистрированной Министерством юстиции Республики Уз
бекистан за №1382 от 2 июля 2004 года.

По тендерным контрактам, составляемым с зарубежными по
ставщиками, транспортно-экспедиторская компания по обеспечению 
перевозки грузов выбирается на тендерной основе.

В качестве экспедитора могут выступать коммерческие юриди
ческие лица или граждане, получившие лицензию.

Транспортные средства, терминалы и другие объекты транс- 
портно-экспедиторской деятельности, а также другие транспортно
экспедиторские услуги подлежат обязательной сертификации в соот
ветствии с законодательством. Сертификация в области транспортно
экспедиторской деятельности осуществляется уполномоченным го
сударственным органом.

Экспедиторы осуществляют свою деятельность по оказанию 
транспортно-экспедиторских услуг на основе лицензии. Порядок ли
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цензирования транспортно-экспедиторской деятельности определен 
Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Лицензии для осуще
ствления транспортно-экспедиторской деятельности выдаются на ос
новании решения комиссии по лицензированию в области транспорта 
Кабинета Министров, Агентством по автомобильному и речному 
транспорту Узбекистана.

Предмет договора составляют услуги, связанные с перевозкой 
грузов, указанные экспедитором. Естественно, как уже указывалось, 
услуги составляющие предмет договора разнообразны. Условно их 
можно разделить:

- на основные услуги, связанные непосредственно с перевозкой 
грузов;

- на дополнительные услуги, связанные с отправкой грузов.
Договор, составленный с оказанием полной транспортной экс

педиционной услуги, подразумевает полное исполнение экспедито
ром всех операций, связанных с доставкой грузов из одного адреса в 
другой. При этом он может использовать услуги третьих лиц (статья 
730 ГК).

Однако, важно то, что исполнение обязательства третьим лицом 
не освобождает от ответственности перед клиентом экспедитора за 
исполнение договора о транспортной экспедиции. При оказании 
транспортно-экспедиционных услуг экспедитор может выполнять 
часть операций. И в том, и в другом случае в перечень основных ус
луг могут вноситься дополнения.

Срок договора определяется с согласия сторон. Договор может 
быть одноразовым, многоразовым, краткосрочным, долгосрочным. 
Если мы обратим внимание на десятидневный срок, указанный в ста
тье 731 ГК, мы удостоверимся, что договор редко составляется на 
длительные сроки.

В соответствии с объёмом оказываемых услуг и выполняемой 
работы экспедитору определяется размер оплаты. В соответствии с 
действующими тарифами оплата определяется по взаимному согла
сию сторон (статья 356 ГК).

Содержание договора о транспортной экспедиции. Содержа
ние договора образуют права и обязанности сторон.

Основными задачами экспедиторов считаются:
- удовлетворение требования клиентов по перевозке и транс

портно-экспедиторским услугам;
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- разработка оптимального транспортного направления и выбор 
методов доставки грузов, видов перевозки и транспорта, а также оп
ределения сроков доставки и сохранение грузов;

- содействие развитию экспортного потенциала Республики Уз
бекистан;

- уменьшение транспортных расходов;
- перевозка и оплата перевозки; .
- сбор хранения, обработка и распределение грузов;
- подготовка и оформление документов, прилагаемых к товарам;
- оказание вспомогательных и дополнительных услуг, в том 

числе декларирование грузов, оказание таможенных услуг, оформле
ние грузовых документов;

- страхование грузов.
•К требованиям, предъявляемым к экспедитору, относятся:
- наличие сертификата о профессиональных полномочиях;
- наличие банковских расчётных счётов транспортно-экспеди

торского предприятия и представления банка о платежеспособности;
- исполнение операций, связанных с транспортно-экспедиторс- 

кими услугами;
- качественное выполнение условий договора о транспортной 

экспедиции;
- наличие служебного помещения;
- наличие доказательств подтверждающих действительное ис

полнение своих функций (свидетельство, контракты, расчётные счета 
и другие документы).

Экспедитор имеет следующие права:
- составление договоров с перевозчиками грузов, транспортны

ми предприятиями, клиентами;
- в случае если в договоре не указан перечень средств и методов 

доставки грузов свободный выбор транспортных средств, направле
ний и методов доставки груза;

- в одностороннем порядке или по поручению клиента выгрузка 
грузов в разрешенном месте, при возникновении необходимости при
нятие решения о размещении грузов;

- при порче, естественной потере груза или когда груз представ
ляет опасность для окружающей среды, населения продать его удоб
ным способом;
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- если в результате действия или бездействия третьего лица груз 
утерян, для возмещения ущерба клиенту предъявлять требования 
третьему лицу, и информировать об этом клиента;

- на возмещение за счет клиента посреднических услуг, денеж
ных средств, использованных в интересах клиента и от его имени, 
подтверждённых документами;

- в случаях, когда необходимая информация не представлена 
клиентом, если это не указано в договоре, имеет право не исполнять 
своих обязанностей;

- если для выполнения обязанности требуется доверенность, 
имеет право ее требовать;

- имеет право требовать информацию о документах на груз, ус
ловиях перевозки груза и других сведений, связанных с перевозкой 
грузов, когда информация не полная, имеет право требовать дополни
тельные сведения;

- в случае, когда клиент не представляет необходимую инфор
мацию, имеет право не приступать к исполнению обязанностей;

- за 10 дней предупредив другую сторону, может отказаться от 
исполнения договора.

Право экспедитора, относящееся к залогу, регулируется дейст
вующим законодательством и международными договорами, заклю
ченными Республикой Узбекистан.

В соответствии с договором экспедитор имеет следующие обя
занности:

- организация перевозки грузов на транспорте и направлении, 
выбранном им самим или клиентом;

- составления договора о перевозке груза от имени клиента или 
от своего имени;

- обеспечение отправки и получения грузов;
- получение документов, требуемых для экспорта-импорта;
- оформление таможенных и других документов;
- проверка состояния и количество грузов, его погрузка и вы

грузка;
- оплата таможенных пошлин, сборов и других расходов клиен

та;- сохранность груза;
- осуществление действий, необходимых для доставки грузов по 

определенному адресу;
- наличие лицензий, дающих право на осуществлении транс

портно-экспедиторской деятельности;
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- представление отчета в порядке установленным действующим 
законодательством;

- организация перевозки грузов по направлению, выбранному 
экспедитором и клиентом.

Зарубежные экспедиторы, в том числе филиалы зарубежных 
компаний, обязаны соблюдать действующее законодательство Узбе
кистана по определению порядка осуществления транспортно-экспе- 
диторской деятельности.

Если в договоре о транспортной экспедиции не указано обяза
тельное личное исполнение экспедитором своих обязанностей, экспе
дитор имеет право привлечь к исполнению своих обязанностей дру
гих лиц.

Возложение исполнения обязанностей на третье лицо не осво
бождает экспедитора от ответственности за выполнения условий до
говора о транспортной экспедиции перед клиентом.

Порядок приёма сдачи грузов, сроки, транспортные правила оп
ределяются тарифами и примерными договорами. При отсутствии их 
применяются общие правила, указанные в статье 6 ГК.

Согласно договору кАкент имеет следующие права:
- требовать исполнения работы на должном уровне, указанном в 

договоре;
- отказаться от договора, при этом он должен предупредить экс

педитора за 10 дней.
В то же время клиент имеет следующие обязанности:
- осуществить приём и сдачу груза;
- оплатить установленную плату за оказанные услуги и выпол

ненные работы;
- если экспедитору для выполнения своих обязанностей требует

ся доверенность, то, он обязан выдать её;
- информировать экспедитора о естественных особенностях, ус

ловиях перевозки грузов;
- при неполной информации давать дополнительные сведения.
Договор о транспортной экспедиции прекращается по мере его

исполнения или в других случаях, предусмотренных в главе 25 ГК.
При невыполнении обязанностей по договору стороны несут от

ветственность. Например, экспедитор при не выполнении обязанно
сти по договору о транспортной экспедиции ответственен на основа
нии и в объеме, определенном правилами главы 24 ГК, определяю
щей граждански- правовую ответственность.
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Экспедитор может возложить свои обязанности, если в договоре 
не указано иное, на третьих лиц. Однако в соответствии с частью 2 
статьи 730 ГК возложение экспедитором обязанностей на третье лицо 
не освобождает его от ответственности перед клиентом за неиспол
нение договора транспортной экспедиции.

Если клиент нарушит свою обязанность по представлению ин
формации о свойствах груза, условиях его перевозки он будет ответ
ственен перед экспедитором за нанесенный ущерб.

Если одна сторона отказывается от исполнения договора транс
портной экспедиции, то сторона, заявившая об этом, возмещает 
ущерб другой стороне ( часть 2 статьи 731 ГК).

Ответственность за нарушение условий договора транс
портной экспедиции. В статье 728 ГК, нашла свое выражение граж
данско-правовая ответственность за нарушение условий транспорт
ной экспедиции. В соответствии с ней стороны, не выполнившие обя
занности по договору, привлекаются к ответственности.

Экспедитор, не выполнивший обязанности по договору транс
портной экспедиции или выполнивший их не на должном уровне, от
ветственен в соответствии с правилами и в объеме, указанном в главе 
24 ГК.

Экспедитор обязан возместить клиенту ущерб, возникший в ре
зультате невыполнения обязанностей или выполнения их не на долж
ном уровне. Если в законодательстве или договоре не предусмотрен 
иной порядок, экспедитор, добровольно возмещающий ущерб при 
определении размера ущерба определяет размер ущерба на день, ко
торый предлагает клиент. Если же требование не удовлетворяется 
добровольно, принимаются во внимание цены в день возбуждения 
иска. Суд в зависимости от обстоятельств может принять во внима
ние цены, существующие в день принятия решения.

При определении упущенной выгоды принимаются во внимание 
принятые меры. Если в договоре транспортной экспедиции экспеди
торов двое или ещё больше, возникает субсидиарная ответственность. 
Субсидиарная ответственность предусматривается на основании ус
ловий договора и законодательных документов.

Если нарушение экспедитором обязательства произошло по ви
не перевозчика, и это доказано, то ответственность перед клиентом 
несет перевозчик.

Если экспедитор докажет, что для выполнения своих обязанно
стей он сделал все возможное, он признается невиновным. Отсутст
вие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
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Если в договоре транспортной экспедиции или в законе не пре
дусмотрены иное, лицо, не выполнившее обязательство или выпол
нившее его не на должном уровне, не докажет, что это явилось след
ствием чрезвычайных форс-мажорных обстоятельств оно несет от
ветственность. Заранее составленный договор об исключении или ог
раничении ответственности за умышленное нарушение обязательства 
считается недействительным с момента составления этого договора.

На основе статьи 730 ГК, если нет условия личного выполнения 
обязанности, экспедитор может привлечь для исполнения своих обя
занностей других лиц. Возложение исполнения обязанностей на 
третье лицо не освобождает экспедитора от ответственности перед 
клиентом за неисполнение договора транспортной экспедиции.

Клиент или экспедитор может, предупредив за 10 дней, отка
заться от исполнения договора транспортной экспедиции.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора транс
портной экспедиции сторона, сообщившая об этом, возмещает ущерб 
второй стороне (статья 731 ГК).

Изменения условий договора и прекращение договора осущест
вляется на основе согласия сторон в соответствии с основными пра
вилами ГК.
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Глава 41. ЗАЕМ И КРЕДИТ

§ 1. Заем

Договор займа формировался в те времена, когда в человече
ском обществе не были развиты социальные, экономические и право
вые отношения выдачи с условием возврата материальных средств на 
определенный срок. Первоначальные правовые признаки договора 
займа возникли в древнем Риме. С момента изобретения денег дого
вор займа приобрел свой настоящий вид. Теперь под займом мы под
разумеваем выдачу денег на определенный срок с условием возврата. 
Таким образом, на предоставление займа стали смотреть не только в 
качестве вида взаимопомощи и доверия, но и в качестве средства по
лучения прибыли.

По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собст
венность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, опре
деленные родовыми признаками. Заемщик обязуется возвратить зай
модавцу единовременно или в рассрочку такую же сумму денег или 
равное взятому взаймы количество вещей того же рода и качества 
(сумму займа) ( статья 732 ГК).

Юридические признаки договора займа.
Во-первых, этот договор считается реальным договором, потому 

что права и обязательства между сторонами возникают в момент пе
редачи денег или других вещей, являющихся предметом договора, и 
договор тоже считается заключенным с этого момента.

Во-вторых, заём относится к видам односторонних договоров, 
потому что одна сторона получает права займодавца по договору, а 
вторая сторона- права заемщика. В частности, займодавец имеет пра
во требовать возврата займа, а заемщик обязуется возвратить заём 
(735 статья ГК).

В-третьих, если иное не предусмотрено законом или договором 
займа, займодавец (юридическое лицо или гражданин) имеет право на 
получение от заемщика процентов на сумму займа в размерах и по
рядке, определенных договором (1 пункт 734 статья ГК).

Договор займа между гражданами должен быть заключен в про
стой письменной форме, если его сумма превышает десятикратный 
установленный размер минимальной заработной платы, а в случае, 
когда стороной в договоре является юридическое лицо, - независимо 
от суммы (733 статья ГК).
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Заём считается договором, обращенным на перевод права на 
владение в отношении имущества или права оперативного управле
ния имущества. Следовательно, заемщик не возвращая вещь, взятую 
в заём, обязан возвратить взятые деньгу или другую вещь равного 
вида, качества и размера. Если по договору займа заемщику переда
ются вещи, определенные родовыми признаками, проценты подлежат 
уплате в случае, когда их размер и форма (денежная или натуральная) 
предусмотрены договором (5 пункт 734 статьи ГК).

Сроки договора займа. Если срок возврата суммы займа дого
вором не установлен, вещь должна быть возвращена заемщиком в те
чение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования 
об этом (735 статья ГК).

В законодательствах допускается оформление долга (займа), ис
ходящего из других договоров в качестве обязательства займа. В та
ких случаях, если стороны превратили аренду имущества или другой 
долг по другим основаниям в форму обязательства займа, применя
ются правила о займе.

Последствия нарушения заемщиком договора займа. Если за
конодательством или договором займа не предусмотрен другой поря
док, в случаях несвоевременного возврата заемщиком суммы займа, не 
смотря на то, что выплачены проценты, предусмотренные первой ча
стью 734 статьи Гражданского кодекса, заём подлежит возврату. На
чиная ео дня получения займа до дня его возвращения займодавцу в 
полной сумме должны быть выплачены проценты, предусмотренные 
первой и второй частью 327 статьи Гражданского кодекса.

В действующем Гражданском кодексе имеются отдельные два 
вида договора займа:

целевой заём (739 статья ГК);
договор государственного займа (743 статья ГК).
Простой договор займа отличается от целевого займа тем, что 

заём, полученный на основе целевого займа должен использоваться в 
точных указанных целях. Например: если предприятие, организация в 
целях улучшения жилищных условий своего сотрудника выдало ему 
заём на постройку дома, сотрудник не имеет права использовать его в 
других: целях. Если такой случай произошел, займодавец требует 
досрочного возврата займа, если он с процентами, то вместе с про
центами.

Государственный заемщик по договору государственного займа 
является гражданином и юридическое лицо - займодавцем. Если в
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этом договоре не установлены отдельные сроки о возврате займа, то
гда необходимо вернуть заём сразу же после требования займодавца.

Государственные займы могут выпускаться соответствующими 
юридическими лицами от имени государства, в основном, в целях 
уменьшения внутренних денежных эмиссий, т.е. государственным 
займом пользуются в целях привлечения средств граждан и юридиче
ских лиц для государственных потребностей и в других целях, не 
увеличивая эмиссии денежных купюр.

Кроме того, договор займа может быть заключен путем выпуска 
ценных бумаг, т.е. векселей, облигаций. По закону Республики Узбе
кистан «О ценных бумагах и фондовой бирже» за N 918-ХП от 
02.09.1993 г. «ценные бумаги - денежные документы, удостоверяю
щие имущественные права или отношения займа между выпустив
шим их лицом и их владельцем, предусматривающие выплату дохода 
в виде дивидендов или процентов и возможность передачи прав, вы
текающих из этих документов, другим лицам. Ценные бумаги могут 
иметь форму бланков, сертификатов или записей на счетах и исполь
зоваться для проведения расчетов, а также в качестве залога по кре
дитам. Ценные бумаги распространяются среди юридических и физи
ческих лиц на добровольных началах».

Облигации. Облигация - ценная бумага, удостоверяющая вне
сение ее владельцем денежных средств и подтверждающая обяза
тельство возместить ему номинальную стоимость в предусмотренный 
в ней срок с выплатой фиксированного процента, если иное не преду
смотрено условиями выпуска.

Выпускаются облигации следующих видов:
облигации внутренних республиканских и местных займов;
облигации предприятий.
Облигации могут быть обыкновенными и выигрышными, про

центными и беспроцентными (целевыми), свободно обращающимися 
или с ограниченным кругом обращения. Обязательным реквизитом 
целевых облигаций является указание товара (услуг), под который 
они выпущены.

Облигации внутренних республиканских и местных займов вы
пускаются на предъявителя. Решение о выпуске облигаций внутрен
них республиканских и местных займов принимается, соответствен
но, Кабинетом Министров Республики Узбекистан и местными орга
нами государственной власти. В решении должны определяться эми
тент, условия выпуска и порядок размещения облигаций.
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Облигации предприятий могут выпускаться предприятиями всех 
форм собственности. Облигации не дают их владельцам права па уча
стие в управлении предприятием.

Решение о выпуске облигаций предприятий и акционерных об
ществ принимается соответственно администрацией и исполнитель
ным органом (правлением) и оформляется протоколом.

Выпуск облигаций предприятий для формирования и пополне
ния уставного фонда эмитентов, а также для покрытия убытков, свя
занных с их хозяйственной деятельностью, не допускается.

Номинальная стоимость всех выпущенных акционерным обще
ством облигаций не должна превышать размер сформированного ус
тавного фонда общества. Выпуск облигаций обществом допускается 
только после полной оплаты уставного фонда общества. Размер сум
мы выпуска облигаций хозяйствующих субъектов других организа
ционно-правовых форм определяется законодательством.

Вексель. Векселем является ценная бумага, удостоверяющая 
безусловное обязательство векселедателя либо иного указанного в 
векселе плательщика выплатить при наступлении, предусмотренного 
векселем срока, определенную сумму владельцу векселя.

Векселя делятся на простые и переводные.
Простым векселем является документ, содержащий безусловное 

обязательство векселедателя уплатить определенную денежную сум
му векселедержателю либо по его приказу в установленный срок или 
по требованию.

Переводным векселем является документ, содержащий безус
ловный приказ векселедержателя, обращенный к плательщику об уп
лате определенной денежной суммы получателю либо по его приказу 
другому лицу в установленный срок или по требованию.

Правила выпуска, регистрации, условий выпуска и обращения 
векселей (кроме казначейских) определяются Центральным банком 
совместно с Министерством финансов. Правила выпуска и обраще
ния казначейских векселей определяются Министерством финансов 
Республики Узбекистан.

Право выпуска векселей коммерческим банкам выдается только 
по разрешению Центрального банка Республики Узбекистан.

Указ Президента Республики Узбекистан «о мерах по регулиро
ванию вексельных обращений в республике» ПФ-1738 от 19.03.1997 
года, обращен на выпуск векселей и усовершенствования механизма 
их обращения, повышение финансовой ответственности для выпол
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нения хозяйствующими субъектами договорных обязательств, обес

печение своевременного возврата денег.

Обеспечение выполнения обязательств заемщика происходит 

только в случаях, предусмотренных законодательством (статья 738 

ГК). При невыполнении заемщиком предусмотренных договором 

займа обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также 

при утрате обеспечения или ухудшении его условий по обстоятельст

вам, за которые займодавец не отвечает, займодавец вправе потребо
вать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причи

тающихся процентов, если иное не предусмотрено договором.

Деньги, выдаваемые в заём под проценты являются кредитом. 

Если деньги, выданные в заём будут вложены в дело, использованы 

для дальнейшего заработка денег, получения прибыли, тогда они 

приобретают форму капитала займа. Если заём служит для удовле
творения личной потребности, он является лишь обычным денежным 

займом, потому что в нем нет признака капитализации.

Кредитные отношения в рыночной экономике означают целост

ность отношений двух видов, различных по природе. Дело в том что, 

деньги, взятые в заём:

-во-первых, используются в качестве капитала, в этом случае 
предусматривается получение прибыли, увеличения денег. По этой 

причине возникают отношения по капиталу займа, и положение денег 

в качестве имущества отличается от положения капитала в руках дру

гих, чужое имущество в чужих руках превращается в капитал;

-во-вторых, деньги, взятые в заём служат для удовлетворения 
личных и общих потребностей.

Для владельца денег не имеет значения, как будут использованы 
деньги заемщиком, лишь бы выплачивалась оплата займа (проценты). 

В некоторых случаях займодавец может поставить условие их ис

пользования. В 739 статье Гражданского кодекса предусмотрен 

именно такой точный целевой заём. Если договор займа заключен с 
условием использования заемщиком полученных средств на опреде

ленные цели (целевой заем), заемщик обязан обеспечить займодавцу 

возможность осуществлять контроль за целевым использованием 

суммы займа.

Кроме того, в случае невыполнения заемщиком условия догово

ра займа о целевом использовании суммы займа займодавец вправе 

потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты 

причитающихся процентов, если иное не предусмотрено договором.
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§ 2. Кредит

Кредитный договор. Развитие кредитных отношений. Основная 

область деятельности общества это - производство. Непрерывность 

производства обеспечивают материальные и трудовые факторы. В 
равномерном обеспечении производства этими факторами место кре

дита безмерно. Кредит - является неотъемлемой частью повторного 

производственного процесса в товарно-денежных условиях, произ

водство товаров считается естественной основой возникновения кре

дитных отношений. Если дать кредиту экономическое описание, 

«кредит - это сочетание экономических отношений по взятию в долг 

на определенный срок с условием оплаты временно свободных де

нежных средств и возврат их». С помощью кредита приобретаются 
товарно-материальные ценности, различные машины и механизмы. В 

условиях недостаточности средств у потребителей он дает возмож

ность приобретать товары с задержкой оплаты и осуществления дру

гих различных оплат. Через кредит в нашем обществе можно достичь 

следующих положительных результатов:

1. Предотвращается бездейственная остановка свободных 

средств, которые отклонились в процессе фондовых оборотов.
2. Создается возможность широкого непрерывного продолжения 

повторного производства.

Понятие и сущность кредитного договора. По кредитному до

говору одна сторона - банк или иная кредитная организация (креди
тор) обязуется предоставить денежные средства (кредит) другой сто

роне (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных догово

ром, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты на нее (статья 744 ГК).
Немаловажное значение имеют Законы Республики Узбекистан 

«О банках и банковской деятельности», «О Центральном Банке», «О 

стимулировании развития малого и частного предпринимательства», 

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах дальнейшего уг

лубления экономических реформ, защиты интересов частного иму

щества и развития предпринимательства» от 21 января 1994 года и 

другие законодательные документы, юридически регулирующие кре

дитные отношения.
По Закону Республики Узбекистан «О банках и банковской дея

тельности» от 25 апреля 1996 года, отношения между банком и кли

ентами имеют договорной характер. При создании и регулировании
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правовых отношений в сфере оказания банковских услуг применяют
ся гражданско-правовые договоры.

Прежде всего, что такое кредит? Под кредитом подразумевается 

отношения, возникшие между владельцами, имеющими свободные 

денежные средства и лицами, нуждающимися в них, по взятию в долг 

на определенный срок с условием оплаты. Гражданским правом раз
работана система договоров, предусматривающих особенность неко

торых видов экономических отношений, регулирующихся соответст
вующими правовыми нормами. Договоры в сфере банковско- 
кредитных отношений тоже из этого числа.

В состав кредитных отношений входят два элемента: субъект и 
объект кредита.

Объект кредита - это сумма, выдаваемая кредитором заемщику 
и возвращаемая от заемщика кредитору.

Кредитные отношения появляются между двумя субъектами: 

один - владелец денег, т.е. кредитор, другой - нуждающийся в день
гах, т.е. заемщик.

Правовые признаки кредита:
возвратность;

срочность;

оплата процентов;

обеспечение кредита товарно-материальными ценностями;
платежеспособность;

целесообразные условия кредита, средства в виде товаров и де
нег.

Кредитный договор. Участники кредитных отношений - кре

дитор и заемщик с правовой стороны должны быть независимыми 

субъектами. В качестве независимого субъекта каждые две стороны 

должны материально гарантировать выполнение обязательств, выте
кающих из связей друг с другом. Учитывая способность выполнения 

обязательств, стороны должны вступить в экономические отношения 
в качестве независимого юридического субъекта.

Лишь в случае соответствия интересов кредитора и заемщика 

кредит превращается в необходимость. Эти интересы, прежде всего, 

связаны с объективными процессами, точными положениями, тре
бующими взаимных интересов.

Только тогда когда появится интерес по выдаче в долг кредито
ром денежных средств, а заемщиком получения этих денежных 

средств, появляются кредитные отношения.
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Появление кредитных отношений связано с соответствием ин те

ресов участников кредитных отношений. Соответствие интересов 

сторон обеспечивает заключение кредитного договора. Но, превра

щается в реальность, не только когда интересы участников крсдит- 

[ ных отношений соответствуют пространству и времени, но и соответ- 

; ствия качества. Одновременно с этим, эти важные качества кредита 

не могут быть основной причиной совершения кредитных отноше

ний. Для появления кредита необходимо точное экономическое осно-
I вание - кругооборот фондов и другие похожие условия.

[■ В случаях, когда в соответствии с законодательством допускает-

? ся осуществление кредитования коммерческими организациями, не

• являющимися кредитными организациями, правила о кредитном до

говоре применяются к отношениям по кредитованию, осуществляе- 

; мому такими коммерческими организациями (п.2 стать 744 ГК).

' Кредитный договор должен быть составлен в письменной
, форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействитель

ность кредитного договора. Такой договор считается ничтожным.

Вместе с единством между договорами займа и кредита имеются 

и отличительные черты:
Во- первых, по кредитному договору в качестве кредитора уча

ствуют только специальные субъекты, банковские или другие учреж
дения.

Во-вторых, по кредитному договору заемщик должен выплачи

вать кредитору проценты.

В-третьих, кредитный договор заключается только в письмен

ном виде. А договоре займа, если сумма кредита меньше 10-кратного 

размера самой минимальной заработной платы, он может быть за

ключен в устной форме.
В-четвертых, кредитный договор входит в группу консенсуаль

ных договоров. По этой причине после заключения договора между 

сторонами появляются права и обязательства. В таких случаях неис

полнение договора допускается в случаях, установленных в статье 

746 ГК.

Следует различать понятия « кредит и финансы», которые име

ют много общего. Если финансы означают связь в отношении денеж

ных средств, принадлежащих всем хозяйствующим субъектам, то 

кредит означает отношения по взятию и использованию долга, кото

рый является чужой собственностью и считается одним из элементом 

рыночных отношений.
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Схожесть финансов и кредита в том что, они исходят из различ

ных методов сбора и использования отношений по денежным средст

вам.

Финансами сторона может пользоваться в любое время, без ни

каких расходов собственных денежных ресурсов.

Кредит означает временное пользование и возврат в срок де
нежных средств с выплатой процентов. Кредит является категорией, 

которая относится к товарно-денежным отношениям и означает де
нежное действие.

Субъектами кредита могут быть предприятие, фирма, организа

ция, государство и граждане.

Объект кредита не любые деньги, а только свободные деньги и 

товары, которые можно выдавать.

Кредит в обществе выполняет следующие четыре задачи.
Во-первых, проявляется как средства оплаты, равные деньгам 

(векселя, чеки, сертификаты и др.), привлекает их в хозяйственное 

обращение.

Во-вторых, он, превратив свободные деньги в рабочий капитал, 

осуществляет правило «деньги находят деньги».

В-третьих, путем выдачи кредита обеспечивается перемещение 
производственных ресурсов через перераспределение денежных 

средств между различными отраслями.

В-четвертых, путем выдачи кредита и взыскание кредита сти

мулируется экономический рост.

В результате кредита и его использования достигаются различ

ные результаты. Они могут быть положительными и отрицательны

ми. Например: завод по переработки нефти в Бухарской области, ав

томобильный завод построенный за счет банковского кредита в горо

де Асака Андижана, текстильная фабрика «Кобул» построенная в го

роде Туйтепа, которые в настоящее время, удовлетворяя потребности 

в определенной степени, выходят на мировые рынки. Это положи
тельная сторона кредита.

Отрицательная сторона кредита, в основном, проявляется в сле

дующих двух случаях. Если кредит будет выдан различными путями 

безосновательно, то в результате этого масса денег увеличится, и на

циональные деньги обесценятся. Если плодотворно не используются 

полученные международные кредиты, то страна будет возвращать 

кредит за счет продажи своих источников дохода, золотых и другие 

ценных вещей и др.
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Кредитные союзы. Для регулирования структуры, деятельно

сти, реорганизации и ликвидации кредитных союзов принят Закон «О 

кредитных союзах»1 от 4 апреля 2002 года. По настоящему закону, 
кредитным союзом признается кредитная организация, создаваемая 

юридическими и физическими лицами на основе добровольного рав
ноправного членства с целью предоставления кредитов. Членами 

кредитного союза являются юридические и физические лица, которые 

внесли паевые взносы в уставный фонд. Документом, подтверждаю

щим членство лица в кредитном союзе, является сертификат, выдан

ный ему кредитным союзом. Форма сертификата и порядок его выда

чи определяются Центральным банком Республики Узбекистан. Чис

ло членов кредитного союза не может быть менее пятидесяти. 

Кредитный союз вправе:
привлекать денежные средства на депозиты от своих членов; 

предоставлять кредиты своим членам;

заключать договоры и совершать иные гражданско-правовые 

сделки в соответствии со своим уставом;

получать гранты и другие безвозмездно передаваемые средства; 

оказывать консультационные и информационные услуги; 

устанавливать размер неустойки за неисполнение или ненадле

жащее исполнение финансовых обязательств членами кредитного 

союза;
привлекать кредиты в установленном порядке; 
кредитный союз может иметь и иные права в соответствии с за

конодательством и уставом.

Кредитный союз обязан:
поддерживать свой уставный фонд не ниже установленного ми

нимального размера;
вести учет, отчетность и другую документацию; 
осуществлять публикацию и предоставлять отчетность в уста

новленном порядке;
взыскивать с членов кредитного союза в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения ими обязательств перед кредитным 

союзом подлежащую оплате сумму с паевого взноса или депозита, 

принадлежащего члену кредитного союза, а также с причитающихся 

дивидендов по паевому взносу и процентов по депозиту;
обеспечивать представителям Центрального банка Республики 

Узбекистан, направленным для проведения инспекции, доступ к до

1 Финансовые законодательства Республики Узбекистан. 2002 год №7.
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кументам и другим источникам информации о деятельности кредит

ного союза.
«Правила проведения кредитными союзами финансовых опера

ций», утвержденные решением Правления центрального банка Рес
публики Узбекистан за № 21-а/2 от 14 сентября 2002 года, разработа
ны в соответствии с Законом «О кредитных союзах» Республики Уз
бекистан и устанавливают обязательные для кредитных союзов пра
вила проведения финансовых операций, связанных с формированием 
капитала, кредитованием, привлечением денежных средств в форме 
кредитов и депозитов, а также инвестированием свободных денеж
ных средств, с целью минимизации возникающих в результате дея
тельности кредитного союза рисков.

Кредитные союзы вправе предоставлять кредиты только своим 

членам.
Предоставление кредитов путем открытия ссудного счета осу

ществляется на договорной основе на принципах срочности, возврат

ности и платности в соответствии с кредитной политикой, разрабо
танной и утвержденной кредитным союзом.

Положение о кредитной политике должно включать установле
ние сроков и условий кредитования, лимиты кредитования, приемле
мые формы обеспечения, а также требования по установлению адек
ватного мониторинга по выданным кредитам.

Размер кредита, предоставленного одному заемщику или группе 
взаимосвязанных заемщиков, не может превышать 25 % от капитала 

кредитного союза.
Кредиты могут быть как обеспеченными, так и необеспеченны

ми (доверительными).
В кредитном договоре должно быть обусловлено право кредит

ного союза, в случае неплатежа, на взыскание подлежащей оплате 
суммы с паевого взноса или депозита, принадлежащей члену кредит
ного союза, а также с причитающихся дивидендов по паевому взносу 

и процентов по депозиту.
Максимальный размер доверительного кредита, выданный од

ному заемщику, не должен превышать 10 процентов от капитала кре

дитного союза.
Заемщики кредитного союза признаются "группой взаимосвя

занных заемщиков" в следующих случаях:
- один из заемщиков имеет возможность руководить деятельно

стью другого заемщика на основе официального соглашения или лю

бым другим способом;
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- два или более заемщика находятся под руководством одного и 

того же лица на основе официального соглашения или любым другим 
способом (независимо от того, является ли данное лицо заемщиком 
кредитного союза);

- два или более заемщиков используют кредиты, полученные из 
кредитного союза для участия в совместной деятельности, при кото
рой предполагаемый источник выплаты кредитов является одинако
вым для всех таких заемщиков.

Кредитный союз не должен допускать заключения сделок с чле
нами Совета, кредитного комитета, ревизионной комиссии и работ
никами кредитного союза, а также их близкими родственниками в 

случаях, когда подобные сделки заключаются на более благоприят
ных условиях, чем с другими членами кредитного союза.

Права и обязанности сторон. С момента заключения кредитно
го договора появляются права и обязательства. Отказ сторон от ис
полнения договора допускается по основаниям, установленным в ста
тье 745 Гражданского кодекса.

Кредитор вправе отказаться от предоставления заемщику преду
смотренного кредитным договором кредита полностью или частично 
при признании заемщика неплатежеспособным, невыполнении им 
обязанностей по обеспечению кредита, нарушении предусмотренной 
договором обязанности целевого использования кредита, а также в 
других случаях, предусмотренных договором.

Нам известно, что в практике много раз встречаются случаи од
ностороннего не исполнения обязательств, установленных в договоре 
субъектами таких отношений.

По регулированию таких положений применяются правила, 
предусмотренные в Указах Президента Республики Узбекистан «О 
дополнительных мерах регулирования банковской службы хозяйст
вующих субъектов» , “Об увеличении ответственности должностных 
лиц за экономическое банкротство хозяйствующих субъектов и ис
полнение обязательств договора”2, “О мерах усовершенствования ме

ханизма осуществления проектов с участием иностранных инвести
ций”3.

1 Узбекистан Республикаси Президентанинг “Хужалик юритувчи субъектларга банк хизматини тартибга солиш

ЮЗасидан кушимча чора-тадбирлар тугрисида”ги Фармони, “Халк сузи”. 1997 йил 13 май.

1 Узбекистан Республикаси Президентанинг “Хужалик юритувчи субъектларнинг иктисодий ночорлиги ва

Швртнома мажбуриятларининг бажарилиши учун мансабдор шахсларнинг жавобгарлигини кучайтириш 

тугрисида”ги Фармони, “Халк сузи”, 1998 йил 4 март.
5 Узбекистан Республикаси Президентанинг “Хорижий инвестиниялар иштарокидаги лойихдларни амалга 
ОШИриш механиэмини такомидлаштириш чора-тадбирлари тутрисида”ги Фармони, “Халк; сузи”, 1998 йил 9 

февраль.
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В каких случаях заемщик может отказаться от получения креди

та полностью или частично? Это определено в статье 746 ГК. Он 

должен уведомить об этом кредитора до установленного кредитным 
договором срока предоставления кредита, если иное не предусмотре

но законодательством или договором. В случае нарушения заемщи

ком предусмотренной кредитным договором обязанности целевого 

использования кредита, кредитор вправе отказаться от дальнейшего 

кредитования заемщика по договору.
Имущественные обязательства, вытекающие из этих отношений, 

решаются законодательством и договором между ними.

Виды кредита. В настоящее время имеются несколько видов 

кредита. Кредитные связи между владельцем денег и заемщиком мо

гут быть непосредственными и опосредованными. В первом случае 

они входят в обращение непосредственно. А во втором случае это 

происходит через посредников. Например, на основе гарантии треть

их лиц для получения кредита. Кредит осуществляется между субъ

ектами кредитных отношений в виде:
а) коммерческий кредит;

б) банковский кредит;

в) потребительский кредит;

г) государственный кредит;
д) международный кредит.
Коммерческий кредит предусматривается договорами, испол

нение которых связано с передачей в собственность другой стороне 

денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми призна
ками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе 

в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты 
товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не уста

новлено законодательством (статья 748 ГК).
Если просто объяснить коммерческий кредит - это кредит, вы

даваемый в товарном виде продавцами покупателям. В этом случае 
товары выдаются в кредит с условием выплаты в определенный срок 

денег. Получатель в долг коммерческий кредит выдает его владельцу 

вексель (долговое обязательство).
Выдача кредита на коммерческой основе имеет следующие пять 

способов:

вексельный способ;

через открытый счет;
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выдача процентов с условием осуществления оплаты в опреде
ленные сроки;

сезонный кредит;

консигнация.

1. При доставке товара вексельным способом продавец предос

тавляет покупателю тратту (заполненный документ). Покупатель в 

свою очередь его акцептирует, т.е. дает согласие своевременно опла

тить сумму, указанную в тратте.
2. Цель выдачи кредита через открытый или закрытый счет в 

том, что сразу после выдачи заказа покупателем, он отправляется, а 

оплата осуществляется постепенно в установленные сроки.

3. Способом выдачи скидок, если покупатель после оформления 

платежных документов, в период определенного времени согласо

ванного в договоре осуществит оплату, от суммы оплаты выдается 

скидка. Если в период этого срока не может произвести оплату, тогда 

он осуществляет оплату полностью в установленный срок.

4. Сезонный кредит обычно широко применяется в продаже бы

товых товаров и товаров широкого потребления. Этот способ для 

производителей очень удобен, они освобождаются от расходов по 

хранению товаров в складах.

5. Консигнация - это такой способ, по которому покупатели по
купают товары без обязательств, т.е. оплачивают после продажи то

вара. Если товар не будет продан, тогда он возвращается владельцу.

О банках в Законе Республики Узбекистан «О банках и банков

ской деятельности сказано, что “учреждение, созданное для привлече

ния денежных средств и распределения их от своего имени на услови

ях возвратности, платежеспособности и срочности является банком”.
Банковский кредит одна из наиболее распространенных форм 

кредитных отношений в экономике, объектом которых выступает 

процесс передачи в ссуду денежных средств. Банковский кредит 

представляется, исключительно, кредитно-финансовыми организа

циями, имеющими лицензию на осуществление подобных операций 

от Центрального Банка. В роли заемщика выступают юридические 
лица, инструментом кредитных отношений является кредитный дого

вор. Доход по этой форме кредита банк получает в виде ссудного 

процента или банковского процента.

Банковский кредит - это денежное средство, предоставляемое 

коммерческим банком своему клиенту в условиях оплаты в точный 
срок и для целевого использования.
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Банковский кредит классифицируется по ряду признаков.
По срокам погашения:

Краткосрочные ссуды предоставляются на восполнение времен

ного недостатка собственных оборотных средств заемщика. Ставка 

процента по этим ссудам, обратно пропорциональна сроку возврата 

кредита. Краткосрочный кредит обслуживает сферу обращения. 

Среднесрочные ссуды, предоставляются на срок от одного года до 

трех лет на цели производства и коммерческого характера.
Долгосрочные ссуды используются в инвестиционных целях. 

Они обслуживают движение основных средств, отличаясь большими 

объемами передаваемых кредитных ресурсов. Применяются при кре

дитовании реконструкции, технического перевооружения, новом 

строительстве на предприятиях всех сфер деятельности. Особое раз
витие долгосрочные ссуды получили в капитальном строительстве, 

топливно-энергетическом комплексе.

Компенсационные кредиты, направляемые на расчетный счет 

заемщика для компенсации последнему его собственных затрат, в т.ч. 
авансового характера.

Платные кредиты. В этом случае кредиты поступают непосред

ственно на оплату расчетно-денежных документов, предъявленных 
заемщику для погашения.

Кредиты с фиксированной процентной ставкой, которая уста

навливается на весь период кредитования и не подлежит пересмотру. 

В этом случае заемщик принимает на себя обязательство оплатить 

проценты по неизменной согласованной ставке за пользование креди

том вне зависимости от изменения коньюктуры на рынке процентных 

ставок.

Фиксированные процентные ставки применяются при кратко

срочном кредитовании. Параллельные кредиты, в этом случае каждый 

банк проводит переговоры с клиентом отдельно, а затем, после согла

сования с заемщиком условий сделки, заключается общий договор.
Доверительные ссуды, единственной формой обеспечения воз

врата которых является кредитный договор. Этот вид кредита не име

ет конкретного обеспечения и поэтому предоставляется, как правило, 

первоклассным по кредитоспособности клиентам, с которыми банк 

имеет давние связи и не имеет претензий по оформлявшимся ранее 

кредитам.

Классификацию кредита традиционно принято осуществлять по 
нескольким базовым признакам. К важнейшим из них относятся кате
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гория кредитора и заемщика, а так же форма, в которой предоставля

ется конкретная ссуда. Исходя из этого, следует выделить следующие 

шесть достаточно самостоятельных форм кредита, каждая из кото

рых, в свою очередь, распадается на несколько разновидностей по 

более детализированным классификационным параметрам.

Целенаправленность кредитов - означает выдачу кредита на оп

ределенные цели. Из этого вытекает следующее.

1) Кредит не может быть без целевым. В кредитном договоре 
точно устанавливается, на какие цели выдается клиенту кредитные 

средства - должны быть указаны йбъемы, качество, цена приобретае

мого товара количество приобретаемого оборудования, производи

тельность, показатели качества, производственные мощности, сроки 
финансируемых работ и услуг, показатели качества и другие необхо

димые показатели. Банк не имеет право давать право на использова
ние по своему усмотрению клиентом кредитных средств.

2) Банк вправе контролировать целевое использование кредитов 

клиентом. Такой контроль производится путем проверки на месте в 
процессе предоставления платежных документов банк, в процессе 

осуществления платежей из кредитных средств клиента и на месте 

покупки товаров и оборудований, приобретаемых работ и услуг.

3) использование клиентом кредитных средств на цели не под

разумеваемых в кредитном договоре указывает на нарушение кре

дитного договора и дает право банку применить меры в законода

тельстве и кредитном договоре.

В процессе предоставление кредитов коммерческие банки уста

навливают дополнительные требования клиентам, обеспечивающие 

возврат кредитов. По кредитному законодательству обязательность 

обеспечения не определена императивными нормами, поэтому ком

мерческие банки надежным клиентам, т.е. финансовое положение ко

торых не вызывает подозрения, денежные потоки имеются в доста

точной степени, руководителям, которые имеют высокое уважение в 
своей отрасли, могут выдавать кредиты без обеспечения. Однако та

кое положение на практике встречается редко.
Коммерческие банки могут требовать предоставление полисов 

страховых компаний, гарантии и поручительства третьих лиц, уста

навливать залог в качестве обеспечения.

Выдана банками микрокредитов. Положение «О порядке вы
дачи коммерческими банками семейным предпринимательским субъ

ектам микрокредитов за счет фондовых кредитов содействия занято
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сти», утвержденное постановлениями Министерств Финансов, труда 

и социальной защиты населения, Микроэкономики и статистики Рес
публики Узбекистан, Центрального банка и Палаты товаропроизво

дителей и предпринимателей за № 59, № 23, № 2-09/3, № 217-В, № 
324 от 10 мая 2002 года, разработано согласно Законам Республики 

Узбекистан «О Центральном Банке Республики Узбекистан», «О бан

ках и банковской деятельности», «О гарантиях свободы предприни

мательской деятельности», Программы, намеченной на 2002-2003 г.г., 
по целенаправленной поддержке слоев населения, нуждающихся в 

социальной помощи, одобренной на седьмой сессии второго созыва 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 6 пункта одноименного По

становления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 33 от 

25 января 2002 года и устанавливает порядок выдачи микрокредитов 

коммерческими банками за счет кредитов Государственного фонда 

содействия занятости.
Положение «О порядке кредитования коммерческими банками 

частных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса че

рез кредитные линии внебюджетных фондов» утверждено постанов

лениями Центрального банка и министерства финансов Республики 

Узбекистан за № 203-в и 108 от 14 сентября 2001 года, разработано 

согласно Указа Президента Республики Узбекистан «о мерах даль
нейшего развития частного предпринимательства, малого и среднего 

бизнеса» за № ПФ-1987 от 9 апреля 1998 года, Постановлений Каби

нета Министров Республики Узбекистан «Об усовершенствовании 

механизма поощрения развития малого и среднего предприниматель

ства» за № 232 от 27 мая 1998 года, «О мерах осуществления основ
ных принципов, указанных в докладе Президента Республики Узбе

кистан на XIV сессии Олий Мажлиса» за № 296 от 10 июня 1999 года 

и «О дополнительных мерах по финансированию малых предпри

ятий, земледельческих и фермерских хозяйств, материально- 

техническому обеспечению, таможенным льготам, оказанию им бан
ковских и других услуг» за № 266 от 10 сентября 2001 года, также со

гласно Постановления № 273-Ф от 15 июня 1999 года Кабинета Ми

нистров Республики Узбекистан.
Микрокредит - одна из форм кредита, размер которого не должен 

превышать сумму в национальной валюте для индивидуальных пред

принимателей и дехканских хозяйств, осуществляющих свою деятель

ность без образования юридического лица, эквивалентную 5000 дол

ларам США; для дехканских и фермерских хозяйств, микрофирм, ма
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лых предприятий, осуществляющих свою деятельность с образовани

ем юридического лица, эквивалентную 10000 долларам США.
Кредиты на формирование первоначального (стартового) капи

тала - одна из форм микрокредита, выдаются в размере до 150 мини

мальных заработных плат для микрофирм и дехканских хозяйств (со 

статусом юридического лица) и до 300 минимальных заработных 

плат для малых предприятий и фермерских хозяйств.

Кредитная линия внебюджетного фонда - выделяемые внебюд

жетным фондом средства коммерческому банку для кредитования 

субъектов малого бизнеса только на целевой основе с отражением ее 

суммы на балансе этих банков.
Выдача кредитов в объеме, превышающем эквивалент 5000 дол

ларов США, индивидуальным предпринимателям и дехканским хо

зяйствам без образования юридического лица за счет кредитных ли

ний внебюджетных фондов не допускается.
Кредиты на формирование первоначального (стартового) капи

тала выдаются только вновь создаваемым микрофирмам и малым 

предприятиям, дехканским (со статусом юридического лица) и фер

мерским хозяйствам, подавшим соответствующие заявки на получе

ние кредита в период не позднее 6 месяцев после их государственной 

регистрации.
Коммерческие банки осуществляют постоянный мониторинг на 

протяжении всего срока пользования кредита, и он должен быть на

правлен на оказание всестороннего содействия реализации проекта 

заемщика и условий кредитного договора.
Проводятся проверки на месте состояния залога, предоставлен

ного банку, и эффективного и целевого использования кредита.
По истечении срока пользования кредитом заемщик обязан воз

вратить банку полученный кредит в сроки и в порядке, предусмот

ренные договором.
В случае выявления нецелевого использования заемщиком вы

данного кредита банк вправе отказаться от дальнейшего кредитова

ния заемщика, потребовать от заемщика досрочного возврата суммы 

кредита и уплаты причитающихся процентов по договору.
При непогашении заемщиком основного долга и начисленных 

по нему процентов в оговоренный кредитным договором срок банк 
вправе наложить взыскание на предмет залога самостоятельно без 

обращения в суд в соответствии со второй частью ст. 280 Граждан

ского кодекса.
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При отказе заемщика погасить долг и начисленные проценты по 

нему согласно условиям кредитного договора или передачи в распо
ряжение банка предмета залога в соответствии с условиями договора 

банк должен обратиться в Хозяйственный суд с соответствующим 
иском.

Также еще один документ этой области «Порядок микрокреди

тования коммерческими банками индивидуальных предпринимателей 

и дехканских хозяйств, осуществляющих свою деятельность без об
разования юридического лица в национальной и иностранной валю

те» зарегистрированный Министерством Юстиции Республики Узбе

кистан 29.02.2000 года .за № 902 и утвержденный Центральным Бан

ком Республики Узбекистан 22.02.2000 года за № 463, разработанный 

в соответствии с Гражданским кодексом, Законами Республики Узбе

кистан "О Центральном банке Республики Узбекистан", "О банках и 
банковской деятельности", а также протоколом N1 заседания Кабине

та Министров Республики Узбекистан от 11 февраля 2000 года 

и направлен на создание условий для развития индивидуальных 

предпринимателей и дехканских хозяйств, осуществляющих свою 

деятельность без образования юридического лица.

«Порядок микрокредитования коммерческими банками фермер

ских хозяйств, других субъектов малого бизнеса осуществляющих 
свою деятельность с образованием юридического лица в националь

ной и иностранной валюте» зарегистрированный Министерством 

Юстиции Республики Узбекистан 29.02,2000 года за № 903 и утвер

жденный Центральным Банком Республики Узбекистан 22.02.2000 

года за № 464, разработанный в соответствии с Гражданским кодек

сом, Законами Республики Узбекистан "О Центральном банке Рес

публики Узбекистан", "О банках и банковской деятельности", а также 

протоколом N1 заседания Кабинета Министров Республики Узбеки

стан от 11 февраля 2000 года и направлен на создание условий для 

развития фермерских хозяйств, а также других субъектов малого биз

неса осуществляющих свою деятельность с образованием юридиче
ского лица.

«Порядок кредитования коммерческими банками фермерских 

хозяйств, также субъектов малого и среднего бизнеса в национальной 

и иностранной валюте» зарегистрированный Министерством Юсти

ции Республики Узбекистан 07.03.2000 года за № 907 и утвержден

ный Центральным Банком Республики Узбекистан 04.03.2000 года за 

№ 465, разработанный в соответствии с Гражданским кодексом, за
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конами Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики 

Узбекистан", "О банках и банковской деятельности", а также прото

колом N1 заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан от

11 февраля 2000 года и направлен на создание условий для развития 

фермерских хозяйств, также субъектов малого бизнеса, осуществ

ляющих свою деятельность с образованием юридического лица.

Положение «о Порядке кредитования коммерческими банками 

товариществ собственников жилья в национальной валюте», зареги
стрированное Министерством Юстиции Республики Узбекистан 

18.04.2002 года за № 1126 и утвержденное Центральным Банком Pec

s' публики Узбекистан 16.03.2002 года за № 506, разработано в соответ- 

’ ствии с Законами Республики Узбекистан «О Центральном банке 

Республики Узбекистан», «О Банках и банковской деятельности», 

i Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О до
полнительных мерах касающихся усовершенствования оказаний 

; коммунальных услуг населению» за № 178 от 18 апреля 2001 года, 

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О до

полнительных мерах касающихся поддержки товариществ собствен-

■ ников жилья» за № 74 от 1 марта 2002 года, также в соответствии с 

: другими законодательствами Республики Узбекистан и определяет 

[ порядок кредитования коммерческими банками товариществ собст- 

i венников жилья.
Кредитование товариществ собственников жилья на территории 

!■ Республики Узбекистан, осуществляется коммерческими банками с 

соблюдением условия возвратности кредита, платежное™, обеспе

ченности, срочности и целевого использования выделенного кредита, 

, оценивая всесторонне риски и учитывая стоимость залога.

; «Порядок кредитования коммерческими банками фермерских 

: хозяйств, также субъектов малого бизнеса в национальной и ино- 

? странной валюте», зарегистрированный Министерством Юстиции 
. Республики Узбекистан 07.03.2000 года за № 907 и утвержденный 

Центральным Банком Республики Узбекистан 04.03.2000 года за № 

465, разработанный в соответствии с Гражданским кодексом, Закона

ми Республики Узбекистан "О Центральном банке Республики Узбе- 
1 кистан", "О банках и банковской деятельности", а также протоколом 

N1 заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 

февраля 2000 года направлен на создание условий для развития фер
мерских хозяйств, также субъектов малого бизнеса, осуществляющих 

свою деятельность с образованием юридического лица.
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Второе приложение к постановлению Кабинета Министров Рес

публики Узбекистан Положение «О порядке выдачи кредитов ком
мерческими банками субъектам малого и среднего предприниматель

ства за счет специального фонда выдачи льготных кредитов» за № 

195 от 19 мая 2000 года, разработанное в соответствии с Граждан

ским кодексом, Законами Республики Узбекистан "О Централь
ном банке Республики Узбекистан", "О банках и банковской деятель

ности", Указом Президента Республики Узбекистан за № ПФ-2564 от 
21 марта 2000 года и направлено на создание условий для увеличения 

доли в окончательной продукции точного сектора экономики субъек

тов малого и среднего предпринимательства, земледельческих и фер

мерских хозяйств.

Положение «О порядке выдачи кредитов перефинансирования» 

утвержденное правлением Центрального Банка Республики Узбеки
стан за № 261 (постановление « 19/8) от 09.11.1998 года и зарегист

рированное Министерством Юстиции Республики Узбекистан за № 

566 от 17.12.1998 года, разработано на основании Закона Республики 

Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», Поста

новления Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 234 от 3 

мая 1994 года и устанавливает порядок выдачи кредитов для перефи

нансирования коммерческих банков через открытые торги кредитных 
ресурсов при Валютной бирже Республики Узбекистан.

Потребительский кредит. Если коммерческие банки выдают 
кредиты фирмам для предпринимательства, то потребителям дают 

для покупки товаров. В результате этого возникает потребительский 
кредит.

В Законе “О потребительском кредите” Республики Узбекистан1 

потребительскому кредиту дано следующее описание:
“Потребительским кредитом является кредит, предоставляемый 

физическому лицу (потребителю) на приобретение товаров (работ, 

услуг) для удовлетворения его потребительских нужд ”.

Финансовым потребительским кредитом является кредит, пре

доставляемый потребителю в виде денежных средств для оплаты 
приобретенных товаров (услуг). Организациями, предоставляющими 

финансовый потребительский кредит, являются банки или иные кре
дитные организации.

1 Узбекистон Республикасининг “Истеъмол кредити тугрисвда” К,онуни. (^онунчилик Палатаси томонидан 

2005 йил 22 декабрда кабул килинган. Сенат томонидан 2006 йил 24 февралда маъкулланган. “Халк сузи” газе- 

таси 2006 йил 10 май сонида чоп этилгаи.
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Товарным потребительским кредитом является кредит, предос
тавляемый потребителю в виде рассрочки оплаты за приобретенные 
товары, выполненные работы или оказанные услуги. Организациями, 
предоставляющими товарный потребительский кредит, являются 
предприятия-производители или организации, реализующие потреби
тельские товары (работы, услуги).

Объектом потребительского кредита могут быть товары (рабо
ты, услуги), предназначенные для потребительских нужд физическо
го лица. Объектом потребительского кредита не может быть недви
жимость, а также иное имущество, изъятое из оборота или ограни

ченное в обороте в соответствии с законом.
Положение «Об организации выдачи потребительских кредитов 

в республике Узбекистан коммерческими банками населению», ут
вержденное правлением Центрального Банка Республики Узбекистан 

за № 377 от 24.01.1998 года и зарегистрированное Министерством 
Юстиции Республики Узбекистан за № 678 от 19.03.1999 года, разра
ботано на основании Законов Республики Узбекистан «О Централь
ном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской дея
тельности» а также других законодательных документов, регулирует 
процессы выдачи и возврата населением потребительского кредита 
коммерческим банкам.

Из него вытекает, что потребительский кредит - это кредит по
могающий удовлетворению потребительских требований населения и 
выдается на приобретение хозяйственных товаров:

радиоэлектронные и другие бытовые приборы, мебель, вещи ин
терьера, для покупки товаров, связанных с ремонтом жилья выдается 

сроком на три года.
Потребительский кредит выдается только гражданам, достиг

шим совершеннолетия и дееспособным, постоянно зарегистрирован
ным по месту жительства, имеющим доход, получаемый от постоян
ной деятельности или получающих пенсию по старости.

Выдача коммерческими банками потребительских кредитов 
своим сотрудникам запрещается.

Потребительский кредит выдается в порядке осуществления с со
блюдения принципов использования на условиях возвратности, пла
тежеспособности и использования в определенных целях на коммер
ческой основе по кредитному договору по правилам выдачи потреби 
тельских кредитов . Потребительский кредит предоставляется фичи-

1 Истсъмол кредита бериш коидалари истеъмол кредита берувчи ташкилот томонидан “Истп.мол крс/имм 
тугрисида” Кояунга мувофик белгиданади.



ческим лицам, имеющим доходы от результатов своей деятельности, 
пенсию и иные доходы.

В кредитном договоре должны быть предусмотрены:

- фамилия, имя, отчество клиента и полное название банка, их 

почтовые адреса;
- цель выдачи кредита;

- порядок и сроки предоставления и возврата суммы потреби
тельского кредита;

- источники возврата и виды обеспечения (залог, гарантия, га

рантийное письмо и другие виды, предусмотренные действующим 
законодательством);

- проценты, начисления и порядок оплаты за кредит;

- ответственность сторон при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обязательств по договору;
- способы контроля целесообразного пользования кредитом и в 

случаях использования против целей меры принимаемых наказаний;

- срок действия договора и условия его прекращения;

- другие условия предусмотренные законодательством;
- подписи сторон и печать банка.

После подписания кредитного договора и открытия получателю 

кредита личного ссудного расчетного счета, с целью оперативного 
контроля за средствами, проходящими через настоящий расчетный 

счет, открывается «кредитная карточка заемщика».

За пользование кредитом клиент платит банку плату. Размер оп

латы за пользование кредитом - процентная ставка, устанавливаемая 

договором между банком и заемщиком.

Выдача потребительского кредита наличными деньгами запре
щается.

Выдача потребительского кредита получателю кредита физиче

скому лицу осуществляется путем открытия ему личного расчетного 

счета ссуды в порядке, предусмотренном Инструкцией Центрального 

банка «О расчетных счетах, открываемых в банках Республики Узбе

кистан» за № 1 от 22 августа 1998 года, зарегистрированной за № 539 

от 18 ноября 1998 года Министерством Юстиции Республики Узбе
кистан.

В случае если кредит будет возвращен заемщиком досрочно, он 

должен оплатить и проценты, начисленные за срок пользования кре
дитом.
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Банки должны контролировать целевое использование выдан

ных кредитов.
Контроль целевого использования выданных кредитов осущест

вляется банком через предоставление товарных счетов со сроком 

продажи, печати торговых организаций заемщика и проверкой с вы

ездом на место.
В случае если установлено, что клиентом кредит использовался 

в других целях, банк в установленных законодательством порядке и 
формах обеспечения возврата приобретенного имущества или креди

та, полученного под залог, вправе досрочно вернуть надлежащую 

часть выданного кредита.
Источником возврата потребительского кредита считается при

быль заемщика. Долг по кредиту и начисленные к нему проценты по 

условиям, указанным в кредитном договоре, может быть возвращен 
путем перевода оплаты сразу в банковскую кассу, или постепенно, 

путем перевода отчислений с заработной платы заемщика на ссудный 

расчетный счет ежемесячно.
Если клиент по виду своей деятельности имеет устойчивую 

прибыль, возврат кредита обычно осуществляется путем переводов 

на ссудный расчетный счет средств, равными частями регулярно ка

ждый месяц. Каждая оплата состоит из возмещения основного долга 

и процентов, часть возмещения основного долга направляются на 

ссудный расчетный счет, а оплата процентов на прибыль банка.

Например, во Франции, США банки чаще всего выдают потре

бителям кредитные карточки, на основании их покупаются товары, 
деньги выплачиваются банкам по счетам, выданным магазинами. Та

кой кредит считается очень удобным, его процент будет меньше, чем 

в других видах кредита и даже может быть беспроцентным.
Потребительский кредит предназначен для удовлетворения по

требностей населения. Он может быть в форме товара или денег. В 

частности, долгосрочные кредиты, выдаваемые в целях строительства 

частного жилья, являются потребительскими кредитами в денежной 

форме.
Государственный кредит имеет основной признак - это непре

менное участие в договоре государства в лице органов исполнитель

ной власти различных уровней. В роли заемщика государство высту

пает в процессе размещения государственных займов или при осуще
ствлении операций на рынке государственных краткосрочных ценных 

бумаг.
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Основной формой кредитных отношений при государственном 

кредите являются такие отношения, при которых государство высту
пает заемщиком средств. Следует отметить, что в условиях переход

ного периода он должен использоваться не только в качестве источ

ника привлечения финансовых ресурсов, но и эффективного инстру

мента централизованного кредитного регулирования экономики. Го

сударство может отказаться от своего кредита.

Отношения по международным кредитам регулируются Поста

новлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О вопросах 

организации выдачи иностранных кредитов для развития малого и 

среднего предпринимательства» от 7 февраля 1997 года. В этом по

становлении обращено внимание на порядок выбора проектов, а так

же на вопросы выдачи кредитов малым и средним предприятиям за" 
счет иностранных кредитных линий, привлекаемых для развития ма

лого и среднего предпринимательства.

Международный кредит - это предоставление денежно
материальных ресурсов одних стран другим во временное пользова

ние в сфере международных отношений, в т. ч. и во внешнеэкономи

ческих связях. Эти отношения осуществляются путем предоставления 

валютных и товарных ресурсов иностранным заемщикам на условиях 

возвратности и уплаты процентов, преимущественно, в виде займов.
Средства для международного кредита мобилизуются на Меж

дународном рынке ссудных капиталов, на национальных рынках 

ссудного капитала, а также за счет использования ресурсов государ

ственных, региональных и международных организаций. Размер кре

дита и условия его представления фиксируются в кредитном согла

шении (договоре) между кредитором и заемщиком.
По положению «О Министерстве Юстиции Республики Узбеки

стан» 2 приложению Постановления Кабинета Министров Республи

ки Узбекистан за № 370 от 27 августа 2003 года,

По международно-правовым документам, в которых Республика 

Узбекистан считается одной из сторон, в том числе договора кредита 

и займа, заключенные под гарантией, правительство Республики Уз

бекистан дает юридические заключения; проводит юридическую экс

пертизу проектов международных договоров. В соответствии с По

ложением «О Межведомственной комиссии по вопросам Иностран

ных инвестиций и кредитов при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан» (2 приложение к Постановлению Кабинета Министров 

за № 526 от 21 ноября 2003 года) Межведомственная комиссия по во-
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г

I просам Иностранных инвестиций и кредитов при Кабинете М инист- 

' ров Республики Узбекистан (далее «Межведомственная комиссия») 

» создается с целью активизации процессов привлечения иностранных 

[ инвестиций, разработки предложений по улучшению инвестициои- 

[ ной среды, также усовершенствования оказания услуг по кредитам и 

I инвестициям, привлеченным Правительством или под его поручи- 

j тельством, а также механизма их привлечения.

I Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан за 
! № 7 от 08.01.2004 года «О порядке взыскания платы за поручительст- 

{ во Республики Узбекистан по привлекаемым иностранным кредитам» 

\ принято в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О при- 
| влечении иностранных средств» и «О бюджетной системе», Поста- 

 ̂ новлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О порядке 

|L «выдачи поручительств Республики Узбекистан по привлекаемым 
| иностранным кредитам» с целью усовершенствования механизма 

£ взыскания оплат за выдачу поручительств Республики Узбекистан по 

: привлекаемым иностранным инвестициям в одноименном Положе- 

V нии устанавливает порядок взыскания оплаты («вознаграждения») за 
| выдачу поручительств Республики Узбекистан.

( Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 

, мерах обеспечения своевременного возврата иностранных кредитов» 

I за № 267 от 14.06.2003 года принято с целью обеспечения своевре- 
t менного и полного возврата иностранных кредитов, повышения от- 

| ветственности за исполнение предприятиями своих обязательств по 

; кредитам в иностранной валюте, выданной по поручительству Прави-
■ тельства Республики Узбекистан.

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 
: мерах привлечения кредитных линий «Банка оф Нью-Йорк» для 

обеспечения проектов малого и среднего бизнеса средствами и их ис- 

, пользовании» за № 286 от 09.08.2002 года, принято с целью плодо

творного использования кредитной линии, выданной Банком оф Нью- 

Йорк со страховой структурой Экспортно-импортного Банка США, и 

направлено для дальнейшего стимулирования развития малого и 

среднего бизнеса в Республике Узбекистан.

В законодательстве имеются положения, где государство явля

ется кредитором, а физическое или юридическое лицо кредитодате- 

лем. В этом случае договор государственного займа заключается пу

тем приобретения кредитодателем государственных облигаций или 

других ценных бумаг, подтверждающих право получения устапов-
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ленных процентов или в сроки, указанные условиями выпуска займа 

других имущественных прав, или же другого имущества, связанного 
условиями займа, или денежных средств, выданных в кредит.

Также кредиты могут выдаваться Правительству с условием по

мещения под залог утвержденных государственных ценных бумаг в 

виде долгового обязательства, стоимость которого оплачивается в те

чение шести месяцев и которое находится в свободном обращении, в 

утвержденном Олий Мажлисом размере.
С момента заключения таких договоров у обеих сторон появля

ются определенные обязательства. В этом случае субъекты и объекты 

обязательства считаются его важнейшими элементами. На основе 
вышеуказанного, субъекты обязательства являются лицами, владею

щими определенными правами и взявшими на себя обязательства. 

Кредитор - является субъектом, требующим осуществления опреде
ленного действия или предотвращения определенного действия. А 

должник является стороной, обязанной осуществить определенное 

действие или предотвратить его осуществление. Объектом обязатель

ства договора займа и кредита являются деньги, выдаваемые в долг 

или вещи с определенными особенностями. Обязательства в этом до

говоре возникают из правовых норм, регулирующих отношения, свя

занные с договорными обязательствами. Договоры кредита и займа 

относятся к односторонним обязательствам. В таких обязательствах у 

одного из участников бывает право требования, а у другого только 

обязательство. Лицо, выдавшее долг по договору кредита и займа 

имеет право требовать возврата долга, а должник обязан возвратить 
полученное под свое обязательство долг.

Согласно законодательным нормам, по денежным обязательст
вам место выполнения обязательств осуществляется по месту жи

тельства кредитора, если кредитор является юридическим лицом, то 

по месту его расположения. Если кредитор после возникновения обя

зательств поменял свое место жительство или место расположения и 

не известил об этом должников, все расходы, связанные с изменени

ем места исполнения производятся за счет кредитора, но договор ис

полняется по месту его нового жилья или расположения.

За нарушение обязательств по кредитному и заемному договору 

применяется санкция, которая направлена на обязательное исполне

ние долга, который возвращается в добровольном порядке. За не воз
врат в добровольном порядке, взятый долг можно взыскать в прину

дительном порядке. Если лицо, которое должно по обязательству, не
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выполнит его, оно считается нарушившем субъективные права кре

дитора.
Выполнение обязательств должника не на основании условий, 

указанных в договоре или в законодательстве, считается выполнен

ным не на должном уровне. Если обязательство полностью не выпол

нено должником, кредитор может требовать через суд его выполне 

йие в принудительном порядке. В первую очередь, кончено, требует

ся реальное выполнение.
Заемный и кредитный договор прекращается с выполнением 

обязательств. Долговой договор также может быть прекращен при 

отказе кредитора от договора, может также быть прекращен по согла

сию сторон. Законодательством также могут быть установлены дру

гие основания прекращения обязательств.
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Глава 42. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО

ТРЕБОВАНИЯ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 

условий договора займа, кредитного договора, договора финансиро

вания кредитного договора с учетом последних изменений в их зако

нодательном регулировании

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, правовые признаки договора займа. Фор

ма договора. Проценты по договору займа. Целевой заем. Документы 

удостоверяющие заемные отношения: вексель, облигация, государ

ственный займ. Права и обязанности участников по договору займа. 

Понятие, кредитного договора. Принципы и правовые признаки кре

дитования. Форма договора. Виды кредита: товарный кредит, ком
мерческий кредит. Права и обязанности сторон по кредитному до

говору. Способы обеспечения кредита. Понятие и правовые признаки 

договора финансирования под уступку денежного требования. Права 

и обязанности сторон.

Понятие договора. Совершенно новыми для Гражданского ко
декса являются правила о договоре финансирования под уступку де

нежного требования, который в международной практике, в государ

ствах с развитой рыночной экономикой, известен уже более ста лет 

как институт «факторинга» (от слова «фактор» - финансовый агент, 

комиссионер). Сущность договора финансирования под уступку де

нежного требования состоит в получении клиентом от финансового 

агента (которыми, в большинстве случаев, выступают банки) денеж

ных средств в обмен на передачу агенту прав требования клиента к 
покупателю (заказчику), вытекающих из заключенного договора на 

поставку продукции, выполнение работ или оказание услуг. Напри

мер, поставщик, чаще всего, получает платеж за поставленную про

дукцию не одновременно с исполнением своего обязательства (по

ставка продукции в рассрочку). Поставщик попадает в затруднитель
ное положение из-за нехватки или отсутствия денежных средств, об

ладая одновременно денежными требованиями к контрагентам. Де

нежные требования имеют определенную имущественную ценность, 

а также могут иметь и рыночную стоимость.

Финансовый агент (банк) готов выплатить кредитору (постав

щику) причитающийся ему долг третьего лица (покупателя) в обмен
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на право взыскать с этого должника соответствующие денежные 
суммы, когда наступит срок платежа.

С экономической точки зрения факторинг - это разновидность 

торгово-комиссионных операций, сочетающаяся с кредитованием 

оборотного капитала клиента и связанная с инкассированием его де

биторской задолженности (неоплаченными счетами-фактурами кли 

ента в процессе реализации им товаров и услуг) и передача банку 

права требования платежа с покупателя продукции (услуги).
Сегодня факторинг преимущественно определяется как право

вое отношение между банком или иным кредитным учреждением 

(финансовым агентом) и предприятием, продающим товары или ус

луги (клиентом), в соответствии с которым финансовый агент по до

говору факторинга получает право взыскания дебиторской задолжен

ности клиента (с правом обратного требования к клиенту или без та
кового), а также может осуществлять бухгалтерский учет торговых 

операций клиента, если это предусмотрено договором.
Денежные требования кредитора могут быть предметом другой 

предпринимательской сделки финансового агента с кредитором, где 

последний выступает в роли клиента. Финансовый агент, обладая 
свободными денежными средствами, предоставляет кредитору (кли

енту) платеж, за что получает соответствующее материальное возна

граждение.
Договор финансирования под уступку денежного требования 

имеет много общего с договором о переходе прав кредитора к друго
му лицу цессии (ст.313ГК).'

В ч.1 ст.749 содержится следующее определение договора фи

нансирования под уступку денежного требования: «По договору фи

нансирования под уступку денежного требования одна сторона (фи

нансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 

(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента 

(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предостав

ления клиентом товаров, выполнение им работ или оказание услуг 

третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансово

му агенту это денежное требование».

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарий, алфавитно-прсдмемшИ 

указатель. М., 1996, с.445; Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Фсдсрицим ли* 

предпринимателей. М. 1996, с.167; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации Чип», шири* 

(постатейный). Отвег.ред.доктор юрид.наук, профессор О.Н.Садиков. Изд.группа ИНФРЛ. M-IIOI'MA М 
1997, с-391.

431



Из определения можно сделать вывод, что договор финансиро
вания под уступку денежного требования является взаимным и воз
мездным. Он может быть как реальным, кох'да финансовый агент пе
редает деньги или клиент уступает денежное требование, срок плате

жа по которому уже наступил, т.е. уже существующая у клиента де
биторская задолженность, отраженная в его бухгалтерских докумен
тах; так и консенсуальным, когда агент обязуется передать денежные 
средства или клиент обязуется уступить требование, вытекающее, 
например, из уже заключенных им договоров на поставку товаров, 
срок платежа по которым еще не наступил, т.е. передать право на по
лучение будущих долгов.

Общие положения о перемене лиц в обязательстве на основании 
сделок уступки требования в силу их общего характера должны при
меняться к отношениям по уступке права, реализуемым в рамках до
говора факторинга. Вместе с тем введение специальных норм о фи
нансировании под уступку права требования было вызвано тем, что 
традиционные нормы об уступке не в полной мере обеспечивали инте
ресы и фактора, и должника, а в ряде случаев - и клиента при исполь
зовании прав требования как объекта коммерческих сделок. Поэтому в 
рамках договора факторинга ряд отношений урегулирован иным обра
зом (например, последствия включения в договор между должником и 
клиентом условия о недопустимости уступки, возможность дальней
ших переуступок и т.д.). Эти нормы имеют специальный характер. В 

силу этого при уступке прав на основании договора факторинга к от
ношениям сторон общие нормы ГК об уступке подлежат применению 
в том случае, если в главе 42 ГК РУз нет специальных норм, регули
рующих те или иные отношения в рамках факторинга.

Элементы договора. Сторонами по договору финансирования 
под уступку денежного требования выступает финансовый агент 
(фактор) и клиент. В качестве финансового агента могут выступать 
как банки и другие кредитные организации1, так и иные коммерче
ские организации (хозяйственные товарищества и общества, произ
водственные кооперативы и унитарные предприятия), если эта дея
тельность входит в содержание их специальной правоспособности.

В роли клиентов должны выступать коммерческие организации 
либо индивидуальные предприниматели, поскольку договоры факто
ринга используются исключительно в предпринимательском обороте.

1 Банки и другие кредитные организации могут выступать как профессиональные финансовые агенты 

(факторы), что вытекает из ст.4 Закона о банках и банковой деятельности от 25 апреля 1996г. В редакции 
Закона от 20.08.99г. № 832-1.
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Обязательства возникающие между финансовым агентом (фак

тором) и клиентом возникают из самого договора факторинга. Л от
ношения, которые складываются между финансовым агентом и 

третьим лицом должником клиента (покупателем товаров, заказчиком 

работ или услуг) хотя и связаны с ним, но в предмет договора факто

ринга не входят.

Предметом договора финансирования под уступку денежного 
требования согласно п.1 ст.749 ГК является передача денежного тре
бования финансовому агенту в обмен на предоставление клиенту со

ответствующих денежных средств.
В законе (4.1 ст.751 ГК) выделяются две разновидности предме

та договора факторинга:
1. денежное требование, срок платежа, по которому уже насту-

• пил (существующее требование);
2. денежное требование, которое возникает в будущем (будущее 

требование).
Предметом уступки может быть не одно, а несколько требова

ний. Например, все требования по продаже определенного товара, 

или все требования в отношении одного должника.
Для финансового агента существующее требование является бо

лее ценным, чем будущее требование, которое хохя и основано на 

уже заключенном договоре, но срок платежа еще не наступил (по

ставка товаров в кредит), или требование которое возникает из дого

вора, который только предстоит заключить клиенту с третьим лицом.

Предметом уступки должны быть конкретные требования, а не 

любые обязательства должника. В договоре должны быть указаны 

сумма, сроки выплаты, другие признаки каждого переуступаемого 

требования.
! Будущее требование должно приобрести определенность не

позднее чем в момент его возникновения.
Срок в договоре финансирования под уступку денежного тре

бования определяется соглашением сторон.

Цена договора - стоимость требования клиента к должнику. 
Определяя цену договора в расчет принимаются различные условия: 

финансовое состояние клиента и должника, формы расчетов (аккре

дитивная или инкассо, которые имеют различные ценности), срок 
платежа (существующее или будущее требование), количество требо

ваний переданных финансовому агенту и др.)
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Размер вознаграждения финансового агента за предоставленные 

услуги определяется в зависимости от суммы и сроков финансирова

ния клиента; наличия обстоятельств, ставящих под сомнение оплату 

должником переуступленных требований; оказания клиенту допол

нительных услуг.
Форма договора финансирования под уступку денежного тре

бования соответствует правилам нормы о форме уступки требования 

(ст.320 ГК). Она может быть простой письменной или нотариальной 
формой, а уступки требования по сделке, требующей государствен

ной регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установ

ленном для регистрации этой сделки. Уступка требования по ордер

ной ценной бумаге совершается путем индоссамента (передаточной 

надписи) на этой ценной бумаге.

В мировой практике существует несколько типов факторинго

вых договоров: о полном факторинговом обслуживании с правом 

регресса (обратного требования платежа с поставщика) или без права 

регресса; о предварительной оплате требований с правом или без 

права регресса 1.
Под действие главы 42 ГК подпадают лишь такие финансовые 

услуги, оказываемые в обмен на уступку требования, которые обяза

тельно включают в себя право финансового агента на непосредствен
ное взыскание дебиторской задолженности с контрагентов клиента, а 

не только, например, бухгалтерское обслуживание и контроль за оп

латой счетов, выставленных клиентом по произведенным им постав

кам или оказанным услугам.
В случае, когда предоставление банком финансирования не со

провождается уступкой ему требования от клиента, такие отношения 

квалифицируются по-иному (например, как договор займа).
Характер и вид финансовых услуг, предоставляемых банком 

клиенту за уступку права требования, стороны вправе определить по 

своему усмотрению.
Содержание договора финансирования под уступку денежного 

требования составляют права и обязанности сторон. Основными обя

занностями финансового агента (фактора) являются следующие: а) 

передать клиенту денежные средства, которые являются ценой дого

вора; б) в специальных случаях (предусмотренных в договоре) при

нять у клиента необходимую документацию для ведения бухгалтер

ского учета операций клиента; в) предоставить клиенту иные финан

1 См.. Российская банковская энциклопедия / Гл. ред. О. И. Лаврушин. М, 1995. с. 447.
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совые услуги, связанные с денежными требованиями, являющимися 

предметом уступки.
Предоставление дополнительных финансовых услуг становится 

целесообразным в случаях, когда отношения сторон по договору фи

нансирования под уступку денежного требования не сводятся к одно

кратной уступке требования взамен предоставления кредита. Сторо

ны могут предусмотреть в договоре и другие обязанности финансово

го агента.
Основной обязанностью клиента является уступка финансовому 

агенту «фактору» денежного требования, являющегося предметом 

договора. Клиент перед финансовым агентом несет ответственность 

за действительность денежного требования, являющегося предметом 

уступки (ч. 1 ст.752 ГК). Действительность передаваемого требования 

зависит от двух условий: а) клиент должен обладать правом на пере

дачу денежного требования в момент совершения уступки; б) в мо

мент передачи права клиенту не должны быть известны какие-либо 
обстоятельства, вследствие которых должник вправе его не испол

нять (ч.2 ст.752). Клиент не отвечает перед финансовым агентом за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования 
являющегося предметом уступки. Его обязанностью является переда

ча действительного требования, а гарантировать его исполнение он 

не обязан, если только иное не предусмотрено договором. Из сказан
ного следует, что ответственность клиента перед финансовым аген

том построена на таких же принципах как и ответственность креди

тора уступившего требование (ст.321 ГК).

Финансовый агент, получив денежное требование от клиента за

интересован в его скорейшем удовлетворении и вряд ли пойдет на 

различные отсрочки и другие льготы должнику. Должник же не заин
тересован в замене своего кредитора, поставщика, например, по дого

вору поставки; с которым у него сложились длительные связи, неиз

вестным ему финансовым агентом. Поэтому должники (покупатели 

по договору поставки) настаивают на том, чтобы в договор включить 

условие о запрете передачи любой из сторон каких-либо прав, выте

кающих из договора. Гражданский кодекс объявляет такой запрет ус

тупки денежного требования недействительным (чЛ ст.753). Даже то

гда, когда между клиентом (кредитором) и должником было достиг
нуто соглашение о недопустимости уступки прав по договору, пере

дача денежного требования является правомерной. Должник же име

ет право применить к своему первоначальному кредитору (клиенту)
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меры ответственности за нарушение установленного договором за
прета или ограничения на уступку прав. Клиент в таких случаях про

должает оставаться обязанным перед своим контрагентом (должни
ком) в части исполнения возложенных на него обязательств передать 

имущество, выполнить работы или оказать услуги в натуре. Клиент 

также обязан возместить должнику убытки, понесенные им вследст

вие замены кредитора, совершенной вопреки условию договора.

Финансовый агент не предполагается получившим право на пе
реуступку (продажу) полученного от клиента требования, если только 

такое право не предоставлено ему по договору (ст.754 ГК). Если до

говором предусмотрена последующая уступки денежного требова
ния, то производится это по правилам о договоре финансирования 

под уступку денежного требования (факторинга). Новый финансовый 

агент тоже должен иметь соответствующую лицензию. В этом случае, 
финансовый агент, осуществляющий переуступку, становится клиен

том, а его клиент - должником. Как правильно отмечает Е.А.Суханов

- это ограничивает деятельность по «скупке долгов» и созданию 

«рынка долговых обязательств», которую пытаются развивать неко

торые коммерческие организации, приобретая, например, требования 

вкладчиков к неплатежеспособным банкам или другим кредитным 

организациям.1

Должник обязан произвести платеж финансовому агенту со

гласно ст.755 ГК только при условии письменного уведомления кли

ента о состоявшейся уступке денежного требования. Уведомление 

должно содержать четкое определение переданного требования, на

именование финансового агента, которому должен быть произведен 

платеж.

Если письменного уведомления, а при необходимости и допол

нительного предоставления доказательств, должнику не последует, 

он вправе произвести платеж самому клиенту (первоначальному кре

дитору). Если клиент предоставил письменное уведомление должник 

произведет платеж финансовому агенту и будет свободен от обяза

тельств перед клиентом.
Характерно, что при факторинге у банка нет необходимости 

требовать от поставщика залог, а требовать от поставщика, либо его 

дебиторов открывать расчетные счета в одном из своих филиалов, а 

также изучать степень обременённости поставщика кредитными обя

зательствами перед другими финансовыми институтами.

1 См.Комментарий части П ГК РФ. М. «Гардарика», 1996, с.221.
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Эти три особенности приемлемы для банка и не грозят ему зна

чительными дополнительными рисками в связи с тем, что в соответ
ствии с договором факторинга дебиторами банка при факторинговом 

обслуживании поставщика становятся его покупатели.1

В части I ст.756 ГК говорится о «покупке» требования клиента 
финансовым агентом. При «покупке» клиент уступает финансовому 

агенту за оговоренную сумму денежное требование. Финансовый 
агент приобретает право на все суммы, которые он может получить 

от должника даже, если платеж должника значительно превышает 

сумму выплаты финансового агента клиенту. Финансовый агент не

сет риск того, что платеж должника не покроет его расходы за пере
уступленное требование. Если не желает рисковать, заключается до

говор другого вида. Клиент берет на себя риск того, что должник не 
выполнит полностью свои обязательства, и остаток по долгам клиент 

будет выплачивать финансовому агенту. В этом случае финансовый 

агент обязан вернуть клиенту разницу между суммой платежа долж

ника и суммой, полученной от клиента, за вычетом установленного 

вознаграждения.

Должник не вправе требовать от финансового агента возвраще
ния уже уплаченной суммы, в связи с уступкой требования, даже если 

клиент нарушил свои обязательства передать имущество (выполнить 
работы, оказать услуги) по договору с должником. Такие суммы могут 

быть взысканы должником непосредственно с клиента (ст.758 ГК).

Должник же приобретает право требовать возврата этих сумм с 

финансового агента, если докажет, что последний не исполнил своего 

обязательства осуществить клиенту обещанный платеж, либо произ

вел такой платеж, зная о нарушении клиентом его обязательств по 

договору с должником, требование по которому было предметом ус
тупки.

Имущественная ответственность по договору о финансирова

нии под уступку денежного требования зависит от природы договора. 

Если договор консенсуальный, то финансовый агент отвечает за отказ 

от передачи клиенту денежных средств в счет денежного требования 

последнего. Клиент же, отвечает за несовершение или ненадлежащее 

оформление уступки денежного требования, а также по ст.752 ГК за 

действительность переданного требования. Кроме того, в договоре 
может быть установлена ответственность клиента за неисполнение

1 См.: Банковское право: учебное пособие /отв.ред.А.А.Травкин. 3-е издание переработанное и д<>|н»и|г1пи>г 
М.: «Юристь» 2006. с. 280-297.
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или ненадлежащее исполнение требования должником. Если договор 

реальный, то ответственность за его неисполнение наступает лишь 

для клиента. Он отвечает за действительность предмета договора или 

также за его исполнимость. Соглашением сторон может быть преду

смотрена ответственность в виде компенсации убытков и уплаты не

устойки.

438



Глава 43. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

Цель главы: Раскрытие понятш, содержания, существенных 

условий договора банковского вклада с учетом последних изменений в 

их законодательном регулировании

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, правовые признаки и виды договоров бан

ковского вклада. Форма договора, проценты на вклад. Обеспечение 

возврата вклада.

Понятие договора. Договор банковского вклада представляет 

собой соглашение, в силу которого одна сторона (банк) принявшая 

поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для 

'нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и 

выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотрен

ных договором (ч.1 ст.759 ГК).
В юридической литературе отдельные авторы рассматривали 

договор банковского вклада в качестве разновидности договора зай

ма, в качестве иррегулярного хранения (хранение денег - вещей оп

ределяемых родовыми признаками) или как совокупность элементов 

указанных договоров.1
ГК РУз, давая понятие договора банковского вклада (ст.759) не 

использовал в отличии от ГК РФ термин «депозит», восходящий к ла

тинскому «depositum» - хранение. В этой статье не содержится обя

занность банка «хранить» денежные средства вкладчика , так как до

говор банковского вклада, являясь самостоятельным договором, ухо

дит корнями в договор займа и оформляет кредитные отношения ме

жду банком (должником) и вкладчиком (кредитором). Договор бан
ковского вклада с гражданами является публичным договором. Зна

чит, на возникшие отношения распространяются общие правила о та

ких договорах, предусмотренные ст.358 ГК, в частности: запрет про

извольного отказа услугодателя от заключения договора, исключение 

необоснованных преимуществ для отдельных граждан, возможность 

издания Правительством Республики Узбекистан обязательных для 

сторон договора правил.

Условия договора банковского вклада (для одного и того же ви

да вкладов) должны быть одинаковыми для всех вкладчиков. Однако

! О природе договора банковского (денежного) вклада, подробно см. «Гражданское прапо». УчгПнн* tin 

редакцией докт.юр.наук,профессора А.П.Сергеева, докт.юр.наук, профессора, члена-корр.РДН Ю К Iот  мим 

3-е излете, юм 2. М.Проспект2001, с.441.
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банк вправе дифференцировать условия договора банковского вклада, 
в том числе процентные ставки, в зависимости от срока действия до

говора, суммы вклада и условий его возврата. Обычно банки также 
устанавливают различные процентные ставки в зависимости от того, 

кто является вкладчиком: юридическое или физическое лицо.

Следует отметить, что не все банки могут быть участниками та
кого договора. Право на привлечение денежных средств во вклады 

имеют банки, которым такое право предоставлено разрешением (ли
цензией), выданным в порядке, установленном действующим законо

дательством.1

Договор банковского вклада - реальный и заключается в мо

мент передачи вкладчиком (иным лицом) суммы вклада банку. 

Вкладчик приобретает только право требовать у банка возврата сум

мы вклада и процентов по нему и не имеет каких-либо обязанностей 
перед своим контрагентом. Банк обязан возвратить сумму вклада и 

выплатить проценты. Исходя из сказанного: договор банковского 

вклада является односторонним и возмездным.
Договор банковского вклада должен быть заключен в простой 

письменной форме. Он может быть составлен в виде единого доку

мента, подписанного сторонами, в двух экземплярах. Однако требо

вание закона о письменной форме договора будет соблюдено, если 

внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегатель

ным или депозитным сертификатом либо иным документом, выдан

ным вкладчику банком, если документ соответствует требованиям за

конодательства, банковским правилам и применяемым в банковской 

практике обычаям делового оборота.2

Элементы договора. Предметом договора банковского вклада 

являются деньги (вклад). Понятие вклада дается в ст.1 Закона Рес
публики Узбекистан «О банках и банковской деятельности». «Вклад 

(депозит) - сумма денег, передаваемая на условиях ее полного воз

врата с процентами или надбавками, либо без таковых по первому 
требования, или в срок, согласованный между лицом, производящим 

платеж и лицом, получающим платеж, или между их законными 
представителями.»

Денежная сумма, составляющая вклад, выражается в сумах. 

Прием вклада сопровождается открытием депозит-счета. Поэтому к

1 Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности» (ст.5) от 25.04.1996г. в ред. Закона 

РУх)ВОМ РУз 1996, № 5-6, ст.54; 1997г. « 2, ст.56; « 9, ст.241; 1999г. № 5, ст. 124).
2 См.: Банковское право: Вопросы и ответы, 2-е изд.; испр. и доп. - Алексеева Д.Г., Хоменко EX.: М: ИД 

«Юриспруденция»!*, 2004, t.90-100.
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отношениям вкладчика и банка применяются нормы о договоре бан

ковского счета, если иное не предусмотрено правилами главы 43 ГК и 
не вытекает из существа договора банковского вклада. Например, 

нормы о расчетах, содержащиеся в главе 44 ГК - Банковский счет, не 

распространяются на правоотношения по договору банковского вкла

да, потому что договор банковского вклада в отличие от договора 

банковского счета, не допускает осуществления расчетных операций 

за товары (работы и услуги). На те средства, которые вкладчик внес 

на депозитный счет, банк приобретает право собственности. Вклад
чик же, наоборот, утрачивает право собственности.

Право вкладчика на денежные средства, переданные банку во 

вклад, является не вещным, а правом требования возврата денег и уп

латы причитающихся процентов.

Сторонами договора банковского вклада являются банк и 

вкладчик. Вкладчиком может быть любое юридическое или физи
ческое лицо. Право на привлечение денежных средств во вклады банк 

получает в соответствии с полученной им лицензией.

В соответствии со ст.4 «Закона о банках и банковской деятель

ности» - деятельность банка по привлечению вкладов отнесена к бан
ковским операциям.

Порядок получения банковской лицензии определяется ст. 10 

указанного закона. В случае осуществления юридическими лицами 

банковской операции по принятию вклада без лицензии вкладчик 

может потребовать немедленного возврата суммы вклада, а также уп

латы процентов, предусмотренных ст.327 ГК, и возмещения сверх 

суммы процентов всех причиненных ему убытков. Проценты, преду

смотренные договором, в этом случае не выплачиваются. Если вклад

чиками в такой же ситуации выступают юридические лица, при
меняются общие правила о последствиях совершения недействитель

ных сделок, предусмотренные в ст. 114 ГК. При возвращении участ

ников таких сделок в первоначальное положение, подлежат приме

нению также правила об обязательствах, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения (ст. 1023 ГК), в частности, о начисле
нии процентов за пользование чужими средствами и возмещении по

терпевшему неполученных вследствие этого доходов (ст. 1028 и 327 

ГК).
Указанные последствия должны применяться в тех случаях, ког

да фактическое привлечение денежных средств граждан и юридиче

ских лиц во вклады осуществлялось под ценные бумаги, исключан-
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шие получение иных предусмотренных законом прав (типа известных 
«билетов МММ»), либо путем продажи акций или иных ценных бу

маг, выпуск которых признан незаконным (ч.4 ст.760 ГК).
Закон теперь регулирует возможность внесения вклада не толь

ко самим вкладчиком, но и третьим лицом в его пользу (ст.767 ГК), а 

также соответственно этому - возможность внесения вкладов в поль

зу третьих лиц (ст.768 ГК).

В первом случае банк обязан зачислять во вклад денежные сред
ства, поступившие для вкладчика от третьих лиц, предполагая согла

сие на это вкладчика, который предоставил данные о своем счете по 

вкладу. Во втором случае вклад вносится в банк на имя определенно

го третьего лица, а не самого непосредственного вкладчика. Напри

мер, родители вносят вклад на имя своего ребенка. Передача банку 

суммы вклада в этом случае сопровождается открытием нового депо
зитного счета, и существенным условием этого договора является 

указание имени гражданина или наименование юридического лица, в 

пользу которого вносится вклад. Договор банковского вклада в поль

зу третьего несуществующего к моменту его заключения лица явля

ется ничтожным. Отличительной особенностью этого договора явля

ется то, что третье лицо является альтернативным субъектом догово
ра банковского вклада (депозита), которое может воспользоваться 

своим правом, а может и не воспользоваться. До того момента, пока 
выгодоприобретатель не пожелал воспользоваться правами вкладчи

ка, оговоренными в его пользу, договор банковского вклада в пользу 

третьего лица может быть досрочно расторгнут или изменен по со
глашению вносителя средств. Третье лицо являясь бенефициаром, 

права которого подчинены воле стороны, заключившей договор, при
обретает права вкладчика с момента поступления денег на его счет. 

После совершения требования о возврате вклада (его части) третье 

лицо полностью становится вкладчиком , замещая тем самым своего 

благотворителя.
Содержание договора банковского вклада составляет обязан

ность банка возвратить вкладчику сумму вклада с уплатой обуслов

ленных процентов (ст.763 ГК). Проценты являются ценой кредита, 

выданного вкладчиком банку. Размер их устанавливается в договоре. 

Если даже проценты не указаны в договоре, то в силу возмездного 

характера договора банковского вклада, они подлежат уплате, в раз

мере учетной ставки банковского процента. Следовательно, размер 

процентов по вкладу может в отдельных случаях не согласовываться
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сторонами, а определяться на основании закона. Уменьшение банком 

согласованного размера процентов допускается только по вкладам до 
востребования и только в том случае, если запрет таких действий не 

установлен договором. Даже в этом случае новый размер процентов 

по общему правилу может применяться к вкладам лишь по истечении 

месяца со дня извещения об этом вкладчиков. Уменьшение размера 

процентов по срочному или условному вкладу вообще недопустимо, 

если только иное не предусмотрено специальным законом (для юри
дических лиц такая возможность может быть предусмотрена и дого

вором). Защищая вкладчиков-граждан, закон запрещает коррек
тировку процентов по внесенным ими срочным и условным вкладам, 

если иное не установлено законом. Одностороннее изменение про

цента для юридических лиц по таким вкладам допускается также в 

силу договора.

Порядок исчисления и выплаты процентов на вклад также рег

ламентирован в законодательстве (ст.764 ГК). Проценты начисляются 

со дня, следующего за днем поступления суммы в банк, до дня пред

шествующего возврату суммы вкладчику, либо ее списания со счета 

вкладчика по иным основаниям. Часть вторая ст.764 ГК предусмат

ривает периодичность выплат процентов по требованию вкладчика по 

истечению каждого месяца, если иное не предусмотрено договором 
банковского вклада. Невыплаченные проценты увеличивают сумму 

вклада (капитализация), на которую потом начисляются проценты.

Если вклад возвращается до окончания соответствующего про
центного периода, то банковские проценты начисляются на его сумму 

исходя из фактического периода пользования средствами клиента и 
выплачиваются одновременно с возвратом основной суммы вклада.

В зависимости от установленного договором порядка возврата 

вкладов (депозитов) вклады делятся на два основных вида: на усло- 

; виях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) 
и на условиях возврата по истечении определенного договором срока 

I (срочный вклад). Однако независимо от вида вклада банк обязан вы
дать сумму вклада или ее часть по первому требованию вкладчика, 

i Возврат вклада, внесенного юридическим лицом, может производить-

I ся на иных условиях, предусмотренных договором (ч.З ст.762).

' Всякое условие для граждан об отказе от права на получение
; вклада по первому требованию, ничтожно. Договором может быть 

; предусмотрено внесение вкладов на иных условиях их возврата, не 

| противоречащих закону (ч.2 ст.762 ГК). Например - условные вкла-
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ды, которые представляют собой договор банковского вклада, заклю

ченный под условием (отлагательным - достижения совершенноле
тия). Лицо, на имя которого внесен вклад, может распоряжаться им 

лишь при соблюдении условий или при наступлении обстоятельств, 

указанных вносителем в момент открытия счета. Возможна такая си

туация, когда вкладчик не потребовал возврата суммы срочного вкла

да по наступлению установленного срока, либо суммы условного 

вклада в случае наступления определенного договором обстоятельст
ва. Такой вид банковского вклада трансформируется во вклад до вос

требования, если иное не предусмотрено договором.
Ответственность по договору банковского вклада наступает 

для должника по ст.766 ГК в следующих случаях: а) за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанности по обеспечению возврата 

вклада; б) за ухудшение условий обеспечения; в) за принятие депози
та от граждан неуполномоченным лицом или с нарушением законо

дательства о вкладах; г) за невозврат вклада, его неправомерное 

удержание или невыплату процентов. В этих случаях вкладчик впра

ве потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада. Ответ

ственность заключается также в том, что банк за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности возврата вклада и за ухудше

ние условий обеспечения должен выплатить вкладчику неустойку ис

численную на день возврата долга (в процентах ставки рефинансиро
вания) и возместить убытки. За принятие депозита неуправомочен- 

ным лицом предусмотрена строгая ответственность: ставка банков

ского процента на день возврата долга и убытки. За невозврат вклада, 

его удержание или невыплату процентов банк несет ответственность 

по общим правилам за неисполнение денежного обязательства (ст.327 

ГК).

Прекращение договора банковского вклада всегда происходит в 

одностороннем порядке по волеизъявлению гражданина-вкладчика. 

Если вкладчиком выступает юридическое лицо, то прекращение до

говора зависит от вида вклада: по вкладам до востребования - по 

первому требованию, а для вкладов на особых условиях - в порядке, 

предусмотренном самим договором.
Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) 

сертификат выступают формой договора банковского вклада. Их 

основные свойства отражены впервые (ст.ст.769, 770 ГК). Сберега

тельная книжка - документ, оформляющий заключение договора
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банковского вклада с гражданином и удостоверяющий движение де

нежных средств на его счете по вкладу.
Сберегательная книжка может быть именной или на предъя

вителя. Любая из них выполняет две функции: доказательную (под

тверждая заключение договора и его расторжение) и документальную 

(в ней производятся операции по счету). Книжка на предъявителя яв

ляется ценной бумагой, предоставляющей владельцу все права по до

говору банковского вклада. Осуществление и передача этих прав 
возможна только при ее предъявлении. Поэтому сберегательная 

книжка на предъявителя имеет значение не только письменного дока
зательства заключения договора банковского вклада и внесения де

нежных средств на счет гражданина, но и правообразующее значение. 

Реквизиты сберегательной книжки установлены в законе (ст.769 ГК). 

Она должна содержать: а) наименование и место нахождения банка, 

принявшего депозит; б) номер счета по вкладу; в) сведения о движе

нии денежных средств по счету (приход, расход, сальдо). Так как 
сберегательная книжка находится у вкладчика, поэтому операции по 

внесению дополнительных взносов на депозитный счет третьими ли

цами (ст.767 ГК) не могут быть отражены в книжке до момента явки 

вкладчика в банк. Значит, сберегательная книжка не всегда может 

достаточно точно отражать состояние вклада, хотя такое предполага
ется ст.769 ГК.

Если именная сберегательная книжка утрачена или повреждена, 

банк не освобождается от своих договорных обязательств и должен 

выдать вкладчику новую сберегательную книжку. Отсутствие у 

вкладчика сберегательной книжки на предъявителя освобождает банк 

от обязательств до восстановления вкладчиком своих прав по утра

ченной ценной бумаге в порядке установленном гражданско-процес- 

суальным законодательством.

Если незаконный владелец сберкнижки известен вкладчику, он 

может предъявить к нему виндикационный иск (ст.228 ГК).

Сберегательный (депозитный) сертификат является ценной 

бумагой, удостоверяющей сумму вклада внесенного в банк, и права 

вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении уста
новленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате про

центов в банке, выдавшем сертификат, или любом филиале этого 

банка (ч.1 ст.770 ГК).

В отличие от сберегательной книжки сертификат является уни

версальным средством оформления договора банковского вклада,
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применяемым в отношениях как с гражданами, так и с юридическими 

лицами.
Граждане могут быть держателями сберегательного сертифи

ката. Депозитный сертификат аналогичен сберегательному серти

фикат, однако его держателем может быть только юридическое лицо.

Сертификат - вид срочного вклада, выплата которого обуслав
ливается наступлением указанного в нем срока. Если же сертификат 

предъявляется досрочно к оплате физическим лицом, то банк обязан, 
а по просьбе вкладчика - юридического лица банк вправе, если иное 

не предусмотрено договором, выплатить сумму вклада. Проценты 

выплачиваются в размере, предусмотренном по вкладам до востребо

вания, если условиями сертификата не установлен иной размер 

(ст.770 ГК).
Бланк сертификата должен содержать следующие реквизиты: а) 

наименование «депозитный» (или «сберегательный») сертификат; б) 

указание на основание выдачи сертификата (внесение денежного 

вклада); в) дата внесения депозита или сберегательного вклада; г) 

размер депозита или вклада; д) безусловное обязательство банка вер

нуть сумму депозита или вклада; е) срок возврата; ж) процентная 

ставка банка; з) сумма причитающихся процентов; и) наименование и 

адрес банка - эмитента сертификата; к) имя (наименование) приобре

тателя сертификата (бенефициара) в именном сертификате; л) подпи
си двух лиц, уполномоченных банком на совершение такого рода 

сделок, скрепленные печатью банка. Сертификаты как и сберегатель

ные книжки могут быть именными и на предъявителя. Сертифика

ты на предъявителя передаются путем простого вручения, именные - 

путем заключения договора об уступке права требования (цессии 

ст.313ГК).
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Глава 44. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 

условий договора банковского счета с учетом последних изменений в 
их законодательном регулировании

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие актуал

ьные вопросы: Понятие и правовые признаки договора банковского 

счета. Стороны в договоре, их права и обязанности.

Понятие договора. Необходимым средством организации и 

осуществления расчетных и кредитных операций, которые ведутся в 

безналичном порядке, является банковский счет. Счет лица (юриди

ческого, гражданина-предпринимателя) в банке возникает при заклю

чении особого договора банковского счета. Банковский счет можно 

рассматривать как бухгалтерский документ, на котором отражается 

движение денежных средств и материальных ценностей, принадле

жащих лицу. В гражданском праве счета, на которые клиенты поме

щают свои денежные средства, выполняют и другую роль. Это, преж

де всего договоры. Такие счета бывают депозитными, расчетными, 
текущими, текущими валютными, счетами финансирования капи

тальных вложений, корреспондентскими. Обычный депозитный счет
- единый договор, он не вносит ничего нового в конструкцию дого

вора займа. Все остальные перечисленные счета предназначены для 

расчетных операций. Их открытие всегда сопровождается заключе

нием договора банковского счета. Именно их регулируют правила 

главы 44 ГК.
Отпала необходимость проводить дискуссию о природе дого

вора банковского (расчетного) счета, потому что Гражданский кодекс 

рассматривает договор банковского счета в качестве самостоятельно

го договора. В статье 771 ГК договору дается следующее определе

ние: «по договору банковского счета одна сторона - банк или иное 

кредитное учреждение (далее - банк) обязуется принимать и зачис

лять поступающие на счет другой стороны - клиента (владельца сче

та) денежные средства, выполнять распоряжение клиента о перечис
лении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по счету». Из определения следует, что договор банковско

го счета является консенсуальным, потому что счет открывается не

зависимо от того, вносит ли владелец счета средства в момент откры

тия счета. Договор считается заключенным при достижении сторони-
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ми соглашения по всем существенным условиям договора. Договор 

банковского счета является двусторонним, т.к. участники имеют как 
права, так и обязанности. Это возмездный договор, если иное не ус

тановлено соглашением сторон (ст.781 ГК). Банку предоставляется 

право использовать для своих целей средства, находящиеся на счете 

клиента, гарантируя ему, однако, возможность беспрепятственно рас

поряжаться этими средствами. За пользование денежными средст
вами клиента банк обязан уплачивать ему проценты (вознаграждение) 

в размере, определяемом договором. Если в договоре размер про

центов не определен, они должны соответствовать процентам по 

вкладам до востребования (ст.763 ГК). Сумма вознаграждения (упла

та процентов за остаток на счете) зачисляется на счет клиента еже
квартально. Клиент также обязан оплачивать услуги банка по совер

шению соответствующих операций с денежными средствами на ус

ловиях предусмотренных договором. Плата взимается банком по ис

течении каждого месяца из средств клиента, находящихся на счете 

(ст.780 ГК). При этом могут возникнуть взаимные однородные требо
вания банка к клиенту и клиента к банку, которые погашаются произ

водимым банком зачетом (ст.782 ГК).

Рассматриваемый договор имеет специфический субъектный со

став. На одной его стороне, как видно из самого названия договора, 

может выступать только банк. На другой стороне договора банков

ского счета могут выступать как юридические, так и физические ли

ца. Последние, как правило, из числа тех, кто занимается предприни

мательской деятельностью. Каких-либо специальных требований к 

клиентам банка в главе 44 ГК РУз не предъявляется. Поэтому приме

няются общие нормы ГК РУз о субъектах гражданского права. В ча

стности, по общему правилу, чтобы стать стороной в договоре бан

ковского счета, организация должна обладать правами юридического 

лица. Юридические лица вправе создавать свои филиалы и предста

вительства, которые представляют собой их обособленные подразде

ления, не признаваемые юридическими лицами. Для деятельности 

филиалов и представительств нужны денежные средства. В этих ус

ловиях они не могут обходиться без услуг банков. Поэтому дейст
вующее законодательство допускает возможность открытия банков

ских счетов филиалам и представительствам (субсчетов). Их руково

дители, вступая в различные правоотношения с гражданами и други

ми юридическим лицами, действуют на основании доверенности и 

выступают не от своего имени, а от имени юридического лица, соз
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давшего филиал или представительство. Поэтому сторонами в дого

ворах, на основании которых филиалам и представительствам откры

ваются субсчета, являются соответствующие юридические лица.
Особенность договора банковского счета состоит в том, что ни 

банк, ни юридическое лицо - клиент не вправе отказаться от его за

ключения. Обязанность клиента в данном случае вытекает из правил 

об осуществлении расчетов между юридическими лицами в безна

личном порядке. Обязанность банка заключить договор вытекает из 

его субъектных качеств, предусмотренных законом (ч.З ст.775 ГК). 

Именно поэтому Е.А.Суханов считает, что этот договор «по своей су

ти рассматривается законом как публичный».1

Элементы договора. Стороны договора - банк, в том числе 

иное кредитное учреждение, обладающее лицензией и клиент (вла- 

.... дадед, „счета). Услугодателем в этом договоре всегда выступают банк 

и иное кредитное учреждение, имеющее лицензию на совершение та

кого рода действий (сделок). В качестве клиента могут выступать 

любые юридические и физические лица.

Предмет договора - денежные средства клиента, находящиеся 

на его банковском счете, с которыми осуществляются операции, обу

словленные договором. Банк не хранит в буквальном смысле слова 

денежные средства своих клиентов, зачастую существующие в безна

личной форме, в виде записей на счетах. Также как договор банков

ского вклада между банками и клиентами складываются не вещно

правовые отношения, а обязательственно-правовые.

В зависимости от правового статуса клиента и круга операций с 

денежными средствами зачисленными на его счет, открываются сле

дующие виды счетов.

Основным является расчетный счет, который открывается 
коммерческим организациям для производства платежей, получения 

кредитов зачисления выручки и других операций, предусмотренных 

договором банковского счета. Расчетные счета открываются боль
шинству некоммерческих организаций - фондам, добровольным объ

единениям, потребительским кооперативам, определенным видам уч

реждений, которые финансируются не только собственником, но и за 
счет других источников. Расчетные счета могут быть открыты по хо

датайству юридического лица его филиалам и представительствам.

1 Гражданский кодеке Российской Федерации. Часть вторая. Текст, комментарии, алфавитно-предметный 

указатель. М.Международный центр финансово-экономического развития. 19%, с.459-460.
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Текущий счет открывается некоторым учреждениям, филиалам, 

представительствам, отделениям и другим обособленным подразде

лениям юридических лиц при отсутствии у них коммерческой дея

тельности. Текущие счета позволяют проводить лишь ограниченные 

расчетные операции, главным образом связанные с оплатой труда и 
административно-хозяйственными расходами.

Бюджетные счета открываются субъектам, которым дано право 

распоряжаться бюджетными средствами (распорядителям кредитов - 
органам власти, администрации). Средства таких счетов расходуются 

строго по целевому назначению.

Корреспондентский счет - разновидность договора банковско

го счета. Специфика данного договора связана с его субъективным 
составом - сторонами в этом договоре выступают только учреждения 

банков (ст.789 ГК). Корреспондентские счета являются разновидно

стью контокоррентных счетов. При оформлении контокоррентного 
счета банк принимает на себя обязанность в кредитовании владельца 

счета при отсутствии или недостаточности средств на нем, это поло

жение не допускает образования дебетового сальдо. Условия расче

тов с корреспондентских счетов, открываемых коммерческими бан
ками в Центральном банке, определяются специальными банковски
ми правилами.

Форма договора банковского счета - простая письменная. Она 

связана с самой процедурой заключения договора и открытия счета.

Клиент - юридическое лицо, для открытия счета должен пред

ставить в банк следующие документы: а) заявление на открытие сче

та; б) копию решения о создании юридического лица (учредительный 

договор) и свидетельство о государственной регистрации; в) карточку 

с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера клиента и 

оттиска его печати. Банковская практика создала новые средства 

идентификации таких лиц, договором может быть предусмотрена 

электронная цифровая подпись’, использование электронных средств 

платежа2, кодов, паролей и других носителей информации, подтвер

ждающих, что распоряжение дано уполномоченным на то лицом 

(ст.776 ГК).
Законодательством установлены иные документы, наличие ко

торых обязательно для открытия счета юридическому лицу.

1 Закон Республики Узбекистан «Об электронной цифровой подписи» от 11 декабря 2003г. (BOM. 2002.JV" 1-2, 

ст.12)

2 Закон Республики Узбекистан «Об электронных платежах» от 16 декабря 2(Ю5г. (:ШОМ.2005 № 5.2, с . 412).
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Подача клиентом заявления об открытии счета является офертой 

(предложением заключить договор), а разрешительная надпись руко

водителя банка - акцептом (согласием заключить договор). Банк не 
вправе отказать клиенту в открытии банковского счета, за исключе

нием случаев, когда такой отказ вызван отсутствием у банка возмож

ности принять на банковское обслуживание (ч.4 ст.775 ГК). Любое 
лицо представившее банку необходимый для открытия счета пакет 

документов и получившее необоснованный отказ, может в порядке, 
установленном ч.б ст.377 ГК обратиться в суд с требованием о пону

ждении заключить договор. Кроме того, клиент вправе требовать от 

банка возмещения убытков, причиненных ему необоснованным укло

нением от заключения договора (ч.З ст.377 ГК).

Заключение договора банковского счета осуществляется на 

практике двумя способами; путем составления и подписания единого 
документа (на стандартном банковском бланке); либо путем подачи 

клиентом заявления и учинения на нем разрешительной подписи ру

ководителя банка. Заключение договора влечет открытие соответст

вующего счета.

Содержание договора банковского счета составляют права и 

обязанности банка и клиента. Основные обязанности банка таковы: а) 

совершать для клиента любые банковские операции, предусмотрен

ные для счетов соответствующего вида законом, банковскими прави

лами и обычаями делового оборота (ст.777 ГК); б) хранить банков

скую тайну. Банк по поручению, клиента принимает и зачисляет на 

счет денежные средства, поступающие клиенту, выполняет распоря

жения клиента о перечислении средств со счета, о выдаче наличных 

сумм со счета, кредитует счет, и выполняет другие действия. Банк не 

вправе контролировать направления использования денежных 

средств клиент  ̂ и устанавливать не предусмотренные законом или 

договором ограничения права распоряжаться денежными средствами 

по усмотрению клиента. Клиент дает указания банку о производстве 

расчетов, переводе денежных средств в депозит, снятии денег со сче

та и другие.
Распоряжение своими зачисленными на счет денежными сред

ствами клиент осуществляет посредством расчётных документов. Эти 

документы должны быть подписаны руководителем юридического 

лица и его главным бухгалтером.
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Банк не принимает расчётный документ к исполнению, если он 

подписан не уполномоченным на это лицом либо хотя и уполномо

ченным, но на банковской карточке отсутствует образец его росписи.
Договором банковского счета может быть предусмотрено удо

стоверение права распоряжения денежными средствами, зачислен

ными на счет, электронными средствами платежа и другими доку

ментами с использованием в них аналогов собственноручной подпи

си, кодов, паролей и иных средств, подтверждающих, что распоряже
ние дано уполномоченным на то лицом (ч.З ст. 776 ГК).

На практике в этих целях нередко используется электронно

цифровая подпись (ЭЦП), которая позволяет довольно точно устано

вить подлинность, авторство и целостность документа, кроме того, 

она является аналогом подлинной подписи уполномоченного лица. 

Для этой же цели может быть использован персональный идентифи

катор номера. Он применяется при расчетах с помощью кредитовых и 
дебетовых карточек.

Однако закон (ст. 787 ГК) допускает возможность ограничения 

права клиента распоряжения денежными средствами. Такое ограни

чение может выступать в формах наложения ареста на денежные 

средства клиента, находящиеся на счете, а также приостановления 

операций по счету в случаях, предусмотренных законом.
Арестом счета называется временное прекращение расчётных 

операций по счету. Договор банковского счета в таких случаях не 

расторгается. Арест может быть наложен как на все денежные сред
ства, так и на их часть.

Приостановление операций по счету имеет некоторое сходство с 

арестом счета. Различие между ними в том, что при приостановлении 
операций по счету в постановлении не указывается сумма, на кото
рую приостанавливаются операции, но может быть указано, на какие 

расходные операции по счету распространяется приостановление. 
Арест счета и приостановление операций по счету осуществляются в 

порядке, определенном действующим законодательством.
Банк обязан зачислят*, поступившие на счет клиента средства не 

позднее дня, следующего за днем поступления в банк соответствую
щего расчетного документа. Более короткие сроки могут быть преду

смотрены в договоре с клиентом или могут быть установлены пла
тежным документом.

Не позднее дня следующего за днем поступления соответст

вующего расчетного документа, банк обязан начать выполнение по
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ручения клиента о безналичном перечислении средств путем списа

ния со счета либо отправки расчетных документов в другой банк для 

завершения соответствующей операции. В те же сроки должны вы
полняться распоряжения клиента о выдаче средств со счета. Если на 

счете клиента отсутствуют денежные средства, то банк не должен ис

полнять его поручения. JHo договором банковского счета может быть 

предусмотрено исполнение платежей, несмотря на отсутствие денеж

ных средств на счете клиента. Считается, что банк в этом случае пре
доставляет клиенту кредит.

Этот вид кредитования принято называть овердрафтом, он учи

тывается банком в виде отрицательного остатка средств на счете кли

ента. Такое кредитование возможно лишь в случае, если условие о 

нём включено в договор банковского счёта. Предоставление такого 

рода кредита осуществляется путем немедленной оплаты расчетных 
документов при отсутствии или недостаточности средств на расчет

ном счете клиента. К отношениям кредитования по овердрафту при

меняются правила о займе и кредите, если договором банковского 

счета не предусмотрено иное (ч.2 ст. 779 ГК ).

Клиент обязан соблюдать банковские правила и оплачивать рас

ходы банка по совершению операций по счету, если второе преду

смотрено договором банковского счета (ст.780 ГК).
Только на основании распоряжения клиента банк осуществляет 

списание денежных средств со счета (за исключением случаев, когда 

это предусмотрено законом, договором или производится по реше

нию суда). Если списание средств со счета клиента на основании за

кона принято называть - бесспорным, то списание средств на основа

нии договора - безакцептным. Важным является очередность списа

ния средств со счета клиента-плателыцика. В соответствии с импера

тивными правилами ст.784 ГК при наличии на счете клиента необхо

димых денежных средств, списание их по требованиям, предъявляе

мым к счету, осуществляется в календарном порядке (в порядке по

ступления), если только иное не предусмотрено законом.

При недостаточности средств на счете для удовлетворения всех 
предъявленных требований, предусматривается обязательная очеред

ность. В ч.2 ст.784 ГК значится, что в первую очередь производится 

списание пропорционально по платежным (исполнительным) доку

ментам предусматривающим платежи в бюджет, во внебюджетные 

фонды и выдачу денежных средств на выплату заработной платы, по 

исполнительным документам, предусматривающим перечисление или
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выдачу денежных средств со счета для удовлетворения требований о 

взыскании алиментов, по выплате вознаграждений по авторским дого

ворам, а также о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, 

обеспечивающих равную степень выполнения обязательств хозяйст

вующих субъектов по платежам в бюджет и требованиям, вытекаю
щим из трудовых и приравненных к ним правоотношений; во вторую 

очередь производится списание по исполнительным документом, пре
дусматривающим удовлетворение других денежных требований; в 

третью очередь производится списание по другим платежным доку

ментам в порядке календарной очередности. Вне календарной очеред
ности осуществляется списание денежных средств на необходимые 

нужды, связанные непосредственно с производственной деятельно

стью, в размере установленном законодательством.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол

нение обязанностей по договору банковского счета носит взаим

ный характер.
Банк несет ответственность за несвоевременное или неправиль

ное зачисление на счет поступивших клиенту денежных средств, ли

бо за их необоснованное списание, а также за невыполнение указаний 

клиента о перечислении денежных средств со счета, либо об их выда

че со счета (ст.785 ГК). Ответственность состоит в уплате процентов 

за неправомерно использованную сумму в порядке и размере, уста
новленных ст.327 ГК на основе учетной ставки банка. Частью третьей 

этой статьи допускается также взыскание убытков в части, превы

шающей эту сумму. В договоре банковского счета стороны вправе 

установить санкции за нарушение иных обязанностей (за непредос- 

тавление кредита по счету клиента и др.)

Статья 786 ГК предусматривает правовой режим банковской 

тайны представляющей собой компромисс между частными интере

сами клиентов банка, заинтересованных в неразглашении информа

ции о своих счетах и вкладах, и публичной необходимостью обеспе

чить прозрачность предпринимательской деятельности. Необходимо 

выделить ряд особенностей в регулировании банковской тайны.

Вопросы правового регулирования банковской тайны регули

руются Законом РУз «О банковской тайне» от 30 августа 2003 года1 и 
Законом «О защите информации в автоматизированной банковской 
системе" от 4 апреля 2006г.2

' ВОМ 2003г. № 9-10, ст.144.
2 ВПОМ 2006г. № 4 ст. 156.
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Банковской тайной являются защищаемые банком сведения:
- об операциях, счетах и вкладах своих клиентов (корреспон

дентов);

- о своем клиенте (корреспонденте), полученные банком в свя

зи с оказанием ему банковских услуг;

- о наличии, характере и стоимости имущества клиента (кор

респондента), находящегося на хранении в сейфах и помещениях 

банка;
- о межбанковских операциях и сделках, совершенных по по

ручению клиента (корреспондента) или в его пользу;

- о клиенте (корреспонденте) другого банка, ставшие извест

ными в результате обращения сведений, составляющих банковскую 

тайну, между банками;

- об участниках накопительной пенсионной системы, размере и 

движении сумм пенсионных взносов, пенсионных накоплениях на 
индивидуальных накопительных пенсионных счетах граждан.

Разглашением банковской тайны считается опубликование через 

средства массовой информации, распространение или сообщение в 

устной либо письменной форме или иным способом сведений, со

ставляющих банковскую тайну, доведение их до третьих лиц, прямое 

или косвенное предоставление третьим лицам возможности для до
бывания таких сведений, в том числе вследствие нарушения порядка 

их хранения лицами, которым эти сведения были доверены или стали 

известны в связи с выполнением ими служебных обязанностей либо 

были предоставлены в установленном законом порядке. Не считается 
разглашением банковской тайны сообщение или предоставление бан

ком сведений, составляющих банковскую тайну, третьим лицам в 

случаях, предусмотренных законом, а также лицам, оказывающим 

банку юридические, бухгалтерские, аудиторские, информационные и 

консультационные услуги, при условии, что это необходимо для ока

зания данной услуги.
Третьими лицами считаются все иные лица, кроме банка, его 

клиента (корреспондента) и Центрального банка Республики Узбеки

стан.
Закон РУз «О банковской тайне» регулирует порядок предос

тавления сведений, составляющих банковскую тайну органам проку
ратуры, следствия, дознания, суду, судебному исполнителю, органам 

государственной налоговой службы. Незаконное разглашение или 

использование сведений, составляющих банковскую тайну, лицом,
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которому они были доверены или стали известны в связи с выполне
нием им служебных обязанностей и причинившее ущерб клиенту 
(корреспонденту) банка, влечет за собой ответственность в соответ
ствии с законом.

Расторжение договора банковского счета происходит не толь
ко по общим основаниям, но и в одностороннем порядке. По заявле
нию клиента договор может быть расторгнут в любое время. Банк же 
вправе расторгнуть договор лишь в судебном порядке в двух опреде
ленных законом случаях:

а) когда сумма денежных средств, находящихся на счете клиента 
окажется ниже минимального размера, предусмотренного банков
скими правилами или договором, если такая сумма не будет восста
новлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом;

б) при отсутствии операций по этому счету в течение года, если 
иное не предусмотрено договором. Остаток денежных средств выда
ется клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не 
позднее семи дней после получения соответствующего письменного 
заявления клиента (ст.788 ГК). Изменение договора банковского сче
та происходит при реорганизации юридического лица, счет подлежит 
переоформлению. Договор банковского счета прекращается в случае 
ликвидации юридического лица или смерти гражданина -  клиента. 
Договор банковского счета также прекращается с момента получения 
банком письменного заявления клиента о расторжении договора (за
крытии счета), если более поздний срок не указан в заявлении.
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Глава 45. РАСЧЕТЫ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания и порядка осу
ществления наличных и безналичных расчетов в Республике Узбеки
стан за поставленные товары, выполненные работы и оказанные ус
луги между субъектами гражданского права

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Общие положения о расчетах. Виды расчетов: 
расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву. Рас
четы по инкассо. Расчеты чеками.

§ 1. Общие положения о расчетах

Под расчетами понимают действие, направленное на оплату де
нежных обязательств, вытекающих из договора или из других право
вых оснований.

Такое денежное обязательство выполняет лицо, купившее ка
кую-либо вещь или сделавшее заказ какого- либо предмета, или арен
довавшее имущество по договору (например, договор поставки това
ра). Что такое денежные обязательства?

Это такое правоотношение где, в основном, одна сторона- 
должник обязана выплатить определенную сумму денег в пользу дру
гой стороны - кредитора, который вправе требовать исполнения вы
шеуказанной обязанности должником.

Относящиеся к расчётам правовые отношения включают в себя 
денежные обязательства, при которых одна сторона «плательщик » 
берет на себя обязательство за приобретенные изделия, выполненную 
работу, оказанные услуги и т.п. произвести расчет с другой стороной
- «приемщиком платы». Цель расчетных отношений - переход денег 
путем соответствующего оформления из рук должника в руки креди
тора. Расчётные обязанности возникают в разнообразных договорах, 
так как расчётные обязанности осуществляются между хозяйствами и 
организациями по договорам, составленным на приобретение про
дукции, выполнение работы, оказанию услуг. Осуществление расче
тов между сторонами устанавливаются волей сторон. Однако, для ре
гулирования государственных экономических процессов, осуществ
ления надзора над денежными операциями, не допущения злоупот
ребления правами участников гражданских отношений, установлен 
определенный правовой режим осуществления расчетов. Денежное
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вознаграждение за взятое изделие (товар), выполненную работу, ока
занную услугу стороне, вошедшей во взаимные экономические от
ношения, является итогом взаимных расчётов и считается необходи
мым условием гражданского обращения.

Расчеты могут быть:
а) безналичными - расчётные действия совершаются только че

рез кредитные организации;
Б) наличными деньгами - должник передает деньги кредитору в 

наличной форме, в «натуральном» виде, посредством банковских би
летов и монет.

в) совершаемые через ценные\бумаги (чек, вексель) и пластико
вые карточки.

Метод расчета связан с основаниями, определяющими статус 
субъектов расчётных отношений или платёжных действий.

Расчет наличными деньгами. Денежные отношения -  товар
ное обращение, а также движение в наличной и безналичной форме 
денег, нетоварных платежей и обслуживающих расчёты, всегда свя
заны с оборотом товара и формированием товарного рынка. При об
мене товара происходит обмен местами форм стоимости, т.е. обраще
ние денег в товары, и для покупки новых товаров возникает необхо
димость дальнейшего использования денег и постоянного их движе
ния.

Многие зарубежные экономисты считают, что нет потребности в 
изучении денежных обращений с разделением на обращение налич
ных и безналичных денег, так как в развитых зарубежных странах 
расчеты в основном осуществляются в безналичной форме. Но, не 
достигнув развитой экономики, мы не можем приравнивать нашу 
расчётную систему к современным расчетам зарубежных государств.

Расчёт наличными деньгами -  сумма платежей, осуществляемая 
при помощи наличных денег. При этом деньги выполняют свою 
функцию действительных платежей и средства обращения.

Расчеты, производимые наличными деньгами, происходят на 
бытовом уровне при оплате кредитов, страховых платежей, заработ
ной платы, пособий, премий, в частном строительстве.

Кроме этого в расчеты наличными средствами входят:
-  платежи за коммунальные услуги;
платежи за бытовые услуги;
платеж паев в страховые организации;
оплата определенных видов налоговых платежей;
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оплата банковских кредитов;
оплата паев в издательские организации;
-  в акционерных  ̂ обществах ведутся платежи среди членов и 

другие платежи.
Деньги на банковских расчетных счетах предприятий, организа

ций и учреждений преобразуется в наличные деньги следующими пу
тями:

-  выдача заработка работникам и служащим;
-  платежи за оказанные услуги , труд;
-  оплата пенсий;
-  различные премии;
-  закупки сельскохозяйственных изделий, товаров у населения;
-  платежи по государственным займам и лотерейным билетам.
-  при снятии населением банковских сбережений;
-  при оплате страховых платежей населением и др.
Наличные деньги переходят в форму безналичных денег сле

дующим путем:
-  платежи за жильё и за коммунальные услуги;
-  платежи организациям связи;
-  при оплате различных налогов и паев;
-  через поступления от покупок государственных займов и ло

терейных билетов;
-  при оплате взятых для частного строительства кредитов;
-  при оплате различных пошлин и штрафов;
-  при оплате путёвок в дома отдыха и другие оздоровительные 

учреждения и другие.
При расчете наличными деньгами денежные знаки (банкноты и 

монеты) участвуют в натуральной форме. Наличные деньги в обра
щении выполняют функции средств обращения и платежных средств.

В качестве средства платежа они используются не только в об
ращении товаров, но и непосредственно для расчетов не связанных с 
процессом продажи товаров - оплаты заработка, пенсии, страховых 
сумм, оплаты налогов, жилищно-коммунальных услуг и для других 
платежей.

Согласно части 1 статьи 790 Гражданского кодекса « расчеты 
между гражданами и расчеты с участием граждан, не связанные с 
осуществлением ими предпринимательской деятельностью, могут 
производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в 
безналичном порядке».
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При безналичных расчётах наличные деньги не могут быть в ка
честве платёжного средства. Банковскими учреждениями они с рас
четного счета одного лица переводятся на расчетный счет другого 
лица, и деньги не участвуют в натуральной форме. В результате без
наличных расчётов количество наличных денег уменьшается, сбор в 
банках наличных денег помогает централизовать средства, в целом, 
помогает организовать и регулировать денежное обращение.

Для ограничения эмиссии наличных денег, уменьшения их объ
ема, замедления процесса обесценивания денег, 10 декабря 1988 года 
разработана инструкция «Об организации работы по денежному об
ращению в банковских учреждениях Республики Узбекистан», в ко
торой определены основы, условия, порядок осуществления банков
ских операций, связанных с наличными деньгами.

Безналичные и наличные расчёты взаимосвязаны. Например, за
работную плату работникам предприятия, заведения и организации 
оплачивают в форме наличных денег с банковских счетов, а предпри
ятия розничной торговли и общепита, а также другие организации, 
поступившие на их расчетные счета наличные деньги, перечисляют 
на банковские расчетные счета, и пользуется ими для безналичных 
расчётов.

Общие положения о безналичных расчётах. Безналичные рас
чёты -  это средства записи соответствующей суммы на банковских 
расчетных счетах, то есть, перечисление средств на расчетный счет 
получателя с расчетного счета плательщика или взаимных требова
ний по совокупности платежей, осуществляемых путем передвиже
ния долга по банковским учётным листам.1

Согласно части 2 и 3 статьи 790 Гражданского кодекса «расчеты 
между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, 
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельно
стью производятся в безналичном порядке. Расчеты между назван
ными лицами могут производиться также наличными деньгами, если 
иное не установлено законом.

Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредит
ные организации (далее - банки), в которых открыты счета участ
вующих в расчетах лиц, если иное не вытекает из закона и не обу
словлено используемой формой расчетов.

В безналичной форме денежного обращения между субъектами 
соответствующих отношений реальные денежные единицы в качестве

1 А Л. Ли. “Финансовое право Республики Узбекистан”, Ташкент - 2004, 338- л  ;т
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платёжного средства (банкноты и монеты) не участвуют. В основном 
в таких отношениях используются характерные символы, то есть 
цифровые записи об обращении денежных масс.1

Взаимные отношения безналичных расчетов между предпри
ятиями и организациями:

а) взаимоотношения (оплата за реализованные товары, выпол 
ненные работы, за оказанные услуги).

б) отношения с финансовой системой (оплата налогов и оплата 
других вынужденных платежей).

в) отношения с кредитной системой (получение и возвращение 
банковских кредитов).

г) отношения с высшими органами управления (распределение и 
перераспределение средств внутри учреждений).
....... Правильная организация безналичных расчетов, помогает бес

прерывному поступлению в бюджет части денежной выручки пред
приятий, организаций и населения, а также финансирования за счет 
бюджета.

Обязанность осуществления через банки безналичных расчетов 
обеспечивает образование кредитных ресурсов в банках, ускорение 
денежного оборота, оказывает положительное влияние на денежный 
оборот наличности.

Обычно расчёты осуществляются получателями средств после 
отгрузки товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также наступ
ления сроков оплаты финансовых кредитов и других денежных обя
зательств (например, выполнения обязательств по оплате налоговых 
платежей, возвращения кредитов и т.д.)

Предоплата за товары, работу, услуги осуществляется в опреде
лённых условиях.

По решению Президента Республики Узбекистан УП -1363 от 24 
января 1996 года «О мерах по укреплению системы платежной дис
циплины и взаимных расчетов» загрузка и отправка осуществляется 
только при предоплате не менее 15 процентов объемов доставки то
варов в республиканские предприятия и организации потребителей 
независимо от форм собственности.

Эти меры направлены на обеспечение расчётной системы, на 
укрепление коммерческими банками, предприятиями и организация
ми платежной дисциплины, на повышение их ответственности, обес
печения сокращения взаимных долгов.

1 Карасева М.В., Крохина Ю.А. “Финансовое право” Москва, Норма, 2001 г.
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Платежи по расчетам осуществляются по общим правилам при 
разрешении плательщика, без такого разрешения допускается только 
при строго определенных законодательством положениях за счет 
средств (например, по поручениям инкассо), на этом остановимся 
позже.

Платежи осуществляются только при наличии средств на рас
четных счетах плательщика или за счет банковского кредита.

При нехватке средств до востребования плательщиком по рас
четным документам из депозитных расчетных счетов платежи, в со
ответствии с законодательством, оплачиваются в порядке очередно
сти.

Например, списание средств с расчетного счета владельца на 
нужды, которые нельзя отложить, и непосредственно связанные с 
производственной деятельностью, осуществляются во внеочередном 
порядке.

После этого средства списываются со счета по платежным до
кументам по следующим платежам:

а) бюджетные платежи (вывод из государственного владения и 
приватизация государственного имущества, в них также входят 
штрафные санкции и средства, поступившие от государственной по
шлины, в них также входят средства собранные в республиканских и 
местных бюджетах).

б) платежи во внебюджетные фонды.
в) платежи для удовлетворения требований, вытекающих их 

трудовых правовых отношений и приравненных к ним платежам. При 
этом нужно обеспечивать выполнение на должном уровне этих обя
занностей.

Организация безналичных расчётов должна отвечать общепри
нятым требованиям:

-  своевременное обеспечение всех платежей;
-  взаимный надзор по соблюдению договора плательщиков с 

получателями средств и расчётной дисциплине, а также организация 
условий, необходимых для банковского надзора над расчётными от
ношениями;

-  вывод из расчётов лишних пунктов, облегчение расчётных 
операций привлечение электронных методов осуществления плате
жей;

-  расширение безналичных расчётов населения и т.д.
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Безналичные расчёты делятся на расчёты согласно экономиче
скому содержанию по товарным и нетоварным операциям. К товар
ным операциям относятся расчеты, осуществляемые между предпри
ятиями, организациями за реализованные товарно-материальные цен
ности, выполненные работы, оказанные услуги.

Нетоварными операциями являются расчеты по финансовым 
обязательствам (платежи в бюджет, оплата банковских ссуд, страхо
вые платежи и др.)

С поставщиком безналичных расчетов покупатель вступает в 
экономические отношения, возникающие между банком и покупате
лем.

В связи с этим у безналичных расчетов имеются свои отличи
тельные особенности, они связанны с двумя факторами.

Во-первых, для каждой расчетной операции одновременно 
цолжны быть в наличии три участника: банк, плательщик и покупа
тель. Их взаимные отношения во многих случаях регулируются гра
жданскими правовыми договорами.

Во-вторых, порядок осуществления расчётных операций опре
деляется Центральным банком, в настоящих отношениях он сам уча
ствует в качестве определенного государственного органа, с данной 
гму соответствующей властью.

По этой причине, возникающие во время осуществления расчёт
ных операций социальные отношения, регулируются нормами фи
нансового права и нормами гражданского права.

Нормы гражданского права регулируют расчётные операции во 
8ремя выполнения контрактных обязанностей между разными субъ- 
гктами.

Во время составления гражданско- правовых договоров нужно 
учитывать расчётные условия, установленные по соглашению сторон 
[форма, сроки и т.д.).

Субъекты расчётных отношений организуют банковские расчё
ты и осуществляют расчётные операции, для этого следуют установ
ленным правилам по осуществлению расчётных операций, при нали- 
■ши необходимых оснований, государство может применить вынуж
денные меры. Естественно, данная группа отношений банков с их 
клиентами не регулируется нормами гражданского права.

При регулировании расчетов, осуществляемых в безналичной 
})орме, основным нормативным документом считается Положение «О 
эезналичных расчетах в Республике Узбекистан» (новая редакция ут
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верждена решением от 12 января 2002 года Правления Центрального 
банка Республики Узбекистан).

Данный документ по всем формам безналичных расчетов опре
деляет, порядок оформления расчетных документов, контроля по со
блюдению расчетной дисциплины и принятие мер ответственности за 
нарушение.

Электронная платёжная система в Республике Узбекистан дей 
ствует с момента принятия с целью регулирования отношений в сфе
ре электронных платёжей Закона «Об электронных платёжах». В 
электронных платёжах используются технические средства, инфор
мационные системы, средства электронных платёжных документов, с 
помощью которых осуществляются безналичные расчеты.

На основании договоров, составленных между субъектами сис
темы электронных платёжей, система платежа осуществляется по ус
тановленным правилам.

Виды системы электронных платёжей:
-  система межбанковских платежей -  предназначена для осу

ществления электронных платежей среди банков, через представи
тельские расчетные счета, открытые в Центральном банке Республи
ки Узбекистан;

-  внутренняя платёжная система банка предназначена для осу
ществления электронных платежей среди банковских филиалов и 
клиентами, а также для взаимодействия по межбанковской платёжной 
системе;

-  розничная платёжная система - предназначена для осуществ
ления электронных платёжей с применением банковских карт и дру
гих электронных платёжных средств. Электронное платёжное средст
во должно иметь отличительные знаки, дающие возможность иден
тификации принадлежности его к данной розничной платёжной сис
теме (товарного знака, знаки обслуживания).

Электронным платёжным документом считается электронный 
документ, имеющий по установленным правилам и форматам свои 
реквизиты, а также вбирающий в себя нужную информацию для осу
ществления электронных платежей.

Электронный платёжный документ, относящиеся к денежному 
расчёту составляется на основании бумажного документа или при ис
пользовании электронного платёжного средства и подтверждается 
электронной цифровой подписью. Электронный платёжный документ 
приравнивается к документам денежного расчёта и имеет с ним оди
наковую юридическую силу.
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Правовые формы безналичных расчетов.
Безналичные расчёты) ведутся на основании расчётных докумен

тов в установленном порядке и при соблюдении соответствующего 
документального оборота. Банки Республики Узбекистан организуют 
и осуществляют безналичные расчёты в форме, установленной в ста
тье 791 Гражданского кодекса Республика Узбекистан.

Безналичные расчеты по особенностям организации документо
оборота и особенностям расчетных документов в банках проводятся в 
следующих видах: расчеты платежными поручениями, по аккредити
вам, чеками, расчеты по инкассо. А также допускаются расчеты в 
иных формах, предусмотренных законом, издаваемыми в соответст
вии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской 
практике обычаями делового оборота.

Стороны по договору вправе избрать и предусмотреть в догово
ре любую из форм расчетов, указанных в Гражданском кодексе.

Порядок проведения безналичных расчетов на территории Рес
публики Узбекистан определяется разработанным на основании ут
вержденного правлением Центрального банка Республики Узбеки
стан решения за № 1/4 60 от 12 января 2002 года новой редакции По
ложения «О безналичных расчетах в Республике Узбекистан», Граж
данским кодексом Республики Узбекистан, Законами «О централь
ном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской дея
тельности », « О договорно- правовой базе деятельности хозяйст
вующих субъектов», «Об исполнении судебных актов и актов других 
органов», и других законов Республики Узбекистан

Правила, установленные в настоящем положении относятся ко 
всем юридическим и физическим лицам, проводящим безналичные 
расчеты (клиентам) -  резидентам и нерезидентам.

Безналичные расчеты в банках на территории Республики Узбе
кистан организуются и осуществляются в следующих видах:

1- расчёты по платежным поручениям;
2- аккредитивные расчёты
3 -расчёты по инкассо
4- расчёты чеками.
По данным формам осуществления безналичных расчетов ис

пользуются следующие денежно- расчетные документы:
1) мемориальный ордер;
2) платежные поручения;
3) платёжные требования;
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4) поручения инкассо
5) заявление на аккредитив;
6) расчётный чек коммерческих банков.
Безналичные расчеты могут осуществляться путем использова

ния пластиковых карточек.
Сравнивая денежно- расчетные документы с установленными 

формами безналичных расчетов, не трудно установить схожие черты.
Например, названия расчетных документов относятся к соответ

ствующим им формам безналичных расчетов.
В отдельных положениях название формы безналичного расчёта 

может не совпасть с названием денежно- расчетного документа, так 
как некоторые формы безналичного расчёта допускают использова
ние различных форм денежно- расчетных документов.

В частности, это относится к расчетам по инкассо, они могут 
быть оформлены для безоговорочного вывода из учета средств на 
расчетном счету плательщика при помощи платежного поручения 
или инкассо.

Если стороны хотят войти в гражданско- правовые отношения 
(например, обыкновенные отношения при купли- продажи), форма 
безналичных расчетов между плательщиком и получателем средств 
оформляются договором (сделкой) самостоятельно.

Т.е если вы хотите приобретать ежедневно продовольственные 
товары в супермаркете, вы можете произвести расчет в безналичной 
расчетной форме по. согласованию с его продавцом.

Если в договоре банковского счета не подразумеваются другие 
сроки, учет денежных средств поступивших на счет клиента банка 
(юридического и физического лица) осуществляется не позднее сле
дующего дня после поступления в банк соответствующего платежно
го документа и по требованию клиента банк обязан выдать с его счета 
ли перечислить на его счет. Во исполнение поручения клиента треть
им лицом не допускается осуществление платежей без согласия по
лучателя, обходя депозитный счет получателей средств, исключением 
является положение, установленное в законодательстве.

Согласно общему положению, только после вывода средств из 
расчётного счета плательщика, они переводятся на счет получателя, 
исключением являются осуществление расчетов по расчетным чекам 
и пластиковым карточкам.

Для удовлетворения всех предоставленных требований в случа
ях не достаточного количества денежных средств на счету клиента,
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списание средств со счета осуществляется в очередном порядке со
гласно «Инструкции о порядке списания денежных средств с банков
ского счета хозяйствующих субъектов» (зарегистрированном Мини
стерством юстиции Республики Узбекистан за № 615 от 30 января 
1999 года).

На территории Республики Узбекистан расчёты между банками 
осуществляются в национальной валюте посредством составления 

, корреспондентских счетов, электронных платежей открытых в рас- 
f четном Центре Центрального банка.

Обращение электронных документов по банковским расчётам 
; организуется согласно «Положения о ведении расчетов между банка- 
I ми Республики Узбекистан по электронной системе» (зарегистриро- 
| ванном министерством юстиции Республики Узбекистан за № 1010 
\ от 19 февраля 2001 года) и «Положения о безналичных расчетах».
I
| § 2. Расчеты платежными поручениями
|
I Понятие и предмет платежного поручения. Согласно статьи
| 792 Гражданского кодекса Республики Узбекистан при расчетах пла- 
| тежным поручением банк-обязуется по поручению клиента за счет
I средств, находящихся на его счете, перевести определенную денеж- 
[ ную сумму на счет указанного клиентом лица в этом или в ином бан- 
| ке в срок, предусмотренный законодательством, если более короткий 
| срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не опреде- 
| ляется применяемыми в банковской практике обычаями делового 
j оборота. В Положении «О безналичных расчетах» дано следующее 
г определение: «Платежное поручение» - означает поручение клиента 
| обслуживающему его банку о переводе определенной суммы со C eo
s ' его счета на счет получателя (расчетный счет).
>- Этот вид расчета в настоящее время стал очень широко приме-
Г няемым в расчетах, осуществляемых между предприятиями и органи- 
[ зациями.
? Платежными поручениями можно осуществлять расчеты за то-
! вары, работы, документы и по другим платежам.

Платежи по платежным поручениям по согласованию сторон 
могут осуществляться перед получением товара или оказанием услу
ги или после него.

На основании этого финансовое состояние сторон играет основ
ную роль.
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Согласно статьи 794 Гражданского кодекса Республики Узбеки
стан, банк, принявший платежное поручение клиента, обязан пере
числить соответствующую денежную сумму банку получателя 
средств для зачисления на счет лица, указанного в поручении, в срок, 
установленный частью 1 статьи 792 настоящего Кодекса.

Кроме этого, банк вправе привлекать другие банки для выпол
нения операций по перечислению денежных средств на счет, указан
ный в поручении клиента.

Условия принятия банком платежного поручения:
1. Содержание платежного поручения и представляемых вместе 

с ним расчетных документов и их форма должны соответствовать 
требованиям, устанавливаемым банковскими правилами.

2. Поручение клиента принимается банком к исполнению только 
при наличии средств на счете клиента, если иное не предусмотрено 
договором между клиентом и банком(статья 793 Гражданского ко
декса).

3. Дата платежного поручения должна соответствовать дате его 
предъявления в банк, при их несоответствии платежное поручение не 
принимается к исполнению (за исключением платежей в бюджет и 
внебюджетные фонды).

При перечислении средств (пенсий, алиментов и других) пла
тежными поручениями через предприятия почтовой связи для их дос
тавки получателям все необходимые приложения (справки, списки 
переводов и другие) представляются клиентами непосредственно 
предприятиям почтовой связи.

Использование средств в счет сумм неотложных нужд произво
дится на основании платежных поручений хозяйствующих субъектов 
в соответствии с Инструкцией "О порядке списания денежных 
средств с банковских счетов хозяйствующих субъектов". В платеж
ном поручении в графе "Детали платежа" указывается: "В счет сумм 
на неотложные нужды".

Платежными поручениями могут производиться расчеты за това
ры, работы, услуги и по другим платежам. Платежное поручение при
нимается банком только при наличии средств на депозитном счете 
клиента (если иное не предусмотрено договором банковского счета).

Платежные поручения представляются в банк в день, когда они 
написаны, в противном случае они к исполнению не принимаются. 
Такие ограничения в национальном законодательстве действуют в 
отношении платежных поручений по перечислению платежей в бюд
жет и внебюджетные фонды.
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При наличии средств на депозитных (расчетных) счетах юриди
ческого лица до востребования, платежи осуществляются по его пла
тежному поручению согласно порядка поступления распоряжения 
владельца расчетного счета. В случае нехватки средств на депозит
ных (расчетных) счетах до востребования у юридического лица, пла
тежи оплачиваются в очередном порядке.

Виды платежных поручений. По соглашению сторон платёжные 
поручения могут быть срочные, авансовые платежи и отсроченные.

Срочный платеж совершается до поставки товара, перед оказа
нием услуги при авансовых платежах

Платежи за хлебобулочные изделия, за воду, электричество и 
теплоэнергию, телефонную службу, почтово-телеграфные услуги, за 
железнодорожную перевозку груза, а также за автомобильную грузо
перевозку производятся по предварительной оплате.

.Предприятия и организации за поставку изделий, выполнение 
работ и оказание услуг плату вносят через срочное платежное пору
чение, а также , по сделкам в крупном размере осуществляется час
тичной оплатой и через платежное поручение

Авансовые платежи и отсроченные платежи могут быть на дого
ворной основе, но не влияющие на финансовое состояние предпри
ятия.

Платёжное поручение за поставку изделий, выполнение работ и 
оказание услуг банком принимается со дня подачи плателйциком по
ручения при наличии средств на его расчетном счету или по банков
скому кредитному счету, только при наличии платежеспособности.

За счет банковского кредита при оплате составляется договор 
между банком и предприятием- плательщиком.

Поручения предприятий, профсоюзов и других общественных 
организаций на бюджетном счёту, предприятий, не состоящих на хо
зяйственном учете, принимаются банком только при наличии доста
точных средств на их расчетных счетах.

Если у предприятия за полученное изделие, оказанную услугу не 
достаточно средств, их вышестоящая организация на банковский счет 
этого предприятия перечисляет за счет центрального фонда или ре
зервного фонда деньги, и эти средства используются на оплату за по
лученное изделие, оказанную услугу.

Если предприятия получателя и плательщика обслуживают раз
ные банки, платежное поручение предоставляется в четырех экземп
лярах.
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Первый экземпляр служит мемориальным ордером, второй и 
третий экземпляры после осуществления платежа отправляются по
лучателю платежа в обслуживающий банк, второй экземпляр в каче
стве мемориального ордера в нем остается, третий экземпляр выдает
ся получателю платежа с выпиской о проделанной операции, четвер
тый выдается плательщику со штампом банка.

Расчётные операции осуществляются через расчетный счет, от
крытый в банке обслуживающем предприятие.

Банк хранит средства на настоящем расчетном счёте, записывает 
поступившие на данный расчетный счет средства, и осуществляет 
поручения о перечислении денег предприятия, на основании банков
ских правил и договора, составленного с банком и другие банковские 
операции.

На основании статьи 784 Гражданского кодекса, при наличии на 
счете денежных средств, сумма которых достаточна для удовлетво
рения всех требований, предъявленных к счету, списание этих 
средств со счета осуществляется в порядке поступления распоряже
ний клиента и других документов на списание (календарная очеред
ность), если иное не предусмотрено законом. Кроме этого, при недос
таточности денежных средств на счете для удовлетворения всех 
предъявленных к нему требований, списание денежных средств осу
ществляется в следующей очередности.

В первую очередь производится списание пропорционально по 
платежным (исполнительным) документам, предусматривающим пе
речисление или выдачу денежных средств со счета платежи по требо
ваниям, вытекающим из правовых отношений по труду, взыскания 
алиментов, оплату по авторским договорам, а также о возмещении 
вреда, причиненного жизни и здоровью.

Производится списание по платежным документам, предусмат
ривающим перечисление в бюджет, во внебюджетные фонды; произ
водится списание по исполнительным документам, предусматриваю
щим удовлетворение других денежных требований; производится 
списание по другим платежным документам в порядке календарной 
очередности.

По платежному поручению одно предприятие доставляет дру
гому предприятию свою продукцию и направляет об этом счет -  фак
туру, организация покупатель данной продукции, дает поручение 
своему обслуживающему банку о перечислении на расчетный счет 
получателя платежа определенной суммы за изделие с его расчетного
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счета. Банковское учреждение на основании данного поручения пере
числяет определенную сумму с расчетного счета плательщика па рас
четный счет получателя платежа.

Платежное поручение - во- первых , форма расчета широко 
применяющаяся в сфере расчетов по товарам, во-вторых, может быть 
предварительной оплатой, авансовым платежом, в-третьих средство, 
быстро проводящее платеж.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поруче
ния клиента банк несет ответственность за это нарушение.

Банки, участвующие в проведении расчетной операции по пла
тежному поручению, несут солидарную ответственность перед ли
цом, давшим это поручение (статья 795 Гражданского кодекса)

Расчеты в порядке плановых платежей. Одним из видов пла
тежей, осуществляемых на основании платёжного поручения, является 
плановый платеж. Этот платёж, в основном, осуществляется согласно 
договора, составленного только между постоянно взаимодействую
щими между собой сторонами, предприятиями и организациями.

Но эта форма расчёта не должна применяться по транзитной 
доставке изделия.

Плановые платежи проводятся ежедневно или в установленный 
срок согласно соглашению поставщика изделия и покупателя.

За приобретенное изделие или за оказанную услугу, исходя из 
согласованного периодического платежа, будущий месячный или 
квартальный платеж устанавливается сторонами. Дневной плановый 
платёжный объём устанавливается по банковскому рабочему дню за 
один месяц. За каждый плановый платеж в банк предоставляется от
дельный документ.

Стороны обязаны производить расчет не менее одного раза в 
месяц за приобретенное изделие.

Выясненное отличие оплачивается отдельным поручением или 
учитывается при следующем платёже. Выяснения взаимных расчётов 
служат для выполнения задач по обеспечению минимального размера 
во взаимном долговом отчётном периоде. Этот размер не должен 
превышать стоимости ежедневно приобретаемого изделия. Если у 
плательщика нет средств на расчетном счету, или их не достаточно 
для оплаты приобретенного изделия, оказанной услуги, а для выдачи 
кредита данному предприятию возможностей не имеется, банком по
ручение не принимается. При появлении средств на счету платель
щика плановые платежи осуществляются ус учетом предыдущих дол
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гов. Плановые платежи применяются при расчетах между постоянно 
взаимодействующими предприятиями, имеющих постоянную воз
можность по доставке продукции, а организация плательщик произ
водит оплату не каждый день и не за каждый доставленный товар, а 
периодично, т.е. в четыре -  пять дней один раз. Расчет устанавлива
ется в конце каждого месяца. При этой форме расчетов количество 
документов уменьшается, а движение денежных средств соответству
ет движению товаров.

Зачет взаимных требований. Еще одна из форм безналичного 
расчета, проводимого между предприятиями - это расчеты, осуществ
ляемые через зачет взаимных требований. При этом взаимные обяза
тельства предприятия и организации, т.е. разница расчетов, произво
димых между ними, оплачивается через банк платежным поручением. 
При этом поставщик товара и получатель платежа в срок, установ
ленный по договору, производят взаимные расчеты и покрывают вза
имные долги между предприятиями. Банковские заведения, обслужи
вающие несколько предприятий с их согласия осуществляют расчёты 
между ними по зачету взаимных требований.

Платежи, не выплаченные в срок указанный во 2 цифровой кар
точке банковского заведения, оплачиваются на основании взаимного 
требования согласно платёжного поручения.

Пошлинный платеж, поставленный в капитальные сбережения, 
платёж, основанный на средства на счету капитального сбережения, 
средства, перечисленные в бюджет, государственный и социально
страховой платёж, месячная зарплата и приравненные к нему плате
жи, не принимаются к оплате по зачету взаимных требований.

Сумма, произведенная между сторонами по зачету взаимных 
требований, записывается на листе расчетного счета и на него про
центы не зачисляются.

Например, коллективное хозяйство имени Навои районному 
предприятию электросетей выдало картофельных изделий на 10 ООО 
сум, а также районное предприятие электросетей оказало услуги по 
ремонту линий электричества на территории коллективного хозяйст
ва на сумму 9000 сум. Эти две организации произвели взаимный рас
чёт, и покрыли долги перед друг другом и за разницу в 1000 сум. 
Районное предприятие электросети направило платежное поручение 
своему обслуживающему банку.

Итак, форма зачета взаимных требований расчётов, во-первых, 
имеет постоянный и разовый характер, во-вторых, производится ме
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жду двумя или более, а также одной группой предприятий, в-третьих, 
на каждого участника отдельно открывается счёт, по ним произво
дится платёж или записываются поступившие средства, в-четвертых, 
если поступившие средства больше платежа, образуется кредит саль
до, сумма записывается на учётный лист, в-пятых, если платёж 
меньше поступивших средств, возникает дебет сальдо, разница опла
чивается из расчетного листка или из банковского кредита.

Один раз в месяц в банковских отделах проводится единый фи
нансовый учётный день. Настоящее мероприятие проводится на ос
нове отказа от взаимных долгов между клиентами отдела банка. В ре
зультате такого зачета взаимных требований уменьшается дебитор
ская и кредиторская задолженность предприятий и организаций, а это 
положительно сказывается на их финансовом положении. Зачет вза
имных требований проводится на счету 725 баланса банка.

Расчеты по мемориальным ордерам. Мемориальный ордер -  
это денежно- расчетный документ, который банки используют для 
осуществления безналичных переводов денежных средств по пись
менным поручениям граждан, не связанным с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности. В случаях, когда банк выступает 
плательщиком и используются мемориальные ордера, они заверяются 
подписью руководителя банка и главного бухгалтера, в остальных 
случаях мемориальные ордера заверяются подписью главного бух
галтера и бухгалтера, ведущего данный банковский счет. Ответствен
ность за правомерность совершаемых мемориальными ордерами опе
раций возлагается на руководителя и главного бухгалтера банка.

В Положении «О порядке кредитования коммерческими банка
ми расходов фермерских хозяйств по выращиванию хлопчатника 
приобретаемого для государственных нужд», утвержденном Мини
стерством финансов Республики Узбекистан и решением 124, 242 от 
8 ноября 2003 года Правления Центрального Банка Республики Узбе
кистан определено, что «кредиты и проценты, начисленные по ним 
взимаются в первую очередь через мемориальные ордера на основа
нии срочных обязательств, за счет средств, поступивших от продажи 
сельхозпродукции в заготовительные предприятия на специальные 
расчетные счета фермерских хозяйств 23210 (23220)» При этом, по
сле оплаты поручения подшиваются в документы для банка вместе с 
мемориальным ордером.

А также, в зарегистрированном за № 953 от 03.08.2000 года Ми
нистерством юстиции Республики Узбекистан, Положении Цен-
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- при расчетах за тепловую энергию. В этом случае платежное 
требование и счет-фактура за отпущенную тепловую энергию вы
ставляются поставщиком в обслуживающий банк потребителя. При 
этом в графе "Детали платежа" указывается надпись "На основании 
показаний приборов учета" или "На основании тарифов". Счет- 
фактура должна быть оформлена в установленном порядке, в том 
числе подтверждена подписью потребителя;

-в случае приложения к требованию подлинника письменного 
ответа должника о признании суммы претензии. Приложение к тре
бованию иных документов (акта сверки дебиторско-кредиторской за
долженности, акта о выполненных работах (услугах) и т. п.) не может 
быть основанием для безакцептного списания;

- банками - на вторичные счета должников, открытые в других 
банках, при несвоевременном погашении хозяйствующими субъекта
ми задолженности по кредитам.

-В верхнем правом углу требования ставится надпись или штамп 
"Без акцепта". Банк проверяет соответствие приложенных докумен
тов их реквизитам, указанным в требовании.

Требования, подлежащие оплате без акцепта, поступившие в 
банк плательщика в течение операционного дня, оплачиваются в тот 
же день, а при отсутствии или недостаточности средств на счетах 
плательщика, помещаются в неоплаченной сумме в картотеку № 2.

§ 3. Расчеты по аккредитиву

При расчетах по аккредитиву банк, открывший аккредитив по 
поручению клиента (плательщика) и в соответствии с его указаниями 
(банк-эмитент), обязуется произвести платеж в случае представления 
получателем средств или указанным им лицом документов и выпол
нения иных условий, предусмотренных аккредитивом (статья 796 
ГК).

Банк- эмитент, если также обслуживает и получателя средств, 
может самостоятельно выполнять заявление на аккредитив. Если по
лучатель средств имеет депозитный расчетный счет в другом банке, 
банк- эмитент должен выдать аккредитив обслуживающему банку на 
денежные средства получателя, он осуществляет оплату аккредитива 
(банк- исполнитель). Т.е., банк (банк- эмитент), открывший аккреди
тив согласно поручения клиента (плательщика), и его показаний в 
форме аккредитива, берет на себя денежное обязательство банка, вы
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даваемое им по поручению клиента в пользу его контрагента по дого
вору, по которому банк, открывший аккредитив (банк-эмитент), мо
жет произвести поставщику платеж или предоставить полномочия 
другому банку производить такие платежи при условии предоставле
ния им документов, предусмотренных в аккредитиве, и при выполне
нии других условий аккредитива. При расчетах с предприятиями, 
платежеспособность которых не известна, самая приемлемая форма 
расчетов - аккредитивная форма, которая используется только по до
говору между плательщиком и получателем средств. Но в некоторых 
случаях она может устанавливаться как принудительная мера в от
ношении плательщиков, и тогда нельзя изменить форму расчетов. В 
решении № 488 от 29 октября 1997 года «О мерах по сокращению де
биторских и кредиторских задолженностей в IV квартале 1997 года» 
Кабинет Министров Республики Узбекистан определил, что постав
щики при нарушении платежных сроков (в течение 60 дней после по
лучения товара) обязаны использовать только аккредитивную форму 
расчетов. Аккредитив является письменным поручением с просьбой к 
плательщику (покупателю) перечисления на отдельный счет необхо
димых средств для платежа в свой банк для расчетов за каких- либо 
изделия. Т.е. если плательщик хочет приобрести для себя необходи
мую материальную ценность, и если поставщик товара потребовал в 
договоре расчета аккредитивами, плательщик в свой банк из своего 
расчетного листка или при отсутствии средств за счет банковского 
кредита дает письменное поручение о перечислении необходимых 
средств на счет 720 на отдельном балансе за товарно - материальную 
ценность. На основании этого поручения банк открывает аккредитив 
плательщика, о чем информирует банк поставщика товара. Если пла
тельщик также требует перевода этих средств в банк поставщика то
вара, эта аккредитивная продукция переводится в банк поставщика 
товаров и в свою очередь банк эти средства оприходует на балансо
вый счет 702, а также открывает внебалансовый счет 9931 (аккреди
тивы к оплате).

После предоставления в банк документов об отправке товаров 
поставщиком изделий банк сумму аккредитива проводит на его учёт
ный лист.

Плательщик в аккредитивной форме представляет заявление о 
получении аккредитива в банк плательщика.

Полный список условий аккредитива, при отсутствии точной 
характеристики подтверждающих документов для получения средств
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по аккредитивам заявление для получения предоставленных доку
ментов получателем и для получения аккредитива по пункту 56 По
ложения «О безналичных расчетах», не соответствующее требовани
ям оформления, возвращается банком плательщику и аккредитивные 
счета не открываются. Заявление на аккредитив представляется в 
банк-эмитент в двух экземплярах. Депонированная сумма по заявле
нию клиента на аккредитив по системе электронных платежей от
правляется в банк получателя средств и зачисляется на аккредитив
ный счет получателя средств. Исполняющий банк извещает получа
теля средств о поступлении средств. Зачисление средств на депозит
ный счет до востребования получателя средств производится при 
представлении им в банк документов, предусмотренных договором 
сторон и подтверждающих выполнение всех условий аккредитива, до 
истечения срока аккредитива. Получатель средств представляет в ис
полняющий банк подтверждающие документы в двух экземплярах. 
Исполняющий банк обязан проверить соблюдение получателем 
средств всех условий аккредитива, а также правильность оформления 
подтверждающих документов. При нарушении хотя бы одного из ус
ловий аккредитива зачисление средств на счет поставщика запреща
ется.

Закрытие аккредитива в банке получателя средств производится:
а) по истечении срока аккредитива;
б) по письменному заявлению получателя средств об отказе 

дальнейшего использования аккредитива, представленного до исте
чения его срока, и если это предусмотрено условиями аккредитива;

в) по письменному требованию плательщика об отзыве аккреди
тива полностью или частично, если это предусмотрено условиями ак
кредитива, аккредитив закрывается или уменьшается в день получе
ния сообщения от банка-эмитента, но не более суммы остатка на ба
лансовом счете 22602 - "Депозиты клиентов по аккредитивам".

О закрытии аккредитива исполняющий банк уведомляет банк- 
эмитент. Неиспользованная сумма перечисляется банку плательщика 
на счет, с которого депонировались средства. В случае неполного ис
пользования аккредитива и возврата его банку-эмитенту на депозит
ный счет до востребования плательщика счет непредвиденных об
стоятельств также закрывается.

При частичной оплате аккредитива в банке получателя средств 
оплаченные суммы по мере оплаты списываются в банке-эмитенте со 
счета непредвиденных обстоятельств.
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f
В поручении на аккредитив должны быть обязательно указаны 

следующие сведения, в том числе наименование поставщика изделий, 
наименование изделия необходимое к оплате в аккредитивном поряд
ке, сумма аккредитива, срок аккредитива, а также порядок платежа 
согласно счет -  фактуре поставщика, т.е. обязательно должна быть 
показана необходимость оплаты с акцептом покупателя или без ак
цепта.

Также в поручении могут быть показаны другие требования по
купателя, например, необходимость дополнения акта о качестве това
ра в счет фактуру.

Для открытия аккредитива, покупатель дает заявление об аккре
дитиве в установленной форме в банк эмитент, в нем указывается 
срок действия, наименование плательщика и расчетный счет, наиме
нование банка эмитента и банка исполнителя, срок действия аккреди
тива, номер договора название товара, работы и услуг, а также другие 
реквизиты, установленные в положении о безналичных расчетах. В 
аккредитивное заявление могут быть внесены и дополнительные ус
ловия.

При открытии покрытых (депонированных) аккредитивов,
банк-эмитент должен перечислить собственные средства плательщи
ка или предоставляет ему кредит в распоряжение банка поставщика 
(исполняющий банк) на весь срок действия обязательств банка- 
эмитента. Т.е. при открытии покрытых (депонированных) аккредити
вов, банк-эмитент обязан перечислить собственные средства пла
тельщика или предоставить ему кредит в распоряжение банка по
ставщика (исполняющий банк) на весь срок действия обязательств 
банка-эмитеита.

Покрытый аккредитив такой аккредитив, при открытии которых 
банк-эмитент перечисляет на отдельный балансовый счет 720 - «Ак
кредитивы» собственные средства плательщика или предоставленные 
ему кредиты в распоряжение банка поставщика на весь срок действия 
обязательств банка-эмцтента.

При таких расчетах между клиентом и снабженцем составляется 
договор. Клиент дает заявление об открытии аккредитива в отделение 
обслуживающего его банка, отправляет платежное поручение о депо
нировании средств. Отдел банка снимает со счета клиента опреде
ленную сумму, отправляет в банк снабженца.

Снабженцу, обслуживающий банк перечисляет сумму на аккре
дитивный счёт и оповещает снабженца об открытии аккредитива.
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Снабженец, получая сведения, отправляет покупателю товар и 
отправляет расчетные документы в отделение обслуживающего его 
банка.

В свою очередь отдел банка деньги на аккредитивном счету пе
речисляет на счет снабженца и извещает о пользовании аккредитивом 
в обслуживающий банк покупателя, а также этот банк тоже оповеща
ет клиента о пользовании аккредитивом покупателю.

Непокрытый аккредитив (гарантированный) -  при открытии 
аккредитива банк -  эмитент средства не перечисляет, а предоставляет 
исполняющему банку право списывать средства с ведущегося у него 
корреспондентского счета в пределах суммы аккредитива.

Непокрытый (гарантированный) аккредитив может открываться 
в исполняющем банке путем предоставления ему права списывать 
всю сумму аккредитива с ведущегося у него счета банка-эмитента.

Предприятие, несвоевременно выполняющее обязательства перед 
банком, может составить договор плательщика и банковского учрежде
ния об открытии аккредитива гарантированного (негарантированного) 
на балансовом счету 720 (Аккредитива). В этом случае за счет предпри
ятия банк гарантирует выполнение за счет средств банка платежного 
требования, поступившего при временном отсутствии средств.

При установлении между банками корреспондентских отноше
ний непокрытый аккредитив может открываться в исполняющем бан
ке путем предоставления ему права списывать всю сумму аккредити
ва с ведущегося у него счета банка-эмитента.

Рекомендация о выводе непокрытого аккредитива предприятия 
приходуется на внебалансовом счету 9925 «Гарантии, залог выдавае
мый банком» со стороны банка- эмитента.

По непокрытому (гарантированному) аккредитиву расчеты прово
дятся по составленному между снабженцем и покупателем договору.

Покупатель дает заявление об открытии аккредитива под гаран
тией в отдел обслуживающего его банка. Банковский отдел на внеба
лансовом счету открывает аккредитив по знаком «Гарантии и заклады 
банка» и извещает об этом обслуживающий банк.

Обслуживающий снабженца банк отправляет известие снабжен
цу об открытии аккредитива, снабженец посылает покупателю изделие 
и представляет расчётные документы обслуживающему его банку.

Банк на основании этих расчётных документов перечисляет на 
счет снабженца деньги и отправляет платежное требование (дебет 
авизо) в банк покупателя.
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Отдел банка, обслуживающий покупателя, получает платежное 
требование, и снимает определенную сумму со счета покупателя, ес
ли на счету покупателя нет средств, выдает ему кредит и извещает об 
этом покупателя.

Покрытые и непокрытые аккредитивы могут быть отзывными и 
безотзывными.

Аккредитив является отзывным, если в его тексте не предусмот
рено иное.

Отзывной аккредитив не создает каких-либо обязательств 
банка-эмитента перед получателем средств.

Исполняющий банк обязан осуществить платеж и иные операции 
по отзывному аккредитиву, если к моменту их совершения им не по
лучено уведомление об изменении условий или отмене аккредитива.

Аккредитив является отзывным, если в его тексте не предусмот
рено иное.

Все распоряжения об изменении условий отзывного аккредитива 
плательщик может давать получателю средств только через банк- 
эмитент, который, в свою очередь, извещает банк получателя средств 
(исполняющий банк), а последний - получателя средств. Исполняю
щий банк обязан осуществить платеж и иные операции по отзывному 
аккредитиву, если к моменту их совершения им не получено уведом
ление об изменении условий или отмене аккредитива. Банк исполни
тель должен осуществлять платежи по отзывным аккредитивам и 
другим операциям (если на данный момент он не получил сведений 
об изменениях или отмене условий аккредитива). В общем, отзыв ак
кредитива не создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед 
получателем средств.

Безотзывный аккредитив выражает твердую обязанность по 
выполнению всёх условий аккредитива банка-эмитента, утвержден
ных банком, выполняющим аккредитивные операции, а также по 
произведению оплаты. Безотзывный аккредитив открывается в инте
ресах производителя изделия и может быть изменен или отменен, не
смотря на его согласие. Производитель продукции, если такое преду
смотрено в условиях договора аккредитива, может досрочно отка
заться от аккредитива.

Без согласия получателя средств, безотзывный аккредитив, от
крытый в его интересах, не может быть отменен или изменен.
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§ 4. Расчеты по инкассо

Инкассовое поручение означает требование клиента о перечис
лении средств с расчетного счета плетельщика банку в беспрекослов
ном порядке. При расчетах по инкассо клиент направляет своему 
банку (банку-эмитенту) поручение об осуществлении за счет клиента 
получения от плательщика платежа и (или) акцепта платежа и в дан
ном случае не требуется согласие плательщика.

При расчетах по инкассо в качестве взыскателя участвуют нало
говые конторы, внебюджетные фонды, таможенные органы, органы 
суда и другие органы.

Банк-эмитент, получивший инкассовое поручение может при
влечь другой банк (исполнительный банк) для его выполнения.

Взыскатель средств на основании исполнительного документа в 
виде инкассового поручения расчета и приравниваемым ему доку
ментам указывают банковскому учреждению дату и номер исполни
тельного документа и приравниваемых к нему документов, дают ин
кассовое поручение 0401001. Вместе с инкассовыми поручениями, 
предоставляемыми в банковское учреждение на основании решения 
хозяйственного суда, нотариальной записи, сдается оригинал или 
дубликат исполнительного документа. В исполнительном документе 
должно быть указано полное и точное имя получателя платежа, точ
ное имя плательщика, изымаемая сумма, и ее расчетный лист. Реше
ние хозяйственного суда или копия не заменяет исполнительный лист 
приказа хозяйственного суда.

В банковское учреждение сдается инкассовое поручение о полу
чении средств с расчетного листа плательщика по одному адресу, с 
приложенным исполнительными документами или постановлением.

Клиент сдает банку инкассовое поручение в форме № 
0505411013 по Положению “О безналичных расчетах в Республике 
Узбекистан”, утвержденному 27 июня 1998 года Правлением Цен
трального Банка Республики Узбекистан.

В Инструкции «О порядке изъятии со счета денежных средств с 
банковских расчетных счетов хозяйственных субъектов» установлен 
порядок изъятия со счета денежных средств в случаях, когда денеж
ные средства юридических лиц в банковских счетах недостаточны 
для удовлетворения их потребностей.

В случае, если денежные средства юридического лица достаточ
ны на его депозитном (расчетном) счету до востребования, изъятие
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средств осуществляется в порядке, предусмотренном законодательст
вом, по его платежным поручениям в порядке поступления поруче
ний владельца расчетного листа или в порядке поступления платеж
ных требований с акцептом или без него, поставленных со стороны 
его владельца на расчетный лист этого банка.

Если средств юридического лица не достаточно на его депозит
ном (расчетном) счете «до востребования» изъятие денежных средств 
осуществляется в следующем порядке. Для нужд, которые нельзя от
кладывать и связанные непосредственно с производственной дея
тельностью владельца расчетного листка, поступившие в течение 
прошедшего месяца на его основной депозитный счет до востребова
ния - до 5 % размера поступлений по списку, установленному Каби
нетом Министров Республики Узбекистан, а для владельца расчетно
го счета, пользующегося услугами отдела охраны важных объектов, 
во внеочередном порядке сумма изъятия повышается до 6 %.

При необходимости заявление от владельца расчетного счета, 
вместе с расчетными счетами, связанными с размером безотлагатель
ных нужд, представляется в банк до третьего числа текущего года.

Хозяйствующие субъекты в случаях, соответствующих его ус
тавным целям, связанных непосредственно с производством, по опла
те службы отделений охраны важных объектов, также с учетом дру
гих расходов, устанавливают список необходимых расходов. Уста
новление точного размера средств, необходимых для безотлагатель
ных нужд, владелец расчетного счета поручает руководителю пред
приятия и главному бухгалтеру.

Владелец расчетного счета средства, необходимые для безотла
гательных нужд, начиная со дня подачи заявления в банк в течение 
текущего года, может получить полностью или частично. Часть неис
пользованного лимита средств, необходимых для безотлагательных 
нужд, может быть использована до конца текущего года и не перено
сится для оплаты на следующий месяц.

Платеж осуществляется по платежным поручениям владельца 
расчетного счета для безотлагательных нужд. При этом в платежных 
поручениях пишется «на счет суммы безотлагательных нужд».

Банки контролируют правильное определение и соблюдение 
лимита средств, тратящихся на безотлагательные нужды.

При установлении доказательств о нарушении данного порядка 
на руководителя хозяйствующего субъекта накладывается штраф в 
порядке, установленном законодательством.
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В первую очередь, со счета для безотлагательных нужд списы
ваются средства, поступившие на депозитные счета до востребования 
хозяйствующего субъекта, для платежа в бюджет после установления 
и резервирования лимита средств (в том числе, вывод из государст
венного учета государственного имущества и приватизации, штраф
ные санкции и государственные пошлины, а также средства посту
пившие, от платежей, сберегаемых на республиканском и местном 
бюджете). Это осуществляется пропорционально, обеспечивая вы
полнение в равной степени обязательств по требованиям, вытекаю
щим из правоотношений по труду, внебюджетных фондов и прирав
ненных к ним требований.

Во внебюджетные фонды входят следующее фонды: Пенсион
ные фонды, фонд занятости, Республиканский дорожный фонд, дру
гие фонды, созданные для сумм, необходимых в государственный 
бюджет согласно решения Совета федерации профсоюзных ассоциа
ций Узбекистана и правительства.

Во вторую очередь, списывается со счета денежных средств по 
исполнительным листам судов, приравненных законом к ним других 
исполнительных документов.

В третью очередь, списание денежных средств юридического 
лица с его расчетного счета производится по другим платежным до
кументам в порядке календарной очередности.

Для оплаты кредиторских долгов в бюджет в границах плана 
выделения средств на расчетные счета, по схемам, разработанным 
налоговыми и финансовыми органами, и утвержденным хокимията- 
ми, поступившие бюджетные средства (туда включаются и получен
ные краткосрочные ссуды из верхних бюджетов) не списываются в 
пропорционально порядке, а при твердом следовании схемам, утвер
жденным банками, отправляются для возврата в полном объеме в ви
де налогов и платежей в бюджет.

Распределяемые коммерческими банками пропорционально 
кредитам, выданным для оплаты заработной платы, средства исполь
зуется только в установленных целях.

При недостаточности на депозитном счету до востребования 
средств для удовлетворения требований юридического лица, обслу
живающий банк не хватающие на операции средства должен перевес
ти с других его расчетных счетов (расчетных счетов, открытых для 
расчетов с жизненно необходимыми товарами в торговые организа
ции, со срочных и сберегательных депозитов, а также со счетов 23208
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-  « вторично востребованный депозитный счет для целевых расчетов 
с фондами Министерства финансов», 23212- «средства для целевых 
расчетов с Республиканским бюджетом », и помимо расчетных сче- 

; тов, 23214- «средства для взаиморасчетов с вышестоящими финансо- 
г выми организациями местных бюджетов») на основной расчетный 
: счет.
I Если у юридического лица недостаточно средств в националь-
I ной валюте на перечисленных расчетных счетах для удовлетворения 
I требований, необходимых к оплате в первую очередь, обслуживаю- 
j- щий банк на основании представления государственной налоговой 
ь службы и государственной таможенной службы из средств, имею

щихся на расчетном счету юридического лица в иностранной валюте, 
I часть, в достаточном для покрытия размере, обязан выставить на тор- 
; ги Республиканской валютной биржи.

Средства на срочном и сберегательном депозитном счету на ос- 
; новании инкассового поручения налогового органа (или другой упол- 
' номоченной государственной организации) для удовлетворения тре

бований после окончания срока, указанного в депозитном договоре, 
приходуются на основном депозитном счете до востребования.

При недостаточности средств на депозитном счету до востребо
вания по срочным и сберегательным депозитам депозитные договора 
запрещено продлевать.

Инкассационные поручения могут быть представлены в банк 
взыскателем:

1 - неоплаченные своевременно налоги и вненалоговые платежи 
в госбюджет (пеня, штраф), внебюджетные пенсионные фонды, и 
Республиканский дорожный фонд, платежи за использование элек- 
тронергии юридическими лицами, и налоговые органы по взысканию 
остатков.

2 -внебюджетные фонды -  взыскание несвоевременно оплачен
ных платежей, если это установлено законодательством. Отчисления 
из фондов заработной платы и оплаты обязательных страховых по
шлин граждан за соответствующий период, отделения банков при по
лучении денег по заработной плате, но не позже 10-числа следующе
го месяца, осуществляют путем платежных поручений плательщику 
или инкассовым поручением налоговым органам.

3 - таможенные органы - при взыскании несвоевременно опла
ченных таможенных платежей. С целью выполнения законодательст
ва таможенные органы в банках и других финансово-кредитных ор-
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ганизациях по заключению о выполнении обязательств хозяйствую
щих субъектов перед таможней могут остановить расчеты этих субъ
ектов по другим расчетным счетам;

4 - таможенные платежи и штрафные суммы, оплаченные не
своевременно, безусловно взыскиваются по поручению таможенного 
органа (инкассовые поручения);

5 - судебные органы - по выданным им исполнительным листам. 
Как установлено в инструкции «Об исполнении решений хозяйствен
ных судов о взыскании за счет имущества предприятий и организа
ции должников по обязательным платежам в бюджет и несвоевре
менно оплаченным налогам» перечисляется в фонд развития судов и 
органов юстиции 10% от суммы, взыскиваемой в бюджет по испол
нительным делам. На основании инкассовых поручений, предъявлен
ных налоговыми органами, 10% отчислений от взысканной суммы не 
берут по исполнительным документам до принятия решения о возбу
ждении делопроизводства судебными исполнителями. Денежные 
средства, взыскиваемые в результате непосредственной продажи 
имущества предприятий должников, судебными исполнителями (при 
реализации) сначала перечисляются на депозитный расчетный счет 
судебных исполнителей, а затем 90 % перечисляются на расчетный 
счет 29896 банка предприятия для покрытия несвоевременно неопла
ченных долгов по обязательным платежам в налоговый орган и бюд
жетно % - перечисляются прямо на расчетный счет фонда.

При этом средства, поступившие на расчетный счет 29896 банка 
предприятия, по видам налогов и согласно инкассовым поручениям 
налоговых органов, перечисляются пропорционально в республикан
ские местные бюджеты, а также на установленные расчетные счета 
государственных целевых фондов.

10% отчисления, перечисленных в фонд, отображаются в налич
ных расчетных счетах налоговых органов предприятий-должников, и 
регулируются Министерством Финансов, Государственным Налого
вым Комитетом и Центральным Банком.

Налоговый орган после полного взыскания суммы, указанной в 
исполнительных документах данной категории, предоставленных в 
департамент судисполнителей, при учете денежных средств, пере
численных 10% отчислений по инкассовым поручениям, поставлен
ных им самим, возвращает без исполнения, об этом в обязательном 
порядке оповещается отдел судебных исполнителей.
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По суммам, взыскиваемым по исполнительным документам,
1 связанным с взысканием в госбюджет, за банковские услуги, связан

ные с принятием платежей и перечислением на соответствующий 
, расчетный счет, банковскими учреждениями проценты не взыскива- 
, ются.

Между отделением судисполнителей района (города) и государ
ственными налоговыми органами по исполнению исполнительных 
документов данной категории 5-числа следующего месяца ведется 
обмен оперативной информацией.

Между областными хозяйственными судами, государственными 
налоговыми управлениями и территориальными отделами на местах, 
по исполнению исполнительных листов по итогам каждого квартала 
на основании сведений, полученных на местах, осуществляется срав
нительный анализ результатов исполнения решений Высшего Хозяй
ственного суда, Государстенного Налогового Комитета и судов при 
Министерстве юстиции, согласно форме прилагаемой к инструкции. 
В Департамент материально-технического и финансового обеспече
ния деятельности судов до 5-числа первого месяца следующего квар
тала предоставляются сведения.

6 - другие органы согласно законодательства. На основании за
конодательства Республики Узбекистан, другими органами тоже мо
гут быть даны инкассовые поручения. В качестве примера, мы можем 
привести исполнительные штампы нотариусов. Но инкассовые пору
чения такого вида встречаются редко и на практике, в основном, 
пользуются инкассовыми поручениями 4 вышеуказанных органа.

Инкассовое поручение в отдел банка предоставляется с прило
жениями в 3 экземплярах.

Если получателю платежа и плательщику оказывает услуги один
банк:

- 1- экземпляр инкассового поручения после осуществления пла
тежей, пришивается к подборке ежедневных документов банка;

- 2-экземпляр выдается плательщику вместе с выпиской прило
жения исполнительного листка и личного расчетного счета;

- 3-экземпляр возвращается вместе с выпиской из личного рас
четного счета получателю платежа.

При расчетах внутри одного города инкассовые поручения мо
гут быть предоставлены непосредственно в банк плательщика:

- 1-экземпляр после осуществления после осуществления пла
тежей пришивается к подборке ежедневных документов банка;
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- 2-экземпляр выдается плательщику вместе с выпиской прило
жения исполнительного листка и личного расчетного счета;

- 3-экземпляр возвращается вместе с выпиской из личного рас
четного счета получателю платежа.

При банковских и междугородних (межтерриториальных) рас
четах при предоставлении в отделение обслуживающего банка взы
скателем инкассовых поручений:

1-й и 2-й экземпляры вместе с исполнительными документами 
отправляются при удостоверении прикрепленному к нему штампом 
банка, и после подписания бухгалтером банка плательщика с указа
нием даты принятия документа через почту;

3-й экземпляр после подписания бухгалтером с указанием даты 
принятия документа и после утверждения прикрепленному к нему 
штампом банка возвращается клиенту.

Расчеты инкассовыми поручениями в развитых странах встре
чаются редко. И это связано часто с тем, что они понимают последст
вия неисполнения закона и ответственность хозяйствующих субъек
тов. По этой причине, мы также должны организовать мероприятия, 
направленные на усиление ответственности и правосознания хозяй
ствующих субъектов. И также усовершенствовать законодательные 
основы по расчетам.

§ 5. Расчеты чеками

Чек расчетного счета коммерческого банка состоит из распоря
жения клиента обслуживающему его банку о произведении выплаты 
средств определенной суммы со счета чекодателя на счет владельца 
чека. Чеком расчетного счета коммерческого банка признается рас
поряжение клиента обслуживающему его банку о переводе средств 
определенной суммы со счета чекодателя на счёт чекодержателя.

Чеки изготовляются ГПО «Государственный знак» Центрально
го банка по заказу коммерческих банков, в достаточном для их дея
тельности количестве. При этом номер и серия чека, наименование 
банка-эмитента и фирменный знак выпускаются типографическим 
способом.

Чеки применяются только при безналичных расчетах за товары, 
работы и услуги между физическими и юридическими лицами, а так
же индивидуальными предпринимателями.
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В соответствии с действующим законодательством, такой вид 
безналичных расчетов за товары, работы и услуги может применяться 
лишь во взаимоотношениях между физическими (индивидуальные 
предприниматели) и юридическими лицами.

: При выдаче чека, по заявлению физического лица банк открыва
ет отдельный вторичный личный счёт на сумму чека в балансовом 
счете - «Депозиты физических лиц до востребования» и производи!

> оплату на чек только с этого счета. Чек состоит из двух частей: сам 
чек и его корешок. В корешке указываются контрольные цифры, пре
дусмотренные для подтверждения указанной в чеке суммы.

Срок действия чека устанавливается коммерческими банками 
независимо. При условии, если по истечению срока действия чек не 
был предоставлен в банк, сумма чека подсчитывается в балансовом 
счёте. Если по истечению срока действия чека его владелец сразу же 
обращается в банк, банк без каких-либо препятствий принимает чек и 
погашает его по предоставлению владельцем паспорта (либо другого 
документа, подтверждающего его личность).

Чек, вне зависимости от срока его действия, может предостав
ляться наследниками либо доверенными лицами при наличии нотари
ально заверенных надлежащих документов. После проверки чека 
управляющий банка и главный бухгалтер дают разрешение на его по
гашение.

При предоставлении неиспользованного чека производится про
верка его подлинности, подтверждается личность владельца чека по 
документу, который может служить основанием на предоставление 
чека, сумма же неиспользованного чека переводиться на депозитный 
счёт владельца чека. В случае потери чека, в соответствии с дейст
вующим законодательством, банк не несёт ответственности за изы- 
мание средств по этому чеку.

При расчетах чеком в качестве плательщика по чеку может быть 
указан только банк, где чекодатель имеет средства, которыми он 
вправе распоряжаться путем выдачи чеков (статья 807 ГК).

Расчётные чеки делятся на следующие виды: 
акцептированные банком чеки; 
не акцептированные банком чеки; 
чеки, получаемые по лимитированным книжкам; 
чеки, получаемые по не лимитированным книжкам.
При акцептировании чека банком, то есть при принятии им де

нежного обязательства, такие чеки признаются акцептированными.
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Акцептированные чеки применяются организациями, которые состо
ят на бюджетном счёте, в пределах одного города, для произведения 
расчёта за полученные товары и оказанные им услуги.

Расчеты не акцептированными банком чеками производятся в 
основном хозяйственными организациями для оплат за полученные 
ими товары, а также оказанные им услуги.

Лимитированные чековые книжки хозяйственным организациям 
выдаются банком. Лимитом называется общая сумма, которая может 
быть указана в чеке определенной книжки. Сумма лимита не должна 
быть меньше 100 сум.

Лимитированные чековые книжки применяются в целях оплаты 
за полученную продукцию и выполненные работы. Условия приме
нения чека в лимитированной чековой книжки указываются банком. 
Не лимитированные чеки применяются для произведения плат за 
пользование услугами транспортных предприятий и организаций свя
зи. Срок действия чековых книжек устанавливается на шесть меся
цев. Ответственность за неправильное пользование чековыми книж
ками, убытки, причиненные в результате передачи чековой книжки 
другому лицу, потерю или похищение отдельного чека чековой 
книжки, а также за убыток, причиненный в результате злоупотребле
ния доверенным на подписание чека лицом, несет хозяйственный ор
ган, получивший чековую книжку.

Владельцы лимитированных и не лимитированных чековых 
книжек раз в неделю должны производить проверку правильности 
использования чеков в книжках своих представителей. Главный бух
галтер или его заместитель должны подписью подтвердить и указать 
суммы, установленные проверкой чека на обратной стороне корешка.

Расчётным чеком является документ о распоряжении чекодателя 
банковскому учреждению о переводе определенной суммы со своего 
счета на счёт получателя чека. Чеки выдаются коммерческими бан
ками юридическим и физическим лицам, открывшим свои расчётные 
и текущие счета в этих банках.

Получающая продукцию организация обращается с заявлением
о получении чека в банковское отделение, которое оказывает ему ус
луги. На основании этого заявления банковское учреждение выдаёт 
ему чек. Получающий продукцию даёт чек поставщику предостав
ленной продукции. Поставщик продукции предоставляет чек оказы
вающему ему услуги банковскому отделению, а банковское отделе
ние в свою очередь в соответствии с этим чеком приписывает средст

490



ва на расчётный лист поставщика продукции, и высылает банку, ока
зывающему получателю продукции услуги документ о снятии со счё
та покупателя переведенных средств.

Согласно статьи 808 Гражданского Кодекса Республики Узбеки
стан, чек должен содержать:

наименование «чек», включенное в текст документа; 
поручение плательщику выплатить определенную сумму; 
наименование плательщика и указание счета, с которого должен 

быть произведен платеж;
указание валюты платежа;
указание даты и места составления чека;
подпись лица-чекодателя, выписавшего чек.
Отсутствие в документе хотя бы одного из указанных реквизи

тов лишает чек силы.
Чек, в котором не указано место его составления, рассматрива

ется как подписанный в месте нахождения чекодателя. Форма чека и 
порядок его заполнения определяются законодательством. Макси
мальная сумма чека устанавливается Центральным банком Республи
ки Узбекистан, а минимальная сумма устанавливается коммерчески
ми банками самостоятельно.

Чек должен быть предоставлен в банк в течение 10 дней со дня 
его выписывания. Чек должен оплачиваться на полную сумму. Чеко
вая карточка сдаётся в выдавшее чек банковское отделение, после ис
пользования всех чеков, выданных ранее. В случае неизменности че
кового лимита, если предприятие обратиться с заявлением, карточка 
может быть оставлена на предприятии. Переданная банку чековая кар
точка уничтожается, и об этом ставиться знак в заявлении клиента.

Получатель чека в течение 10 дней предоставляет чек в банков
ское учреждение, и по этому поводу просит передачи указанных на 
своём счету средств. По истечении данного срока, чек для расчёта не 
принимается.

Расчёты пластиковыми карточками. Расчёты пластиковыми 
карточками являются относительно новой формой безналичных рас
четов, предусмотренной законодательством, которые широко исполь
зуются в мировой практике. Пластиковая карточка является отдель
ным средством платежа в качестве расчётного документа, который 
подтверждает, что счёт владельца листка действительно существует в 
надлежащем банке и даёт право на безналичный расчёт за товары, ра
боты или услуги.
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Пластиковые карточки применяются для произведения безна
личных расчётов между физическими, юридическими лицами либо 
индивидуальными предпринимателями -  с одной стороны и юриди
ческими лицами или реализующими товар, выполняющими работу 
или оказывающими услуги юридическими лицами -  с другой сторо
ны, также как и применяются для получения наличных денежных 
средств в пунктах выдачи наличных денег и в банкоматах.

Уполномоченные банки вправе выпускать пластиковые карточ
ки и оказывать услуги по ним, при этом соблюдая правилам по вы
полнению операций в соответствии с договорами заключенными с 
международными системами оплаты, а также согласно положению 
«О безналичных расчетах». Расчёты пластиковыми карточками про
изводится согласно договору по оказанию услуг. Обязательные усло
вия такого договора установлены в законе. Это такие как: наименова
ние сторон, предмет договора, права и обязанности, а также ответст
венность сторон, порядок произведения расчётов, срок действия до
говора и условия его прекращения, порядок разрешения споров, юри
дические адреса сторон.

По принадлежности пластиковые карточки делятся на персо
нальные, семейные и корпоративные:

- персональная карточка -  это пластиковая карточка, выдаваемая 
физическому лицу;

- семейная карточка -  это пластиковая карточка, выдаваемая 
пользователю на основании доверенности держателя личной карточки;

- корпоративная карточка -  это пластиковая карточка, выдавае
мая юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не 
являющимся юридическими лицами для оказания услуг. Запрещается 
использование корпоративных карточек для выплаты заработных 
плат и других платежей социального характера, а также наличных 
денежных средств.

По режиму движения пластиковые карточки делятся на сле
дующие типы:

- дебетная карточка -  это карточка, выдаваемая её держателю со
гласно условиям договора между эмитентом и клиентом, которая даёт 
право на пользование содержащимися на счету карточки средствами, 
при оплате за товары, работы и услуги, а также на получение налич
ных денежных средств (за исключением корпоративных карточек);

- кредитная карточка -  карточка, которая на основании заклю
ченного между её держателем и эмитентом договора, предоставляет
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возможность производить операции в объеме кредитной линии, вы
данной эмитентом для платежа за товары, работы и услуги или полу
чения наличных денежных средств (за исключением корпоративных 
карточек);

- электронный карман -  является карточкой физического лица, 
которая даёт возможность держателю производить оплату за товары 
работы, услуги или снимать наличные денежные средства в рамках 
остаточной суммы пластиковой карточки.

В одну карточку могут вмещаться несколько «электронных кар
манов».

В законодательстве существует ряд обязательных правил, кото
рые должны соблюдаться при персонализации пластиковых карточек. 
В частности, это относиться определенному набору реквизитов, кото
рые должны в обязательном порядке содержаться в пластиковом ли
стке: а) идентифицированные данные (номер и серия карты, и др.); б) 
код эмитент- банка (банк, выпустивший пластиковые карточки) -  ха
рактерный номер; в) номер счета и личные данные владельца карточ
ки (наименование организации); г) срок действия карточки.

В реквизитах документов, оформляемых во время выполнения 
операций с использованием пластиковой карточки, имеются согласо
ванные сторонами знаки, которые дают возможность надлежащим 
образом устанавливать соответствие между реквизитами пластико
вых карточек и счетов банка, а также между идентификаторами пред
приятий, банковскими счетами пунктов выдачи наличных средств, 
банкоматов и предприятий.

Кроме этого, принятие Указов Президента Республики Узбеки
стан под номером ПФ-3047 от 30 марта 2002 года, под номером ПФ- 
3270 от 30 июня 2003 года, постановлений Кабинета Министров Рес
публики Узбекистан за № 280 от 5 августа 2002 года, № 300 от 2 ию
ля 2003 года, № 9 от 26 февраля 2004 года и № 445 от 24 сентября 
2004 года, а также постановления № 57 Президента Республики Уз
бекистан от 15 апреля 2005 года обеспечило быстрое признание услуг 
данной системы. В соответствие с этим, до 1-полугодия 2005 года ко
личество выпущенных банками в обращение карточек возросло в 3 
раза, а количество сетей по оказанию им услуг- возросло в 2,8 раза.

Система расчётов пластиковыми карточками составляет основу 
системы платежа в экономически развитых странах, и можно заме
тить, что форма расчётов пластиковыми карточками в Узбекистане 
постепенно приобретает массовый характер.
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С финансовой точки зрения пластиковые карточки классифици
руются следующим образом.

1. Кредитные карточки (Credit cards) -  являются одним из самых 
широко-распространённых видов платежных карточек в системе без
наличных расчетов. Транзакции (операции) с участием кредитных 
карточек производятся отдельными счетами, и в его рамках, владелец 
карточки имеет право на пользование кредитной суммы определенно
го количества. Некоторые кредитные карточки также могут приме
няться для получения наличных денег в банкоматах. Платежи за при
обретенный владельцем карточки товар или услуги производятся 
эмитентом карточки со счета. Платежи карточкой могут произво
диться в каждом торговом центре, оснащенном специальным терми
налом, предусмотренным для чтения сведений карточек. Помимо 
функции платежа, кредитные карточки также могут предложить до
полнительные услуги, такие как страхование, сервис, престиж и дру
гие. В отличие от других платежных карточек, владельцу кредитной 
карточки предоставляется возможность продлевать срок платежа. 
Платежи производятся владельцем такой карточки после приобрете
ния товара или оказания услуг (“pay later”).

Удобство произведения оплаты кредитными карточками состоит 
в возможности быстрой проверки остатка счета карточки, авториза
ции, определении даты платежа и взимании со счёта средств (для 
торговых сетей). Кроме того, не требуются дополнительные средства 
для оформления платежных (расчётных) документов, в связи с чем 
банковские расходы уменьшаются.

2. Дебетные карточки. В системе пластиковых карточек, дебет
ные карточки выполняют только функцию платежного средства. Ос
новное свойство дебетных карточек состоит в том, что при примене
нии их в качестве платежного средства, счёт владельца карточки сра
зу же дебетируется (то есть, деньги сразу же взимаются со счета - 
“pay now”). При этом с места произведения немедленной оплаты ус
танавливается связь в условии online со счетом владельца карточки. 
Процесс автоматизации завершается снятием денег со счета платель
щика и передачей приёмщику платежа. Здесь следует напомнить о 
типе “delayed debit cards” дебетных карточек. Даже если при исполь
зовании этого типа карточек процесс авторизации не производится 
моментально, надлежащая транзакция по переводу денег производит
ся на следующий рабочий день (позже). Еще можно отметить данный 
вид карточек как самое простое и универсальное средство, применяе
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мое вместо наличных денег. В отличие от кредитных карточек, де
бетные карточки не дают возможности осуществлять оплату или по
лучать наличные денежные средства в банкоматах при отсутствии 
средств на счёте. Мировая практика показывает, что во многих стра
нах существуют свои системы дебетных карточек. Несмотря на это, с 
точки зрения удобства расчётов, в некоторых экономически развитых 
странах в оборот выпущены дебетные карточки, признанные на меж
дународном уровне. В качестве примера можно отметить наиболее 
распространенные дебетные карточки, такие как Maestro, Visa 
Elektron, Cirrus, ec-cards.

3. Карточки, применяемые для гарантирования платежей чеко
выми средствами (Check Guarantee Cards). Этот вид карточек выда
ются банком, в котором открыты банковские счета клиента, и выпус
каются с целью предотвратить фальсификацию чеков.

4. Система других платёжных карточек (а именно, моно- 
сервисные карточки, мульти-сервисные карточки). В систему безна
личных расчётов, в ряд с вышеуказанными дебетными и кредитными 
карточками также можно внести имеющиеся на сегодняшний день в 
обороте «ценные карточки» (или “prepared cards”). Такого вида пла
тежные карточки также называются наличными денежными суррога
тами, так как они могут быть использованы как вышеуказанные кар
точки, в качестве наличных и безналичных денег. Процесс осуществ
ления платежей данными карточками состоит из следующего: при 
осуществлении платежей «ценными карточками», то есть карточка
ми, в которые заранее вложены деньги, суммы выводятся со счета с 
устройства хранения данных (то есть с чипа) при каждом платеже. 
Это схоже с механизмом телефонных карточек. В системах требую
щих клиринга, сначала вычитываются суммы, надлежащие оплате с 
устройства хранения данных (то есть с чипа), а затем посылаются для 
взыскания надлежащей суммы, в порядке, оговоренном эмитентом и 
акцептантом. В свою очередь, с эмитента взыскивается соответст
вующая сумма.

По группам клиентов, пластиковые карточки делятся на сле
дующие:

Простые карточки -  в основном предназначены для круга мате
риальных клиентов, карточки “Classic Visa”, “Eurocard/Mastercard” 
могут служить примером для данного вида.

Серебреные карточки или бизнес карточки (Business Card) -  
карточки, которые в основном выдаются определенными компаниями

495



своим сотрудникам, и владельцы данного вида карточек уполномочи
ваются в определенной степени пользоваться средствами своей ком
пании.

Золотые карточки предназначены для относительно обеспечен
ных и богатых клиентов. Клиенты, которые владеют определенной 
суммой или прибыль и внесли гарантийный взнос определенной сум
мы, могут приобрести «золотые» кредитные карточки. Примером мо
гут служить карточки Express Gold Card, Gold Mastercard и VISA VIP.

В области осуществления платежей на основе пластиковых кар
точек, приводимых в действие в последние года, усиливается процесс 
формирования системы нормативных документов. В том числе, При
каз Президента Республики Узбекистан от 30 марта 2002 года имел 
огромное значение в объединении данной системы в единую движи
мую силу.

С целью поощрения дальнейшего развития системы безналично
го расчётов на основе пластиковых карточек, также как и использова
ния их в розничной торговле, для осуществления платежей за комму
нальные и другие услуги, а также сокращения вне банковского обо
рота денежных средств, был принят Указ Кабинета Министров Рес
публики Узбекистан «О мерах дальнейшего развития расчётной сис
темы на основе пластиковых карточек» от 24 сентября 2004 года, в 
соответствии с ним и на базе Центрального Банка Республики Узбе
кистан, Межбанковского центра процессинга Ассоциации Банков Уз
бекистана был учрежден Единый центр общереспубликанского про
цессинга при Ассоциации Банков Узбекистана, который предоставля
ет возможность в едином режиме производить банковские операции 
во всех торговых сетях, вне зависимости от того, в каком банке об
служивается организация по торговле или оказанию услуг, либо вла
делец пластиковой карточки.

Одним из основных обязанностей центра является обеспечение 
работы пластиковых карточек существующих банков на основе еди
ной системы. В указе отмечена необходимость осуществления плате
жей индивидуальными или корпоративными пластиковыми карточ
ками при оплате заработной платы хозяйственным субъектам, осуще
ствлении розничной торговли, произведении оплат за коммунальные 
и другие услуги.

Расчеты векселями и другими денежными обязательствами. 
Векселями признаются ценные бумаги, свидетельствующие обяза
тельство беспрекословной оплаты векселедателем определенной
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I, суммы денег владельцу векселя (векселедержателю) по достижении 
указанного в них срока. А именно, вексель является заключенным в 
установленной форме долговым обязательством, которое подлежит 

; обязательному исполнению, и по которому должник берет обязатель
ство в установленный срок и определенном месте оплатить указан
ную в векселе сумму.

Виды векселей:
Казначейские векселя;
Коммерческие векселя;
Простые векселя;
Посылающиеся векселя (переводные).
Два вида векселей считаются наиболее используемыми: простые 

и переводные векселя. Простым векселем считается письменное обя
зательство должника о выплате им указанной в векселе суммы даю
щему в долг, в определенный срок по его распоряжению.

В простом векселе должно указываться следующие: 
внесенное в текст слово «вексель» на том языке, на котором вы

дан документ;
простое и ничем не обусловленное обязательство по оплате оп

ределенной суммы; 
срок оплаты;
место осуществления оплаты;
имя того, кому и по чьему приказу осуществляется оплата;

, дата и место оформления векселя; 
подпись векселедателя.
Переводной вексель (тратта) является письменным документом, 

в котором отражается не обусловленный приказ выдавателя векселя 
его получателю, об оплате денежных средств определенной суммы в 
определенный срок и в установленном месте, по его приказу. Сле
дующее должно указываться в переводном векселе:

внесенное в текст слово «вексель» на том языке, котором выдан 
документ;

простое и ничем не обусловленное предложение об оплате опре
деленной суммы; 

срок оплаты;
место осуществления оплаты;
имя того, кому и по чьему приказу осуществляется оплата; 
дата и место оформления векселя; 
подпись векселедателя.
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По сути, основным отличием переводных векселей от обычного 
векселя, который является долговой распиской, является то, что он 
предназначен для перевода средств с распоряжения одного лица на 
распоряжение другого лица.

Банковские векселя являются документами, на которых указы
вается имя их получателя, и не применяются правила об акцепте и 
авале (письменное гарантирование по векселю).

Каждый гражданин Республики Узбекистан имеет право приоб
ретать вексель. Юридические лица приобретают вексель путем пере
вода денег. Вексель выписывается на бланке установленной формы и 
может применяться в качестве платежа за товары и услуги.

Вексель может выдаваться на любую сумму сроком до 1 года. 
.Срок оплаты векселя может быть следующим:

- при предоставлении векселя;
- в течение определенного времени с момента его предоставле

ния;
- в течение определенного времени с момента его заключения;
- в установленный, определенный день;
- вексель, на котором указан срок «по предоставлению», опла

чивается при его предоставлении.
Векселя могут продаваться по сниженным ценам (с дисконтом) 

или на вексельную сумму могут прибавляться проценты. Величина 
процентной ставки устанавливается со стороны банка в соответствии 
с объёмом средств покупателя векселя и сроком размещения. Про
центы начисляются со дня оформления векселей до их возвращения. 
Процентная ставка для только что выпущенных векселей может рас
сматриваться по-новому. Процентная ставка векселей, выпущенных 
ранее, не меняется в течение всего срока его действия. Владелец век
селя вправе получать средства векселя досрочно.

Вексель составляется на имя первого покупателя (владелец век
селя) и может передаваться с имени владельца на имя другого лица 
путем вписывания на обороте векселя надписи (индоссамент), удо
стоверяющей переход прав по такому документу к другому лицу.

По распоряжению владельца векселя, банк может принять на 
хранение вексель до окончания его срока.

Утерянный вексель вновь не восстанавливается. Владелец уте
рянного векселя обращается в банк-эмитент с заявлением об утери 
векселя. Заявление может приниматься в общий исковый срок. Заяв
ление рассматривается специальной комиссией, составляемой управ-
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Пением банка, после чего может производиться оплата. Специальная 
(сомиссия вправе устанавливать штраф в определенную сумму, за 
утерянный вексель.

Для приобретения векселя, приобретатель должен заключить 
цоговор и перевести деньги в банк. Деньги оплачиваются по месту 
Выдачи векселя. При получении денег по векселю, владелец векселя 
Кроме самого векселя предоставляет заявление об оплате векселя. В 
1аявлении указываются необходимые реквизиты платежа для перево
да средств векселя и начисления процентов. На векселя, средства ко
торых оплачены, ставится специальный штамп, подтверждающий оп
иату, и передаётся в банковское отделение кассовых операций на 
хранение.

В случае неуплаты средств векселя в установленный для оплаты 
срок, владелец векселя вправе обращаться с иском против векселеда
телей, индоссантов.

Владелец векселя вправе потребовать от ответчиков:
- при наличии договорённости, выплату неоплаченной суммы 

векселя вместе с процентами;
- оплату процентов в количестве учетной ставки Центрального 

банка со дня начала срока платежа;
- возмещение расходов, связанных с подачей претензии и дру

гими.
Условия выпуска векселей и их регистрации устанавливается 

Центральным Банком Республики Узбекистан в сотрудничестве с 
Министерством Финансов.

Однако в настоящее время, применение векселей в безналичном 
денежном обращении на территории Республики Узбекистан приос
тановлено.
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По сути, основным отличием переводных векселей от обычного 
векселя, который является долговой распиской, является то, что он 
предназначен для перевода средств с распоряжения одного лица на 
распоряжение другого лица.

Банковские векселя являются документами, на которых указы
вается имя их получателя, и не применяются правила об акцепте и 
авале (письменное гарантирование по векселю).

Каждый гражданин Республики Узбекистан имеет право приоб
ретать вексель. Юридические лица приобретают вексель путем пере
вода денег. Вексель выписывается на бланке установленной формы и 
может применяться в качестве платежа за товары и услуги.

Вексель может выдаваться на любую сумму сроком до 1 года. 
Срок оплаты векселя может быть следующим:

- при предоставлении векселя;
- в течение определенного времени с момента его предоставле

ния;
- в течение определенного времени с момента его заключения;
- в установленный, определенный день;
- вексель, на котором указан срок «по предоставлению», опла

чивается при его предоставлении.
Векселя могут продаваться по сниженным ценам (с дисконтом) 

или на вексельную сумму могут прибавляться проценты. Величина 
процентной ставки устанавливается со стороны банка в соответствии 
с объёмом средств покупателя векселя и сроком размещения. Про
центы начисляются со дня оформления векселей до их возвращения. 
Процентная ставка для только что выпущенных векселей может рас
сматриваться по-новому. Процентная ставка векселей, выпущенных 
ранее, не меняется в течение всего срока его действия. Владелец век
селя вправе получать средства векселя досрочно.

Вексель составляется на имя первого покупателя (владелец век
селя) и может передаваться с имени владельца на имя другого лица 
путем вписывания на обороте векселя надписи (индоссамент), удо
стоверяющей переход прав по такому документу к другому лицу.

По распоряжению владельца векселя, банк может принять на 
хранение вексель до окончания его срока.

Утерянный вексель вновь не восстанавливается. Владелец уте
рянного векселя обращается в банк-эмитент с заявлением об утери 
векселя. Заявление может приниматься в общий исковый срок. Заяв
ление рассматривается специальной комиссией, составляемой управ-
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I лением банка, после чего может производиться оплата. Специальная 
комиссия вправе устанавливать штраф в определенную сумму, за 
утерянный вексель.

Для приобретения векселя, приобретатель должен заключить 
договор и перевести деньги в банк. Деньги оплачиваются по месту 
выдачи векселя. При получении денег по векселю, владелец векселя 
кроме самого векселя предоставляет заявление об оплате векселя. В 
заявлении указываются необходимые реквизиты платежа для перево
да средств векселя и начисления процентов. На векселя, средства ко
торых оплачены, ставится специальный штамп, подтверждающий оп
лату, и передаётся в банковское отделение кассовых операций на 
хранение.

В случае неуплаты средств векселя в установленный для оплаты 
срок, владелец векселя вправе обращаться с иском против векселеда
телей, индоссантов.

Владелец векселя вправе потребовать от ответчиков:
- при наличии договорённости, выплату неоплаченной суммы 

векселя вместе с процентами;
- оплату процентов в количестве учетной ставки Центрального 

банка со дня начала срока платежа;
- возмещение расходов, связанных с подачей претензии и дру

гими.
Условия выпуска векселей и их регистрации устанавливается 

Центральным Банком Республики Узбекистан в сотрудничестве с 
Министерством Финансов.

Однако в настоящее время, применение векселей в безналичном 
денежном обращении на территории Республики Узбекистан приос
тановлено.
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Глава 46. ПОРУЧЕНИЕ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий договора поручения как договорной формы представитель
ских отношений

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, правовые признаки, форма договора по
ручения. Стороны по договору поручения, их права и обязанности. 
Условия действия в чужом интересе без поручения. Правовые по
следствия

Понятие и правовые знаки договора поручения. В статье 817 
Гражданского кодекса закреплено понятие «договора поручения». 
Согласно этому понятию, по договору поручения одна сторона (пове
ренный) обязуется совершить от имени и за счёт другой стороны (до
верителя) определенные юридические действия.

По сделке, совершенной поверенным, права и обязанности воз
никают непосредственно у доверителя.

Поручение может касаться совершения поверенным одного или 
нескольких определенных юридических действий либо ведения дел 
доверителя в соответствии с его указаниями.

По договору поручения с исключительными правами поверен
ного одна сторона (доверитель) поручает другой стороне (поверенно
му с исключительными правами) совершать от имени и за счёт дове
рителя все юридически значимые для последнего действия в опреде
ленной сфере или (и) на определенной территории.

Договор поручения является договором о представительстве оп
ределенным лицом (или лицами) другого определенного лица (лиц). 
Согласно этому договору, так как поверенный берет на себя ответст
венность от имени и за счёт доверителя выполнять определенные 
юридические действия, возникают непосредственные права и обязан
ности у доверителя в результате выполненных положительных, пра
вовых действий в рамках полномочий поверенного. Сам поверенный 
при этом не берет на себя никаких прав и обязанностей по заключен
ным с третьими лицами соглашениям.

Правовые признаки договора заключаются в следующем:
Во-первых, настоящий договор может быть односторонним ли

бо двухсторонним. При условии, если в договоре предусмотрена уп
лата вознаграждения поверенному, договор является двухсторонним.
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Во-вторых, входит в группу консенсуальных договоров.
В-третьих, договор поручения может заключаться с условием об 

уплате поверенному вознаграждения за оказанную им услугу, а также 
на условии безвозмездной услуги.

Так как поручение является договором, заключаемым на взаи
модоверии сторон, он является договором личного характера.

Степень значимости личности и взаимосвязи поверенного с до
верителем имеет такую же значимость отношения личности довери
теля к поверенному. При условии, если одна из сторон не оправдает 
надежд другой стороны (например, совершит действия, направлен
ные на причинение вреда поверенному), договор теряет свою силу. 
Следовательно, если действие такого договора может принести 
ущерб сторонам, каждая из сторон наделяется правом расторгнуть 
договор в любое время.

Договор поручения считается одним из наиболее распростра
ненных видов договоров, заключаемых между гражданами. Согласно 
данному договору, дееспособный гражданин может давать поруче
ния, выполнять определенные юридические действия для другого ли
ца, может поручать совершение определенных юридических дейст
вий от своего имени. А именно: владелец жилища в связи с отъездом, 
может передать правление над жилищем (например, сдача в аренду, 
ремонт и продажа жилья) другому лицу. По заключению договора, 
граждане вправе посылать или получать материальные ценности, вы
полнять не противоречащие законодательству поручения и услуги, 
заниматься судебными делами и др.

Форма договора поручения. Договор поручения заключается в 
письменной форме. Договор поручения может быть заключен с ука
занием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от 
имени доверителя, или без такого указания (4-часть Статьи 817 ГК).

Оплата вознаграждения по договору поручения.
Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если 

это предусмотрено законодательством или договором поручения.
Если договор поручения связан с осуществлением обеими сто

ронами или одной из них предпринимательской деятельности, дове
ритель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если догово
ром не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном договоре поручения условия о 
размере вознаграждения и порядке его уплаты оно определяется в со
ответствии с частью 4 статьи 356 Гражданского кодекса обычно при
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нятыми расценками на услуги такого рода и уплачивается после вы
полнения поручения.

Вознаграждение подлежит выплате и тогда, когда поверенный 
надлежащим образом совершил все требуемые действия, но поруче
ние не было выполнено не по его вине.

Поверенный, действующий в качестве коммерческого предста
вителя, вправе в соответствии со статьей 290 Гражданского Кодекса 
удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче 
доверителю, в обеспечение своих требований по договору поручения 
(ст. 818 ГК).

После заключения договора поручения, поверенному обычно 
выдаётся доверенность (доверительный лист) для совершения опре
деленных юридических действий. Этот документ свидетельствует о 
письменной договоренности сторон и приводит в соответствие с за
коном действия поверенного с третьими лицами. Доверенность уста
навливает объем доверия, при этом, содержание поручения в нем не 
определяется, а указывается в договоре.

Участники договора поручения. В качестве сторон в договоре 
поручении участвуют поверенный и доверитель.

Поверенный -  лицо, назначенное в договоре поручения для ис
полнения определенных юридических действий от имени и за счет 
доверителя.

Доверитель -  лицо, в своей деятельности нуждающееся в вы
полнении действий со стороны поверенного и дающее указания на
значенному договором поверенному.

Поверенным и доверителем могут быть дееспособные граждане 
и юридические лица. В качестве исключения, в некоторых случаях, 
шестнадцатилетний гражданин также может быть поверенным. Со
гласно статьи 28 Гражданского кодекса, если гражданин, которому 
исполнилось шестнадцать лет, работает согласно трудового контрак
та или занимается предпринимательской деятельностью с согласия 
своих родителей, опекунов, либо попечителей, он может признавать
ся полностью дееспособным. В некоторых случаях закон также по
зволяет гражданам быть поверенными не только граждан, но и орга
низаций. Например, агенты отделов торговли и обеспечения, пред
ставители и другие сотрудники, занимающиеся производством, могут 
действовать в качестве поверенного юридических лиц.

Юридическое лицо в случаях, если это предусмотрено в его Ус
таве или соответствует характеру его деятельности, может действо
вать в качестве поверенного граждан или другого лица.
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Предмет договора поручения. Предметом договора поручения 
считаются выполняющиеся поверенным определенные юридические 
действия, и соответственно, заключаемые им разнообразные, не про
тиворечащие правовым документам соглашения (договоры).

Некоторые юридические действия, совершающиеся во исполне
ние поручения, например, посещение какой-либо организации для 
получения определенных сведений и т.п., не могут быть предметом 
договора поручения по причине своего независимого и вспомога
тельные характера. Действия, которые имеют юридическое значение, 
всегда приводят к последствиям по осуществлению, изменению и 
прекращению гражданских прав и обязанностей. Предметом договора 
поручения могут быть только те юридические действия, которые не 
противоречат законодательным документам. Соответственно, пору
чение о заключении противозаконного соглашения не имеет юриди
ческой силы и не считается действительным.

Права и обязанности сторон в договоре поручения.
Так как поручение является двухсторонним договором, обе сто

роны имеют определенные права и обязанности.
Обязанности поверенного. Поверенный обязан исполнять дан

ное ему поручение в соответствии с указаниями доверителя. Указа
ния доверителя должны быть конкретными, дозволенными и возмож
ными.

Во-первых, поверенный вправе отступить от указаний доверите
ля, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах довери
теля и поверенный не мог предварительно уведомить доверителя ли
бо не получил в разумный срок ответа на свой запрос. В этом случае 
поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступле
ниях, как только уведомление стало возможным.

Поверенному, действующему в качестве коммерческого пред
ставителя, может быть предоставлено доверителем право отступать в 
интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса
об этом. В этом случае коммерческий представитель обязан в разум
ный срок уведомить доверителя о допущенных отступлениях, если 
иное не предусмотрено договором поручения (Статья 819 ГК).

Во-вторых, поверенный обязан исполнить данное ему поручение 
лично, за исключением случаев, указанных в статье 822 ГК);

в-третьих, сообщать доверителю по его требованию все сведе
ния о ходе исполнения поручения;
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в-четвёртых, передать доверителю без промедления все полу
ченное по сделкам, совершенным во исполнение поручения;

в-пятых, по исполнении поручения без промедления возвратить 
доверителю доверенность, срок действия которого не истек, и пред
ставить отчёт с приложением оправдательных документов, если это 
требуется по условиям договора или характеру поручения, (статья 
820 ГК).

Поверенный вправе передать исполнение поручения другому 
лицу (заместителю), если это предусмотрено договором поручения, 
либо если поверенный вынужден поступить так в целях охраны инте
ресов доверителя (статья 822 ГК). При этом поверенный праве вы
полнять следующее.

Во-первых, поверенный, передоверивший исполнение другому 
лицу, обязан немедленно уведомить об этом доверителя.

Во-вторых, доверитель вправе дать отвод заместителю, избран
ному поверенным, кроме случаев, когда заместитель был указан в до
говоре поручения.

В-третьих, если заместитель поверенного указан в договоре, по
веренный не отвечает за ведение дел заместителем.

В-четвёртых, если ведение дел заместителем предусмотрено в 
договоре поручения, но заместитель в нем не поименован, поверен
ный не отвечает за виновные действия заместителя.

В-пятых, если ведение дел заместителем поверенного в договоре 
поручения не предусмотрено, поверенный отвечает за любые дейст
вия своего заместителя.

Обязанности доверителя.
Если иное не предусмотрено договором поручения, доверитель 

обязан:
во-первых, обеспечить поверенного средствами, необходимыми 

для исполнения поручения;
во-вторых, принять без промедления исполненное поверенным 

дело (все денежные средства, документы и вещи, полученные в ходе 
выполнения поручения) в соответствии с договором;

в-третьих, возместить поверенному понесенные расходы, кото
рые были необходимы для исполнения поручения (например, должен 
оплатить все расходы поверенного связанные с дорожными расхода
ми, передачей работы и выполнением поручения);

в-четвёртых, по исполнении поручения уплатить поверенному 
вознаграждение, если оно предусмотрено законодательством или до
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говором (ст.ст. 818, 821 ГК). Размер оплаты за услуги устанавливает
ся согласно действующим тарифам и согласно взаимной договорён
ности обеих сторон

Прекращение договора поручения. Договор поручения пре
кращается (кроме общих оснований прекращения обязательств) в 
следствие:

во-первых, отмены поручения доверителем;
во-вторых, отказа поверенного от поручения;
в-третьих, смерти доверителя или поверенного, признании кого- 

либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или без
вестно отсутствующим.

Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказать
ся от него в любое время. Соглашение об отказе от этого права ни
чтожно (статья 823 ГК). Так как настоящее положение является нор
мой императивного (категорического) характера, если такого рода 
условие будет предусмотрено сторонами в договоре, то оно недейст
вительно.

Если поверенный не знал и не должен был знать о прекращении 
договора поручения, то его действия, законно совершенные по указа
нию доверителя, обязывают доверителя (его правопреемника) в от
ношении третьих лиц и поверенного.

Сторона, отказывающаяся от договора поручения с поверенным, 
действующим в качестве предпринимателя, должна уведомить дру
гую сторону о прекращении договора не позднее, чем за тридцать 
дней, если более длительный срок не предусмотрен договором. При 
реорганизации юридического лица, являющегося коммерческим 
представителем, доверитель вправе отменить поручение без такого 
предварительного уведомления (статья 823 ГК).

В случае смерти доверителя, признании его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, или лик
видации организации доверителя в лице юридического лица, в рамках 
защиты интересов доверителя, поверенный будет обязан завершить 
исполнение поручения до того, как дела доверителя в предусмотрен
ным законом порядке не перейдут другому лицу, например наследни
ку, попечителю или ликвидационной комиссии юридического лица.

Последствия прекращения договора поручения. Если договор 
поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным 
полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные 
при исполнении поручения издержки, а когда поверенному причита
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лось вознаграждение, также уплатить ему вознаграждение соразмер
но выполненной им работе. Это правило не применяется к исполне
нию поверенным поручения после того, как он узнал или должен был 
узнать о прекращении поручения (статья 824 ГК).

Правопреемство в договоре поручения. В случае смерти пове
ренного его наследники или иные лица, на которых возложено обес
печение сохранности наследственного имущества, обязаны незамед
лительно известить доверителя о прекращении договора поручения и 
принять меры, необходимые для охраны имущества доверителя, в ча
стности, сохранить вещи, а также документы доверителя, и затем пе
редать их ему. Такая же обязанность лежит на лице, ликвидирующем 
юридическое лицо, являющееся представителем (поверенным).

При реорганизации юридического лица, действующего в качест
ве представителя (поверенного), доверитель должен быть незамедли
тельно уведомлен об этом. В указанном случае права и обязанности 
такого юридического лица переходят к его правопреемнику, если до
веритель в тридцатидневный срок не сообщит о своем отказе от дого
вора поручения (статья 825 ГК).

Так как права и обязанности поверенного имеют личный харак
тер, а именно связаны с его личностью, все его права и обязанности 
не передаются правопреемникам. Только права на получение средств 
вознаграждения за услуги и за произведенные расходы могут переда
ваться правопреемникам.

Кроме этого, если действия лица непосредственно не были на
правлены на обеспечение интересов другого лица, в том числе и в 
случае, когда совершившее их лицо ошибочно предполагало, что 
действует в своем интересе и его действия привели к неоснователь
ному обогащению другого лица, применяются правила, предусмот
ренные главой 58 Гражданского Кодекса. В случае, когда действия в 
чужом интересе входили в сферу его предпринимательской деятель
ности, оно вправе требовать вместе с возмещением реального ущерба 
выплаты соразмерного вознаграждения.

Лицо, действовавшее в чужом интересе без его поручения, впра
ве потребовать возмещения необходимых расходов и иной реальный 
ущерб, даже если предполагаемый результат не был достигнут. Одна
ко в случае предотвращения ущерба имуществу другого лица размер 
возмещения не должен превышать стоимости имущества. На лицо, 
действовавшее в чужом интересе без его поручения, также возлага
ются определенные обязанности.
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А именно, во-первых, лицо, действовавшее в чужом интересе 
без его поручения должно уведомить заинтересованное лицо об этом, 
при первой возможности (статья 830 ГК);

во-вторых, при отсутствии возможности уведомления, прини
мать все необходимые меры по предотвращению имущественного и 
личного ущерба;

в-третьих, передать полученное в результате действий без пору
чения имущество заинтересованному лицу;

в-четвертых, уведомить о собственных затратах; 
в-пятых, обязано оплатить все убытки, причиненные намеренно 

и в результате своей грубой неосторожности с его стороны заинтере
сованному лицу (статья 831 ГК).
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Глава 47. ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ 
БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий действия в чужом интересе без поручения .

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие и условия действия в чужом интересе без 
поручения. Правовые последствия.

Отношения, возникающие из действия в чужом интересе без
поручения. Действия без поручения, иного указания или заранее 
обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвраще
ния вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства 
или в его иных непротивоправных интересах (действия в чужом ин
тересе) должны совершаться исходя из очевидной выгоды или пользы 
и действительных или вероятных намерений заинтересованного лица 
и с необходимой по обстоятельствам дела заботливостью и осмотри
тельностью (статья 826 ГК).

Для возникновения обязанности уплаты вознаграждения по 
причине действия в интересе чужого лица без поручения должны 
быть следующие условия:

во-первых, осуществленные действия должны быть направлены 
на предотвращение вреда имущественным интересам или личным ин
тересам имущественного характера. Например, до передачи владель
цу заблудшего скота содержать его и оформить соответствующие до
кументы на него или в случае болезни ребенка соседа в его отсутст
вии осуществлять некоторые действия по его лечению и для этого не
сти определенные расходы и т.д.;

во-вторых, действие в чужом интересе без поручения должно 
быть в конкретных условиях в соответствии с необходимостью и це
лью;

в-третьих, действовать без поручения, действующее лицо перед 
осуществлением своей деятельности не должно иметь возможности 
сообщить заинтересованному лицу и получить его согласие для дан
ных действий.

Однако если лицо, действующее в интересах чужого лица без 
поручения, при первой возможности не уведомит об этом заинтере
сованное лицо, он не вправе требовать возмещения понесенных рас
ходов.
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Лицо, действующее в чужом интересе без поручения, обязано 
^продолжить начатую деятельность и в случае смерти гражданина или 
| прекращения деятельности юридического лица, в интересах которого 
осуществлялась соответствующая деятельность, до того, как наслед
ники (правопреемники) заинтересованного лица не смогут его заме
нить.

При наличии вышеуказанных условий лицо, действовавшее в 
интересах чужого лица без поручения, вправе требовать уплаты сде
ланных им необходимых расходов, в частности расходов по сохране
нию без потерь или повреждения имущества или предотвращению 
личного ущерба. Лицо, действовавшее в интересах других лиц, впра
ве требовать возмещения ущерба и в случае, когда он не смог предот
вратить имущественный ущерб в результате целенаправленного осу
ществления всех действий.

В соответствии со статьей 828, обязанности по сделке, заклю
ченной в чужом интересе, переходят к лицу, в интересах которого она 
совершена с момента одобрения им этой сделки, если другая сторона 
не возражает против такого перехода либо при заключении сделки 
знала или должна была знать, что сделка заключена в чужом интере
се. При переходе обязанностей по такой сделке к лицу, в интересах 
которого она была заключена, последнему должны быть переданы и 
права по этой сделке. Кроме того, лицо, заключившее сделку, может 
задержать передачу прав до момента возмещения ему расходов, по
несенных им в связи с деятельностью в чужом интересе.

В статье 829 ГК закреплено, что лицо, в интересах которого 
осуществлялись действия без поручения, обязано возместить тому, 
кто действовал в его интересах, необходимые расходы и иной реаль- 

'ный ущерб. Указанная обязанность сохраняется и в случаях, когда 
действия в чужом интересе были разумными, но предполагаемый ре
зультат не был достигнут. Однако в случае предотвращения ущерба 
имуществу другого лица размер возмещения не должен превышать 
стоимости имущества.

Кроме того, если действия лица непосредственно не были на
правлены на обеспечение интересов другого лица, в том числе и в 
случае, когда совершившее их лицо ошибочно предполагало, что 
действует в своем интересе и его действия привели к неоснователь
ному обогащению другого лица, применяются правила, предусмот
ренные главой 58 ГК. В случае, когда действия в чужом интересе 
входили в сферу его предпринимательской деятельности, оно вправе
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требовать наряду с возмещением реального ущерба также выплаты 
соразмерного вознаграждения. Лицо, действовавшее в интересах дру
гих лиц, вправе требовать возмещения ущерба и в случае, когда он не 
смог предотвратить имущественный ущерб в результате целенаправ
ленного осуществления всех действий.

Размер расходов лица, действовавшего в интересах чужого лица 
без поручения, не должен превышать стоимости имущества, которое 
он хотел сохранить. На лицо, действующее в чужом интересе без по
ручения, возлагаются и определенные обязанности.

В частности, во-первых, лицо, действующее в интересах чужого 
лица без поручения, обязано при первой возможности уведомить об 
этом заинтересованное лицо (статья 830 ГК);

во-вторых, при невозможности уведомления заинтересованного 
лица - принять все меры по предотвращению имущественного или 
личного вреда; *

в-третьих, передать заинтересованному лицу имущество, полу
ченное в результате действий без поручения;

в-четвертых, представить отчет об осуществленных действиях; 
в-пятых, возместить убытки, нанесенные в результате умысла 

или по неосторожности лицу, в интересах-которого осуществлялись 
действия (статья 831 ГК).
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Глава 48. КОМИССИЯ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий договора комиссии как формы посреднических отношений/

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие и правовые признаки договора комиссии. 
Стороны по договору, их права и обязанности. Особенности комис
сионной торговли. Дистрибьюторский договор.

Понятие договора комиссии и его правовое значение. В ста
тье 832 Гражданского кодекса даётся разъяснение договора комис
сии. Согласно которого, по договору комиссии одна сторона (комис
сионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за воз
награждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, 
но за счет комитента.

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, при
обретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы коми
тент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосред
ственные отношения по исполнению сделки.

Следующие правовые особенности присущи договору ко
миссии.

Во-первых, в договоре комиссии участвуют обе стороны, и каж
дая из них имеет права и обязанности, поэтому этот договор считает
ся двухсторонним.

Во-вторых, договор комиссии заключается за определенную оп
лату.

В-третьих, договор комиссии имеет консенсуальный характер.
Форма договора комиссии. Договор комиссии должен быть за

ключен в письменной форме. Данное правило, установленное в зако
не, имеет императивный характер, и стороны не вправе вносить ка
кие-либо изменения в данное условие. Если стороны не будут следо
вать правилам о форме договора, то договор считается недействи
тельным с момента его заключения.

Особенности некоторых видов договора комиссии могут быть 
предусмотрены в законодательных документах.

При торговле на основе договора комиссии, комиссионер без 
личного участия комитента заключает договора с несколькими треть
ими лицами за отдельную оплату. По поручению комитента комис
сионер действует от его имени.

511



В случае, когда продавец (комиссионер) не является владельцем 
имущества, в отношениях с третьими лицами, он участвует в качестве 
полноправной стороны.

Договор комиссии похож во многом на договор поручения. На
пример, и в договоре поручения, и в договоре комиссии исполнитель 
действует в интересах поручителя. Если по договору поручения пове
ренный осуществляет поручение доверителя по условиям, не проти
воречащим законам, то по договору комиссии комиссионер может 
осуществлять посредничество в торговле предметами, которые раз
решены в гражданском обороте.

Но существуют некоторые отличия между этими договорами. А 
именно: договор поручения может заключаться как безвозмездно, так 
и за вознаграждение, в то время как договор комиссии заключается 
только за вознаграждение. Предметы этих договоров также отлича
ются.

В статье 832 ГК указывается, что по сделке, совершенной ко
миссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обя
занным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или 
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по испол
нению сделки.

По договору поручения одна сторона (поверенный) берет на се
бя обязательство выполнять определенные юридические действия от 
имени и за счёт другой стороны (доверителя) (статья 817 ГК).

Договор комиссии может быть заключен на определенный срок 
или без указания срока его действия, с указанием или без указания 
территории его исполнения, с обязательством комитента не представ
лять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет 
сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого 
обязательства, с условиями или без условий относительно ассорти
мента товаров, являющихся предметом комиссии (статья 832 ГК).

Целью договора комиссии является создание сторонам условий 
для торговли товарами, предоставление широких возможностей на 
занятие комиссионерством в торговле в неограниченных количествах 
товаров, не принадлежащих им.

Кроме этого, в договоре комиссии, заключаемом между коми
тентом и комиссионером, кроме торговых договоров, комитент может 
передать ему право на заключение подрядного, грузового договоров.

Если в договоре комиссии комиссионер с одной стороны обязан 
заключать несколько сделок в пользу комитента, то комитент берёт
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на себя обязанности, связанные с уплатой вознаграждения комиссио
неру за действия, совершенные в его пользу и другие предусмотрен
ные договором действия.

Действия, совершаемые во время принятия товаров между сто
ронами в соответствии с договором комиссии, оформляются квитан
цией или другим документом, а размер вознаграждения комиссионе
ру устанавливается исходя из процентов цен на товары.

В случае застоя товара, принятого комиссионером, он вправе 
снизить цены до трех раз. Это действие может совершаться по дого
воренности или недоговоренности с комитентом (при условии, что 
данное предусмотрено в договоре). Кроме этого, комиссионер обязан 
позвать и взять согласие комитента при снижении цен в три раза. При 
несогласии комитента со снижением цены в три раза, он вправе воз
вратить вещи обратно, при этом действия и расходы комиссионера по 
хранению должны быть возмещены.

Комиссионер осуществляет свою деятельность в рамках правил, 
принятых в торговле. В том числе, на комиссионерство в продаже 
разных огнеопасных предметов и оружия, антикварных изделий, а 
также изделий из ценных металлов и камней комиссионер должен 
взять специальное разрешение.

Цена имущества, продаваемого комиссионером. Цена имущест
ва, продаваемого комиссионером, определяется по Соглашению с ко
митентом, если иное не предусмотрено законодательством или дого
вором комиссии (статья 836 ГК).

Комиссионер -  может быть гражданином или организацией, ко
торая заключает одно или несколько договоров за счёт комитента. В 
настоящее время, комиссионерством вправе заниматься субъекты, 
надлежащим образом зарегистрированные в установленном порядке 
как предприниматели.

Комитент - гражданин или юридическое лицо, заинтересованное 
в услугах комиссионера и поручающее комиссионеру заключение 
разных договоров.

Права и обязанности сторон по договору комиссии.
Так как договор комиссии является двухсторонним договором, 

обе стороны в лице комитента и комиссионера, имеют соответст
вующие права и обязанности.

Права и обязанности комиссионера.
Комиссионер обязан выполнять все обязанности и осуществлять 

все права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом.
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Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить в 
соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в договоре 
комиссии таких указаний - в соответствии с обычаями делового обо
рота или иными обычно предъявляемыми требованиями на наиболее 
выгодных для комитента условиях. Если комиссионер совершил 
сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны 
комитентом, то дополнительная выгода делится сторонами поровну, 
если иное не предусмотрено договором.

В случаях, если комиссионер берет на себя поручительство пе
ред комитентом за исполнение сделки (делькредере), он получает 
право на дополнительное вознаграждение в размере, обусловленном в 
договоре комиссии.

Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение 
третьим лицом сделки, совершенной с ним за счет комитента, кроме 
случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительно
сти в выборе этого лица либо принял на себя поручительство за ис
полнение сделки (делькредере).

В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с 
ним комиссионером, комиссионер обязан немедленно сообщить об 
этом комитенту, собрать и обеспечить необходимые доказательства, а 
также по требованию комитента передать ему права по такой сделке с 
соблюдением правил об уступке требований (ст.ст. 313-317, 319, 320 
Гражданского Кодекса).

Согласно части 5 статьи 834 Гражданского кодекса, уступка 
прав комитенту по сделке допускается независимо от соглашения ко
миссионера с третьим лицом, запрещающим или ограничивающим 
такую уступку. Это не освобождает комиссионера от ответственности 
перед третьим лицом в связи с уступкой права в нарушение соглаше
ния о ее запрете или об ограничении (статья 834 ГК).

Если договор комиссии не был исполнен по причинам, завися
щим от комитента, комиссионер сохраняет право на комиссионное 
вознаграждение, а также возмещение понесенных расходов (статья 
833 ГК).

Отступление комиссионера от указаний комитента, рассматри
вается как нарушение заключенного между сторонами договора, если 
иное не предусматривается законом. Следовательно, комиссионер 
обязан возместить причиненные вследствие этого убытки комитенту. 
А также, комиссионер не вправе изменить цену продажи имущества, 
назначенную комитентом и установленную по договорённости с ко
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миссионером, в противном случае, комиссионер обязан выплатить 
комитенту разницу между установленной ценой и ценой продажи 
имущества.

В статье 835 Гражданского кодекса предусмотрена субкомиссия, 
согласно которой, комиссионер в целях исполнения договора комис
сии вправе заключить с другим лицом договор субкомиссии, остава
ясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом, 
если иное не предусмотрено договором.

По договору субкомиссии комиссионер приобретает права и 
обязанности комитента по отношению к субкомиссионеру.

В случаях, когда закон допускает совершение каких-либо сделок 
только специально управомоченными лицами, договор субкомиссии 
может быть заключен лишь с таким лицом.

До прекращения договора комиссии комитент не вправе без со
гласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с суб
комиссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии.

В статье 837 Гражданского кодекса предусмотрены правила об 
отступлении от указаний комитента. Как указывается, комиссионер 
вправе отступить от указаний комитента в случаях, предусмотренных 
статьей 819 настоящего Кодекса.

Комиссионер, продавший имущество по цене ниже согласован
ной с комитентом, обязан возместить последнему разницу, если не 
докажет, что у него не было возможности продать имущество по со
гласованной цене и продажа по более низкой цене предупредила еще 
большие убытки. В случае, когда комиссионер был обязан предвари
тельно запросить комитента, комиссионер должен также доказать, 
что он не имел возможности получить предварительно согласие ко
митента на отступление от его указаний.

Если комиссионер купил имущество по цене выше согласован
ной с комитентом, комитент, не желающий принять такую покупку, 
обязан заявить об этом комиссионеру в разумный срок по получении 
от него извещения о заключении сделки с третьим лицом. В против
ном случае покупка признается принятой комитентом.

Если комиссионер сообщил, что принимает разницу в цене на 
свой счет, комитент не вправе отказаться от заключенной для него 
сделки.

Комиссионер вправе в соответствии со статьей 290 настоящего 
Кодекса удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат пе
редаче комитенту либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение 
своих требований по договору комиссии.
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В случае объявления комитента несостоятельным (банкротом) 
указанное право комиссионера прекращается, а его требования к ко
митенту в пределах стоимости вещей, которые он удерживал, удовле
творяются в соответствии со статьей 291 настоящего Кодекса наравне 
с требованиями обеспеченными залогом (статья 838 ГК).

Комиссионер вправе в соответствии со статьей 343 Гражданско
го Кодекса удержать причитающиеся ему по договору комиссии сум
мы из всех сумм, поступивших к нему за счет комитента. Однако 
кредиторы комитента, пользующиеся в отношении очередности 
удовлетворения их требований преимуществом перед залогодержате
лями, не лишаются права на удовлетворение этих требований из 
удержанных комиссионером сумм.

Права и обязанности комитента.
Комитент обязан:
-принять от комиссионера все исполненное по договору комис

сии;
-осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, 

и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом 
имуществе недостатках;

-освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя 
перед третьим лицом по исполнению комиссионного поручения (ста
тья 841 ГК).

Комитент обязан, помимо уплаты комиссионного вознагражде
ния, а в соответствующих случаях и дополнительного вознагражде
ния за делькредере, возместить комиссионеру израсходованные им по 
исполнению комиссионного поручения суммы.

Комиссионер не имеет права на возмещение расходов по хране
нию находящегося у него имущества комитента, если в законодатель
стве или договором комиссии не установлено иное (статья 842 ГК).

Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения дого
вора комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. При этом 
убытки комиссионера, вызванные отменой поручения, возмещаются 
на общих основаниях.

В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока 
его действия, комитент должен уведомить комиссионера о прекраще
нии договора не позднее, чем за тридцать дней, если более продолжи
тельный срок уведомления не предусмотрен договором. В этом слу
чае комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за 
сделки, совершенные им до прекращения договора, а также возмес
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тить комиссионеру понесенные им до прекращения договора расхо
ды.

В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установ
ленный договором комиссии, а если такой срок не установлен, неза
медлительно распорядиться своим, находящимся в ведении комис
сионера, имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность, 
комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента, 
либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.

Комитент обязан уплатить вознаграждение комиссионеру, а в 
случаях, когда комиссионер принял на себя ручательство за исполне
ние сделки третьим лицом (делькредере), также дополнительное воз
награждение, в размере, установленном в договоре. Если договором 
этот размер не предусмотрен и не может быть определен, исходя из 
его условий, размер вознаграждения устанавливается в соответствии 
с частью 4 статьи 356 Гражданского Кодекса (статья 833 ГК).

3. Ответственность сторон в договоре комиссии.
Как установлено статьей 840 Гражданского кодекса, комиссио

нер несет ответственность в следующих случаях.
Комиссионер отвечает перед комитентом за всякое упущение, 

повлекшее утрату, недостачу или повреждение находящегося у него 
имущества комитента.

Если при приеме комиссионером имущества, присланного коми
тентом, либо поступившего к комиссионеру для комитента, обнару
жатся повреждения или недостача, которые могут быть замечены при 
наружном осмотре, а также в случае причинения кем-либо ущерба 
находящемуся у комиссионера имуществу комитента, комиссионер 
обязан принять меры к охране прав комитента, собрать необходимые 
доказательства и обо всем без промедления известить комитента.

Комиссионер, не застраховавший находящееся у него имущест
во комитента, отвечает за это лишь в случаях, когда комитент пред
писал ему застраховать имущество за счет комитента либо страхова
ние этого имущества комиссионером предусмотрено договором ко
миссии или обычаями делового оборота.

4. Прекращение договора комиссии.
Договор комиссии прекращается в случаях:
- отказа комитента от исполнения договора;
- отказа комиссионера от исполнения договора;
-смерти комиссионера, признания его недееспособным, ограни

ченно дееспособным, безвестно отсутствующим;
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- признания его несостоятельным (статья 845 ГК).
Кроме этого, договор может прекращаться по истечению срока 

действия договора комиссии, заключенного с указанием срока дейст
вия, а также по завершению комиссионером и комитентом выполне
ния своих прав и обязанностей по заключенному обеими сторонами 
договору.

Кроме этого, отмена комиссионного поручения комитентом 
(Статья 843 ГК) и отказ комиссионера от исполнения поручения (ста
тья 844 ГК) может послужить причиной прекращения договора ко
миссии.

Можно выделить четыре вида одностороннего прекращения до
говора:

-отказ комитента от исполнения договора;
-отказ комиссионера от исполнения договора комиссии;
-отмена комиссионного поручения комитентом;
-отказ комиссионера от исполнения поручения.
Комитент вправе в любое время отказаться от исполнения дого

вора комиссии, отменив данное комиссионеру поручение. При этом 
убытки комиссионера, вызванные отменой поручения, возмещаются 
на общих основаниях.

В случае, когда договор комиссии заключен без указания срока 
его действия, комитент должен уведомить комиссионера о прекраще
нии договора не позднее, чем за тридцать дней, если более продолжи
тельный срок уведомления не предусмотрен договором. В этом случае 
комитент обязан выплатить комиссионеру вознаграждение за сделки, 
совершенные им до прекращения договора, а также возместить комис
сионеру понесенные им до прекращения договора расходы.

В случае отмены поручения комитент обязан в срок, установ
ленный договором комиссии, а если такой срок не установлен, неза
медлительно распорядиться своим, находящимся в ведении комис
сионера, имуществом. Если комитент не выполнит эту обязанность, 
комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента, 
либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене 
(статья 843 ГК).

Как было указано выше, договор может прекратиться также в 
результате отказа комиссионера от исполнения поручения. Комис
сионер не вправе, если иное не предусмотрено договором комиссии, 
отказаться от его исполнения, за исключением случая, когда договор 
заключен без указания срока его действия. В этом случае комиссио
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нер должен уведомить комитента о прекращении договора не позд
нее, чем за тридцать дней, если более продолжительный срок уведом
ления не предусмотрен договором.

Комиссионер обязан принять меры, необходимые для обеспече
ния сохранности имущества комитента.

Комитент, поставленный в известность об отказе комиссионера 
исполнить поручение, обязан распорядиться находящимся у комис
сионера имуществом в течение пятнадцати дней со дня получения 
уведомления об отказе комиссионера исполнить поручение, если до
говором не установлен иной срок. Если он не выполнит этой обязан
ности, комиссионер вправе либо сдать имущество на хранение, либо 
продать его по возможно более выгодной для комитента цене.

Если договором комиссии не предусмотрено иное, комиссионер, 
отказавшийся от исполнения поручения, сохраняет право на комис
сионное вознаграждение за сделки, совершенные им до прекращения 
договора, а также на возмещение понесенных до этого момента рас
ходов (статья 844 ГК).

Прекращение договора в результате отказа комитента от испол
нения договора предусматривается статьёй 846 Гражданского кодек
са. Согласно которой, комитент вправе в любое время отказаться от 
исполнения договора комиссии, заключенного без указания срока, 
уведомив комиссионера об отказе не позднее, чем за тридцать дней, 
если более продолжительный срок уведомления не предусмотрен до
говором.

В этом случае комитент обязан выплатить комиссионеру возна
граждение за сделки, совершенные им до прекращения договора ко
миссии, а также возместить комиссионеру понесенные им до прекра
щения договора расходы.

В случае отказа от исполнения договора комиссии, комитент 
должен выполнить обязанности, предусмотренные частью третьей 
статьи 844 настоящего Кодекса.

Комиссионер вправе в любое время отказаться от исполнения 
договора комиссии, заключенного без указания срока, уведомив ко
митента об отказе не позднее, чем за тридцать дней, если более про
должительный срок уведомления не предусмотрен договором.

В этом случае комиссионер обязан принять меры к сохранности 
находящегося у него имущества комитента. Комитент обязан до мо
мента прекращения договора комиссии распорядиться находящимся у 
комиссионера имуществом. Если он не выполнит этой обязанности,
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комиссионер вправе сдать имущество на хранение за счет комитента, 
либо продать его по возможно более выгодной для комитента цене.

Комиссионер, отказавшийся от исполнения договора комиссии, 
имеет право на получение комиссионного вознаграждения и возме
щение расходов, причитающихся ему на момент прекращения дого
вора (статья 847 ГК).

В случае смерти гражданина или ликвидации юридического ли
ца-комиссионера договор комиссии прекращается.

В случае реорганизации юридического лица-комиссионера его 
права и обязанности комиссионера переходят к правопреемникам, ес
ли в течение тридцати дней со дня получения извещения о состояв
шейся реорганизации комитент не сообщит о расторжении договора.

В случае смерти гражданина-комитента, признания его недее
способным или ограниченно дееспособным, а также в случае ликви
дации юридического лица-комитента комиссионер обязан продол
жать исполнение данного ему поручения до тех пор, пока от наслед
ников или правопреемников (представителей) комитента не поступят 
надлежащие указания (ст. 848 ГК).
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Глава 49. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Цель главы: Предопределение особенностей правового регули
рования договора доверительного управления имуществом на уровне 
норм гражданского кодекса и отраслевого законодательства

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, признаки договора доверительного управ
ления имуществом. Сфера действия договора.

Общие правила доверительного управления имуществом.
При размышлении об институте доверительного управления имуще
ством необходимо упомянуть, что основы данных правовых отноше
ний сложились в ХП -  ХП1 веках, которые в настоящее время в ос
новных положениях доверительного управления собственностью, 
применяемые в гражданском законодательстве нашли свой отпечаток. 
Наряду с тем, что данный институт, свойственный англо -  американ
ской правовой системе, называется доверительной собственностью, 
он также широко распрастранён под наименованием фидуциар 
(fiduciary ownership) и траст (trust) , основанными на доверии собст
венности. Как подчеркивают специалисты, одной из основных при
чин возникновения данного правового института являлись ограниче
ния использования недвижимости феодального характера, а также 
свойственные средневековой Англии положения о запрете передачи 
земель в пользу церкви и монастырей. Для обхода данных ограниче
ний был придуман институт доверительного управления собственно
стью, при этом собственником земельного участка и лицо, выращи
вающее на нём урожай и получающий доход с него не были одним и 
тем же лицом, и хотя формально собственником являлся один чело
век, но он управлял недвижимостью и действовал в интересах друго
го лица. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что при возникнове
нии института доверительного управления собственностью большое 
значение имели суды. Поскольку суды с целью избежания ограниче
ний, установленных в отношении передачи собственности другому 
лицу, с точки зрения справедливости использовали этот путь. Во 
многих случаях, в средневековой Англии в период долгого нахожде
ния крупного землевладельца -  рыцаря в военном походе его семья 
должна была управлять земельным участком или другим имуществом 
в интересах членов семьи рыцаря в связи с долгим отсутствием или в 
связи со смертью на войне главы семьи. В связи с этим суды, как мы
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говорили выше, с точки зрения справедливости создают вышеуказан
ный правовой институт.

По договору доверительного управления имуществом одна сто
рона (учредитель управления) передает другой стороне (доверитель
ному управляющему) на определенный срок имущество в довери
тельное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управ
ление этим имуществом в интересах учредителя управления или ука
занного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет пе
рехода права собственности на него к доверительному управляюще
му.

Осуществляя доверительное управление имуществом, довери
тельный управляющий вправе совершать в отношении этого имуще
ства в соответствии с договором доверительного управления любые 
юридические и фактические действия в интересах выгодоприобрета
теля.

Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения 
в отношении отдельных действий по доверительному управлению 
имуществом.

Сделки с переданным в доверительное управление имуществом 
доверительный управляющий совершает от своего имени, указывая 
при этом, что он действует в качестве такого управляющего. Это ус
ловие считается соблюденным, если при совершении действий, не 
требующих письменного оформления, другая сторона информирова
на об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а 
в письменных документах после имени или наименования довери
тельного управляющего сделана соответствующая пометка.

При отсутствии указания о действии доверительного управляю
щего в этом качестве, доверительный управляющий обязывается пе
ред третьими лицами лично и отвечает перед ними только принадле
жащим ему имуществом (статья 849 ГК).

Можно выделить следующие особенности отношений довери
тельного управления собственностью:

1. Отношения доверительного управления собственностью по 
своему содержанию и сути являются обязательственно -  правовыми 
отношениями.

2. Основания возникновения отношений доверительного управ
ления собственностью в отличие от многих гражданско -  правовых 
договоров строго установлены в ГК.
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3. В данных отношениях одновременно участвует три субъекта: 
учредитель собственности, доверительный управляющий и получа
тель дохода.

4. Отношения доверительного управления собственностью от
носятся к отношениям, основанным на взаимном доверии между 
субъектами. Но эти отношения отличаются от института представи
тельства и института доверенности тем, что доверительный управ
ляющий осуществляет действия направленные на доверенное управ
ление собственностью, от своего имени, и осуществляемые юридиче
ские акты и заключаемые сделки направлены только на управление 
собственностью.

5. Отношения доверительного управления собственностью по 
своей цели относятся к отношениям оказания услуг. Поскольку при 
этом осуществляется своеобразное оказание гражданско -  правовой 
услуги управления.

6. Доверительное управление собственностью, как правило, от
носится не к правовым одноразовым отношениям или отношениям, 
при которых договорные связи имеют особенную сложность. В пер
вую очередь доверительный управляющий, не только управляет соб
ственностью, но и по обязательствам перевода полученого дохода в 
пользу учредителя или получателя дохода, по работам, осуществлен
ным по управлению собственностью, вправе сдавать финансовую от
чётность. Такая сложность встречается не во всех гражданско -  пра
вовых отношениях. Вместе с тем некоторые аспекты, связанные с до
верительным управлением собственностью, могут и не считаться 
объектом доверительного управления. Например, если при передаче 
предприятия в доверительное управление все принадлежащее пред
приятию имущество входит в объект доверительного управления, но 
это не относится к трудовому коллективу предприятия.

7. Данные правовые отношения имеют сложный предмет и 
представляют собой объект двух типов: практические и юридические 
действия доверительного управляющего по управлению собственно
стью. В качестве практических действий рассматриваются владение 
доверительного управляющего переданной ему в доверительное 
управление собственностью в качестве собственника, пользование 
ею, то есть получение доходных аспектов собственности в интересах 
учредителя или получателя дохода, а к юридическим действиям отно
сятся заключение договоров и сделок по управлению этой собствен
ностью только в случаях, предусмотренных договором.
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Правовые признаки договора доверительного управления иму
ществом:

Во-первых, из содержания договора доверительного управления 
имуществом следует, что данный договор имеет односторонний ха
рактер. Однако если по договору предусматривается выплата возна
граждения доверительному управляющему, данный договор можно 
считать и двусторонним.

Во-вторых, в договоре доверительного управления имуществом 
может быть предусмотрена выплата определенного вознаграждения 
доверительному управляющему за его услуги. С такой точки зрения, 
данный договор входит в число, как безвозмездных договоров, так и 
возмездных договоров, составляемых с оплатой.

В-третьих, по своему характеру, договор доверительного управ
ления имуществом является реальным договором, потому что у дове
рительного управляющего обязательство доверительного управления 
имуществом появляется с момента сдачи ему имущества.

Договор доверительного управления имуществом является 
срочным, то есть, управляющий берет обязательство управлять иму
ществом в течение определенного срока и с истечением срока, воз
вращает его владельцу. Общий срок договора доверительного управ
ления имуществом составляет пять лет.

Этот институт считается правовым институтом, наиболее рас
пространенный в англо-американской правовой системе под названи
ем трастинг. Для отечественного гражданского законодательства этот 
институт является сравнительно новым. При переходе на рыночные 
экономические отношения одной из важных задач гражданского пра
ва является регулирование применения на практике данного институ
та, поэтому в статье 850 Гражданского кодекса предусмотрены осно
вания возникновения (учреждения) доверительного управления иму
ществом.

Доверительное управление имуществом возникает (учреждает
ся) на основании:

-договора доверительного управления имуществом, заключае
мого учредителем с доверительным управляющим;

-завещания, в котором назначен исполнитель завещания (дове
рительный управляющий);

-решения суда;
-решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

над имуществом подопечного;
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-иных юридических фактов в случаях, предусмотренных зако
ном. J

Объектом доверительного управления имуществом согласно 
статье 851 Гражданского кодекса могут быть предприятия и другие 
имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к не
движимому имуществу, ценные бумаги, исключительные права и 
другое имущество.

Не могут быть самостоятельным объектом доверительного управ
ления деньги, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или опера
тивном управлении, не может быть передано в доверительное управ
ление. Передача в доверительное управление имущества, находивше
гося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, возмож
на только после ликвидации юридического лица, в хозяйственном ве
дении или оперативном управлении которого имущество находилось, 
либо прекращения права хозяйственного ведения или оперативного 
управления имуществом и поступления, его во владение собственника 
по иным предусмотренным законом основаниям ( ч.2 ст. 851 ГК).

На практике доверительное управление имуществом, в основ
ном, учреждается в отношении двух видов объектов- движимого и 
недвижимого имущества. В числе объектов, передаваемых в довери
тельное управление, на практике чаще всего встречаются имущест
венные комплексы. Известно, что в сравнении с другими объектами, 
эти объекты дают доверительному управляющему имуществом воз
можность получения большей прибыли.

Объектами доверительного управления имуществом могут быть 
не только предметы, а также и исключительные (абсолютные) права.

В число таких исключительных прав входят имущественные 
права в отношении объектов интеллектуального имущества.

В договоре доверительного управления имуществом в качестве 
субъекта участвуют учредитель управления, доверительный управ
ляющий и выгодоприобретатели.

Учредитель управления -  собственник определенного имуще
ства, лицо, которое чувствует потребность в услугах доверительного 
управляющего для управления имуществом и получения прибыли.

Доверительный управляющий -  гражданин или юридическое 
лицо, назначенное для управления имуществом, прикрепленное учре
дителем.
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Выгодоприобретатель - лицо, собственник прибыли и требую
щее ее выдачи , полученной в результате доверительного управления 
имуществом. В договоре учредителем и выгодоприобретателем мо
жет быть одно лицо (если оно гражданин).

На основании гражданских законодательных актов, учредителя
ми доверительного управления являются следующие:

-собственник имущества;
-лицо, которому принадлежит право пожизненного наследуемо

го владения земельным участком;
-уполномоченный на то государственный орган - в отношении 

имущества, находящегося в государственной собственности;
-предприятие, которому имущество принадлежит на праве хо

зяйственного ведения - с разрешения собственника;
-в случаях, предусмотренных законом, - нотариус, орган опеки и 

попечительства, суд или иной уполномоченный орган (ч.1 ст. 852 ГК) 
Доверительным управляющим может быть:
-гражданин;
-юридическое лицо (ч.2 ст.852 ГК)
Имущество не подлежит передаче в доверительное управление 

государственному органу.
Назначение доверительного управляющего может быть произ

ведено только с его согласия.
Выгодоприобретателем может быть любое лицо, за исключени

ем доверительного управляющего (ч.З ст. 852 ГК).
Форма договора доверительного управления имуществом.  ̂
Договор доверительного управления имуществом заключается в 

письменной форме. Договор доверительного управления недвижи
мым имуществом заключается в форме и порядке, предусмотренном 
для договора об отчуждении недвижимого имущества. Передача не
движимого имущества в доверительное управление подлежит госу
дарственной регистрации в том же порядке, что и переход права соб
ственности на это имущество.

Несоблюдение формы договора доверительного управления 
имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого 
имущества в доверительное управление влечет его недействитель
ность (статья 854 ГК).

Кроме того, по требованиям ст. 853 ГК, в договоре доверитель
ного управления имуществом должно предусматриваться следующее:
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-перечень имущества, передаваемого в доверительное управле
ние по договору; - ^

-сведения о выгодоприобретателе;
-сроки представления отчетов доверительным управляющим;
-лицо, получающее имущество в случае прекращения довери

тельного управления;
-размер и форма вознаграждения доверительного управляюще

го, если выплата вознаграждения предусмотрена договором.
При отсутствии вышеуказанных условий, договор считается не

заключенным.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении дого

вора по окончании срока его действйя, он считается продленным на 
тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены догово
ром.

Для отдельных видов имущества, передаваемых в доверительное 
управление, законом могут быть установлены иные предельные сро
ки действия договора.

Имущество, переданное в доверительное управление, обособля
ется от другого имущества учредителя управления, а также от иму
щества доверительного управляющего. Это имущество отражается у 
доверительного управляющего на отдельном балансе и по нему ве
дется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности, связан
ной с доверительным управлением, открывается отдельный банков
ский счет.

Обращение взыскания по долгам учредителя управления на 
имущество, переданное им в доверительное управление, не допуска
ется, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица. 
При банкротстве учредителя управления доверительное управление 
этим имуществом прекращается, и оно включается в конкурсную 
массу (статья 855 ГК).

Содержание договора доверительного управления имущест
вом составляют права и обязанности сторон.

Права и обязанности доверительного управляющего. Дове
рительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных 
законом и договором доверительного управления имуществом, пра
вомочия собственника в отношении имущества, переданного в дове
рительное управление.

Права, приобретенные доверительным управляющим в резуль
тате совершения действий по управлению имуществом, включаются в
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состав такого имущества. Обязанности, возникшие в результате со
вершения таких действий доверительного управляющего, исполня
ются за счет этого имущества.

Отчуждение и залог переданного в управление недвижимого 
имущества доверительный управляющий вправе совершать только в 
случаях, когда это предусмотрено договором доверительного управ
ления имуществом.

Для защиты прав на имущество, находящегося в доверительном 
управлении, доверительный управляющий вправе требовать всякого 
устранения нарушения его прав (ст.ст. 228, 229, 231, 232 Гражданско
го кодекса).

Доверительный управляющий представляет учредителю управ
ления и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки и в 
порядке, установленные договором доверительного управления иму
ществом (статья 857 ГК).

В договоре доверительного управления имуществом могут быть 
предусмотрены и определенные требования в отношении лица дове
рительного управляющего. Например, талант в предпринимательстве, 
уровень знаний, квалификация и другие стороны.

Доверительный управляющий должен быть до заключения до
говора поставлен в известность о том, что передаваемое ему в управ
ление имущество обременено правами третьих лиц. При нарушении 
этого условия доверительный управляющий вправе потребовать при
знания договора недействительным с возмещением реального ущерба 
и выплаты соразмерного вознаграждения.

Если переданное в доверительное управление имущество было 
обременено правами третьих лиц после заключения договора, а дове
рительный управляющий не был уведомлен об этом в десятидневный 
срок, он имеет право требовать расторжения договора доверительно
го управления имуществом с возмещением ему реального ущерба и 
выплаты соразмерного вознаграждения (статья 856 ГК).

В соответствии со ст. 858 ГК, доверительный управляющий 
осуществляет управление имуществом лично, кроме следующих слу
чаев.

Доверительный управляющий может поручить другому лицу 
совершать от имени доверительного управляющего действия, необ
ходимые для управления имуществом, если он уполномочен на это 
договором, либо получил на это согласие учредителя в письменной 
форме, либо вынужден поступать так в силу обстоятельств для обес
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печения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя 
и не имеет при этом возможности получить указания учредителя 
управления в разумный срок.

Доверительный управляющий отвечает за действия избранного 
им поверенного как за собственные.

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, 
предусмотренное договором доверительного управления имущест
вом, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных 
им при доверительном управлении имуществом, за счет имущества, 
переданного в управление, или доходов от использования этого иму
щества (статья 860 ГК).

Права и обязанности доверительного управляющего.
Если в договоре доверительного управления имуществом преду

сматривается выплата вознаграждения, доверительный учредитель 
своевременно и в установленной сумме должен выплатить преду
смотренное в договоре вознаграждение доверительному управляю
щему, а также возместить необходимые расходы, произведенные им 
при доверительном управлении имуществом, за счет имущества, пе
реданного в управление, или доходов от использования этого имуще
ства (статья 860 ГК).

Как предусмотрено в договоре, учредитель доверительного 
управления имуществом вправе осуществлять контроль над деятель
ностью доверительного управляющего, но он не должен вмешиваться 
в срочную, внутреннюю хозяйственную деятельность управляющего.

Учредитель управления вправе требовать от доверительного 
управляющего представлять себе и выгодоприобретателю отчет о его 
деятельности в сроки и в порядке, установленные договором довери
тельного управления имуществом (статья 857 ГК).

Если в договоре не предусматривается иное условие, учредитель 
вправе требовать от доверительного управляющего сдачи прибыли, 
полученной в процессе управления имуществом и другую прибыль 
выгодоприобретателю, в установленных в договоре сроках.

Ответственность доверительного управляющего. Довери
тельный управляющий, не проявивший при доверительном управле
нии имуществом должной заботливости об интересах выгодоприоб
ретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприобретате
лю упущенную выгоду за время доверительного управления имуще
ством, а учредителю управления - убытки, причиненные утратой или 
повреждением имущества, а также упущенную выгоду.
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Доверительный управляющий несет ответственность за причи
ненные убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследст
вие непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или 
учредителя управления.

Обязательства по сделке, совершенной доверительным управ
ляющим с превышением предоставленных ему полномочий или с на
рушением установленных для него ограничений, несет доверитель
ный управляющий лично. Если участвующие в сделке третьи лица не 
знали и не должны были знать о превышении полномочий или об ус
тановленных ограничениях, возникшие обязательства подлежат ис
полнению в порядке, установленном частью четвертой настоящей 
статьи. Учредитель управления может в этом случае потребовать от 
доверительного управляющего возмещения понесенных им убытков.

Долги по обязательствам, возникшим в связи с доверительным 
управлением имуществом, погашаются за счет этого имущества. В 
случае недостаточности этого имущества взыскание может быть об
ращено на имущество доверительного управляющего, а при недоста
точности и его имущества - на имущество учредителя управления, не 
переданное в доверительное управление.

Договор доверительного управления имуществом может преду
сматривать предоставление доверительным управляющим залога в 
обеспечение возмещения убытков, которые могут быть причинены 
учредителю управления или выгодоприобретателю ненадлежащим 
исполнением договора доверительного управления.

В договоре доверительного управления собственностью невы
полнение сторонами своих обязательств всегда приводит к возникно
вению убытка -  своеобразной имущественной потери для другой сто
роны.

Учредитель управления устанавливает, кому он передаст собст
венность, исходя из собственной внутренней воли, при этом он пере
даёт в управление принадлежащую ему собственность без какой-либо 
платы или других дополнительных требований. В этом случае от до
верительного управляющего требуется только управление собствен
ностью, преследуя интересы собственника или указанного им лица 
(получателя доходов). Выплата определенного вознаграждения за 
данные услуги доверительного управляющего (право получения оп
ределенной доли от дохода, полученного в результате доверительного 
управления) устанавливается в договоре. В связи с этим необходимо 
отнести отношения доверительного управления к односторонним до
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говорам, поскольку в отношениях доверительного управления обяза
тельства принимает только одна сторона -  управляющий. А это в 
свою очередь выражает ответственность в отношениях доверительно
го управления только одной стороны -  доверительного управляюще
го. По причине отсутствия обязательств у первой стороны довери
тельного управления собственностью -  учредителя управления он не 
несёт ответственности ни по обязательствам , принятым по собстве- 
ности, переданной в доверительное управление, ни перед довери
тельным управляющим.

Но в статье 856 ГК предусмотрено обстоятельство, при котором 
учредитель управления несёт ответственность. Согласно ему, довери
тельный управляющий до заключения договора должен быть уведом
лен о наличии прав третьих лиц на собственность, передаваемую ему 
в управление. В случае нарушения данного условия, управляющий 
вправе считать данный договор недействительным и требовать воз
мещения реального ущерба и выплаты соответствующего вознаграж
дения.

Если права третьих лиц на собственность, передаваемую в дове
рительное управление, возникают после заключения договора, а до
верительный управляющий не уведомлен об этом в течении десяти
дневного срока, он имеет право требовать отмены договора довери
тельного управления имуществом, возмещения причиненного ему 
действительного ущерба и выплаты соответствующего вознагражде
ния.

Вместе с тем, в гражданском законодательстве или договоре мо
гут быть предусмотрены другие обстоятельства ответственности уч
редителя управления перед доверительным управляющим.

Например, если в соответствии с договором денежное вознагра
ждение, подлежащее выдачи доверительному упраляющему, преду
сматривается выдаче упровляющему учредителю, то за прозрачку 
выплаты денежного вознаграждения определена оплата неустойки 
управляющему учредителю.

А доверительный управляющий, который не заботился в дожной 
мере об интересах получателя прибыли или управляющего учредителя 
в период доверительного управления доверенного ему имущества, вы
платит прибыль, упущенную доверенным управляющим во время дове
рительного управления имуществом, а также покроет убытки, причи
ненные учредителю потерей имущества или в результате нанесения 
ущерба, а также выплатит упущенную выгоду, так как в договорно
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правовых отношениях доверительного управления, интересами довери
тельного управляющего являются не поощрение за управление имуще
ством, а широкое применение имущества в торговой деятельности.

В качестве случая, определяющего ответственность доверитель
ного управляющего в статье 859 ГК, была предусмотрина «недоста
точная забота об интересах получателя прибыли или управляющего 
учредителя в период доверительного управления», где фразу «недос
таточная забота» можно связать со следующими случаями:

- если доверительный управляющий с имущества, переданного в 
распоряжение доверительного управляющего, получил прибыль 
меньше установленного контрактом или на другом основании разме
ра, создающее доверительное управление;

- если с имущества получено больше прибыли в результате его 
использования в период, предшествующий передаче в доверительное 
управление;

- если в действиях доверительного управляющего наблюдались 
корыстные случаи при доверительном управлении, считается что он 
не позаботился в должной мере.

Вместе с тем , в отчете о своей деятельности, представленном 
упроаляющему учредителю и получателю прибыли в установленном 
порядке и сроках определенных контрактом о доверительном управ
лении имуществом , могут быть выявлены случаи недостаточной забо
ты доверительного управляющего учредителя и получателя прибыли.

Еще одна ответственность в отношениях доверительного управ
ления- это ответствинность перед третьими лицами. Здесь как дове
рительный управляющий, так и управляющий учредитель могут быть 
ответственными перед третьими лицами. Если доверительный управ
ляющий не смог распорядится доверенным ему имуществом в долж
ной степени , то по обязательствам несет ответственность имущест
вом, переданным ему доверительное управление. Если для выполне
ния обязательств, переданного в доверительного упровление имуще
ства недостаточно, оставшаяся часть обязательства должна быть по
крыта за счет имущества доверительного управляющего. Это правила 
основываются на необходимости управления имуществом , передан
ным на доверительное управление таким образом, чтобы она прино
сила прибыль достаточную для полного покрытия затрат и принятых 
обязательств. Если доверительный управляющий не смог достичь та
ких результатов, то обращение взыскания на его частное имущество 
будет иметь как правовую, так и логическую основу.
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Если имущество переданное доверительному управляющему по 
соглашению, заключенному в соответствии с имуществом и личного 
имущества доверительногоучредителя.(ч.4 ст. 859 ГК) По мнению Е 
А Суханова в этом случае образуется «двухступенчатая субсидиарная 
ответственность». При этом применение субсидиарной ответственно
сти в отношении гражданско -правовых обязательств отличается от 
общих положений, только доверительный управляющий управляю
щего учредителя.

По мнению М.И.Брагинскрго и В.В. Витрянского в этой ситуа
ции возникает двуступенчатая субсидиарная ответственность. Пото
му что субсидиарная форма выражается в ответственности учредите
ля отправления не доверительного управляющего.

Возражая данной мысли А.Ильющенко утверждает, что догово
ре ответственность двуступенчато, субсидиарно и доказывает свою 
версию исходя из очередности возмещения.

По его мнению в отношениях доверительного управления сле
дующий порядок возмещения по ответствинности третьих лиц обес
печивает двухступенчатую субсидиарную ответственность.

- в первую очередь возмещение касается имущества доверитель
ного управления, поскольку обязанность непосредственно связана с 
этим имуществом.

- возмещение касается имущества доверенного управляющего ( 
ступень субсидиарной ответствинности) в том случае если имущест
во доверительноего управления недостаточно для выполнения обя
занностей.

- в том случае если имущество доверенного управляющего не 
будет дастаточно, то возмещению подлежит и имущество неотданное 
в доверительное управление учредителя или того кто получает при
быль ( 2 стуцень субсидиарной ответственности.). Полагается что 
версии Суханова и Ф.Ильющенко обоснованны. Эту схему можно от- 
ценивать как двух ступенчато- субсидиарную ответственность и 
имущество доверенного управляющего неотданное в доверительное 
управление имущества учредителя и того кто получает прибыль од
новременно становятся объектами подлежащими возмещения.

Согласно ч.З ст. 859 ГК обязанности которые были составлены 
доверенным управляющем выходя за рамки своих полномочий или 
же нарушая установленные для него ограничения выполняет лично 
он сам. Если третьи лица не знали о выходе за рамки своих полномо
чий управляющего или же не знали и не должны были знать об уста
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новленных ограничениях, то в таком случае возникшие обязанности 
выполняются в порядке двухступенчатой субсидиарной ответствен
ности.

В этом случае учредитель управления может потребовать воз
мещения ущерба от доверенного управляющего.

Согласно ст. 861 ГК прекращение договора доверительного 
управления имуществом происходит в следующих случаях:

-заявлением одной из сторон о прекращении договора в связи с 
истечением срока договора;

-смертью гражданина, являющегося выгодоприобретателем, ли
квидацией юридического лица-выгодоприобретателя, если договором 
не предусмотрено иное;

-смертью гражданина, являющегося доверительным управляю
щим, признанием его недееспособным, ограниченно дееспособным 
или безвестно отсутствующим, а также признанием индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом);

-ликвидацией юридического лица - доверительного управляю
щего, признанием его несостоятельным (банкротом);

-отказом выгодоприобретателя от получения выгод по договору, 
если договором не предусмотрено иное;

-отказом доверительного управляющего или учредителя управ
ления от осуществления управления в связи с невозможностью для 
доверительного управляющего лично осуществлять доверительное 
управление имуществом;

-отказом учредителя управления от исполнения договора пог 
иным причинам, при условии выплаты доверительному управляюще
му обусловленного договором вознаграждения;

-расторжением договора по решению суда в случае ненадлежа
щего осуществления доверительным управляющим своих обязанно
стей;

-по другим основаниям, предусмотренным законом или догово
ром.

При прекращении договора доверительного управления имуще
ство, находящееся в доверительном управлении, передается учреди
телю управления, если договором не предусмотрено иное.

При прекращении договора доверительного управления имуще
ством по инициативе одной из сторон, другая сторона должна быть 
поставлена в известность не менее чем за три месяца, если иной срок 
не установлен договором.
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Глава 50. КОМПЛЕКСНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий договора комплексной предпринимательской лицензии в ны
нешних условиях развития рыночных отношений

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, правовые признаки договора комплексной 
предпринимательской лицензии. Использование норм права интел
лектуальной собственности при определении условий договора. Сто
роны договора, их права и обязанности. Ограничительные условия 
договора комплексной предпринимательской лицензии.

Понятие и правовые признаки комплексной предпринима
тельской лицензии. В условиях развивающейся рыночной экономи
ки при осуществлении движения в гражданском обороте товаров и 
работ, различных имущественных прав, договор комплексной пред
принимательской лицензии (франшизинг) обеспечивает одновремен
ный оборот этих объектов.

По договору комплексной предпринимательской лицензии (до
говору о франшизинге) одна сторона (комплексный лицензиар) обя
зуется предоставить другой стороне (комплексному лицензиату) за 
вознаграждение комплекс исключительных прав (лицензионный 
комплекс), включающий право использования фирменного наимено
вания лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также 
других объектов исключительных прав (товарного знака, знака об
служивания и изобретения и других), предусмотренных договором, в 
предпринимательской деятельности лицензиата (часть 1 статьи 862 
ГК).

Договор комплексной предпринимательской лицензии является 
новым институтом и в мировой практике. Отношения, связанные с 
данным договором возникли в начале XX века. Имеется ряд мнений и 
относительно названия данного договора. Во многих развитых стра
нах мира этот договор известен как «франшизинг» (от английского 
franchising - право, льгота), а в Российской Федерации он именуется 
«коммерческой концессией».

В Гражданском кодексе Республики Узбекистан данный договор 
именуется договором комплексной предпринимательской лицензии 
(франшизинг), что имеет особое значение.
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Во-первых, такое наименование данного договора (договор ком
плексной предпринимательской лицензии (франшизинг)) вытекает из 
содержания соответствующих правовых отношений.

Во-вторых, термин «франшизинг» служит правильному толко
ванию договора.

В-третьих, все объекты, передаваемые на основании договора 
одной стороной (лицензиаром) другой стороне, можно охватить лишь 
словосочетанием «комплексного предпринимательства».

В-четвертых, использование термина «лицензия» в наименова
нии договора связано с использованием абсолютных прав одного ли
ца вторым лицом.

Основная цель договора комплексной предпринимательской ли
цензии с правовой точки зрения является передача во временное 
пользование комплекса исключительных прав только для использо
вания в предпринимательской деятельности. На основании договора 
комплексный лицензиар обязуется передать для использования в 
предпринимательской деятельности комплексного лицензиата свое 
фирменное наименование и охраняемую другую коммерческую ин
формацию, а также другие объекты исключительных прав: товарный 
знак, знак обслуживания и изобретение (при наличии патента). В со
ответствии с договором комплексной предпринимательской лицензии 
права, передаваемые второй стороне - лицензиату, являются не обыч
ными имущественными правами или правом требования, а исключи
тельными правами. А исключительные права являются важным сред
ством обеспечения имущественных прав обладателя права в отношен 
нии объектов, которыми нельзя обладать как обычно, и ими одновре
менно может пользоваться неопределенный круг лиц1.

Экономическая значимость договора комплексной предприни
мательской лицензии заключается в том, что через данный договор 
крупные компании создают рынок для своей продукции, обеспечива
ется без всякой трудности оборот товаров, работ и услуг. Кроме того, 
осуществление предпринимательской деятельности через договор 
комплексной предпринимательской лицензии более приемлемо по 
сравнению с другими методами предпринимательской деятельности 
(например, создание юридического лица и совместного предприятия, 
привлечение отдельной инвестиции и другие).

Согласно части 2 статьи 862 ГК, договор комплексной предпри
нимательской лицензии предусматривает использование лицензион

1 Окголов О. Интеллектуал мулк хукуки: умумий коидалар ва алохида объектлар. -Т.: ТДЮИ. 2003. -20 б.
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ного комплекса, деловой репутации и коммерческого опыта лицен
зиара в определенном объеме (в частности, с установлением мини
мального и (или) максимального объема использования) с указанием 
или без указания территории использования применительно к опре
деленной сфере деятельности (продаже товаров, полученных от ли
цензиара или произведенных лицензиатом, оказанию услуг, выполне
нию работ, осуществлению торговой деятельности и т.д.).

Договор комплексной предпринимательской лицензии является 
консенсуальным, двусторонним, возмездным договором.

Так как в данном договоре выражены все элементы, свойствен
ные ряду договоров, то необходимо показать его отличия от договора 
отказа от требования в пользу третьих лиц, договора имущественной 
аренды, договора подряда на научно-исследовательские, опытно
конструкторские и технологические работы и договора лицензии.

В отличие от договора комплексной предпринимательской ли
цензии в договоре отказа от требования в пользу третьих лиц право 
требования кредитора не связано тесно с личностью кредитора. Кро
ме того, после передачи кредитором своих прав другому лицу его 
полномочия относительно своих прав заканчиваются. А по договору 
комплексной предпринимательской лицензии исключительные права, 
переданные для использования, после определенного срока или реа
лизации определенного условия возвращаются к их владельцу.

Обычно, если в договоре имущественной аренды для использо
вания предоставляются имущественные права, то в договоре ком
плексной предпринимательской лицензии -  исключительные права. В 
некоторых случаях и в договоре аренды может быть предусмотрена 
передача исключительных прав. Например, в договоре аренды пред
приятия для использования в качестве составной части имуществен
ного комплекса предоставляются средства индивидуализации пред
приятия, которые не рассматриваются как отдельный объект аренды.

В договоре на подряд научно-исследовательских работ в резуль
тате выполненных работ может быть создан объект имущественного 
права, что в свою очередь может создать исключительные права. Но 
такое обстоятельство возникает не всегда. То есть договором на под
ряд научно-исследовательских работ не всегда достигается желаемая 
цель. Кроме того, в договорах подряда данного вида не всегда ставит
ся требование создания объекта интеллектуальной собственности. А в 
договоре комплексной предпринимательской лицензии в качестве 
предмета договора признаются только исключительные права.
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Отличие договора комплексной предпринимательской лицензии 
(франшизинга) от договора лицензии в том, что в договоре франши- 
зинга определяется цель использования исключительных прав, в до
говорах авторской лицензии или лицензии такие ограничения не ус
танавливаются.

Договор франшизинга должен быть зарегистрирован в порядке, 
установленном законом. А авторская лицензия не регистрируется. 
Договор лицензии регистрируется только Государственным патент
ным органом.

С учетом того, что договор комплексной предпринимательской 
лицензии имеет свои специфические особенности, его можно считать 
независимым видом договора гражданского права.

Элементы договора комплексной предпринимательской ли
цензии. В качестве сторон договора комплексной предприниматель
ской лицензии участвуют комплексный лицензиар и комплексный 
лицензиат. Комплексный лицензиар и лицензиат являются специаль
ными субъектами, которыми могут быть только коммерческие орга
низации и граждане, зарегистрированные в качестве предпринимате
лей.

Комплексный лицензиар является владельцем исключительных 
прав, которые передаются по договору, принадлежность его исклю
чительных прав должна быть основана на законодательстве. Напри
мер, когда права, передаваемые лицензиату для использования в 
предпринимательской деятельности, являются объектом патентного 
права, лицензиар должен быть владельцем патента или иметь права 
на патент на основе договора лицензии либо его фирменное наимено
вание должно быть оформлено в соответствующем порядке.

Вместе с тем, комплексный лицензиар должен иметь право заня
тия предпринимательской деятельностью, одним словом, являться 
субъектом предпринимательской деятельности. При этом не требует
ся, чтобы комплексный лицензиар занимался предпринимательской 
деятельностью до заключения договора. Важно, чтобы он в момент 
заключения договора был зарегистрирован в качестве субъекта пред
принимательской деятельности1.

Комплексный лицензиат является лицом, который приобрел 
право использования исключительных прав и также должен иметь 
право занятия предпринимательской деятельностью в момент заклю
чения договора.

3 Гражданское право. Ч.2./Под. ред. А.П.Ссргссва, Ю.К.Толстого. - М.:Проспект,1997. - С.631.
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Хотя ГК не запрещает некоммерческим организациям и госу
дарству быть субъектами договора комплексной предприниматель
ской лицензии, то из содержания части третьей статьи 862 ГК (сторо
нами по договору комплексной предпринимательской лицензии мо
гут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистри
рованные в качестве предпринимателей) можно сделать вывод, что 
некоммерческие организации и государство не могут быть субъекта
ми данного договора.

Предмет договора комплексной предпринимательской лицензии 
составляет комплекс исключительных прав, передаваемый лицензиа
ром лицензиату. К этим правам можно отнести:

1. Фирменное наименование;
2. Охраняемая коммерческая информация;
3. Товарный знак, знак обслуживания;
4. Изобретения;
5. Другой комплекс исключительных прав, включающий в себя 

право использования в предпринимательской деятельности лицезиа- 
та.

В соответствии с договором все эти права или некоторые из них 
или одно из них могут быть переданы лицензиату для использования 
в предпринимательской деятельности. Лицензиат не вправе требовать 
от лицензиара передачи их всех (за исключением случаев конкретно
го указания в договоре передачи определенных прав). Если в догово
ре комплексной предпринимательской лицензии лицензиату переда
ется одно исключительное право для использования, например фир
менное наименование, независимо от того, что не передан комплекс 
исключительных прав, данный договор признается в качестве дого
вора комплексной предпринимательской лицензии.

К комплексу исключительных прав, являющемуся предметом 
договора, можно отнести деловую репутацию лицензиара и ноу-хау. 
Ибо деловая репутация и ноу-хау тоже в качестве исключительных 
прав могут быть предметом договора.

В связи с этим к договору комплексной предпринимательской 
лицензии применяются правила об интеллектуальной собственности 
(часть 5 статьи 862 ГК).

Договор комплексной предпринимательской лицензии должен 
быть заключен в простой письменной форме, и он нотариально не 
удостоверяется, так как сторонами договора являются субъекты 
предпринимательской деятельности, у каждого из которых имеются
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печать и штамп, удостоверяющий договор. Вместе с тем договор 
комплексной предпринимательской лицензии подлежит государст
венной регистрации.

Договор комплексной предпринимательской лицензии подлежит 
регистрации органом, осуществившим регистрацию юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, выступающего по до
говору в качестве лицензиара. К таким органам относятся органы юс
тиции и местные органы власти. По мнению А.А.Иванова, необх
одимость государственной регистрации договора связана с предме
том договора. Так как предприниматель, передавая принадлежащйй 
ему комплекс исключительных прав на основе комплексной пред
принимательской лицензии, ограничивает в этой связи свою право
мочность. А эти ограничения должны быть известны всем1. Необхо
димо дополнить, что передача другим лицам исключительных прав 
их владельцем ограничивает его в использовании этих прав, распо
ряжении ими или его другие полномочия.

По мнению А.У.Тураева, вопрос о том, какая сторона должна 
обратиться в орган регистрации договора, конкретно определен в за
коне, согласно которому это возлагается на лицензиара2. Однако 
нельзя полностью согласиться с этим мнением. Так как в статье 863 
ГК, определяющей правила о регистрации договора комплексной 
предпринимательской лицензии, не определено правило о том, что 
именно лицензиар обращается в орган регистрации договора. Однако 
из содержания данной нормы нетрудно понять, что целесообразно 
обращение лицензиара в государственный орган с просьбой о регис
трации. Это объясняется следующим образом:

во-первых, только лицензиар как обладатель исключительных 
прав является правомочным определить юридическую судьбу своих 
прав;

во-вторых, лицензиар по сравнению лицензиатом имеет ряд 
преимуществ. Например, его территориальная близость и наличие 
ранее отношений с регистрирующими органами.

Закон не ограничивает определение по договоренности сторон, 
кому зарегистрировать договор. Наоборот, по взаимной договорен
ности, лицензиат или любое третье лицо может обратиться в госу
дарственный орган с просьбой зарегистрировать договор.

1 Гражданское право. Ч.2./Под. ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М.: Проспект. 1997. -633 б.
2 Узбекистан Республикасининг Фукаролик хукуки. 2-кисм. /Х-Рах.монкулов, И.Зокировларнинг умум. тах,р. 
остида. -Т. Ад о л ат.1999. -282 6.
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Если при передаче лицензиату объектов патентного права (изоб
ретений, полезных моделей, промышленных образцов и т.п.) договор 
комплексной предпринимательской лицензии соответственно ре
гистрируется в органах юстиции и местных органах власти, лицензия
о передаче в пользование объекта патентного права регистрируется в 
Государственном патентном ведомстве. Лицензия, дающая право 
пользования объектом патентного права, после регистрации договора 
комплексной предпринимательской лицензии регистрируется Госу
дарственным патентным ведомством. Если договор комплексной 
предпринимательской лицензии является разрешением для использо
вания исключительных прав в предпринимательской деятельности, 
разрешение владельца абсолютных прав для их использования поль
зователем должно быть оформлено на основании и в порядке, уста
новленном Государственным патентным ведомством, и такое разре
шение, проще говоря, называется лицензией (данную лицензию не 
надо путать с лицензией, которая выдается уполномоченным государ
ственным органом для осуществления определенного вида деятель
ности).

Несоблюдение условий формы договора и его регистрации вле
чет недействительность договора комплексной предпринимательской 
лицензии.

Цена договора определяется по взаимной договоренности сто
рон. Отсутствие определения в договоре цены влечет недействитель
ность договора комплексной предпринимательской лицензии.

В договоре срок может быть указан и не указан, так как договор 
комплексной предпринимательской лицензии относится к категории 
договоров, заключаемым на основании не срока, а выполнении опре
деленных условий.

Содержание договора комплексной предпринимательской 
лицензии. Содержание договора комплексной предпринимательской 
лицензии составляют права и обязанности сторон. Так как договору 
присущи особенности двустороннего договора, обязанности одной 
стороны являются правами для другой стороны и наоборот.

Как отмечают многие специалисты, в договоре комплексной 
предпринимательской лицензии обязанности лицензиара можно раз
делить на императивные и диспозитивные, из которых императивные 
[ Обязанности образуют важные условия договора1.

; 1 Гражданское право. Ч.2./Под. ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. -М.:Проспект.1997. - С.638.; Узбекистан 
Республикасининг Фукаролик хукуки.2-кисм./Х-Рахмонкулов, И.Зокировларнинг умум. тахр. остида. -Т.: 
Адолат. 1999. -284 б.
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Если императивные обязанности стороны не вправе изменить, 
то диспозитивные обязанности они могут изменять по своему жела
нию или вообще отказаться от них.

В соответствии со статьей 866 ГК лицензиар обязан:
1. Передать лицензиату техническую и коммерческую докумен

тацию и предоставить иную информацию, необходимую лицензиату 
для осуществления прав, предоставленных ему по договору ком
плексной предпринимательской лицензии, а также проинструктиро
вать лицензиата и его работников по вопросам, связанным с осущест
влением этих прав;

2. Выдать лицензиату предусмотренные договором лицензии, 
обеспечив их оформление в установленном порядке;

3. Оказывать лицензиату постоянное техническое и консульта
ционное содействие, включая содействие в обучении и повышении 
квалификации работников.

Договором комплексной предпринимательской лицензии могут 
быть предусмотрены и другие обязанности лицензиара.

Из перечисленных первая и вторая обязанности имеют импера
тивный характер, первая связана с передачей исключительных прав, 
технической и коммерческой документации и иной информации по 
осуществлению исключительных прав. Вместе с тем обязанность 
проинструктировать лицензиата и его работников по вопросам, свя
занным с осуществлением исключительных прав, также имеет импе
ративный характер. Так как без этого лицензиат не будет иметь воз
можности использовать передаваемые ему исключительные права в 
предпринимательской деятельности.

Передача лицензиату указанных в договоре лицензий и их офор
мление обычно имеют значение при передаче объектов латентного 
права. Как отмечалось выше, вместе с заключением договора фран
шизинга требуется выдача отдельных лицензий для объектов патент
ного права. В противном случае использование объектов патентного 
права на основании договора комплексной предпринимательской ли
цензии в предпринимательской деятельности может быть признано 
противозаконным.

Обязанность лицензиара оказывать лицензиату постоянное тех
ническое и консультационное содействие, включая содействие в обу
чении и повышении квалификации работников, имеет диспозитивный 
характер. Эта обязанность рассматривается как обстоятельство, тре
бующее осуществления содействия лишь в пользу лицензиара. Так
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как оказание подобного рода содействия лицензиату наряду с улуч
шением качества товаров на рынке и повышением деловой репутации 
лицензиара, может быть причиной повышения размера выплачивае
мого лицензиатом вознаграждения.

Лицензиар должен контролировать качество выпускаемых ли
цензиатом товаров, оказываемых услуг и выполняемых работ. В про
тивном случае он может быть материальным ответчиком перед 
третьими лицами за некачественную продукцию лицензиата.

Самая главная обязанность лицензиата -  использование пере
данных ему исключительных прав в целях, предусмотренных догово
ром, и за это уплачивать вознаграждение, определенное в договоре. 
Лицензиат выплачивает лицензиару вознаграждение в форме фикси
рованных разовых или периодических платежей, отчислений от вы
ручки, наценки на оптовую цену товаров, поставляемых ему лицен
зиаром для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной дого
вором комплексной предпринимательской лицензии.

Дополнительно к этой обязанности лицензиат обязан:
1. Использовать при осуществлении предусмотренной догово

ром деятельности фирменное наименование лицензиара указанным в 
договоре образом. Если в договоре определены ограничения относи
тельно использования фирменного наименования или коммерческой 
информации, лицензиат должен их соблюдать. Например, если в до
говоре предусмотрено использование фирменного наименования 
лишь при продаже товаров, лицензиат не должен использовать фир
менное наименование лицензиара в других видах предприниматель
ской деятельности.

Кроме того, лицензиат обязан хранить в тайне сведения, сек
ретное хранение которых предусмотрено в договоре, обеспечить воз
можность потребителям знать, используя фирменное наименование, 
товарный Знак и коммерческую тайну, какой компании он осуществ
ляет деятельность. Сведения, которые на основании договора должны 
храниться в тайне, определяет лицензиар. Другими словами, лицен
зиар должен хранить в тайне любую информацию, которая требует 
секретности, независимо от того, имеет или не имеет она относи
тельную коммерческую тайну.

2. Обеспечивать точное соответствие качества производимых им 
на основе договора товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ 
качеству аналогичных товаров, услуг или работ, производимых, ока
зываемых или выполняемых непосредственно лицензиаром. Напри
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мер, вес, внешний вид, качество и вкус хлебных изделий, изготов
ленных лицензиаром -  компанией «Дока» - производителем хлебных 
изделий, должны быть одинаковы с подобными параметрами хлеб
ных изделий, изготовляемых лицензиатом.

3. Соблюдать все инструкции и указания лицензиара, направлен
ные на достижение точного соответствия характера, способов и усло
вий использования входящих в лицензионный комплекс исклю
чительных прав, использованию их лицензиаром, в том числе указа
ния, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих 
помещений, используемых лицензиатом при осуществлении предос
тавленных ему по договору прав.

Лицензиат при использовании исключительных прав должен со
блюдать методы их осуществления лицензиаром. Надписи, объяв
ления и рекламные афиши на коммерческих зданиях, одежда обслу
живающего персонала, различного рода оформления и плакаты, ук
рашающие здание с внутренней и внешней стороны должны быть 
одинаковы с практикой лицензиара или основаны на указаниях и инс
трукциях лицензиара. Например, пункты питания лицензиата, ис
пользующего исключительные права компании «Макдоналдс», и 
одежда обслуживающего персонала должны быть одинаковы с фи
лиалами питания компании и одеждой ее работников. Такое условие 
служит пониманию покупателем, кому принадлежит товар, работа 
или услуга на рынке, а также сохранению деловой репутации лицен
зиара. Вместе с тем, это также способствует выяснению, с кого требо
вать возмещения ущерба при нарушении прав потребителей.

4. Оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные ус
луги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) 
товар (услугу, работу) непосредственно у лицензиара. Например, дос
тавка домой товара покупателя, дача указаний и инструкций по ис
пользованию товара, дача бесплатных консультаций и т.д.

5. Выдать оговоренное количество сублицензий, если такая обя
занность прямо предусмотрена договором.

Сублицензия предоставляется в случаях, указанных в договоре. 
Обычно, сублицензия применяется, когда по договору комплексной 
предпринимательской лицензии международный лицензиар передал 
исключительные права только одному лицу для развития рынка своих 
товаров (работ, услуг) на всей территории иностранного государства. 
Этот вид франшизинга именуется «лицензией мастерства». Посредст
вом этого метода лицензиат превращается в франшизора (лицензиа-
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pa) по всей стране. В международной практике сублицензия" име
нуется субфраншизингом1. Кроме того, имеются такие виды фран- 
шизинга, как: франшизинг продажи, товарный франшизинг, произ
водственный франшизинг, франшизинг рабочей деятельности2.

Исходя из обстоятельств договора, в случаях выдачи лицензиа
том сублицензии он приобретает права лицензиара в отношении ли
ца, получившего сублицензию. Однако между лицензиаром и субли
цензиатом сохраняются обязательства лицензиата. То есть при невы
полнении обязанностей сублицензиата и в других случаях лицензиат 
может нести ответственность перед лицензиаром.

Выдача сублицензии одновременно рассматривается в качестве 
права и обязанности лицензиата. Если выдача сублицензии является 
правом лицензиата, то в договоре отражаются определенные условия, 
ограничивающие данное право. Например, на определенной террито
рии, ограниченное количество лиц и т.д. Невключение в договор та
ких ограничений означает возможность выдачи лицензиату комплек
са исключительных прав любым методом как сублицензию.

В статье 864 ГК точно также определено, что равным образом в 
договоре может содержаться и обязанность лицензиата выдать в те
чение определенного периода времени определенное количество суб
лицензий с указанием или без указания территории их использования.

Ограничительные условия договора комплексной предпринима
тельской лицензии, включение которых в договор запрещено. Дого
вором комплексной предпринимательской лицензии могут быть пре
дусмотрены ограничительные условия, которые именуются эксклю
зивными, они направлены на ограничение тех или иных прав лицен
зиата. Эти условия могут быть включены в договор по взаимной до
говоренности сторон. Вместе с тем допускается их определение в до
говоре по требованию одной из сторон. Если ограничительные усло
вия с учетом состояния соответствующего рынка и экономического 
положения сторон, противоречат антимонопольному законодательст
ву, они могут быть признаны недействительными.

В статье 868 ГК ограничительные условия договора комплекс
ной предпринимательской лицензии определены следующим обра
зом:

1 Трахтергенц Л.А. Договор коммерческой концессии.//Юридический мир. 1997. №3. -С. 28.
2 Довган В.В. Франчайзинггпуть к расширению бизнеса, (организация, технология, методы, аспекты).-Тольятги. 
Дока-ирес. 1994.; Новоссльцсв Н.К. Оценка коммерческой концессии.//Хозяйство и право. 2000. №3. -С. 37.



- обязательство лицензиара не выдавать других аналогичных 
комплексных предпринимательских лицензий для их использования 
на закрепленной лицензиатом территории либо воздержаться от не
посредственной самостоятельной деятельности на этой территории. 
Такие условия обычно могут быть определены в лицензиях, в кото
рых указаны территория использования. Цель включения данного ус
ловия является недопустимость понижения себестоимости продукции 
одного вида. Вместе с тем, конкуренция на одной территории лицен
зиара со своим лицензиатом наряду с причинением ущерба лицензиа
ту может нанести ущерб и ему самому. Выдача на определенной тер
ритории второй такой же лицензии также может нанести ущерб инте
ресам лицензиата. В связи с этим лицензиат вправе требовать вклю
чения в договор условия о недопустимости выдачи других лицензий. 
Однако состояние рынка и антимонопольный орган могут признать 
данное условие недействительным. При этом не допускается включе
ние в договор условий о недопустимости осуществления деятельно
сти лицензиара на этой территории в целях предотвращения роста се
бестоимости товара одного вида и его монопольного права и выдачи 
других лицензий;

- обязательство лицензиата не конкурировать с лицензиаром на 
территории использования комплексной предпринимательской ли
цензии. Если лицензиар сам осуществляет предпринимательскую дея
тельность на территории, на которой он выдал право использования 
своих исключительных прав, он вправе требовать включения в дого
вор условие о том, что лицензиат не будет конкурировать с лицензиа
ром на данной территории. Обычно эти лицензии называются прос
тыми лицензиями, согласно которым лицензиар сохраняет право ис
пользования объекта лицензии на любой территории;

- отказ лицензиата от получения других комплексных предпри
нимательских лицензий у конкурентов (потенциальных конкурентов) 
лицензиара. Согласно этому условию лицензиат не вправе получить 
комплексную предпринимательскую лицензию у конкурентов лицен
зиара, так как превращение конкурента и лицензиата в партнеров мо
жет нанести ущерб лицензиару (лицо, получившее лицензию у кон
курента, одновременно становится владельцем двух лицензий, что 
может стать причиной различного рода корыстных последствий);

- обязательство лицензиата согласовывать с лицензиаром место 
расположения коммерческих помещений, используемых при осу
ществлении предоставленных по договору исключительных прав, а
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также их внешнее и внутренне оформление. Основная цель включе
ния данного условия в договор - обеспечить взаимодействие лицен
зиара и лицензиата при продаже товаров, выполнении работ и оказа
нии услуг. В результате правильно распределяются товары, работы и 
услуги между клиентами.

Ограничения, которые являются причиной спора, могут быть 
признаны судом недействительными1. ГК предусматривает также от

граничения, которые не могут быть включены в договор комплексной 
: предпринимательской лицензии и признаются недействительными. В 
; соответствии с ними:

- лицензиар вправе определять цену продажи товара лицензиа
том или цену работ (услуг), выполняемых '(оказываемых) лицензиа- 

•том, либо устанавливать верхний или нижний предел указанных цен.
1 Конечно, исходя из производственной себестоимости товаров и сте
пени рентабельности осуществляемой деятельности, могут быть ого
ворены приблизительные цены. Однако установление верхнего и 
нижнего пределов цен само собой признается недействительным, так 
как это противоречит антимонопольному законодательству;

- лицензиат вправе продавать товары, выполнять работы или ока
зывать услуги исключительно определенной категории покупателей 

^(заказчиков) либо исключительно покупателям (заказчикам), имеющим 
вместо нахождения (место жительства) на определенной в договоре тер
ритории. Это условие противоречит принципу гражданского права от
носительно свободного движения товаров, услуг и финансовых средств, 
“а также принципу свободы договоров (статья 1 ГК).

Основания прекращения договора комплексной предприни
мательской лицензии. По общему правилу, договор изменяется и 
^прекращается в соответствии с договоренностью сторон. Договор 
|может быть изменен или прекращен судом по требованию одной из 
iсторон при серьезном нарушении договора по вине второй стороны и 
[в других случаях, предусмотренных законом и договором. Договор 
комплексной предпринимательской лицензии может быть изменен 
?или прекращен именно по этим основаниям. Только эти изменения 
«должны быть внесены в договор в таком же порядке, котором он был 
^оформлен. То есть изменение договора считается действительным 
'после его оформления органом, который зарегистрировал лицензиара 
в качестве предпринимателя.

1 Узбскисгон Рсспубликпсининг Ф укаролш  хукуки. 2 кием. /Х.Рахмонкулов, И.Зокировларнляг умум. тахр, 
остида. -Т.: Адолат. 1999. -288 G.
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Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, 
входящего в лицензионный комплекс, не является основанием для из
менения или расторжения договора комплексной предприниматель
ской лицензии. Новый лицензиар вступает в договор в части прав и 
обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.

В случае смерти гражданина-лицензиара его права и обязаннос
ти по договору комплексной предпринимательской лицензии пере
ходят к наследнику, при условии, что последний зарегистрирован или 
в течение шести месяцев со дня открытия наследства зарегистрирует
ся в качестве предпринимателя. В противном случае договор прекра
щается.

Управление лицензионным комплексом в период до принятия 
наследником соответствующих прав и обязанностей или до регистра
ции наследника в качестве предпринимателя осуществляется управ
ляющим, назначенным нотариусом в установленном порядке (статья 
872 ГК).

В случае изменения лицензиаром своего фирменного наимено
вания договор комплексной предпринимательской лицензии сохраня
ется и действует в отношении нового фирменного наименования ли
цензиара, если лицензиат не потребует расторжения договора. В слу
чае сохранения действия договора лицензиат вправе потребовать со
размерного уменьшения причитающегося лицензиару вознагражде
ния.

Если в период действия договора комплексной предпринима
тельской лицензии истек срок действия исключительного права, вхо
дящего в лицензионный комплекс, либо такое право прекратилось по 
иному основанию, то договор сохраняется за вычетом положений, 
относящихся к прекратившемуся праву, а лицензиат, если иное не 
предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного умень
шения причитающегося лицензиару вознаграждения.

Договор комплексной предпринимательской лицензии, заклю
ченный с указанием срока, может быть прекращен по истечении со
ответствующего срока по взаимной договоренности сторон или тре
бованию одной из них.

Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от бессроч
ного договора комплексной предпринимательской лицензии, извес
тив об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не 
предусмотрен более продолжительный срок извещения.
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Договор комплексной предпринимательской лицензии прекра
щается в случае прекращения права в отношении фирменного наиме
нования, входящего в комплекс лицензии, без его замены на новое 
фирменное наименование.

Досрочное расторжение договора комплексной предпринима 
тельской лицензии, заключенного с указанием срока, а также растор 
жение бессрочного договора комплексной предпринимательской ли
цензии подлежат регистрации в установленном порядке органом, за
регистрировавшим лицензиара.

Ответственность по договору комплексной предпринима
тельской лицензии. Стороны договора комплексной предпринима
тельской лицензии отвечают друг перед другом за невыполнение обя
зательств, предусмотренных в договоре. При этом ответственность 
сторон за нарушение обязательств определяется, исходя из общих 
правил ответственности. Например, отказ лицензиара от передачи в 
пользование лицензиата исключительных прав, предусмотренных до
говором, или несвоевременная выплата лицензиатом установленной 
платы является нарушением условий договора, за что необходимо 
возместить нанесенный ущерб и уплатить неустойку.

Качество товаров, выпускаемых лицензиатом на основании пе
реданных прав по договору комплексной предпринимательской ли
цензии, не должно быть ниже качества товаров, выпускаемых лицен
зиаром. В противном случае лицензиар несет ответственность перед 
третьими лицами за низкое качество выпущенных лицензиатом това
ров, так как одна из основных обязанностей лицензиара - контроль за 
качеством выпускаемых лицензиатом товаров.

В ГК определена субсидиарная и солидарная ответственность 
лицензиара по обязательствам лицензиата перед гретьими лицами.

Лицензиар несет субсидиарную ответственность по предъявляе
мым к лицензиату требованиям о несоответствии качества товаров 
(работ, услуг), продаваемых (выполняемых, оказываемых) лицензиа
том по договору комплексной предпринимательской лицензии (часть 
первая статьи 869 ГК).

По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю 
'продукции (товаров) лицензиара, лицензиар отвечает солидарно с ли
цензиатом (часть 2 статьи 869 ГК).
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Глава 51. ХРАНЕНИЕ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий договора хранения с учетом его особенностей в профессио
нальной деятельности хозяйствующих субъектов

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, правовые признаки, форма договора хра
нения. Стороны по договору хранения, их права и обязанности. Хра
нение вещей с обезличением, хранение вещей с опасными свойствами. 
Возмещение убытков, причиненных хранителю.

Условия хранения в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хра
нение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в 
гардеробах организаций. Хранение в гостинице. Хранение спорных 
вещей (секвестр). Хранение в товарном складе. Понятие товарного 
склада. Понятие и правовые признаки договора складского хранения. 
Обязанности товарного склада. Двойное складское свидетельство. 
Простое складское свидетельство. Права, обязанности и ответст
венность сторон по договору

§ 1. Общие положения о хранении

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хра
нить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и воз
вратить эту вещь в сохранности. г

В договоре хранения, в котором хранителем является организа
ция, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей про
фессиональной деятельности (профессиональный хранитель), может 
быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение 
вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок (статья 
875 ГК).

Правовые признаки договора хранения следующие:
Во-первых, договор хранения считается реальным договором, 

так как права и обязанности между сторонами по поводу хранения 
появляются с момента сдачи предмета хранения второй стороне. Если 
договор хранения составляется между организацией, осуществляю
щей хранение в качестве одной из целей своей профессиональной 
деятельности (профессиональный хранитель) и юридическими лица
ми, то договор хранения относится к группе консенсуальных и дву
сторонних договоров, так как у поклажедателя появляются обязано-
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сти по сдаче на хранение, и со второй стороны, т.е., у хранителя по
являются обязанности по принятию на хранение с момента составле
ния договора.

Во-вторых, договор считается составленным безвозмездно, если 
это не предусмотрено иначе в законодательных актах по договору 
хранения, и такой договор считается односторонним.

В-третьих, основной целью договора хранения, является хране
ние предмета и в дальнейшем, его возвращения в целости.

По договору хранения хранителю переходит лишь часть субъек
тивного права на имущество, т.е., право владения имуществом.

Объект договора хранения. Объектом настоящего договора 
может быть имущество, не изъятое из гражданского обращения, дви
жимое имущество, предназначенное для потребительских целей гра
ждан и юридических диц, Нанример, сдача дехканско-фермерского 
хозяйства на склад свой выращенный урожай (картошку или лук) на 
хранение или хранение в банке личного богатства, документов граж
дан. Предметом договора хранения могут быть только вещи, которых 
можно будет поместить во владеемых хранителя здание или террито
рию. По этой причине невозможно составить договор хранения по 
недвижимости и объемным объектам.

Предметом договора хранения не может быть недвижимость, 
например, земельные участки, здания и сооружения, жилье и др. объ
екты. Для хранения недвижимости может быть назначен сторож. Но, 
суд секвестра по хранению недвижимости может быть предметом до
говора хранения.

Предметом договора хранения не могут быть вещи, запрещен
ные законодательными актами -  наркотики, вредные вещества, раз
личное огнестрельное оружие и т.п.

Субъекты договора хранения. В договоре участвуют две сто
роны: хранитель и поклажедатель.

Хранитель -  юридическое лицо, осуществляющее деятельность, 
связанную с хранением предметов, сдаваемых физическими и юриди
ческими лицами, и возвращением их в целости и сохранности своим 
хозяевам. Даже если основная деятельность некоторых хранителей 
является иная, они осуществляют дополнительную деятельность как 
хранение вещей физических и юридических лиц. И этим они ста
новятся субъектом отношений по хранению. Например, основной за
дачей банков это осуществление финансовых операций (залоги, кре
диты, выплаты). Однако, в свою очередь банки оказывают дополни
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тельные услуги как хранение драгоценных камней, ценных бумаг и 
различных ценностей, принадлежащих физическим лицам. Юриди
ческие лица могут осуществлять деятельность хранения только в слу
чаях, предусмотренных в их Уставах.

Поклажедатель -  физическое и юридическое лицо, владеющее 
определенным имуществом и сдавшее его на хранение. В целом, уча- 
ствубщие в договоре хранеии лица должны быть дееспособными.

Форма договора хранения. В случаях, когда договор хранения 
должен быть заключен в письменной форме (статья 108 настоящего 
Кодекса), письменная форма договора считается соблюденной, если 
принятие вещи на хранение удостоверено хранителем путем выдачи 
поклажедателю сохранной расписки, квитанции, свидетельства, ино
го документа, подписанного хранителем.

Соблюдение письменной формы договора не требуется, если 
вещь передана на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (по
жар, стихийное бедствие, внезапная болезнь, угроза нападения и т.п.).

Договор хранения может быть заключен путем выдачи храните
лем поклажедателю номерного жетона (номера), иного знака, удосто
веряющего прием вещей на хранение, если это допускается законода
тельством или обычно для данного вида хранения.

Несоблюдение простой письменной формы договора хранения 
не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в 
случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, воз
вращенной хранителем (статья 877 ГК).

Сроки в договоре хранения. Хранитель обязан хранить вещь в 
течение обусловленного договором срока. Если срок хранения дого
вором не предусмотрен и не может быть определен, исходя из его ус
ловий, хранение осуществляется до востребования вещи поклажеда
телем.

Если срок хранения определен моментом востребования вещи 
поклажедателем, хранитель вправе по истечении обычного при дан
ных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать принятия по
клажедателем вещи обратно, предоставив ему разумный срок для 
принятия вещи. Неисполнение поклажедателем этой обязанности 
влечет последствия, предусмотренные частями второй и третьей ста
тьи 888 настоящего Кодекса (статья 878 ГК).

В договоре хранения основной целью ставиться задача сохра
нить вещь в том состоянии, в каком она была сдана, если есть воз
можность по ее свойствам. Задача хранения вещи, являющейся объек
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том договора хранения, встречается и в других договорах. Например, 
продавец должен хранить имущество, т.е., в случаях перехода поку
пателю право на имущество или др. права на собственность перед 
сдачей имущества, продавец должен хранить вещь до его сдачи, не 
позволяя его неисправности. А также, по договору аренды, арен
додатель несет ответственность за отданные заказчику материалы, 
оборудование, вещи, сданные на переработку (обработку) и за не со
хранность другого имущества, перешедшего в распоряжение арендо
дателю (в соответствии со ст. 641 ГК). Но, в таких случаях, задача 
хранения рассматривается вспомогательной дополнительной задачей 
в осуществлении основных задач каждого из этих договоров.

В настоящее время появились новые виды хранения. Например, 
хранение на товарных складах, хранение вещей в камерах хранений 
транспортных организаций, хранение ценностей в банках (драгоцен
ные металлы и камни, хранение документов), и др.

Договор хранения применяется для удовлетворения необходи
мых потребностей граждан и юридических лиц. В том числе, в лом
барде от граждан для хранения могут приниматься движимые товары, 
предназначенные для личных потребностей (ст. 394 ГК). Согласно до
говору хранения в банках, банк может принимать на хранение ценные 
бумаги, драгоценные металлы и камни, иные ценности, а также доку
менты (ст. 896 ГК). Согласно договору хранения вещей в камерах 
транспортных организациях, находящиеся в ведении транспортных 
организаций камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи 
пассажиров и иных граждан, независимо от наличия у них проездных 
документов (ст. 897 ГК). Хранение в гардеробах организаций предпо
лагается безвозмездным, если вознаграждение за хранение не оговоре
но или иным очевидным способом не обусловлено при сдаче вещи на 
хранение (ст. 898 ГК). Гостиница отвечает как хранитель, без особого
о том соглашения, за утрату, недостачу или повреждение вещей вне
сенных в гостиницу проживающим в ней лицом, кроме случаев, когда 
утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодо
лимой силы, свойств самой вещи либо по вине самого проживающего, 
сопровождающих его лиц или его посетителей (ст. 899).

Кроме того, товарным складом признается организация, осуще
ствляющая хранение товаров и оказывающие связанные с хранением 
услуги в качестве предпринимательской деятельности (ст. 901 ГК).

На практике схожие с этими отношениями, но по тематике пол
ностью отличаются, в том числе,согласно правилам о заблудившихся
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или безнадзорных животных (статья 195 ГК) задержанный безнадзор
ный или пригульный скот либо других безнадзорных домашних или 
прирученных животных должны быть переданы на временное хране
ние, откорм и пользование в блузлежащие хозяйтсва или коллективы.

Временное хранение скота и животных является хранением до 
того времени, когда найдется хозяин, не основываясь на договор хра
нения, а составляет вид обязательства, предусматриваемого законо
дательными актами.

Существует ряд положений, регулируемых некоторые виды до
говоров хранения. Например, отношения хранения пищевых продук
тов в холодильниках указаны в Положении о холодильных камерах, 
изданном Государственным комитетом Пищевой промышленности 
Республики Узбекистан. Хранение вещей в ломбарде осуществляется 
на основании примерного устава ломбарда. Правила о пользовании 
камер хранений ручной багажа и багажа установлены в официальной 
инструкции, принятой Транспортной акционерной корпорацией Рес
публики Узбекистан. Железнодорожным Уставом Республики Узбе
кистан предусматривается ответственность железнодорожного учре
ждения в случаях сдачи, оставления багажа для хранения в местах, 
относящихся к железным дорогам.

Виды договора хранения. В гражданском праве несколько ви
дов договора хранения регулируются законодательными актами и 
правилами. Договор хранения делится на обычное хранение и специ
альное хранение. В обычном хранении достаточно следовать общим г 
правилам хранения (ст. 875-983 ГК). Специальным хранением счита
ется хранение вещей на товарных складах, ломбардах, банках, каме
рах хранения транспортных организаций, гардеробах, гостиницах, се
квестр хранение (хранение спорных вещей). Кроме того, в специаль
ное хранение входит хранение культурных ценностей, музейные цен
ности и др. Деятельность хранения вещей, применяемая в каждом из 
них, отделяется друг от друга. На практике может быть составлен до
говор обычный (в мирное время) и в чрезвычайных положениях.

Договор хранения в мирное время составляется следуя установ
ленным в Гражданском Кодексе правилам.

Договор составленный в чрезвычайных обстоятельствах, т.е., в 
результате природных бедствий, военных положений, распростране
ния непредвиденных болезней, может быть составлен не соответствуя 
некоторым положениям Гражданского Кодекса. Например, в чрезвы
чайных обстоятельствах имущество лица может быть передано на 
хранение хранителю не следуя письменной форме договора хранения.
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Еще один вид хранения -  это хранение вещей с обезличением.
При хранении с обезличением принятые на хранение вещи мо

гут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклаже
дателей. Например, хранение зерна на элеваторе, хранение в специ
альных камерах вещей одного типа, принадлежащих разным лицам и 
др. По причине смешивания вещей, т.е. их обезличения, во время воз
вращения поклажедателю его вещей он берет не свои вещи, а вещи 
похожие по виду и типу его вещам. Хранение такого вида называется 
хранение вещей с обезличением. Об этом говориться в ст. 879 ГК. 
При хранении с обезличением принятые на хранение вещи могут 
смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедате
лей. Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторо
нами количество вещей того же рода и качества.

Хранение с обезличением осуществляется лишь в случаях, когда 
это прямо предусмотрено договором хранения.

Права и обязанности хранителя. Основной обязанностью хра
нителя является хранение вещей поклажедателя, переданных на хра
нение. Другие обязанности связанны с основными обязанностями.

Хранитель, осуществляющий хранение в качестве предпринима
тельской или иной профессиональной деятельности, может взять на 
себя по договору хранения обязательство принимать на хранение ве
щи поклажедателя и хранить переданные поклажедателем в соответ
ствии с правилами, предусмотренными настоящей статьей.

Хранитель, взявший на себя по договору хранения обязательст
во принять вещь на хранение, не вправе требовать передачи ему этой 
вещи на хранение. Однако поклажедатель, не передавший вещь на 
хранение в предусмотренный договором хранения срок, несет ответ
ственность перед хранителем за убытки, причиненные в связи с несо- 
стоявшимся хранением, если иное не предусмотрено законом или до
говором.

Если иное не предусмотрено договором хранения, хранитель ос
вобождается от обязанности принять вещь на хранение в случаях, ко
гда в обусловленный договором срок вещь не будет передана на хра
нение, а когда этот срок не определен - по истечении трех месяцев со 
дня заключения договора (ст.876 ГК).

Одним из основных обязанностей хранителя является обеспече
ние полной сохранности вещи, передаваемой на хранение. Об этом 
указывается в ст.880 Гражданского Кодекса.
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Хранитель обязан принять все предусмотренные договором хра
нения, а также другие необходимые меры для обеспечения сохранно
сти переданной на хранение вещи.

Хранитель обязан возвратить поклажедателю или иному лицу, 
указанному им в качестве получателя, ту вещь, которая была ему пе
редана на хранение, если только договором не предусмотрено хране
ние с обезличением. Вещь должна быть возвращена в том состоянии, 
в котором она была принята на хранение, с учетом ее естественного 
ухудшения или естественной убыли.

Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать 
плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не ус
тановлено договором хранения.

В соответствии со ст. 881 ГК, хранитель не вправе без согласия 
поклажедателя пользоваться переданной ему на хранение вещью, а 
равно предоставлять возможность пользования ею третьим отцам, за 
исключением случая, когда пользование хранимой вещью необходи
мо для обеспечения ее сохранности.

Хранитель обязан незамедлительно уведомить поклажедателя о 
необходимости изменения условий хранения вещи и дождаться его 
ответа.

В случае, когда возникла опасность утраты или повреждения 
вещи, хранитель обязан изменить предусмотренные договором хра
нения способ, место и иное условие хранения, не дожидаясь ответа 
поклажедателя.

Если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи 
либо вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не 
позволяющие обеспечить ее сохранность, а своевременного принятия 
мер от поклажедателя ожидать нельзя, хранитель вправе самостоя
тельно продать вещь или часть ее по цене, сложившейся в месте хра
нения. Если указанные обстоятельства возникли по причинам, за ко
торые хранитель не отвечает, он имеет право на возмещение своих 
расходов на продажу за счет покупной цены.

Как указывалось выше, на хранение сдаются только те вещи, ко
торые свободно действуют в гражданском обороте. Но некоторые 
вещи, хотя имеют опасные свойства, могут сдаваться на хранение. В 
этом случае применяются правила, указанные в ст.883 ГК.

Если поклажедатель при сдаче на хранение легко воспламеняю
щихся, взрывоопасных или опасных по своей природе вещей не пре
дупредил хранителя об их свойствах, они могут быть в любое время
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обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклаже
дателю убытков. Поклажедатель отвечает за убытки, причиненные в 
связи с хранением таких вещей хранителю и третьим лицам.

При передаче вещей с опасными свойствами на хранение про
фессиональному хранителю, правила, предусмотренные частью пер- 

. вой настоящей статьи, применяются в случае, когда такие вещи были 
сданы на хранение под неправильным наименованием и хранитель 
при их принятии не мог путем наружного осмотра удостовериться в 
их опасных свойствах.

При возмездном хранении в случаях, предусмотренных частями 
первой и второй настоящей статьи, уплаченное вознаграждение за 
хранение вещей не возвращается, а если оно не было уплачено, хра
нитель может взыскать его полностью.

Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя ве
щи, указанные в части первой настоящей статьи, стали, несмотря на 
соблюдение условий их хранения, опасными для окружающих либо 
для имущества хранителя или третьих лиц и обстоятельства не позво
ляют хранителю потребовать от поклажедателя немедленно их за
брать либо поклажедатель не выполняет этого требования, эти вещи 
могут быть обезврежены или уничтожены хранителем без возмеще- 

• ния поклажедателю убытков. Поклажедатель не несет в таком случае 
ответственности перед хранителем и третьими лицами за убытки,

1 причиненные в связи с хранением этих вещей.
Как указано в правилах Гражданского кодекса, хранение должен 

осуществлять сам хранитель. Но бывают некоторые исключения, ко
гда хранитель может передать хранимую вещь третьим лицам.

Если законодательством или договором хранения не предусмот
рено иное, хранитель не вправе без согласия поклажедателя переда
вать вещь на хранение третьему лицу, если в этом не возникла необ
ходимость в йнтересах поклажедателя и хранитель лишен возможно
сти получить его согласие. О передаче вещи третьему лицу хранитель 
обязан незамедлительно уведомить поклажедателя.

Хранитель отвечает за действия третьего лица, которому он пе
редал вещь на хранение (ст. 884 ГК).

Права и обязанности поклажедателя. В случае составления 
договора хранения за вознаграждение, основной обязанностью по
клажедателя является своевременная оплата услуг хранения. Если до- 

, говором хранения не предусмотрено иное, применяются правила, 
приведенные в ст. 885 ГК.
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Вознаграждение за хранение должно быть выплачено хранителю 
по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по 
периодам -  по истечении каждого периода.

Если хранение прекращается до истечения обусловленного сро
ка по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет 
право на соразмерную часть вознаграждения, а в случаях, предусмот
ренных частями первой, второй и третьей статьи 883 настоящего Ко
декса, на всю сумму вознаграждения.

Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за 
которые хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждения 
за хранение, а полученные в счет этого вознаграждения суммы дол
жен вернуть поклажедателю.

Если по истечении предусмотренного договором срока находя
щаяся на хранении вещь не взята обратно поклажедателем, то он обя
зан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее 
хранение вещи.

Правила возмещения расходов по хранению указаны в ст. 886 
ГК и приведены ниже.

Если иное не предусмотрено договором, расходы по хранению 
вещи включаются в сумму вознаграждения. Предполагается, что 
чрезвычайные расходы в сумму вознаграждения или в состав расхо
дов, предусмотренных договором хранения, не включаются.

При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить 
хранителю необходимые фактически произведенные расходы, если 
иное не предусмотрено договором хранения.

Как указывается в ст. 887 ГК, расходы на хранение вещи, кото
рые превышают обычные расходы такого рода и которые стороны не 
могли предвидеть при заключении договора хранения (чрезвычайные 
расходы), возмещаются хранителю, если поклажедатель дал согласие 
на эти расходы или одобрил их впоследствии, а также в других слу
чаях, предусмотренных законодательством или договором.

При необходимости произвести чрезвычайные расходы, храни
тель обязан запросить поклажедателя о согласии на эти расходы. Ес
ли поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный 
хранителем, или в течение нормально необходимого для ответа вре
мени, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы.

В случае, когда хранитель произвел чрезвычайные расходы по 
хранению, не получив от поклажедателя предварительного согласия 
на эти расходы, хотя по обстоятельствам сделать это было возможно,
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и поклажедатель впоследствии не одобрил их, хранитель может тре
бовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, 
который мог быть причинен вещи, если бы эти расходы не были про
изведены.

Если иное не предусмотрено договором хранения, чрезвычай
ные расходы возмещаются сверх вознаграждения за хранение

Еще основной обязанностью поклажедателя является получение 
переданной на хранение вещи обратно по истечении срока хранения, 
предусмотренного договором. Это правило указывается в статье 888 
ГК.

Поклажедатель обязан получить переданную на хранение вещь 
по истечении срока хранения, предусмотренного договором.

При уклонении поклажедателя от получения вещи хранитель 
вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, самостоя
тельно реализовать вещь, а в случае, когда ее стоимость превышает 
сумму пятидесятикратного установленного минимального размера 
заработной платы - в порядке, предусмотренном статьями 379, 380 и 
381 Гражданского Кодекса.

Сумма, вырученная от реализации вещи, передается поклажеда
телю за вычетом, причитающегося хранителю.

Ответственность хранителя в гражданском законодательст
ве. Хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещи, 
принятой на хранение, по основаниям, предусмотренным статьей 333 
настоящего Кодекса.

Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или 
повреждение хранимой вещи, если не докажет, что утрата, недостача 
или повреждение вещи произошли:

- вследствие действия непреодолимой силы;
- из-за скрытых свойств вещи, о которых хранитель не знал и не 

должен был знать при приеме ее на хранение;
- в результате умысла или грубой неосторожности поклажедате

ля.
Если хранимая вещь не будет взята поклажедателем обратно по 

истечении срока хранения, предусмотренного договором, или срока, в 
течение которого поклажедатель по требованию хранителя обязан 
был взять вещь обратно, то хранитель впредь отвечает за утрату, не
достачу или повреждение этой вещи лишь при наличии с его стороны 
умысла или грубой неосторожности.
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В договоре также имеет важное значение размер ответственно
сти Зфанителя. В ст. 890 ГК указан размер ответственности храните
ля. Убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или 
повреждением вещи, возмещаются хранителем в соответствии со 
статьей 324 настоящего Кодекса, если законом или договором хране
ния не предусмотрено иное.

При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажеда
телю утратой, недостачей или повреждением вещи, возмещаются:

- за утрату и недостачу вещей - в размере стоимости утраченных 
или недостающих вещей;

- за повреждение вещей - в размере суммы, на которую понизи
лась их стоимость.

Если в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, 
качество вещи изменилось настолько, что она не может быть исполь
зована по первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее 
отказаться и потребовать от хранителя возмещения стоимости этой 
вещи, а также других убытков, если это предусмотрено законом или 
договором хранения.

Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причи
ненные свойствами сданной на хранение вещи, если хранитель, при
нимая вещь на хранение, не знал, и не должен был знать об этих 
свойствах (ст. 891 ГК).

В законодательных актах, договоре также указано прекращение 
обязательства хранения по требованию поклажедателя

Хранитель обязан по требованию поклажедателя немедленно 
возвратить принятую на хранение вещь, хотя бы договором был оп
ределен иной срок возвращения. В этом случае поклажедатель обязан 
возместить хранителю убытки, вызванные досрочным прекращением 
обязательства, если договором хранения не предусмотрено иное 
(ст.892 ГК).

Прекращение договора на хранение. В Гражданском Кодексе 
Республики Узбекистан не указаны отдельные правила о прекраще
нии договора на хранение. Но, исходя из общих правил о договоре на 
хранение, можно привести случаи, указанные ниже: 

по согласию сторон; 
по истечении срока договора; 
за невыполнение требований договора на хранение; 
в других случаях, предусмотренных в договоре на хранение или 

законодательными актами.
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§ 2. Отдельные виды хранения

Хранение в ломбарде. В ст.894 ГК указано хранение вещей в 
ломбарде:

На хранение в ломбард могут быть приняты от граждан движи
мые вещи, предназначенные для личного потребления.

Договор хранения вещи в ломбарде оформляется выдачей лом
бардом поклажедателю (клиенту) именной сохранной квитанции.

В соответствии с договором на хранение в ломбарде, граждане 
могут сдавать не употребляемые в пищу имущество с условием его 
возврата владельцу.

Договор ломбарда имеет публичный характер, если законода
тельными актами не предусмотрено иное, все граждане могут пользо
ваться им.

Ломбарды осуществляют свою деятельность по специальным 
разрешениям, их создание и ликвидирование осуществляется соот
ветственными органами и в соответствии с законодательством.

Некоторых вещи при принятии в ломбард оформляются с при
менением особых правил.

При сдаче поклажедателями в ломбард вещей оформляется до
говор, выдается соответствующая квитанция сдающей стороне.

Вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке по со
глашению сторон в соответствии с ценами на вещи такого рода и ка
чества, обычно устанавливаемыми в торговле в момент и в месте их 
принятия на хранение.

Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет 
принятые на хранение вещи в полной сумме их оценки, произведен
ной в соответствии с частью третьей ст 894 ГК.

Вещи, сданные на хранение в ломбард, хранятся в соответствии 
с законодательными актами, договорами и правилами в точно указан
ных сроках.

В соответствии со ст. 895 ГК, при уклонении поклажедателя от 
обратного получения вещей ломбард обязан хранить их в течение 
трех месяцев. По истечении этого срока невостребованные вещи мо
гут быть проданы ломбардом в порядке, установленном частью седь
мой статьи 289 настоящего Кодекса.

Из суммы, вырученной от продажи вещей, погашаются плата за 
хранение и иные причитающиеся ломбарду платежи. Остаток суммы 
возвращается ломбардом владельцу сохранной квитанции по ее 
предъявлени
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Хранение ценностей в банке. Одним из видов хранения ценно
стей считается хранение ценностей в банке. Кроме банковский опе
раций, банк также может составлять различные договора с клиента
ми. Банк может принимать на хранение ценные бумаги, драгоценные 
металлы и камни, иные ценности, а также документы.

Договор хранения ценностей в банке оформляется выдачей бан
ком поклажедателю именного сохранного документа, предъявление 
которого является основанием для выдачи банком хранимых ценно
стей поклажедателю.

В случаях, предусмотренных договором хранения (депозита) 
ценных бумаг, банк помимо обеспечения их сохранности осуществ
ляет также юридически значимые действия в отношении этих бумаг 
(представительство и т.п.).

Договор хранения ценностей с использованием индивидуально
го банковского сейфа (ячейки сейфа, отдельного помещения для хра
нения) может заключаться путем совершения банком действий по 
принятию ценностей на хранение и выдачи поклажедателю ключа от 
сейфа, карточки, идентифицирующей поклажедателя, иного знака 
или документа, которые удостоверяют право предъявителя на доступ 
к сейфу и получение из него ценностей.

Если иное не предусмотрено договором, поклажедатель вправе в 
любое время забирать ценности из сейфа, возвращать их обратно, ра
ботать с хранимыми документами. Банк при этом имеет право учета 
получения и возврата ценностей поклажедателем.

При получении поклажедателем части ценностей из сейфа банк 
несет ответственность за сохранность оставшейся части ценностей.

Во многих государствах при хранении золота, драгоценностей, 
документов, имеющих политическую или историческую ценность 
пользуются этим видом хранения. Поэтому исчезновение, кража этих 
хранимых вещей встречается реже.

Установленные ст. 896 ГК правила хранения ценностей в бан
ковском сейфе не распространяются на случаи, когда банк предостав
ляет свой сейф другому лицу в пользование на условиях имущест
венного найма

Хранение в камерах хранения транспортных организаций.
Хранение в камерах хранения транспортных организаций является 
одним из видов хранения и приводится в ст. 897 ГК. В соответствии с 
этой статьей находящиеся в ведении транспортных организаций ка
меры хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и
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иных граждан, независимо от наличия у них проездных документов. 
Договор хранения в камерах хранения транспортных организаций 
признается публичным.

В подтверждение приема вещи на хранение в камеру хранения 
(кроме автоматических) поклажедателю выдается квитанция или но
мерной жетон.

В случае утраты квитанции или жетона сданная в камеру хране
ния вещь выдается поклажедателю по предъявлении доказательств о 
принадлежности ему этой вещи.

Сумма убытков, понесенных поклажедателем вследствие утра
ты, недостачи или повреждения вещи, сданной в камеру хранения, 
выплачивается поклажедателю в суточный срок, с момента предъяв
ления требования о ее возмещении, если при сдаче вещи на хранение 
была произведена ее оценка либо если стороны пришли к соглаше
нию относительно суммы подлежащей возмещению убытков.

Вещь может быть сдана в камеру хранения на срок в пределах, 
установленных специальными правилами или соглашением сторон. 
Вещь, невостребованная в указанный срок, камера хранения обязана 
хранить еще в течение тридцати дней. По Истечении этого срока не
востребованная вещь может быть продана, а вырученная от продажи 
сумма распределена в соответствии со ст. 895 ГК.

Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гардеробах 
организаций предполагается безвозмездным, если вознаграждение за 
хранение не оговорено или иным очевидным способом не обусловле
но при сдаче вещи на хранение (ст. 898 ГК).

В этом виде хранения хранятся в основном верхняя одежда, го
ловной убор и др. В подтверждение приема вещи на хранение в гар
дероб хранитель выдает поклажедателю номерной жетон или иной 
знак, подтверждающий принятие вещи на хранение.

Сданная в гардероб вещь выдается предъявителю жетона. При 
этом хранитель не обязан проверять полномочия предъявителя жето
на на получение вещи. Однако, хранитель вправе задержать возврат 
вещи предъявителю жетона, если у него возникли сомнения в при
надлежности жетона его предъявителю.

Хранитель вправе выдать вещь из гардероба и тогда, когда пок
лажедатель утерял жетон, но факт сдачи им вещей в гардероб или 
принадлежности их ему не вызывает сомнений у хранителя или дока
зан поклажедателем. Ответственность организаций. за сохранность 
вещей в гардеробах, а также сроки хранения невостребованных вещей
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определяются по правилам, установленным частями четвертой и пя
той ст. 897 Гражданского Кодекса.

Хранение в гостинице. Гостиница отвечает как хранитель, без 
особого о том соглашения, за утрату, недостачу или повреждение ве
щей внесенных в гостиницу проживающим в ней лицом, кроме слу
чаев, когда утрата, недостача или повреждение произошли вследст
вие непреодолимой силы, свойств самой вещи либо по вине самого 
проживающего, сопровождающих его лиц или его посетителей (ст. 
897 Гражданского Кодекса).

Внесенной в гостиницу считается вещь, вверенная работникам 
гостиницы, либо вещь, помещенная в предназначенном для этого 
месте (гостиничном номере и др.).

Гостиница отвечает за утрату денег, иных валютных ценностей, 
ценных бумаг и других драгоценнихвещей только при условии, если 
они были приняты на хранение по отдельному договору хранения.

Проживающее в гостинице лицо, обнаружившее утрату, недос
тачу или повреждение своих вещей, обязано без промедления заявить 
об этом администрации гостиницы. В противном случае гостиница 
освобождается от ответственности за несохранность вещей.

Г остиница не освобождается от ответственности за сохранность 
вещей проживающих в ней лиц, хотя бы она сделала объявление о 
том, что не принимает на себя этой ответственности.

Сроки хранения и судьба невостребованных вещей в гостиницах 
определяются по правилам, устанавливаемым частью пятой статьи 
897 Гражданского Кодекса.

Правила настоящей статьи применяются также в отношении 
хранения вещей в мотелях, домах отдыха, санаториях, общежитиях, 
банях, а также в других организациях, имеющих специально отведен
ные места для хранения вещей граждан, посещающих организацию.

Хранение спорных вещей (секвестр). Еще один вид хранения 
является договор о секвестре.

По договору о секвестре двое или несколько лиц, между кото
рыми возник спор о праве на вещь, передают спорную вещь третьему 
лицу, который обязуется по разрешении спора возвратить вещь тому 
лицу. Третье лицо берет на себя обязанность, после разрешения спора 
по решению суда либо по соглашению всех спорящих лиц вернуть 
вещь (договорный секвестр).

Спорная вещь может быть передана на хранение в порядке сек
вестра по решению суда (судебный секвестр). Хранителем по судеб
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ному секвестру может быть как лицо, назначенное судом, так и лицо, 
определяемое по взаимному согласию спорящих сторон. В обоих 
случаях требуется согласие хранителя, если иное не предусмотрено 
законодательством (ст.900 Гражданского Кодекса).

По виду договора существуют два вида секвестра:
1) договорной секвестр;
2) судебный секвестр.
На хранение в порядке секвестра могут быть переданы как дви

жимые, так и недвижимые вещи.

§ 3. Хранение в товарном складе

Товарным складом признается организация, осуществляющая 
хранение товаров и оказывающее связанные с хранением услуги в ка
честве предпринимательской деятельности. Это указывается в ст. 901 
Гражданского Кодекса. Организация, осуществляющая хранение то
варов и оказывающая связанные с хранением услуги в качестве пред
принимательской деятельности является товарным складом.

Нам известно, если товарный склад соответствии с законода
тельством не отнесен к складам, которые могут принимать товары на 
хранение от ограниченного круга лиц, он признается складом общего 
пользования.

Договор складского хранения, заключаемый товарным складом 
общего пользования, признается публичным договором

Правовые признаки договора. Договор может быть составлен 
двухсторонним, с вознаграждением или без вознаграждения.

По договору складского хранения товарный склад (хранитель) 
обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему това
ровладельцем (поклаже-дателем) и вернуть эти товары в сохранности 
(ст. 903 Гражданского Кодекса).

Форма договора. Договор складского хранения заключается в 
письменной форме. Письменная форма договора складского хранения 
также считается соблюденной, если его заключение и принятие това
ра на склад удостоверены складским документом (п. 2 ст. 903 Граж
данского Кодекса).

Если из законодательства или договора складского хранения 
следует, что товарный склад может распоряжаться сданными ему на 
хранение товарами, то к отношениям сторон применяются правила 
главы 41 Гражданского Кодекса.
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В качестве участников договора на хранение на товарном складе 
могут выступать и предприниматели. В этих случаях хранителями 
могут быть предприятия признанные товарными складами, кроме 
этого, и граждане, имеющие частные товарные склады и лицензии 
соответствующих органов.

В этот период, когда развиваются рыночные отношения, случаи 
хранения товаров в частных складах встречаются множество. Эти то
варные склады обязаны принимать на хранение все имущество, не 
противоречащее законодательным актам и правилам хранения това
ров.

Но, в специальных товарных складах может быть ограничен 
круг пользователей, кроме того, некоторые товарные склады могут 
принадлежать специальным предприятиям.

В соответствии со ст. 905 Гражданского Кодекса на товарные 
склады возложены нижеприведенные обязанности:

Товарный склад обязан соблюдать условия (режим) хранения, 
установленные в стандартах, технических условиях, технологических 
инструкциях, инструкциях по хранению, правилах хранения отдель
ных видов товаров, иных обязательных для склада специальных нор
мативных документах.

Товарный склад обязан произвести за свой счет осмотр товаров 
при приеме на хранение, если иное не предусмотрено договором 
складского хранения.

Товарный склад обязан предоставить товаровладельцу возмож
ность осмотра товаров или их образцов, если хранение осуществляет
ся с обезличением, взятия проб и принятия мер, необходимых для 
обеспечения сохранности товаров.

В случае, когда для обеспечения сохранности товаров требуется 
срочно изменить условия хранения, товарный склад вправе принять 
требуемые срочные меры самостоятельно. Он обязан уведомить това
ровладельца о принятых мерах.

При обнаружении во время хранения повреждений товара, выхо
дящих за пределы согласованных в договоре складского хранения или 
обычных норм естественной порчи, товарный склад обязан немедлен
но составить об этом акт и в тот же день известить поклажедателя.

Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требо
вать при возвращении товара его осмотра и проверки его количества. 
Вызванные этим расходы несет тот, кто потребовал осмотра товара 
или проверки его количества.
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Если при возвращении товара складом товаровладельцу товар не 
был ими совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче 
или повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения 
должно быть сделано складу письменно при получении товара, а в 
отношении недостачи или повреждения, которые не могли быть об
наружены при обычном способе принятия товара, - в разумный срок, 
необходимый для их обнаружения.

При отсутствии заявления, указанного в части второй ст. 906 
Гражданского Кодекса, считается, если не доказано иное, что товар 
возвращен складом в соответствии с условиями договора складского 
хранения.

Хранение имущества на товарном складе между сторонами 
оформляется на основании нижеуказанный докуцментов:

складское свидетельство, состоящее из 2-х частей;
простое складское свидетельство;
складской талон.
Каждая часть складского свидетельства, состоящего из 2-х час

тей, и простое свидетельство является ценными бумагами. Складское 
свидетельство, состоящее из 2-х частей и простое свидетельство мо
гут быть предметом залога (ст. 908 Гражданского Кодекса).

Складское свидетельство, состоящее из 2-х частей включает в 
себя складское свидетельство и залоговое свидетельство (варрант), 
они могут быть отделены друг от друга.

В каждой части складского свидетельства должно быть указано:
- наименование и месторасположение товарного склада, при

нявшего товар на хранение;
- текущий номер складского свидетельства в реестре складов;
- наименование организации или имя частного лица, принявших 

на хранение товар, а также месторасположение или адрес владельца 
товара;

- наименование и количество принятого на хранение товара: ко
личество штук, масса и/или объем;

- если оговорено, срок хранения товара или принятого на хране
ние довостребования;

- размер вознаграждения за хранение или тарифы для вычисле
ния его, порядок выплаты вознаграждения;

- дата выдачи складского свидетельства.
На обеих частей 2-х частичного складского свидетельства долж

ны быть одинаковая подпись уполномоченного лица и печать товар
ного склада.
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Документ, не соответствующий требованиям ст. 909 Граждан
ского Кодекса не может быть складским свидетельством, состоящим 
из 2-х частей.

Склад имеющий складское и залоговое свидетельство имеет 
право распоряжения хранимым товаром.

Хранитель, имеющий складское свидетельство отдельно от за
логового, имеет право распоряжения товаром, но при не уплате кре
дита по залоговому свидетельству товар не может быть изъят из 
склада (п. 2 ст. 910 Гражданского Кодекса).

Владелец залогового свидетельства имеет залоговое право в 
размере кредита и его проценту по товару. Если товар отдан под за
лог, об этом отмечается в складском свидетельстве.

Если не указано иное в законодательных актах, складское и за
логовое свидетельства могут быть сданы вместе или же отдельно по 
отчетам.

Простое складское свидетельство дается предъявителю. Кроме 
этого, в простом складском свидетельстве должны быть указаны све
дения, приведенные в ст. 909 Гражданского Кодекса, а также должно 
быть указано, что оно дано предъявителю.

Выдача товара на основании складского свидетельства, состоя
щего из 2-х частей осуществляется в соответствии с законодательст
вом.

Товарный склад складское и залоговое свидетельство товара 
(складскоге свидетельство, состоящее из 2-х частей) дает хранителю, 
и берет оба свидетельства.

Если хранитель складского свидетельства не имеет залоговое 
свидетельство, но если с его стороны оплачена задолженность, товар 
выдается только при обмене на складское свидетельство и талона о 
выплате полной стоимости задолженности.

Хранитель складского и залогового свидетельства вправе требо
вать выдачи товара частями. В этом случае, вместо прежних свиде
тельств, выдаются новые на оставшийся товар.

Несмотря на требования в ст. 913 Гражданского Кодекса, храни
тель складского свидетельства не имеющий залоговое свидетельство, 
и соответственно, не оплативший задолженность, товарный склад 
выдавший товар, несет ответственность перед хранителем залогового 
свидетельства по этому свидетельству.
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Глава 52. СТРАХОВАНИЕ

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий договора страхования; выявление особенностей имущест
венного и личного страхования; предопределение правовых основ 
добровольного и обязательного страхования.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие и виды страхования. Значение договора 
страхования в период рыночных отношений. Добровольное и обяза
тельное страхование. Договор имущественного страхования, пред
мет договора. Интересы, страхование которых не допускается. До
говор личного страхования. Обязательное страхование и область его 
применения. Стороны по договору страхования: страховщик, стра
хователь, выгодоприобретатель. Форма и существенные условия до
говора страхования. Тайна страхования. Страховая стоимость 
имущества. Дополнительное имущественное страхование. Двойное 
страхование. Сострахование. Страховая премия и страховые взно
сы. Недействительность договора страхования. Порядок и условия 
замены застрахованного лица. Начало действия договора страхова
ния. Страховой случай. Основания освобождения страховщика от 
выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Перестрахо
вание. Взаимное страхование. Обязательное государственное стра
хование. Права и обязанности сторон по договору страхования. Тен
денции развития законодательства по регулированию страховых 
отношений.

Основные понятия и определения. Страхование является не
обходимым условием ведения хозяйственной и предпринимательской 
деятельности, направленное на защиту субъектов от неожиданных 
финансовых и других кризисов в условиях рыночной экономики. Не 
обеспечив такую защиту нельзя осуществлять успешную деятель
ность, достичь высоких результатов.

В настоящее время в нашей стране создана необходимая право
вая база для успешного осуществления страховой деятельности. 
Осуществление страховой деятельности невозможно без совершения 
сделок и заключения различного рода договоров, основным их кото
рых является договор страхования. Договор страхования -  эго та 
форма, в которой воплощаются замыслы и расчеты страховщиков, их 
стремление получить прибыль. Заниматься страховой деятельностью,
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как и любой другой предпринимательской деятельностью и не со
вершать сделки, не заключать договоры просто невозможно.

Все деловые взаимоотношения между субъектами страхового 
рынка регламентируются действующим гражданским и хозяйствен
ным законодательством и теми условиями, которые они предусмот
рели в своем договоре страхования, и успех страховщика очень часто 
зависит от того, как такой договор составлен и оформлен. Это и не 
удивительно, поскольку именно в договоре страхования определяют
ся права и обязанности сторон, их ответственность, цена, сроки, по
рядок взаиморасчетов и.т.д.

Итак: что такое договор страхования? Это не только документ, 
который нужен для того, чтобы страховщику оприходовать денежные 
средства на свой расчетный счет. Договор страхования -  это в первую 
очередь соглашение сторон, акт, в котором выражено их взаимное со
гласие действовать совместно в интересах обоюдной выгоды. Если 
взаимное согласие сторон отсутствует, то нет и договора.1

Договор страхования представляет собой соглашение между 
страховщиком и страхователем, в соответствии с которым страхова
тель берет на себя обязательство выплачивать страховую премию в 
установленных договором виде, сроки и объеме, а также выполнять 
другие установленные договором обязательства, а страховщик при
нимает на себя обязательства с наступлением страхового случая вы
платить указанному в договоре лицу страховое возмещение согласно 
договору страхования.

Договор страхования должен быть заключен в письменной фор
ме. Несоблюдение этого требования влечет недействительность дого
вора страхования. Договор страхования может быть заключен путем 
составления одного документа либо вручения страховщиком страхо
вателю на основании его письменного или устного заявления подпи
санного страховщиком страхового полиса (свидетельства, сертифика
та квитанции) содержащего условия договора страхования. Страхов
щик при заключении договора вправе применять разработанные им 
стандартные формы договора страхования (страхового полиса) по от
дельным видам страхования.

Часть первая статьи 915 ГК РУз гласит, что по договору иму
щественного страхования одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступ

1 Юридическая служба страховых организаций и основы страхового права. Уч. Пособие. Под.ред. М.А. 
Мирсадыков, Т, 2002 г
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лении предусмотренного в договоре события (страхового случая) воз
местить другой стороне (выгодоприобретателю), причиненные вслед
ствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убыт
ки в связи с иными имущественными интересами страхователя (вып
латить страховое возмещение) в пределах определенной договором 
суммы (страховой суммы).1

Часть первая статьи 921 ГК РУз в свою очередь определяет, что 
по договору личного страхования одна сторона (страховщик) обя
зуется за обусловленную договором плату (страховую премию), упла
чиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовремен
но или выплачивать периодически обусловленную договором сумму 
(страховую сумму) в случае причинения вреда жизни или здоровью 
самого страхователя или другого названного в договоре гражданина 
(застрахованного лица), достижения им определенного возраста или 
наступления в его жизни иного, предусмотренного договором собы
тия (страхового случая).2

В договоре страхования указываются страхователь и его право
преемник, страховщик, размеры страховой суммы и страхового взно
са, срок действия договора, характеристика страхового случая и дру
гие условия.

Согласно статьи 914 ГК РУз, страхование должно осуществлять
ся на основании договоров. Из этого правила есть ряд исключений. 
Взаимное страхование, которое может осуществляться без договора, 
на основании членства в обществе взаимного страхования (статья 960 
ГК), обязательное государственное страхование, которое может осу
ществляться непосредственно на основании законов и иных правовых 
актов (статья 961 ГК). Для осуществления любых других видов стра
хования необходим договор. Таким образом, страховые правоотно
шения (кроме приведенных исключений) могут возникать не из лю
бых оснований, предусмотренных в статье 8 ГК РУз, а только из 
сделки. Для возникновения страховых отношений необходимо, чтобы 
один или несколько участников гражданского оборота совершили 
действия, направленные на возникновение этих отношений (статья 
101 ГК ). Обычно, при заключении договора страхования, такие дей
ствия совершают обе стороны договора страхования -  страховщик и 
страхователь. В тех случаях, когда заключение договора для стра
ховщиков или страхователю обязательно такое волеизъявление может

1 Гражданский Кодекс РУз Офиц. издание. 2003 г. с.347
2 Там же
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совершить и одно лицо, подав иск в суд с требованием о понуждении 
к заключению договора (статья 377 Г К ). Таким лицом не обязательно 
должен быть предстоящий страхователь. Лицом, требующим заклю
чение договора страхования может выступать и будущий выгодопри- 
обретатетль (статья 924 ГК ).'

В договоре страхования в качестве страхователя всегда должен 
выступать гражданин, обладающий полной гражданской дееспособ
ностью или юридическое лицо, а страховщиком должна выступать 
организация, удовлетворяющая требованиям, вытекающим из статьи 
6 Закона Республики Узбекистан «О страховой деятельности» и ста
тьи 925 ГК. Допускается сострахование, предусмотренное в статье 
941 ГК , когда страховщиком в сделке могут участвовать несколько 
лиц, но при этом каждое лицо должно быть страховщиком.

В страховой практике имеются случаи многосторонних догово
ров страхования. К ним можно отнести договоры страхования риска 
непогашения кредита, которые подписывают заемщик, банк и стра
ховщик. Необходимо упомянуть, что при таком участии лиц в дого
воре страхования (как результат затрагивания интересов третьих лиц) 
иногда бывает неясно, кто является страхователем -  банк или заем
щик. От разрешения этого вопроса зависит действительность догово
ра, т.к. страхователем в договоре страхования предпринимательского 
риска может быть только банк, а в договоре страхования ответствен
ности -  только заемщик и трудность в однозначном определении 
страхователя вызывает неопределенность в истолковании правовой 
природы договора.2

Все возможные виды страховых интересов могут быть застрахо
ваны по договорам только двух типов -  имущественного страхования 
(статья 915 ГК ) или личного страхования (статья 921 ГК ). Это не оз
начает, что не могут существовать смешанные договоры (часть 4 ста
тьи 354 ГК ). В страховой практике заключаются, например, догово
ры страхования имущества, в которых одновременно страхуется как 
само имущество, так и ответственность перед третьими лицами.

Гражданский кодекс, регламентируя эти типы договоров страхо
вания, существенно различает их, поэтому части смешанного догово
ра, относящиеся к имущественному и к личному страхованию, долж
ны быть до такой степени обособлены, чтобы каждую из них можно 
было сопоставить с соответствующими правилами. Если такого обо

1 Гражданский Кодеке РУз Офии. издание. 2003 г. с.347
2 Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Часть 2. М -  1999 г.
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собления в смешанном договоре сделано не будет, возможные ошиб
ки могут привести к недействительности договора в целом. Если же 
каждая из частей будет достаточно обособлена, ошибка может кос
нуться только соответствующей части договора. Например, важно 
помнить, что в договорах страхования имущества (статья 917 ГК ) и в 
договорах личного страхования (статья 921 ГК ) разные требования 
предъявляются к лицам, в пользу которых заключается договор. В 
смешанном договоре часть, относящаяся к страхованию имущества, 
как правило, должна заключаться в пользу одного лица, а часть, отно
сящаяся к личному страхованию -  в пользу другого.

Согласование существенных условий договора. В соответст
вии с действующим законодательством договор может считаться за
ключенным только, если сторонами согласованы все существенные 
условия договора. В статье 364 ГК , где содержится это требование, 
дан перечень условий, которые относятся к существенным. Они бы
вают трех типов: условие о предмете договор; условия, названные в 
законе, как существенные для договоров данного вида; все те усло
вия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.

Как правило, особенно в страховании, договоры являются типо
выми, т.е. текст договора разработан заранее и оставлены пробелы 
для конкретизации некоторых условий. Эти пустые места, без сомне
ния, предназначены для условий, относительно которых должно быть 
достигнуто соглашение. Во многих договорах некоторые из этих пус
тых мест не заполнены или поставлен прочерк, и тогда трудно понять 
согласовали ли стороны это условие. Эта небрежность при желании 
легко может стать основанием для признания договора не заключен
ным.1

Вторым требованием, которому должно отвечать поведение, 
чтобы оно могло быть признано заключением договора -  согласова
ние условий должно произойти в установленной законом форме. Су
ществует несколько форм, в которых происходит заключение догово
ра: устная, письменная и нотариальная.

Причем, письменная форма может иметь различные разновид
ности. Такими разновидностями являются, например, составление 
одного документа, подписанного сторонами или обмен документами.

1 Юридическая служба страховых организаций и основы страхового права. Уч. Пособие. Под.ред. М.А. 
Мирсадыков, Т, 2002 г.
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Можно, например, заключить договор по факсу, электронной 
почтой, так как статья 366 ГК РУз позволяет заключать договор по
средством обмена документами любым видом связи. Нужно только 
соблюсти все необходимые формальности с подписью. Статья 107 ГК 
разрешает использовать при заключении договора факсимильное 
воспроизведение подписи, если есть соответствующее соглашение 
сторон. Таким образом, запись в договоре о том, что стороны соглас
ны считать договор подписанным надлежащим образом, если он по
лучен по факсу с подписью другой стороны, и будет как раз тем сог
лашением сторон, которое требует статья 107 ГК. А если соответст
вующую запись в договоре не сделать, то договор не будет считаться 
заключенным, так как для того, чтобы подпись переданная по факсу 
была действительна, требуется соглашение сторон.

Факт достижения согласия по всем существенным условиям со
вершенно необходим для того, чтобы с юридической точки зрения 
договор считался заключенным. Для многих договоров этого и дос
таточно. Такие договоры называются консенсуальными -  заключен
ными путем достижения согласия (с латинского consensus - согласие). 
К консенсуальным договорам относятся, например, договор подряда, 
договор аренды и многие другие. Но существуют договоры другого 
типа, для заключения таких договоров необходимо еще, чтобы одна 
сторона передала другой стороне определенное имущество.

Эти договоры называются реальными. Таков, например, договор 
займа -  до того, как заемщик получит деньги, договор займа не счи
тается заключенным, хотя он и был надлежащим образом подписан 
сторонами.1

Договор страхования, хотя формально и является консенсуаль
ным, тем не менее, в большинстве случаев для его вступления в силу 
требуется, чтобы помимо согласования всех существенных условий 
состоялось внесение страховщику первого страхового взноса.

Заключение договора страхования. Для того, чтобы договор 
страхования считался заключенным, его сторонами (страхователем и 
страховщиком) должно быть достигнуто соглашение по всем его су
щественным условиям и оно должно быть зафиксировано в письмен
ной форме, так как договор страхования может заключаться только в 
письменной форме.

Для достижения соглашения по условиям договора страхования 
в письменной форме предусмотрены два различных варианта.

1 Гражданское право. Т.2. Учебник. Под.ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М -  2000 г.
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Первый, самый обычный -  подписание сторонами одного доку
мента под названием «договор», в котором зафиксированы все согла
сованные условия.

Второй способ, предусмотренный в статье 927 ГК, состоит в 
следующем -  страхователь делает письменное или устное заявление 
страховщику и на основании этого заявления страховщик вручает 
страхователю полис, свидетельство, сертификат или квитанцию, под
писанные страховщиком. При этом страховщик в той или иной форме 
должен оповестить страхователя об условиях, на которых он предла
гает заключить договор. Факт принятия страхователем одного из пе
речисленных документов -  полиса, свидетельства, сертификата или 
квитанции -  юридически рассматривается, как согласие страхователя 
заключить договор страхования на этих условиях.

Таким образом, условия договора считаются согласованными, 
хотя на документе, подтверждающем, что договор заключен (в при
мере -  это квитанция) стоит подпись только одной стороны. Другая 
сторона согласовала условия договора не путем подписи на докумен
те, а путем совершения определенных действий. Эти действия на
правлены на заключение договора и называются «конклюдентными» 
от английского слова «conclusion» - заключать. Для того, чтобы дого
вор страхования считался юридически заключенным очень важно, 
чтобы были совершены все, без исключения, предусмотренные зако
ном конклюдентные действия. Поэтому законодатель и расписывает 
эти действия так подробно.1

Заключение договора страхования выдачей страхового по
лиса. В нашей правовой системе страховой полис, страховой серти
фикат, квитанция -  это не договор страхования. Это только документ, 
подтверждающий заключение договора и совершенно необязательно, 
чтобы в нем содержались все условия договора. Только в случае 
включения всех условий договора страхования страховой полис бу
дет рассматриваться как договор (статья 927 ГК).2

Более того, страховой полис вовсе не обязательно выдается 
страхователю в качестве подтверждения заключения договора. Очень 
часто договор страхования подписывается сторонами в форме одного 
документа (статья 927 ГК), а полисы, сертификаты выдаются выгодо
приобретателям, которым они нужны для предъявления требования о 
выплате. В этом случае полис не обязательно должен содержать все

1 Комментарий к страховому законодательству. Фогельсон Ю.Б., Самара - 2003 г.
2 Гражданский Кодекс РУз Офиц. издание. 2003 г. с.347
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согласованные сторонами условия договора. В частности, из полиса 
не всегда можно определить сумму взноса. Как правило, в полисе не 
указывается срок действия договора страхования, а только срок, на 
полисе не указывается срок действия договора страхования, а только 
срок, на который выдан полис (срок действия страховой защиты по 
этому полису) -  необходимо отметить, что эти сроки совсем не всегда 
совпадают. Нельзя определить из полиса, например, предусмотрены 
ли в договоре какие -  либо последствия не внесения в срок очередно
го страхового платежа, что бывает очень важно для решения вопроса 
о том, действует ли договор страхования.

Недопустимость страхования противоправных интересов. В 
статье 916 ГК установлено, что страхование противоправных интере
сов не допускается. То есть запретом ГК устанавливают, что одним из 
важных свойств, которым должен обладать интерес для того, чтобы 
он мог быть застрахован это его правомерность.

Существование интереса связано с наличием определенных об
стоятельств, в которых находится заинтересованное лицо и с тем, что 
в указанных обстоятельствах ему может быть причинен вред. Иными 
словами, заинтересованное лицо может быть лишено определенных 
выгод и преимуществ. Поэтому, интерес может считаться противо
правным, если указанные обстоятельства, в которых находится заин
тересованное лицо, возникли противоправно (незаконно), если про
тивоправным является получение заинтересованным лицом выгод и 
преимуществ.

Статьи 983 и 984 ГК различают организаторов и участников в 
отношении игр, лотерей и пари. В статье 916 ГК содержится запрет в 
отношении страхования интересов участников игр. Возможность 
страхования интересов организаторов игры не ограничивается данной 
статьей, но зависит от правомерности деятельности организатора. Ес
ли организатор игры действует противозаконно, и его интерес, со
стоящий в получении прибыли от проведения игры, противоречит за
кону, то страховой интерес организатора является противоправным и 
не подлежит страхованию. А когда организатор подобных мероприя
тий, действует правомерно, то его интерес не является противоправ
ным и может быть застрахован.1

Также имеется возможность, что договор страхования может 
быть противозаконным только частично. Статья 128 ГК определяет, 
что сделка признается недействительной в части только в том случае,

1 С.Дедиков «Арбитражная практика споров по договорам страхования.», «Бизнес -  адвокат» №3, 2004 г.
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если можно предположить, что она была бы совершена и без включе
ния в нее этой недействительной части. В договорах страхования 
сложно установить был бы договор заключен без включения в него 
противоправных условий или нет. Часть 4 статьи 916 устанавливает, 
что условиям договоров страхования, противоречащих частям второй 
и третьей этой же статьи (не допущение страхования противоправных 
интересов) являются ничтожными. Это условие не делает договор 
страхования недействительным полностью.

Действие договора страхования. В части первой статьи 357 ГК 
имеется общее правило о вступлении в силу договоров «договор 
вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
заключения». Это соответствует представлению о том, что договор 
начинает действовать с момента его подписания. Однако у договора 
страхования есть важное отличие от других договоров.

Согласно статьи 947 ГК договор страхования, если в нем преду
смотрено иное, вступает в силу с момента уплаты страховой премии 
или первого взноса.

Здесь идет различие момента вступления договора страхования 
в силу (т.е. начала его действия) и момента заключения договора -  
это не один и тот же момент, следовательно, в большинстве случаев, 
для того чтобы договор страхования начал действовать недостаточно 
его подписать, но нужно еще и уплатить страховой взнос.

Однако, вступление в силу договора с момента уплаты взноса -  
не императивное требование закона. Стороны могут изменить момент 
вступления в силу договора страхования и установить его по собст
венному желанию. Например, часто стороны записывают в договоре 
страхования, что он вступает в силу с момента его подписания. Это 
вполне законно, хотя и может повлиять на финансовую устойчивость 
страховщика. Однако, стороны договора и страхователь, в особенно
сти, должны помнить, что если в договоре страхования момент его 
вступления в силу или момент, когда он считается заключенным, не 
определен, то договор страхования будет считаться действующим 
только после уплаты первого страхового взноса. А только лишь под
писанный обеими сторонами договор страхования -  это юридически 
еще не действующий договор, а практически, лишь декларация о на
мерениях.1

Срок действие договора страхования и действие обязатель
ства страховщика. Срок действия договора не всегда совпадает со

1 Комментарий к страховому законодательству. Фогсльсон Ю.Б., Самара -  2003 г.
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сроком действия страховой защиты. Договор может вступить в силу, 
а обязательство страховщика выплатить деньги при наступлении 
страхового случая может не возникнуть. Но это может быть, только 
если стороны предусмотрели соответствующее условие в договоре.

Типичным примером является страхование нескольких партий 
груза по одному договору страхования -  генеральному полису. По
ставщики покупатель договариваются, что страхуют поставляемый 
товар на случай кражи во время перевозки. Поставщик заключает до
говор со страховой компанией, в котором записываются все условия, 
кроме указания конкретной партии груза, ее стоимости и страховой 
суммы. В договоре также указывается, что страховая защита действу
ет с момента сдачи очередной партии товара поставщиком перевоз
чику до момента сдачи этой партии товара перевозчиком покупателю. 
При сдаче груза перевозчику поставщик получает от перевозчика на
кладную, уплачивает страховой взнос за данную партию в зависимо
сти от ее стоимости и на основании накладной получает от страхов
щика полис на данную партию. Срок действия полиса, естественно, 
отличается от срока действия всего договора. По этому полису никак 
нельзя определить срок действия основного договора страхования и 
другие его существенные условия, например, общую страховую сум
му, если она имеется в договоре. Также нельзя по такому полису оп
ределить является ли покупатель выгодоприобретателем по этому до
говору.

Прекращение договора страхования. Договор страхования 
прекращается, как и все договоры, по истечении срока, его действия, 
но для договора страхования имеются специальные правила его дос
рочного прекращения. Это если отпала возможность наступления 
страхового события, и если от договора отказался страхователь.

Прекращение договора в связи с тем, что отпала возможность 
наступления страхового события, нуждается в объяснении. Как мы 
уже неоднократно подчеркивали, страхование без страхового интере
са невозможно. Поэтому с исчезновением интереса должен, по идее, 
прекращаться и договор страхования. Но в законе прямо не преду
смотрено исчезновение страхового интереса в качестве основания для 
досрочного прекращения договора страхования. Однако, в части пер
вой статьи 948 ГК РУз сформулировано следующее правило: «Дого
вор страхования прекращается...если...возможность наступления 
страхового случая отпала и существование страхового риска прекра
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тилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.»1 Это пра
вило, по существу и означает прекращение договора в связи и исчез
новением страхового интереса.

Поскольку обстоятельства возникают из договора, то, по идее, 
при его прекращении должны прекращать свое действие и обязатель
ства. Однако, для того, чтобы это произошло, такое условие должно 
содержаться в самом договоре, а «договор, в котором отсутствует та
кое условие, признается действующим до определенного в нем мо
мента окончания исполнения сторонами обязательства». Эта норма, 
содержащаяся в статье 357 ГК , рассматривает именно обязательство, 
как основу для определения срока действия договора, а не договор, 
как основу для определения срока действия обязательства.

Прекращение действия договора не прекращает и ответствен
ность за неисполнение обязательства даже в том случае, когда обяза
тельство прекратило сове действие. Окончание срока действия дого
вора не освобождает от ответственности -  это правило также уста
новлено статьей 357 ГК.

В договорах страхования обычно не пишут, что страховая защи
та прекращается в момент окончания срока действия договора -  это 
считается само собой разумеющимся. Однако, из статьи 357 ГК выте
кает совершенно другое -  законом или договором может быть преду
смотрено, что окончание срока действия договора влечет прекраще
ние обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует 
такое условие, признается действующим до определенного в нем мо
мента окончания исполнения сторонами обязательства. Окончание 
срока действия договора не освобождает стороны от ответственности 
за его нарушение.

Недействительность договора страхования. Различают два 
типа недействительности договоров ничтожные договоры и оспори
мые договоры. Различие ничтожных договоров и оспоримых в том, 
что ничтожные -  недействительны сами по себе и не требуется спе
циальной процедуры признания их недействительными, а оспоримые
-  могут быть признаны недействительными только судом.

Последствия недействительности договоров. Если договор 
является недействительным, то предусмотрено одно общее для всех 
видов договоров последствие недействительности договора. Это, так 
называемая, «реституция», т.е. стороны должны возвратить друг дру
гу все, что каждая из них получила от другой при исполнении этого

1 Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Офиц.издание. Т -  2003 г. с.347
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договора. Существует и другие последствия, но, поскольку для каж
дого вида договора эти последствия носят специальный характер, мы 
рассмотрим вопрос о специальных последствиях недействительности 
только для договоров страхования. Это будет сделано ниже.

Если одна из сторон считает договор ничтожным или договор 
признан недействительным по решению суда, то сторона может доб
ровольно вернуть другой стороне все полученное. Но принудительно 
применять последствия недействительности можно только по реше
нию суда. И это не зависит от того ничтожен договор или оспорим.

Причины недействительности договоров страхования. Есть не
сколько общих для всех договоров причин, по которым договоры мо
гут считаться недействительными или, как говорят юристы, общих 
оснований недействительности договоров. Все они приведены в 
статьях 115- 125 ГК.

Основные из них -  несоблюдение установленной законом фор
мы, несоответствие законодательству или иным правовым актам, дея
тельность без лицензии. Превышение полномочий лицом, подписав
шим договор, мнимый договор и др. рассмотрим эти основания по 
порядку следования друг за другом соответствующих статей ГК.

Наиболее распространенное основание недействительности до
говора это несоответствие договора требованиям законодательства 
(статья 116 ГК ). Оно применяется, если какое-нибудь условие дого
вора не соответствует норме законодательства. Сделка, недействи
тельная по этому основанию, в большинстве случаев ничтожна.

Из этого правила о ничтожности договоров, не соответствую
щих закону или иным правовым актам, имеются исключения, о кото
рых мы поговорим ниже.

В юридической практике имеется понятие как мнимые договоры 
(статья 124 ГК ) Это таки е договоры, когда стороны пишут в доку
ментах одно, а в действительности предполагают другое. Закон счи
тает их мнимыми и признает ничтожными. Так часто случается, когда 
пытаются использовать страхование не для защиты интересов, а для 
ухода от налогов и других обязательных платежей. Например, для 
выплаты зарплаты используется смешанной страхование жизни.

Также, основанием недействительности договора страхования 
является деятельность без лицензии (Недействительность сделки, вы
ходящей за пределы правоспособности юридического лица -  статья 
125 ГК).
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Договоры, заключенные лицом, полномочия которого ограничены 
уставом или доверенностью являются оспоримыми (статья 126 ГК). Не 
следует путать их с договорами, которые заключены лицом, превысив
шим полномочия установленные законом. К таким договорам приме
нима не статьи 126 и 116 ГК и они признаются ничтожными.

Нужно сказать, что при превышении полномочий предусмотре
на весьма сложная процедура принятия решения о недействительно
сти договора. Иск о признании договора недействительным по этому 
основанию может предъявить только лицо, в интересах которого ус
тановлены ограничения и только в том случае, если другая сторона 
договора знала или заведомо должна была знать об установленных 
ограничениях.1

Если речь идет об агентах страховщиков, действующих по дове
ренностям то только сам страховщик может требовать признания до
говора недействительным при превышении полномочий агентом. 
Страхователь же -  может, так как ограничения в доверенности уста
навливаются не в его интересах, а в интересах страховщика. Отсюда 
вывод для страхователей -  заключая договор с агентом, необходимо 
потребовать его доверенность и убедиться с том, что условия заклю
чаемого договор Ане выходят за рамки доверенности.

Недействительный, незаключенный или не вступивший в 
силу договор страхования. Для участников страховых договоров 
важно понимать отличие недействительного договора от незаклю
ченного или не вступившего в силу.

Здесь разница не в самом факте действия договора: не заключен 
договор или он недействителен -  он не действует, обязательства из 
него не возникают и никто не обязан их исполнять. Разница в послед
ствиях, которые могут возникнуть.

Если договор не заключен, то или условия не согласованы, или 
необходимые конклюдентные действия не совершены и оговора про
сто нет. Следовательно, чтобы стороны не делали фактически, хотя 
бы они и стали выполнять условия такого договора, все эти действия 
нельзя рассматривать как исполнение обязательств по договору и 
следовательно, нет обязанностей по возврату всего полученного, т е. 
нет реституции и других последствий недействительности.

Иная ситуация, когда договор есть, условия согласованы, конк
людентные действия совершенны, но условия этого заключенного до
говора не соответствуют закону или уставу юридического лица, или

1 Хозяйственный договор. Метод, рекомендации. Под.ред. С.М. Мирсафаева. Т., Мир экономики и права, 2000.
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доверенности или основам правопорядка и нравственности и т.д., и 
поэтому договор недействителен. В этом случае возникает и обязан
ности реституции и другие последствия.

Различные основания недействительности, специфические для 
договоров страхования выглядят следующим образом: противоправ
ное страхование -  противоправные интересы, убытки от участия в 
играх, расходы по освобождению заложников ( ст.916 ГК ), отсутст
вие у страхователя или выгодоприобретателя интереса в сохранении 
имущества (часть 2 статьи 917 ГК); несоблюдение требований части 2 
статьи 919 ГК (может быть застрахован только риск ответственности 
самого страхователя ); и соответственно , части 2 статьи 920 ГК (о 
ничтожности договора страхования предпринимательского риска ли
ца, не являющимся страхователем); несоблюдение письменной 
формы договора (часть 3 ст.927 ГК); сообщение страховщику заведо
мо ложных сведений (часть 3 статьи 931 ГК); часть страховой суммы, 
превышающая страховую стоимость (часть 1 статьи 938 ГК ), усло
вие, исключающее суброгацию при умышленном причинении убыт
ков (часть 1 статьи 957 ГК ).'

Условия договора страхования и правила страхования. В 
большинстве договоров страхования имеется ссылка на правила стра
хования. Правила страхования разрабатываются и утверждаются са
мим страховщиком или объединением страховщиков согласно статьи 
930 ГК РУз.

Основополагающий нормативный акт - Гражданский кодекс РУз 
говорит о правилах страхования, как о некоторых общих условиях, в 
рамках которых будет заключаться договор страхования, которые 
разрабатывает для себя сам страховщик и он вправе придерживаться 
их и отступать от них. В части 3 статьи 930 ГК РУз сказано, что при 
заключении договора страхования страховщик и страхователь могут 
договориться об изменении или исключении отдельных положений 
правил страхования и о включении в договор положений, отсутст
вующих в правилах. Из этой нормы совершенно ясно, что правила 
никак не ограничивают правоспособность страховщика -  это лишь 
общие заранее выработанные условия, которые удобно использовать 
как основу для достижения соглашения, но конкретные условия дого
вора могут отличаться от правил в любую сторону.

1 Гражданский кодекс РУз. Офиц.издание. Т - 2003 г с.347
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Из этого следует, что применение правил страхования не обяза
тельно ни для страхователя, ни для страховщика, так как по статье 
930 ГК -это право, а не обязанность.

Однако если условия правил включены в договор и согласованы 
сторонами, то они становятся для них обязательными.

Иногда бывает так, что условия, содержащиеся в правилах, не 
включены в текст договора, но имеется ссылка на них, т. е. из текста 
договора не видно, что стороны их согласовывали. В этом случае 
правила обязательны для страховщика, но не обязательны для стра
хователя.1

Для того чтобы условия не включенные в текст договора, а со
держащиеся в правилах страхования стали обязательными для стра
хователя часть вторая статьи 930 ГК предусматривает следующее.

Иногда правила страхования изложены в одном документе с до
говором или полисом, но не виде условий договора, а как правила 
страхования. По такому документу видно, что страхователь прочел 
эти правила при подписании, и они становятся обязательными для 
него. Если этого не происходит, то правила должны быть вручены 
отдельно под расписку, с соответствующей записью в договоре, толь
ко после этого правила в виде приложения к договору становятся 
обязательными.

Обязанности страхователя при определенны^ условиях стано
вятся обязанностями выгодопрообретателя. Поэтому при наступле
нии этих условий правила страхования, учтенные в договоре, стано
вятся обязательными для Выгодоприобретателя ровно в той степени, в 
которой они обязательны для страхователя.

‘Юридическая служба страховых организаций и основы страхового права. Уч. Пособие. Под.рсд. М-А. 
Мирсадыков, Т, 2002 г.



Глава 53. ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Цель главы: Раскрытие понятия, содержания, существенных 
условий договора простого товарищества как договора опосредую
щего производственную и иную предпринимательскую деятельность 
Участников гражданского оборота без создания юридического лица; 
Раскрытие существенных и несущественных условий договора купли- 
продажи как договора опосредующего возмездный переход имущест
ва в право собственности.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, правовые признаки договора простого 
товарищества. Правовые и имущественные основания договора. По
рядок ведения общих дел товарищей, их права и обязанности. Общие 
расходы, убытки и ответственность товарищей. Распределение 
прибыли. Основания и последствия прекращения договора простого 
товарищества. Негласное товарищество.

Понятие, правовые признаки и особенности договора про
стого товарищества. Договор простого товарищества берет свое на
чало от договора о совместной деятельности. Следует знать, что до
говор простого товарищества относится к древнейшим правовым ин
ститутам, дошедшим до нас из римского права. Именно он послужил 
прообразом современных коммерческих организаций. Простое това
рищество было первым юридическим инструментом, позволившим 
объединять имущество и капиталы для совместной хозяйственной 
деятельности двух или более лиц, каждое из которых рассчитывало 
таким образом сократить издержки или увеличить свою прибыль.

Данный договор является одним из видов многосторонних дого
воров, и согласно ему субъекты, именующиеся товарищами, объеди
няются для извлечения прибыли от ведения совместной хозяйствен
ной деятельности без образования юридического лица. Согласно об
щему правилу, в этом договоре товарищей должно быть не менее 
двух.

Статья 962 ГК Узбекистана четко определяет, что по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое 
или более лиц, именуемых товарищами (участниками), обязуются со
единить свои вклады и совместно действовать без образования юри
дического лица для извлечения прибыли или достижения иной цели, 
не противоречащей законодательству.
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Как определяет ГК, объединение товарищей происходит по за
ключенному между ними соглашению и не вызывает правовых по
следствий по созданию юридического лица. Эта ситуация позволяет 
характеризовать индивидуальную правосубъектность лиц, участвую
щих в этом договоре. Будучи направленный на получение прибыли 
или иных выгод от совместной деятельности, он предполагает опре
деленную внешнюю реализацию, требуя от каждого из товарищей 
вступать в отношения с третьими лицами. Это отсутствует в контек
сте конструкции юридического лица, где правосубъектность принад
лежит только юридическому лицу, созданному несколькими субъек
тами.

Договор простого товарищества имеет ряд особенностей, выде
ляющих его среди других договоров. Прежде всего, он отличается 
своим предметом, сторонами и целью.

Рахмонкулов Х.Р. отводит данный договор в разряд обяза
тельств исходящих из организационно -  правовых отношений*.

М.Брагинский и В. Витрянский подразделяют все виды догово
ров, определенных гражданским законодательством, на четыре груп
пы:

- договоры по передаче имущества;
- договоры по выполнению работ;
- договоры по оказанию услуг;
-договоры по учреждению различных объединений2.
По мнению этих авторов, четвертая группа договоров, должна 

заключаться только с целью объединения. При этом подразумевают, 
что при создании юридических лиц (полного товарищества, товари
щества на вере, общества с ограниченной и дополнительной ответст
венностью, акционерных общества) цель достигается путем заключе
ния учредительских договоров, а в остальных случаях, объединение 
для ведения совместной хозяйственной деятельности без образования 
юридического лица приобретает практическое выражение посредст
вом договора простого товарищества.

Объединенный анализ мнений вышеприведенных авторов, по
зволяет выявить особенности, присущие договору простого товари
щества и позволяющие разграничить его от иных договоров. Данный 
договор относится к разряду договоров опосредующих обязательства, 
вытекающие из организационно-правовых отношений. Участники

1 Рахмонкулов Х.Р. Обязательственное право -  Т.: ТГЮИ, 2005. -  С. 19.
2 Брагинский М., Витрянский В. Договорное право. -  М.: Статут, 1997. -С .320.
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договора могут объединяться с целью выполнения определенных ра
бот или оказания услуг. В связи с этим, можно с полной уверенно
стью относить этот договор к специализированным договорам, опо
средующим совместную деятельность.

Еще одна особенность этого договора заключается в участии то
варищей. Так, в отличие от договора простого товарищества, участ
ники других договоров вступают в отношения, изначально опреде
лившись в статусе кредитора и должника. Участники же договора 
простого товарищества при заключении договора, скорее выступают 
в отношении друг друга, субъектами, преследующими одинаковые 
имущественные интересы.

Практическим примером договора простого товарищества мо
жет служить следующее. Так, несколько лиц, объединив свои капита
лы и усилия, могут участвовать в строительстве какого-либо объекта; 
организовав вокально- инструментальный ансамбль, оказывать кон
цертные услуги; вести репетиторские услуги по различным учебным 
предметам.1

Следует отметить, что деятельность участников договора про
стого товарищества, может быть направлена и на некоммерческие це
ли. Так, согласно законодательству о страховании, состраховщики 
для совместного страхования крупных и особо крупных рисков могут 
создавать страховые общества (страховые пулы) на основе договора 
простого товарищества (ст. 941 ГК).

Отличительной особенностью договора простого товарищества 
следует признавать солидарность обязательств его участников, непо
средственно вытекающую из условий пропорциональности их вкла
дов, которыми могут явиться, в частности, деньги, иное имущество, 
профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая 
репутация.

По общему правилу, вклады товарищей признаются равноцен
ными по стоимости, если иное не следует из договора простого това
рищества или фактических обстоятельств. Денежная оценка вклада 
товарища производится по соглашению между товарищами.

Такая установка законодательства в отношении вкладов това
рищей, определяется необходимостью установления их экономиче
ского равенства, с последующей позитивностью регулирования их 
имущественного состояния. Такое экономическое равенство опреде

1 При этом исполнители, солисты вокально-инструментальных ансамблей иги преподаватели, окальтяюшие репе
титорские услуги должны иметь специальные лицензии (разрешения) на ведение гой или иной дектея;,*.юсти.



ляет их равноправными субъектами в контексте имущественных и 
возмездных отношений.

Договор простого товарищества является консенсуальным дого
вором, так как приобретает силу уже с момента заключения соглаше
ния двух или более товарищей об объединении капиталов. Консенсус 
участников определяется в сущности ведения совместной деятельно 
сти без образования юридического лица. При этом участниками дого
вора простого товарищества являются только коммерческие органи
зации и индивидуальные предприниматели. Участие в данном дого
воре двух или более лиц позволяет определять данный договор двух
сторонней или многосторонней сделкой.

Требования к участникам договора простого товарищества. 
Как уже сказано, участниками договора простого товарищества яв
ляются только коммерческие организации и индивидуальные пред
приниматели. Такая установка законодательства, естественно опреде
ляет специальные требования к таким участникам, строго отводя их в 
контекст субъектов предпринимательской деятельности.

Предпринимательская деятельность (предпринимательство)- 
инициативная деятельность, осуществляемая субъектами предприни
мательской деятельности в соответствии с законодательством, на
правленная на получение дохода (прибыли) на свой риск и под свою 
имущественную ответственность.

Согласно статье 4 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях 
свободы предпринимательской деятельности» субъектами предпри
нимательской деятельности признаются юридические и физические 
лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляю
щие предпринимательскую деятельность.

Органы государственной власти и управления (за исключением 
случаев предусмотренных законодательством), их должностные лица, 
а также другие лица, которым законодательством запрещено зани
маться предпринимательской деятельностью, не могут быть субъек
тами предпринимательской деятельности.

Законодательство предусматривает соблюдение обязательных 
норм, регламентирующих регистрацию юридических и физических 
лиц в качестве субъектов предпринимательской деятельности. Она 
осуществляется в соответствии с Положением «О порядке государст
венной регистрации, постановки на учет субъектов предпринима
тельства и оформления разрешительных документов» от 20.08.2003 
года, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Респуб
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лики Узбекистан, а также в соответствии с Постановлением Прези
дента Республики Узбекистан «О внедрении уведомительного поряд
ка государственной регистрации и постановки на учет субъектов 
предпринимательства» от 24.05.2006 года. При этом договор простого 
товарищества по сущности и экономической надобности вполне при
емлем для физических лиц, намеренных совместно осуществлять 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица.1

Общеизвестно, что индивидуальное предпринимательство зани
мает одно из основных мест в экономике стран современности, в том 
числе в экономике Республики Узбекистан. Согласно статистическим 
данным только за 2005 год, в сфере малого предпринимательства бы
ло задействовано 6236,3 граждан. Данная цифра составляет 64% заня
того в экономике государства населения, из них 51% составили инди
видуальные предприниматели2.

Заключение договора простого товарищества. Договор про
стого товарищества считается заключенным, только после того как 
его участники придут к соглашению по всем условиям, и с соблюде
нием формы, соответствующей требованиям законодательства. Со
гласно общим правилам (статья 364 ГК), договор простого товарище
ства заключается посредством направления одним из товарищей 
оферты (предложения заключить договор). В случае принятия этого 
предложения другими товарищами, договор простого товарищества 
считается заключенным. При этом ведение общих дел участников до
говора простого товарищества является существенным условием до
говора и изначально определяется в тексте договора.

Согласно статье 965 ГК, при ведении общих дел каждый това
рищ вправе действовать от имени всех товарищей, если договором 
простого товарища не установлено, что ведение дел осуществляется 
отдельными участниками, либо совместно всеми участниками дого
вора.

При совместном ведении дел для совершения каждой сделки 
требуется согласие всех товарищей.

3 Согласно статье 7 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы предпринимательской деятельности», 
физические лица могут осуществлять совместную предпринимательскую деятельность без образования юриди
ческого лица в следующих формах:
- семейного предпринимательства, осуществляемого супругами на базе их общего имущества;
-простого товарищества;
•дехканского хозяйства без образования юридического лица.
1 Социально-экономическое положение Республики Узбекистан за январь-март 2005 года. ООП Госкомитета 
РУз по статистике. -  Т., 2005. -С. 12.
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В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совер
шать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенно
стью, выданной ему остальными товарищами, или это явствует из до
говора простого товарищества.

В отношениях с третьими лицами товарищи не могут ссылаться 
на ограничения прав по ведению общих дел товарища, совершившего 
сделку, за исключением случаев, когда они докажут, что в момент за
ключения сделки третье лицо знало или заведомо должно было знать 
о наличии таких ограничений.

Товарищ, совершивший от имени всех товарищей сделку, в от
ношении которой его право на ведение дел было ограничено, либо 
заключивший в интересах всех товарищей сделку от своего имени, 
имеет право на возмещение произведенных им расходов, если име
лись достаточные основания полагать, что эти сделки были необхо
димы в интересах всех товарищей. Если такой сделкой другим това
рищам причинены убытки, они вправе требовать их возмещения от 
товарища, совершившего сделку.

Решения, касающиеся общих дел, принимаются товарищами по 
общему согласию, если иное не предусмотрено договором простого 
товарищества. Участники договора, уполномоченные на ведение об
щих дел, имеют право на отдельное вознаграждение, если это преду
смотрено договором простого товарищества.

В силу того, что простое товарищество в корне не является юри
дическим лицом, у него отсутствует какой либо орган, осуществляю
щий деятельность от его имени, и который бы являлся отчетным ор
ганом как у юридического лица. Но при этом каждый товарищ, неза
висимо от того, уполномочен ли он вести общие дела товарищей, 
вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Отказ от 
этого права или его ограничение, в том числе и по согласованию то
варищей ничтожны.

Вклады в договоре простого товарищества. Порядок распре
деления доходов, общие расходы, убытки и ответственность то
варищей. Согласно статье 963 ГК, вкладом товарища признается то 
благо, которое он вносит в общее дело. В частности это могут быть 
деньги, имущество, профессиональные и иные знания, навыки и уме
ния, а также деловая репутация.

Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости, если 
иное не следует из договора простого товарищества или фактических 
обстоятельств.
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По общим правилам денежная оценка вклада товарища произво
дится по соглашению между товарищами. В отдельных случаях вкла
ды могут быть оценены независимым оценщиком. Такая оценка про
изводится на основании Закона Республики Узбекистан «Об оценоч
ной деятельности» от 19.08. 1999 г. Согласно статье 5 этого закона, к 
объектам оценки относятся:

- отдельные материальные объекты (вещи);
- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том 

числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое);
- право собственности и иные вещные права на имущество или 

отдельные вещи из состава имущества;
- права требования, обязательства (долги);
- работы, услуги, информация;
-объекты интеллектуальной собственности и иные объекты гра

жданских прав, в отношении которых законодательством установлена 
возможность их нахождения в гражданском обороте.

В зависимости от целей оценки в отношении объекта оценки ус
танавливается рыночная или отличная от нее стоимость. Область 
применения и отличительные особенности видов стоимости объекта 
оценки определяются стандартами оценки. Оценка объекта оценки 
осуществляется в денежной форме.

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчу
жден на открытом рынке в условиях конкуренции. При этом стороны 
сделки действуют в своих интересах разумно и без принуждения, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, 
включая обязанность для одной из сторон вступить в данную сделку.

В случае если в нормативном акте, содержащем требование обя
зательного проведения оценки какого-либо объекта, либо в договоре 
об оценке объекта не определен конкретный вид стоимости, установ
лению подлежит рыночная стоимость данного объекта.

Проведение оценки является обязательным также в случае воз
никновения спора о стоимости объекта оценки.

Следует отметить, что оценка имущества по договору простого 
товарищества на практике не приводит к каким-либо имущественным 
спорам. Трудности, часто возникают в случаях необходимости точ
ной оценки профессиональных знаний и навыков участников догово
ра, их квалификации и деловой репутации. Это часто приводит к то
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му, что участники договора простого товарищества вынуждены при
бегать к услугам специалистов. Но следует полагать верным, что во 
избежание таких трудностей и связанных с ними имущественных 
споров, участники должны определить в процентном или степенном 
соотношении все личные неимущественные блага, вносимые одним 
из участников пропорционально имущественным вкладам иных уча
стников. Так, например, в договоре определяют, что деловая репута
ция одного из товарищей будет составлять и 10 % общего имущества 
товарищества, или 1/10 часть.

Согласно статье 964 ГК, внесенное товарищами имущество, ко
торым они обладали на праве собственности, а также произведенная в 
результате совместной деятельности продукция и полученные от та
кой деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой соб
ственностью, поскольку иное не установлено законом или договором 
простого товарищества либо не вытекает из существа обязательства.

Имущество, находящееся в общей долевой собственности това
рищей, а также их общие требования и общие исключительные права 
образуют общее имущество товарищей. Общее имущество использу
ется в интересах всех товарищей.

Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей 
может быть поручено ими одному из участвующих в договоре про
стого товарищества юридическому лицу (ч.З ст.964 . К)1

Пользование общим имуществом товарищей осуществляется по 
их общему согласию, а при отсутствии согласия - в порядке, устанав
ливаемом судом.

Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и 
порядок возмещения расходов, связанных с выполнением этих обя
занностей, предусматриваются договором простого товарищества.

Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной 
деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов 
товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором 
простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглаше
ние об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ни
чтожно.

1 В этом плане интересным является тот факт, где в случае отсутствия в договоре простого товарищества юри
дического лица, кто будет вести бухгалтерский учет общего имуществу товарищей? Думаем, законодательно 
этот пробел должен быть восполнен с допущением права ведения бухгалтерского учета
общего имущества товарищей -  одним из индивидуальных предпринимателей, являющихся участником дого
вора простого товарищества.
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Согласно статье 967 ГК, порядок покрытия расходов и убытков, 
связанных с совместной деятельностью товарищей, определяется их 
соглашением. При отсутствии такого соглашения каждый товарищ 
несет расходы и убытки пропорционально стоимости его вклада в 
общее дело.

Соглашение, полностью освобождающее кого-либо из товари
щей от участия в покрытии общих расходов или убытков ничтожно.

Если договор простого товарищества не связан с осуществлени
ем его участниками предпринимательской деятельности, то по общим 
договорным обязательствам каждый товарищ отвечает всем своим 
имуществом пропорционально стоимости его вклада в общее дело. 
По общим обязательствам, возникшим не из договора простого това
рищества, товарищи отвечают солидарно.

Если договор простого товарищества связан с осуществлением 
его участниками предпринимательской деятельности, товарищи отве
чают солидарно по всем общим обязательствам независимо от осно
вания их возникновения.

По мнению некоторых авторов, ответственность участников до
говора простого товарищества определяется следующими обстоя
тельствами:

а) осуществляемой деятельностью (коммерческая или неком
мерческая деятельность);

б) основаниями ответственности и мерами ее применения (вне- 
договорная ответственность, ответственность по сделкам перед 
третьими лицами и др.);

в) фактом прекращения договора простого товарищества.
Прибыль, полученная товарищами в результате их совместной

деятельности, распределяется пропорционально стоимости вкладов 
товарищей в общее дело, если иное не предусмотрено договором 
простого товарищества или иным соглашением товарищей. Соглаше
ние об устранении кого-либо из товарищей от участия в прибыли ни
чтожно.

Установленные законодательством нормы о солидарной ответ
ственности участников договора простого товарищества, предпола
гают, что кредиторы товарищества могут предъявить свои требования 
к любому из товарищей. В свою очередь, иные участники товарище
ства обязаны в равной мере покрыть расходы товарища, удовлетво
рившего требования кредиторов.

592



Такая норма не применяется в отношении обязательств участни
ков договора простого товарищества, вытекающих из их иных обяза
тельств, не связанных с договором простого товарищества. В таких 
случаях законодательство отсылает к статье 227 ГК, в соответствии с 
которой кредитор участника договора простого товарищества вправе 
предъявить требования о выделе его доли в общем имуществе. В слу
чаях, если выделение доли в натуре невозможно, либо против этого 
возражают остальные участники договора простого товарищества, 
кредитор вправе требовать от своего должника продажи своей доли 
остальным участникам по цене, соразмерной стоимости этой доли, с 
обращением вырученных от продажи средств на погашение долга.

В случае отказа остальных участников договора простого това
рищества от приобретения доли должника кредитор вправе требовать 
по суду обращения взыскания на долю должника путем продажи этой 
доли с публичных торгов.

Прекращение договора простого товарищества. Негласное 
товарищество. Согласно статье 970 ГК, договор простого товарище
ства прекращается в результате:

- объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограни
ченно дееспособным или безвестно отсутствующим, если договором 
простого товарищества или последующим соглашением не преду
смотрено сохранение договора в отношениях между остальными то
варищами;

- объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкро
том);

-смерти товарища или ликвидации либо реорганизации участ
вующего в договоре простого товарищества юридического лица, если 
договором или последующим соглашением не предусмотрено сохра
нение договора в отношениях между остальными товарищами либо 
замещение умершего товарища (ликвидированного или реорганизо
ванного юридического лица) его наследниками (правопреемниками);

-отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия в бес
срочном договоре простого товарищества;

-расторжения договора простого товарищества, заключенного с 
указанием срока по требованию одного из товарищей в отношениях 
между ним и остальными товарищами;

-истечения срока договора простого товарищества;
-выдела доли товарища по требованию его кредитора и др.
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При прекращении договора простого товарищества вещи, пере
данные в общее владение и (или) пользование товарищей, возвраща
ются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное 
не предусмотрено соглашением сторон.

С момента прекращения договора простого товарищества его 
участники несут солидарную ответственность по неисполненным 
общим обязательствам в отношении третьих лиц.

Раздел имущества, находившегося в общей долевой собственно
сти товарищей, и удовлетворение возникших у них общих прав тре
бования осуществляется в порядке, установленном статьей 223 ГК.

Товарищ, внесший в общую долевую собственность индивиду
ально определенную вещь, вправе при прекращении договора просто
го товарищества требовать возврата ему этой вещи, при условии со
блюдения интересов остальных товарищей и кредиторов.

По общему правилу, на момент заключения договора простого 
товарищества, его участники определяют срок его действия, по исте
чению которого договор автоматически прекращает силу. Но воз
можны случаи, когда этот договор заключается без указания срока, и 
неважно по каким обстоятельствам (бессрочный договор). Такой до
говор может расторгаться по заявлению любого из участников. Огра
ничение этого права участника согласно законодательству является 
ничтожным. Согласно статье 972 ГК, заявление об отказе лица от 
бессрочного договора простого товарищества должно быть сделано 
им не позднее, чем за три месяца до предполагаемого выхода из дого
вора, если иной срок не установлен договором.

В случае, когда договор простого товарищества не был прекра
щен в результате заявления кого-либо из участников об отказе от 
дальнейшего участия, либо расторжения договора по требованию од
ного из товарищей, лицо, участие которого в договоре прекратилось, 
отвечает перед третьими лицами по общим обязательствам, возник
шим в период его участия в договоре, так как если бы оно осталось 
участником договора простого товарищества.

Традиционно, теория гражданского права предполагает подраз
деление договоров простого товарищества на виды. Такое подразде
ление происходит в зависимости от целей преследуемых участниками 
договора простого товарищества. Такими целями товарищей, как уже 
указывалось, бывают предпринимательская деятельность, или иная 
деятельность, направленная на общественные (социальные) цели. 
Именно на этих основаниях определяются коммерческие и неком
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мерческие договоры простого товарищества. Действующий ГК такого 
прямого подразделения не производит, отводя часть такого разграни
чения в контекст общего понятия договора простого товарищества. 
Нормы ГК, (ст. 975) выделяют такой договор простого товарищества, 
в котором может быть предусмотрено, что его существование не рас
крывается для третьих лиц (негласное товарищество). К такому дого
вору применяются общие правила о договоре простого товарищества, 
если иное не вытекает из существа негласного товарищества.

В отношениях с третьими лицами каждый из участников не
гласного товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам, 
которые он заключил от своего имени в общих интересах товарищей.

В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в 
процессе их совместной деятельности, считаются общими.
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Глава 54. ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС

Цель главы: Раскрытие особенностей публичного конкурса, как 
отношений возникающих из односторонних обязательств.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Организация публичного конкурса. Условия конкур
са. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Награда. По
рядок. Использование победивших на публичном конкурсе произведе
ний науки, литературы и искусства.

В настоящее время правовое регулирование отношений по про
ведению публичного конкурса осуществляется ГК РУз. При этом 
правовое регулирование публичных конкурсов, проводимых публич
ными образованиями, может осуществляться также на основании 
нормативных правовых актов соответствующих органов государст
венной власти и органов местного самоуправления. Необходимо под
черкнуть, что Гражданский кодекс не содержит отсылок к иным ис
точникам права (законам, правовым актам) по проведению публично
го конкурса. При этом стоит заметить, что действие актов государст
венных органов и органов местного самоуправления ориентировано 
не на участников публичного конкурса, а на сами органы, на регла
ментацию их собственной деятельности по проведению конкурса. В 
частности, в таких актах могут устанавливаться цели публичного 
конкурса, состав и функции конкурсной комиссии, обязанности чле
нов конкурсной комиссии, дополнительные сведения, содержащиеся 
в объявлении о проведении публичного конкурса, и другие данные.

Действующее гражданское законодательство предъявляет опре
деленные условия (требования) к проведению публичного конкурса. 
Таковыми, исходя из анализа норм главы 54 ГК, являются следую
щие.

Во-первых, условие публичности, которое касается объявления 
публичного конкурса. Необходимо сказать, что публичность конкур
са неоднозначно понимается в юридической литературе. По пред
ставлению одних авторов, условие публичности означает публичный 
(общественно полезный) характер целей, на достижение которых на
правлен конкурс.

В литературе высказано мнение о том, что объявление о пуб
личном конкурсе обязательно должно быть сделано через средства 
массовой информации. Возможно, основанием для такого мнения
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явилась формулировка части 2 статьи 976 ГК о том, что объявление 
открытого публичного конкурса должно совершаться "в печати или 
иных средствах массовой информации". Употребленное в контексте 
данной формулировки слово "иных", вероятно, позволяет думать, что 
ГК имеет в виду исключительно средства массовой информации и 
лишь в качестве примера называет печатные. Представляется, однако, 
что такое понимание является ошибочным. Во-первых, если бы речь 
шла только о средствах массовой информации, то не имело бы смыс
ла перечислять их (при этом ограничившись только одним - печат
ным). Во-вторых, основное значение требования части 2 статьи 976 
ГК, думается, состоит в том, что предложение принять участие в от
крытом публичном конкурсе должно быть обращено ко всем желаю
щим. Достичь же этого, помимо средств массовой информации, по
зволяют и иные способы, например обращенное ко всем и к каждому 
письменное объявление о публичном конкурсе.

Вызывает некоторые сомнения целесообразность требования ГК
о том, что объявление открытого публичного конкурса должно быть 
сделано в "печати или иных средствах массовой информации" (ч.2 
ст.976). Названное требование Гражданского кодекса, во-первых, вы
зывает в правоприменительной деятельности спорные ситуации, свя
занные с неопределенностью понятия печати, во-вторых, ограничива
ет при объявлении публичного конкурса использование современных 
информационных и электронных технологий (например, сеть Интер
нет), играющих заметную роль в современном гражданском обороте. 
Кроме того, в других, подобных объявлению публичного конкурса, 
юридических конструкциях (объявление торгов и публичная оферта) 
ГК не содержит названного требования. Думается, нецелесообразно 
оно и в объявлении публичного конкурса.

С учетом изложенного можно сделать вывод, что условие пуб
личности конкурса в ГК означает, во-первых, что объявление пуб
личного конкурса должно быть обращено ко всем и к каждому, во- 
вторых, совершается предусмотренным законом способом.

В заключение сказанного о правовом регулировании и проведе
нии публичного конкурса необходимо отметить следующее. Публич
ный конкурс лишь тогда послужит действенным правовым средством 
достижения наилучших результатов в различных отраслях экономи
ческой деятельности (для организатора конкурса) и поощрительным 
и стимулирующим мероприятием (для участников конкурса), когда 
организатором ‘ и участниками конкурса будут строго соблюдаться
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предусмотренные действующим гражданским законодательством ус
ловия его проведения. В противном случае публичный конкурс мо
жет быть признан недействительным, а цели, преследуемые органи
затором и участниками конкурса, недостигнутыми.
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Глава 55. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ

Цель главы; Раскрытие особенностей публичного обещания на
грады, как отношений возникающих из односторонних обязательств

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие публичного обещания награды. Обязанно
сти выплаты награды. Порядок отмены публичного обещания на
грады.

Сущность публичного обещания награды раскрывается в статье 
981 ГК, согласно которой "лицо, объявившее публично о выплате де
нежного вознаграждения или выдаче иной награды (о выплате награ
ды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное дейст
вие в указанный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду 
любому, кто совершил соответствующее действие, в частности оты
скал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о награде, 
необходимые сведения".

По своей юридической природе публичное обещание награды 
является односторонней сделкой, носящей условный характер. Обе
щание должно быть адресовано именно неопределенному кругу лиц, 
в противном случае отношения будут носить уже договорный харак
тер. Обещание может быть выражено в любой форме (письменно, 
устно, в печати, по телевидению и т.д.). Обязанность выплатить на
граду возникает при условии, что возможно установить, кем она обе
щана. Лицо, отозвавшееся на обещание, вправе потребовать от него 
письменного подтверждения. В противном случае оно несет риск по
следствий непредъявления этого требования, если окажется, что в 
действительности объявление о награде не было сделано указанным в 
нем лицом. Если в публичном обещании награды не указан ее размер 
(нередко в объявлениях содержатся фразы типа "вознаграждение га
рантируется"), он определяется по соглашению с лицом, обещавшим 
награду, а в случае спора - судом. Обязанность выплатить награду 
возникает независимо от того, совершено ли соответствующее дейст
вие в связи со сделанным объявлением или независимо от него. Если 
действие, указанное в объявлении, совершено двумя или более лица
ми и невозможно определить, кто из них сделал это первым, а также в 
случае, если действие совершено двумя или более лицами одновре
менно, награда между ними делится поровну или в ином согласован
ном между ними.размере. Если иное не предусмотрено в объявлении
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о награде и не вытекает из характера указанного в нем действия, со
ответствие выполненного действия содержащимся в объявлении тре
бованиям определяется лицом, публично обещавшим награду, а в 
случае спора - судом. Лицо, публично объявившее о выплате награ
ды, вправе в такой же форме отказаться от данного обещания ("право 
отступления"), однако такой отказ не должен нарушать интересы по
тенциальных соискателей. Поэтому ГК содержит ряд случаев, в кото
рых отказ невозможен:

а) если в самом объявлении предусмотрена или из него вытекает 
недопустимость отказа;

б) до истечения срока, установленного для совершения дейст
вия, за которое обещана награда;

в) если к моменту объявления об отказе одно или несколько ото
звавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие.

Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто 
объявил о награде, от возмещения отозвавшимся лицам расходов, по
несенных ими в связи с совершением указанного в объявлении дейст
вия (в пределах указанной в объявлении награды).

Можно выделить два фактора возникновения обязанности вы
платить награду. Данная обязанность возникает независимо от факта 
совершения соответствующих действий в связи со сделанным объяв
лением. Данная обязанность возникает при условии возможности ус
тановления лица, сделавшего такое обещание.

Если действие, указанное в обещании, совершили несколько лиц 
и невозможно определить их очередность, то право на получение на
грады имеет лицо, совершившее действие первым. Такой же порядок 
предусмотрен при совершении действия двумя и более лицами одно
временно.

Соответствие выполненного действия содержащимся в объявле
нии требованиям определяется лицом, публично обещавшим награду, 
а при возникновении спора -  судом, если иное не предусмотрено в 
объявлении о награде или не вытекает из характера указанного в нем 
действия.
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Глава 56. ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ

Цель главы: раскрытие особенностей публичного конкурса, 
публичного обещания награды и проведения игр и пари, как отноше
ний возникающих из односторонних обязательств.

\ В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту- 
альные вопросы: Проведение игр и пари с участием в них, условия их

• защиты. Особенности проведения государством лотерей, тотали
заторов и иных игр. Обязательства по выдаче выигрыша

В главе 56 ГК определены правовые основания проведения игр и 
' пари. Как обозначено в статье 983 ГК, требования граждан и юриди- 
; ческих лиц, связанные с организацией игр или пари, основанных на
I риске (азартных игр и пари) или с участием в них, не подлежат су-
I дебной защите. Как известно, под азартной игрой понимаются дейст- 
\ вия двух и более лиц, осуществляемые для наступления случайных 
J условий, в целях приобретения ими имущественной выгоды, которые 
■ определяются соответствующими правилами. При этом за счет одной 

или нескольких сторон, участвующих в игре, имущественную выгоду 
" получает другая сторона (победитель) (например, в картах, игре в 
' кости и др.).

При заключении пари достигается соглашение, когда один или не
сколько из участников утверждают о наличии определенного обстоя
тельства, а другие это отрицают, а выигрыш получают те, чей прогноз 
оказывается истинным. В определенных отношениях заключение пари 
напоминает сделку с отлагательными условиями. Предмет пари, в от
ношении которого делается предположение, может, как зависеть от во
ли сторон, так и не зависеть. Например, заключаемое между двумя 
футбольными болельщиками пари не будет зависеть от их воли.

Если между указанными футбольными болельщиками заключает
ся спор о том, забьет гол футболист в определенной игре или нет, то это 
не будет азартной игрой или пари, а развлекательной игрой. Следова
тельно, в развлекательных играх, несмотря на то, что имеется возмож
ность выиграть или проиграть, не имеется имущественной выгоды.

Злоупотребление азартными играми, профессиональное занятие 
ими осуждается с точки зрения нравственности, а некоторые азарт
ные игры запрещаются законом. В судебном порядке защищаются 
требования лиц, победивших в азартной игре, по которой организато
рами выигрыш не был выплачен.
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Требования граждан и юридических лиц подлежат судебной за
щите если они приняли участие в играх или пари под влиянием обма
на, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представите
ля с организаторами игр или пари. В таких случаях применяются тре
бования ст.ст.122,123 ГК.

Статья 984 ГК определяет особенности проведения лотерей, то
тализаторов и иных игр государством. Отношения между организато
ром лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других, основанных на 
риске игр, - государством, лицами, получившими от уполномоченно
го государственного органа разрешение (лицензию) и участниками 
игр основаны на договоре. Такой договор оформляется выдачей лоте
рейного билета, квитанции или иного документа и признается заклю
ченным с момента оплаты участником стоимости лотерейного билета 
или иной оплаты участия в игре.

Такие договоры считаются реальными. Предложение о заключе
нии договора между организаторами и участниками игр должно 
включать в себя условия о сроке проведения игр и порядке определе
ния выигрыша, а также о размере выигрыша. В случае отказа органи
затора игр от их проведения в установленный срок участники игр 
вправе требовать от их организатора возмещения понесенного из-за 
отмены игр реального ущерба или переноса их срока.

Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лоте
реи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими (например, 
угадавшим в спортлото 5 или 6 номеров), организаторами игр должен 
быть выплачен выигрыш в размере, форме (денежной суммы, тури
стической путевки и т.п) и сроки, предусмотренные условиями про
ведения игр. Если в условиях не был указан срок выигрыш выплачи
вается не позднее десяти дней с момента подведения результатов игр. 
Выявление победителей, подведение итогов игр может осуществлять
ся организаторами или не заинтересованными третьими лицами (в 
частности, коллегией третейских судей).

Организаторы должны объявить результаты игр в прессе или 
средствах массовой информации. В случае неисполнения организато
рами игр обязанности выплатить выигрыш требования победителей 
игр удовлетворяются в судебном порядке. Организаторы игр, кроме 
того, возмещают иные убытки, причиненные вследствие нарушения 
договора.
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Глава 57. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА

Цель главы: Раскрытие понятия деликтного права. Выявление 
общих норм регулирующих отношения по обязательствам возникших 
вследствие причинения вреда. Предопределение оснований освобож
дений от ответственности. Раскрытие общих оснований, объема и 
порядка возмещения вреда причиненного жизни и здоровью гражда
нина в зависимости от исполнения им договорных и/или возникнове
ния иных деликтных обязательств. Раскрытие правовых оснований 
возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 
работы и услуг с условием предопределения применения норм граж
данского и отраслевого законодательства. Раскрытие понятия мо
рального вреда, условий ее компенсации.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Общие положения об обязательствах вследствие 
причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение 
вреда. Ответственность за причинение вреда в состоянии необхо
димой обороны и в состоянии крайней необходимости. Ответствен
ность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его 
работником. Ответственность за вред, причиненный государствен
ными органами, органами самоуправления граждан, а также их 
должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный не
законными действиями правоохранительных органов. Ответствен
ность за вред, причиненный недееспособными, ограниченными в дее
способности, несовершеннолетними лицами. Ответственность за 
вред, причиненный источником повышенной опасности. Вина. Вред и 
его состав. Противоправное действие. Причинная связь между про
тивоправным действием и вредом. Основания освобождения от от
ветственности. Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы 
возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного по
ложения лица, причинившего вред.

Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недос
татков товара, работы, услуг. Срок возмещения вреда. Лица, от
ветственные за вред, причиненный вследствие недостатков това
ров, работы, услуги. Основания освобождения от ответственности.

Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недос
татков товара, работы, услуг. Срок возмещения вреда. Лица, от
ветственные за вред, причиненный вследствие недостатков това
ров, работы, услуги. Основания освобождения от ответственности.
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Понятие морального вреда. Компенсация морального вреда. Ви
на причинителя морального вреда. Условия компенсации морального 
вреда, независимо от вины. Способ и размер компенсации морального 
вреда.

§ 1. Общие положения

Глава 57 Гражданского Кодекса, используя термин «обязатель
ства вследствие причинения вреда» не дает ему официального опре
деления. По определению отечественных и зарубежных ученых- 
цивилистов обязательства вследствие причинения вреда можно оха
рактеризовать как внедоговорные обязательства, возникающие вслед
ствие нарушения имущественных и личных неимущественных прав 
потерпевшего, носящих абсолютный характер, призванные обеспе
чить наиболее полное восстановление этих прав за счет причинителя 
вреда либо за счет иных лиц, на которых законом возложена обязан
ность возмещения вреда.

Исторически сложилось так, что подобные обязательства полу
чили еще одно название - «деликты». Деликт в римском праве, лежа
щем в основе современной цивилистики,- это противоправное дейст
вие, правонарушение. В зависимости от последствий, связанных с де
ликтами, они разделялись в римском праве на публичные деликты 
(delicta publica или crimina), нарушающие интересы государства, и 
частные (delicta privata), посягающие только на интересы частных 
лиц. Иски из таких деликтов, предъявлялись потерпевшими частными 
лицами. Денежные штрафы на взыскание которых они были направ
лены, поступали потерпевшему и взыскивались в общем порядке, ус
тановленном для разрешения имущественных споров.

В современной науке деликтами принято называть гражданско- 
правовые правонарушения, за совершение которых следует имущест
венная ответственность, отличая этим их от уголовно-наказуемых 
преступлений, административных правонарушений и дисциплинар
ных проступков.

Признаки ответственности по обязательствам вследствие при
чинения вреда:

• основанием ответственности является действие лица, причи
няющее вред личности или имуществу другого лица;

• причинитель вреда и потерпевший не состоят друг с другом в 
договорных отношениях либо состоят, но вред причинен в результате 
действий, не связанных с исполнением договорных обязательств;
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• в случаях, предусмотренных законом, по правилам об обяза
тельствах вследствие причинения вреда, возмещается вред, вызван
ный нарушением договорных обязательств (например, возмещается 
любой вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, даже ес
ли он причинен в результате нарушения обязательств по договору);

• условия и размер ответственности за причинение вреда опре
деляются только законом и не могут быть изменены соглашением 
сторон. Таким соглашением допускается лишь установление обязан
ности причинителя вреда выплатить потерпевшему дополнительную 
компенсацию сверх возмещения вреда.

Общими основаниями ответственности за причинение вреда, 
наличие которых необходимо для возложения на лицо ответственно
сти (в определенных случаях возможно возложение ответственности 
и при отсутствии противоправности или вины) является следующее.

а) Возникновение вреда. Вред может быть причинен жизни, здо
ровью или имуществу лица вследствие нарушения его имуществен
ных или неимущественных прав. Вред может быть имущественным 
(уменьшение имущества, расходы на лечение, протезирование и т. п.) 
или неимущественным (моральным), выражающимся в нравственных 
или физических страданиях потерпевшего.

Лицо, причинившее имущественный вред, должно возместить 
его в полной мере. Оно должно возместить его в натуре (починить 
вещь, предоставить другую аналогичную вещь) либо возместить при
чиненные убытки в денежной форме. В этом случае возмещается как 
реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Моральный вред - это нравственные и физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием), посягающими на принад
лежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная к семейная тайна и т. п.) 
или нарушающими его личные неимущественные права (право на 
пользование своим именем, право авторства и другие неимуществен
ные права в соответствии с законами об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имуществен
ные права граждан. Моральный вред оценивается судом и подлежит 
компенсации в полной мере. Моральный вред, возникший вследствие 
нарушения имущественных прав граждан, возмещается только в слу
чаях, прямо предусмотренных законом (например: Закон "О защите 
прав потребителей"). Моральный вред компенсируется только в де
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нежной форме и подлежит возмещению наряду с имущественным 
вредом.

б) Противоправность деяния причинившего вред означает на
рушение этим действием какой-либо правовой нормы.

Вред, причиненный правомерными действиями, по общему пра
вилу возмещению не подлежит. Так, не возмещается вред, причинен
ный в состоянии необходимой обороны, то есть в случае защиты лич
ности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом 
интересов общества или государства от общественно опасного пося
гательства, если не были превышены пределы необходимой обороны.

Правомерными являются и действия в состоянии крайней необ
ходимости, то есть при причинении вреда другому лицу для устране
ния опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим 
лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть 
устранена другими средствами. Такой вред подлежит возмещению, 
однако суд с учетом обстоятельств дела может возложить обязанность 
по возмещению вреда на третье лицо, в интересах которого действовал 
причинитель вреда, либо освободить от возмещения вреда полностью 
или частично как это третье лицо, так и причинителя вреда.

Не признаются противоправными и не влекут обязанности воз
местить причиненный вред действия лица, выполняющего свои слу
жебные обязанности, связанные с возможностью причинения вреда 
(например, действия пожарника по тушению пожара), а также дейст
вия, причиняющие вред по просьбе или с согласия потерпевшего при 
условии, что эти действия не нарушают нравственные принципы об
щества.

Вред, причиненный в результате бездействия, подлежит возме
щению, только если лицо должно было и могло совершить действие 
по предупреждению возникновения вреда.

в) Причинная связь между действиями причинителя вреда и 
возникновением вреда. Причинная связь может считаться юридиче
ски значимой, если поведение причинителя превратило возможность 
наступления вредного последствия в действительность, либо как-то 
обусловило конкретную возможность его наступления. При этом од
нако в случаях предусмотренных законом, ответственность возлага
ется не на самого причинителя, а на других лиц, например, обязанных 
осуществлять надзор. Так, родители, не осуществляющие надзор за 
поведением малолетнего ребенка, создают конкретную возможность 

•причинения им вреда.
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г) Вина причинителя вреда может быть умышленной либо неос
торожной, Однако в гражданском праве применяется презумпция ви
ны в отличие от уголовного права, где используется презумпция не
виновности. Причинитель вреда предполагается виновным, пока он 
не докажет свою невиновность. Кроме того в случаях, предусмотрен
ных законом, причинитель вреда отвечает и при отсутствии вины ( 
причинение вреда источником повышенной опасности и т.п.)

Причинитель вреда освобождается от обязанности его возместить 
в случае, если умысел потерпевшего содействовал возникновению 
вреда. При грубой неосторожности потерпевшего, содействовавшей 
наступлению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен либо в 
возмещении может быть отказано. Однако в случае построения ответ
ственности причинителя вреда на принципе вины либо причинения 
вреда жизни или здоровью гражданина грубая неосторожность потер
певшего может повлечь лишь снижение размера возмещения, но не 
отказ в нем. Кроме того, грубая неосторожность потерпевшего вообще 
не принимается во внимание при определении размера дополнитель
ных расходов, в которых гражданин, нуждается вследствие поврежде
ния здоровья, размера возмещения вследствие утраты кормильца, а 
также размера возмещения расходов на погребение.

Законодатель предусматривает и обязанности по предупрежде
нию причинения вреда. Суд вправе обязать лицо, осуществляющее 
деятельность, которая может причинить, вред в будущем, приостано
вить иди прекратить указанную деятельность, кроме случаев, когда от 
такого приостановления или прекращения деятельности пострадают 
общественные интересы. Отказ в приостановлении щи прекращении 
судом такой деятельности не лишает потерпевшего права на возме
щение уже причиненного такой деятельностью вреда.

Законом предусмотрены и специальные случаи возмещения вре
да.

Юридическое лицо или гражданин (работодатель) возмещает 
вред, причиненный его работниками при исполнении трудовых, слу
жебных, должностных обязанностей. При этом под работником по
нимается не только лицо, выполняющее работу на основании трудо
вого договора (контракта), но и граждане, выполняющие работу по 
гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или 
должны были действовать по заданию соответствующего юридиче
ского лица или гражданина (работодателя) и под его контролем за 
безопасным ведением работ.
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Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы 
возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуще
ствлении последними предпринимательской, производственной или 
иной деятельности товарищества или кооператива.

Ответственность за вред, причиненный государственными орга
нами, органами местного самоуправления, и их должностными лицами.

Гражданский кодекс дифференцирует вред, причиненный дей
ствиями государственных органов, органов местного самоуправле
ния, и вред, причиненный действиями органов дознания, предвари
тельного следствия, прокуратуры и суда, выразившийся в незаконном 
осуждении или незаконном привлечении к уголовной ответственно
сти, незаконном применении в качестве меры пресечения заключения 
под стражу или подлиску о невыезде, незаконном наложении адми
нистративного взыскания в виде ареста или исправительных работ.

Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в ре
зультате незаконных действия (бездействия) государственных орга
нов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, в сфе
ре административного управления, возмещается за счет соответст
венно бюджета государства, или бюджета муниципального образова

н и я . Основанием такой ответственности может быть как непосредст
венно незаконное действие или бездействие, так и издание акта, не 
соответствующего закону или иному правовому акту.

Государство или муниципальное образование отвечает лишь за 
действия своих органов и должностных лиц (то есть лиц, постоянно, 
временно или по специальному уполномочию осуществляющих 
функции представителей власти либо выполняющих организационно
распорядительные, административно-хозяйственные функции в госу
дарственных органах, органах местного самоуправления, Вооружен
ных силах, других войсках и воинских формированиях).

Вред, причиненный действиями органов дознания, предвари
тельного следствия, прокуратуры и суда, выразившийся в незаконном 
осуждении, незаконном привлечении к уголовной ответственности, 
незаконном применении в качестве меры пресечения заключения под 
стражу или подписки о невыезде, незаконном наложении админист
ративного взыскания в вине ареста или исправительных работ, воз
мещается в полном объеме за счет бюджета государства (в случаях, 
предусмотренных законом, - за счет муниципального образования) 
вне зависимости от вины должностных лиц правоохранительных ор
ганов.
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Порядок возмещения вреда в этом случае определяется Положе
нием «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину не
законными действиями органов дознания, предварительного следст
вия, прокуратуры и суда». Право на возмещение вреда у гражданина 
возникает при условии:

• постановления оправдательного приговора;
• прекращения уголовного дела за отсутствием события престу

пления, за отсутствием в деянии состава преступления или за недока
занностью вины гражданина в совершении преступления;

• прекращения дела об административном правонарушении.
Решением суда возмещение вреда может быть возложено на

должностных лиц, по вине которых причинен вред. Кроме возмеще
ния имущественного вреда в этом случае подлежат восстановлению 
жилищные, трудовые, пенсионные и иные нарушенные права.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создаю
щей повышенную опасность для окружающих. К деятельности, соз
дающей повышенную опасность, относится использование транс
портных средств, механизмов, электрической энергии высокого на
пряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействую
щих ядов, осуществление строительной и иной (связанной с ней) дея
тельности и т. д. В каждом конкретном случае суд устанавливает, был 
ли вред причинен деятельностью, создающей повышенную опасность 
для окружающих.

Ответственность в этом случае возлагается на лицо, осуществ
лявшее соответствующую деятельность (владельца источника повы
шенной опасности). Им может быть:

• лицо, владеющее источником повышенной опасности на ка- 
ком-либо гражданско-правовом основании (право собственности, 
аренды и пр.);

• лицо, использующее источник повышенной опасности не по 
воле собственника, а на основании распоряжения компетентного ор
гана о временной передаче его другому лицу;

• лицо, владеющее источником повышенной опасности не по 
воле собственника и без надлежащего правового основания (незакон
ный владелец). В этом случае к ответственности также может быть 
привлечен и законный владелец источника повышенной опасности, 
если будет доказано, что источник выбыл из его обладания не только 
в результате действий третьих лиц, но и по его вине.
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Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создаю
щей повышенную опасность для окружающих, наступает вне зависи
мости от вины причинителя вреда.

Основанием освобождения от ответственности в этом случае яв
ляется только непреодолимая сила или умысел потерпевшего. К час
тичному или полному освобождению от ответственности может при
вести также и грубая неосторожность потерпевшего.

В случае причинения вреда третьим лицам взаимодействием ис
точников повышенной опасности владельцы этих источников несут 
перед потерпевшим солидарную ответственность за причинение вре
да. Если же в этом случае вред причинен самим владельцам источни
ков повышенной опасности, то ответственность возлагается на ви
новную сторону.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
лицами, признанными полностью или частично недееспособным, а 
также лицами, не способными понимать значение своих действий. 
Ответственность за вред, причиненный лицами, не достигшими че
тырнадцати лет (малолетними), несут их родителя, усыновителя или 
опекуны, если не докажут, что вред причинен не по их вине.

Родители, лишенные родительских прав, в течение трех лет по
сле этого несут ответственность за вред, причиненный малолетними, 
в отношении которых они лишены родительских прав, если будет ус
тановлена причинная связь между действиями малолетних и ненад
лежащим выполнением лицами, лишенными родительских прав, сво
их обязанностей по воспитанию малолетних.

Ответственность за действия малолетних, находящихся под над
зором воспитательных, образовательных, лечебных и т. п. учрежде
ний, может быть возложена на эти учреждения, если доказано, что 
вред причинен по их вине в отсутствие должного надзора за малолет
ними.

Обязанности соответствующих лиц по возмещению вреда не 
прекращаются с достижением малолетним совершеннолетия или по
лучения им имущества, достаточного для возмещения вреда. Однако 
суд вправе возложить обязанности по возмещению вреда на малолет
него причинителя вреда, достигшего совершеннолетия и имеющего 
достаточно средств для возмещения вреда в случае, если граждане, на 
которых возложена ответственность за причиненный малолетним 
вред, умерли или не имеют достаточных средств для возмещения 
вреда.
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Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемна
дцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный ими 
вред, а если у несовершеннолетнего нет доходов или иного имущест
ва, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен 
полностью или в недостающей части его родителями, усыновителями 
или попечителями при наличии их вины в ненадлежащем воспитании 
несовершеннолетнего. Субсидиарная ответственность указанных лиц 
прекращается по достижении несовершеннолетним совершеннолетия 
либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появи
лись доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вре
да, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел полную 
дееспособность.

Ответственность за вред, причиненный лицами, признанными 
судом недееспособными в связи с тем, что вследствие психического 
расстройства они не могут отдавать себе отчет в своих действиях, не
сут их опекуны или учреждения, осуществляющие над ними надзор, 
если вред причинен в результате неосуществления надзора над ними, 
и для соответствующих учреждений - также и в результате не уста
новления надзора, если причинитель вреда в нем нуждался.

Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, то суд 
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частич
но за счет имущества непосредственного причинителя, если опекун 
умер или не имеет достаточно средств для возмещения вреда, а сам 
причинитель обладает такими средствами.

Лица, ограниченные судом в дееспособности вследствие зло
употребления спиртными налитками или наркотическими средства
ми, самостоятельно несут ответственность за причиненный ими вред.

Гражданин, который в момент причинения вреда не отдавал се
бе отчет в своих действиях, освобождается от обязанности его воз
местить, кроме случаев, когда он сам привел себя в такое состояние 
путем употребления спиртных напитков или наркотических веществ 
либо иным способом. Кроме того, если вред причинен жизни или 
здоровью потерпевшего, суд вправе возложить на причинителя обя
занность его возместить полностью иди частично.

Ответственность за вред, причиненный домашними животными, 
несет собственник либо лицо, во владении и пользовании которого 
находилось это животное.

В заключение данного параграфа, надо отметить, что лицо, воз
местившие вред причиненный другим лицом (работником, водителем
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транспортного средства и т.п.) имеет право обратного требования 
(регресса) к причинителю в размере выплаченного возмещения, если 
иной размер не установлен законом, за исключением случаев причи
нения вреда недееспособными и малолетними лицами.

§ 2. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
гражданина

Причинение увечья, иного повреждения здоровья гражданина, а 
также лишение его жизни порождают обязательства по возмещению 
вреда, которое обладает рядом специфических особенностей по срав
нению с общими правилами об указанных обязательствах. Данные 
обязательства регулируются нормами Гражданского Кодекса (глава 
57). Особенно важное место имело возмещение вреда, причиненного 
рабочим и служащим при исполнении ими служебных обязанностей. 
Эти обязательства регулируется не только гражданским законода
тельством, но и трудовыми, административными неормами. 11 фев
раля 2005 года были приняты Правила «Возмещение вреда, причи
ненного работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими трудо
вых обязанностей».

Эти правила регулируют отношения по возмещению вреда, при
чиненного работнику увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья или его смертью, связанными с испол
нением им трудовых обязанностей. Действие настоящих Правил рас
пространяется на использующих наемный труд юридических лиц, 
расположенных на территории Республики Узбекистан, независимо 
от форм собственности и хозяйствования, дехканские хозяйства без 
образования юридического лица (работодателей), а также на работ
ников, работавших или работающих по трудовым договорам на тер
ритории Республики Узбекистан и получивших трудовое увечье.

Многие подобные отношения между работодателем и работни
ком обычно регулируются трудовым законодательством, но иногда 
они возникают и в гражданско- правовых отношениях, то есть во 
внедоговорных отношениях и тогда действует гражданское законода
тельство.

Рассматриваемое обязательство считается внедоговорным, то 
есть деликтным и возникает при наличии общих условий гражданско- 
правовой ответственности. Жизнь и здоровье гражданина являются
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абсолютными ценностями, любое повреждение здоровья гражданина 
и лишение его жизни считается противоправными. Только в исклю
чительных случаях причинение вреда жизни и здоровью человека 
считается допустимым (например, при задержании опасного пре
ступника или необходимой обороне).

Причинение вреда жизни или здоровью гражданина означает 
умаление его личных неимущественных благ и само по себе дает по
терпевшему право требовать компенсации морального вреда (статья
1021 ГК). В связи с повреждением здоровья или смертью гражданина 
возникают имущественные потери в виде утраты заработка и иных 
доходов, в расходах на восстановление здоровья, на погребение и т.д.

Если никакого имущественного вреда у потерпевшего не воз
никло, хотя его здоровью приченен несомненный вред, его права ог
раничиваются возможностью требования компенсации за физические 
и нравственные страдания, которые ему пришлось пережить’.

Условием ответственности за вред, причененный жизни или 
здоровью гражданина, является вина причинителя вреда, кроме слу
чаев причинения вреда источником повышенной опасности, а также 
незаконным актом правоохранительного органа или суда (ст.ст. 991, 
999 ГК). В соответствии с правилами статьи 985 ГК, вина причините
ля презюмируется, в силу чего именно он для освобождения от ответ
ственности должен представить доказательства своей невиновности.

Причинная связь как условие ответственности, в рассматривае
мой области состоит в установлении не одной, а двух причинных свя
зей. Во-первых, должна присутствовать причинная связь между дей
ствиями (бездействием) причинителя вреда и повреждением здоровья 
или смертью гражданина. Во-вторых, должна быть установлена связь 
между повреждением здоровья (смертью) потерпевшего и имущест
венными потерями, выразившимися в утрате заработка, дополнитель
ных расходах и т.д.

Данный деликт можно делить на две разновидности в зависимо
сти от того, каким благам причинен вред:

а) ответственность за вред, причиненный повреждением здоро
вья гражданина;

б) ответственность за вред, причиненный смертью кормильца*
Эти случаи отличаются друг от друга объемом и характером

возмещения, субъектным составом и другими обстоятельствами.
Ответственность за вред, причиненный повреждением здо

ровья. В результате увечья или иного повреждения здоровья имуще
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ственные потери гражданина могут выражаться в утрате им заработка 
(дохода), которого он лишился полностью или частично в связи с по
терей трудоспособности или ее уменьшением, а также в дополни
тельных расходах, которые гражданин вынужден нести в связи с по
вреждением здоровья. Утраченный заработок или доход определяется 
двумя факторами: 1) средним месячным заработком (доходом) потер
певшего до увечья или иного повреждения здоровья; 2) степенью ут
раты потерпевшим профессиональной трудоспособности - степенью 
утраты общей трудоспособности. В состав утраченного заработка 
(дохода) включаются все виды оплаты труда по трудовым и граждан
ско-правовым договорам, а также доходы, облагаемые подоходным 
налогом. Доходы от предпринимательской деятельности и авторской 
гонорар также входят в состав утраченного заработка (дохода), одна
ко не учитывается компенсация за неиспользованный отпуск и вы
ходное пособие при увольнении. Выплаченное пособие за период 
временной нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам 
учитывается в суммах до удержания налогов. Размер подлежащего 
возмещению утраченного заработка (дохода) определяется в процен
тах к среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного 
повреждения здоровья либо до наступления утраты трудоспособно
сти, в соответствии со степенью утраты потерпевшим профессио
нальной трудоспособности, а при отсутствии ее - общей трудоспо
собности.

В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включа
ются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым 
договорам, как по месту основной работы, так и по совместительству, 
облагаемые подоходным налогом. При этом доходы от предпринима
тельской деятельности включаются на основании данных налоговой 
инспекции. Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, на
численных до удержания налогов.

Среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деле
ния общей суммы заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, 
предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, 
когда потерпевший на момент причинения вреда работал менее две
надцати месяцев, средний заработок (доход) подсчитывается путем 
деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработан
ное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на 
число этих месяцев.
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Неполностью проработанные потерпевшим месяцы по его жела
нию заменяются предшествующими проработанными месяцами или 
исключаются из подсчета при невозможности их замены.

В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не 
работал, учитывается по его желанию заработок (доход) до прекра
щения трудового договора, либо обычный размер вознаграждения ра
ботника его квалификации в данной местности, но не менее пяти
кратного минимального размера заработной платы, установленного 
законодательством.

Если в заработке (доходах) потерпевшего до причинения ему 
увечья или иного повреждения здоровья произошли устойчивые из
менения, улучшающие его имущественное положение (повышена за
работная плата по занимаемой должности, переведен на более высо
кооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учеб
ного заведения по очной форме обучения) и в других случаях, когда 
доказана устойчивость изменения или возможность изменения опла
ты труда потерпевшего, при определении его среднемесячного зара
ботка учитывается только заработок (доход), который он получил или 
должен был получить после соответствующего изменения (статья 
1007 ГК).

Если нельзя достать документы о размере реального заработка, 
тогда учитывается минимальная заработная плата и определяется 
причиненный вред. Если среднемесячная заработная плата не больше 
установленной государством минимальной заработной платы, то 
также исчисляется указанным путем.

Вторым фактором, влияющим на размер утраченного заработка 
является степень утраты потерпевшим профессиональной трудоспо
собности, а при его отсутствии степень утраты общей трудоспособ
ности. Уделяется особое внимание на утрату временной и постоянной 
трудоспособности. Утрата временной трудоспособности - это в тече
ние определенного времени быть полностью нетрудоспособным и 
лишиться заработка (дохода). Временная нетрудоспособность опре
деляется лечебным учреждением и удостоверяется выдачей справки о 
нетрудоспособности.

В общем, утеря трудоспособности полностью или частично оп
ределяется путем судебно-медицинской экспертизы и специальными 
государственными медицинскими учреждениями (сейчас ВКК).

Степень утраты трудоспособности. Согласно Правил «О воз
мещении вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональ-
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ным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей» полная нетрудоспособ
ность гражданина установляется путем признания I, II или III группы 
инвалидности. Утрата полной нетрудоспособности возмещается в 
размере среднемесячнего заработка (дохода) работника.

При частичной утраты профессиональной трудоспособности 
размер возмещения определяется путем определения сохранения у 
гражданина трудоспособости в процентах. Например, по заключению 
эксперта у гражданина сохранилось 60% трудоспособности, то раз
мер возмещения составляет 40%\ Вред возмещается по вышеуказан
ным Правилам. Если грубая неосторожность содействовала возник
новению вреда, тогда вред полностью не возмещается. Уменьшение 
или увеличение размера возмещения зависит от степени вины по
страдавшего. Степень грубой неосторожности не освобождает при
чинителя вреда от возмещения вреда.

При причинении гражданину увечья или иного повреждения 
здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок 
(доходы), который он имел либо определенно мог иметь, а также до
полнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоро
вья, в том числе на лечение, дополнительное питание, приобретение 
лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное 
лечение, приобретение специальных транспортных средств, подго
товку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуж
дается в этих видах помощи и ухода, и не имеет прав на их бесплат
ное получение. Законодательством или договором может быть увели
чен объем и размер возмещения.

Если потерпевшему соответствующие виды помощи не были 
предоставлены бесплатно и он лечился за свой счёт, а все дополни
тельные расходы обоснованы и доказаны, то он может потребовать 
возмещения дополнительных расходов.

При определении утраченного заработка (доходов) пенсия по ин
валидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным 
повреждением здоровья, а равно другие виды пенсий, пособия и иные 
подобные выплаты, как до, так и после причинения вреда здоровью, не 
принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмеще
ния вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возме
щения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый 
потерпевшим после повреждения здоровья (статья 1006 ГК).

1 Суханов. Гражданское право. Учебник,М-2007г
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Если потерпевший вследствие причинения вреда не сможет за
ниматься своей профессиональной деятельностью и занимаясь пред
принимательской деятельностью, стал зарабатывать намного больше 
чем раньше, это не влияет на размер возмещения вреда.

Размер возмещения вреда меняется автоматически и путем тре
бования заинтересованных лиц. Согласно статье 1013 ГК при повы
шении в установленном законодательством порядке минимального 
размера заработной платы суммы возмещения утраченного заработка 
(дохода), иных платежей, присужденных в связи с повреждением 
здоровья и смертью потерпевшего, увеличиваются пропорционально 
повышению минимального размера заработной платы, установленно
го законодательством.

В остальных случаях снижение или увеличение размера возме
щения вреда определяется статьей 1012 ГК. Потерпевший, частично 
утративший трудоспособность, вправе в любое время потребовать от 
лица, на которого возложена обязанность возмещения вреда, соответ
ствующего увеличения размера возмещения, если его трудоспособ
ность снизилась в связи с причиненным повреждением здоровья по 
сравнению с той, которая оставалась у него к моменту присуждения 
ему возмещения вреда.

Лицо, на которое возложена обязанность возмещения вреда, 
причиненного здоровью потерпевшего, вправе потребовать соответ
ствующего уменьшения размера возмещения, если трудоспособность 
потерпевшего возросла по сравнению с той, которая была у него к 
моменту присуждения возмещения вреда.

Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения 
вреда, если имущественное положение гражданина, на которого воз
ложена обязанность возмещения вреда, улучшилось, а размер возме
щения был снижен в соответствии с частью 5 статьи 1004 настоящего 
Кодекса.

Суд может по требованию гражданина, причинившего вред, 
уменьшить размер возмещения вреда, если его имущественное поло
жение в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного воз
раста ухудшилось по сравнению с тем, которое было на момент при
суждения возмещения вреда, за исключением случаев, когда вред был 
причинен умышленно.

Согласно ст. 1011 ГК, обязанность по возмещению вреда, при
чиненного гражданином, после его смерти переходит к наследникам, 
принявшим наследство. Последние отвечают перед потерпевшим в
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пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследст
венного имущества. На таких же основаниях отвечает государство 
или орган самоуправления граждан, к которому поступило вымороч
ное имущество.

При повреждении здоровья несовершеннолетних имеется ряд 
особенностей. Несовершеннолетние до 14 лет не могут работать и по
этому они не теряют заработка (дохода), им возмещаются только рас
ходы на лечение.

По достижении потерпевшим четырнадцати лет, а также в слу
чае причинения вреда несовершеннолетнему от четырнадцати до во
семнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответствен
ное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему, помимо 
расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный 
с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из пяти
кратного минимального размера заработной платы, установленного 
законодательством.

Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолет
ний имел заработок (доход), то вред возмещается, исходя из размера 
этого заработка (дохода), но не ниже пятикратного минимального 
размера заработной платы, установленного законодательством.

После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здо
ровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличе
ния возмещения вреда, исходя из получаемого им заработка (дохода) 
либо из размера вознаграждения, установленного по занимаемой им 
должности или заработка (дохода) работника той же квалификации 
по месту его работы, если в это время они получали стипендию, тогда 
стипендия может приравняться к заработку (доходу).

Следующая особенность ответственности за вред, причинен
ный смертью кормильца проявляется в том, что лицо, несущее 
гражданско-правовую ответственность должно возместить вред ли
цам, потерявшим в лице умершего источник средств существования. 
К числу тех, которые имеют право требовать возмещения вреда в свя
зи с потерей кормильца относятся:

- нетрудоспособйые лица, состоявшие на иждивении умершего 
или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержа
ния;

-ребенок умершего, родившийся после его смерти;
-один из родителей, супруг, либо другой член семьи, независимо 

от трудоспособности, который не работает и занят уходом за нахо-
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лившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и 
сестрами, не достигшими четырнадцати лет, либо хотя и достигшими 
указанного возраста, но по заключению медицинских учреждений, 
нуждающихся по состоянию здоровья в постороннем уходе;

- лица, состоявшие на иждивении умершего и -ставшие нетру
доспособными в течение пяти лет после его смерти.

Один из родителей, супруг либо другой член семьи, неработаю
щий и занятый уходом за указанными в части первой настоящей ста
тьи детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший не
трудоспособным в период осуществления ухода сохраняет право на 
возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.

Вред возмещается:
- несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет;
-учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы по

очной форме обучения, но не более, чем до двадцати трех лет;
-женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше 

шестидесяти лет - пожизненно;
- инвалидам - на срок инвалидности;
- одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, заня

тому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, 
внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими четырнадцати 
лет.

Имеющие право на возмещение вреда в связи с потерей кор
мильца должны доказать основания требовать данное право. Родст
венные отношения с умершим, подтверждается соответствующими 
документами, если их нет, то определяется решением суда. Дети пре
доставляют свидетельство о рождении, состав семьи подтверждается 
справками органов самоуправления по месту жительства семьи 
умершего. Учеба в вузах или иных учебных заведениях от 18 до 23 
лет удостоверяется справками этих заведений.

В связи с потерей кормильца размер возмещения вреда опреде
лен в статье 1010 ГК. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в 
связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли 
заработка (дохода) умершего, определенного по правилам статьи 
1007 настоящего Кодекса, которую они получали или имели право 
получать на свое содержание при его жизни. При определении воз
мещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с зара
ботком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, 
пожизненное содержание и другие аналогичные выплаты.
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При определении размера возмещения вреда пенсии, назначен
ные лицам в связи со смертью кормильца, а равно и другие виды пен
сий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также зара
боток (доход), стипендия в счет возмещения не засчитываются.

Установленный каждому из имеющих право на возмещение вре
да в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит 
дальнейшему перерасчету, кроме случаев:

- рождения ребенка после смерти кормильца;
- назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, за

нятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего 
кормильца.

Законодательством или договором может быть предусмотрено 
увеличение размера возмещения. В указанных случаях пересчитыва
ется часть заработка (дохода) кормильца, приходящаяся на каждое 
лицо, имеющее право на возмещение вреда.

Гражданам, состоявшим на иждивении умершего и имеющим 
право на возмещение вреда, вред определяется в размере утраченного 
заработка (дохода) умершего за вычетом долей, приходящихся на не
го самого и трудоспособных граждан, состоявших на его иждивении, 
но не имеющих права на возмещение вреда.

Если имеющих право на возмещение вреда граждан несколько, 
тогда часть заработка (дохода) кормильца делится на их число.

Несостоявшим на иждивении умершего, но имеющие право на 
получение от него содержание гражданам размер возмещения опре
деляется судом.

Если право на возмещение вреда имеют одновременно гражда
не, как состоявшие, так и не состоявшие на иждивении умершего, то 
сначала определяется размер возмещения вреда гражданам, не состо
явшим на иждивении умершего. Установленная им сумма возмеще
ния вреда исключается из заработка (дохода) кормильца. Затем исхо
дя из оставшейся суммы определяется размер возмещения вреда гра
жданам, состоявшим на иждивении умершего с учетом его самого и 
других трудоспособных граждан, состоявших на иждивении, но не 
имеющих права на возмещение вреда4 .

При определении размера возмещения всем указанным выше 
лицам пенсии, назначенные в связи со смертью кормильца, а равно 
другие виды пенсии, назначенные до и после смерти кормильца, а 
также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в 
счет возмещения им вреда не засчитываются.
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Если на иждивении умершего несколько человек, тогда засчи
тывается его заработная плата (доход) и делится между соответст
вующими людьми поровну.

Не состоявшим на иждивении умершего, но имеющим право на 
содержание размер вреда определяется следующим образом:

- суммой, назначенной судом;
-с учетом материального положения граждан и возможностей 

умершего при жизни оказывать им помощь, если она не взыскивалась 
в судебном порядке.

Вина самого умершего (кроме умысла) кормильца в наступле
нии смерти не учитывается. Вышеуказанным лицам, назначенные в 
связи со смертью кормильца пенсии, стипендии и заработок (доход) 
не засчитываются при определении размера возмещения вреда.

Установленный каждому из имеющих право на возмещение вре
да в связи со смертью кормильца, а также гражданам, находившимся 
на его иждивении и в течение 5 лет ставшими нетрудоспособными 
после смерти кормильца размер возмещения, дальнейшему перерас
чету не подлежит.

Иногда по закону перерасчет назначенных сумм возмещения 
должен производиться тогда, когда при расчете приходящийся на ка
ждого доли заработка (дохода) умершего не были учтены лица, 
имеющие право на получение содержания от умершего (например, не 
знавшие о смерти кормильца). Если смерть кормильца наступила в 
связи с исполнением им трудовых и иных договорных обязанностей, 
гражданам, имеющим право на возмещение вреда, работодатель до
полнительно выплачивает единовременное пособие в сумме, уста
новленной минимальной оплаты труда за 5 лет.

Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, 
обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, по
несшему эти расходы.

Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими 
эти расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.

Выплата производится каждый месяц и эта обязанность возлага
ется на плательщика. Иногда суд может определить выплату сразу за 
3 года вперед, с учетом если плательщик из-за уважительных причин 
не может каждый месяц платить (например, плательщик уезжает в 
командировку на длительный срок).

Если причинитель вреда юридическое лицо, то это регулируется 
статьей 1015 ГК. В случае реорганизации юридического лица, при
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знанного в установленном порядке ответственным за вред, причи
ненный жизни и здоровью, обязанность по выплате соответствующих 
платежей несет его правопреемник. К нему же предъявляются требо
вания о возмещении вреда.

При отсутствии или недостаточности средств у реорганизуемого 
юридического лица производителя товарной сельскохозяйственной 
продукции, ответственного за вред, причиненный жизни и здоровью 
работника в связи с исполнением им трудовых обязанностей, прису
жденные суммы выплачиваются государством в порядке, предусмот
ренном законодательством. Указанные суммы выплачиваются госу
дарством и в иных случаях, предусмотренных законом.

В случае ликвидации юридического лица, признанного в уста
новленном порядке ответственным за вред, причиненный жизни и 
здоровью, соответствующие платежи должны быть капитализирова
ны для выплаты их потерпевшему по правилам, установленным зако
нодательством.

В случаях, когда капитализация платежей не может быть произ
ведена ввиду отсутствия или недостаточности имущества у ликвиди
руемого юридического лица, присужденные суммы выплачиваются 
потерпевшему государством в порядке, предусмотренном законода
тельством.

§ 3. Возмещение вреда, причиненного вследствие 
недостатков товаров, работ и услуг

Причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ или 
услуги -  является разновидностью деликтов - правонарушений норм 
гражданского законодательства и порождает внедоговорное обяза
тельство между причинителем вреда и потерпевшим.

Данный вид правонарушения был впервые выделен в Законе 
Республики Узбекистан « О защите прав потребителей» от 26 апреля 
1996 года и закреплен в статьях 1017- 1020 главы 57 «Обязательства 
вследствие причинения вреда» второй части Гражданского Кодекса 
Республики Узбекистан, утвержденной 29 августа 1996 года.

Таким образом, возмещение вреда, причиненного вследствие 
недостатков товаров, работ и услуг, производится по нормам о внедо- 
говорных обязательствах, если товары, работ, услуги приобретены не 
для использования в предпринимательских целях, а для личных, бы
товых нужд, независимо от того, приобретены ли они непосредствен
но у причинителя или у третьего лица.
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Очевидно, что правила об указанном деликте применяются, пре
жде всего, в сфере торгового, бытового обслуживания потребителей. 

Итак, рассмотрим основные права потребителя.
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществ

ляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать по
купателю товар, предназначенный для личного, домашнего или иного 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 
Розничная купля-продажа регулируется ст.ст. 425-436 ГК и законом 
Республики Узбекистан «О защите прав потребителей». Договор роз
ничной купли-продажи является публичным, поэтому среди покупа
телей может оказаться любое лицо.

1. Потребитель имеет право на получение необходимой и 
достоверной информации о товаре. Эта информация должна содер
жать:

-обозначение нормативной документации, обязательным требо
ванием которой должен соответствовать товар;

-перечень основных потребительских свойств;
-цену и условия приобретения;
-дату изготовления отдельных видов товаров;
-гарантийные обязательства изготовителя;
-правила и условия эффективного и безопасного использования; 
-срок службы (годности) и сведения о необходимых действиях 

потребителя по истечении этого срока, а также о возможных послед
ствиях при невыполнении указанных действий;

-наименование и форму собственности изготовителя (продавца), 
номер регистрационного и лицензионного удостоверения;

-адреса изготовителя (продавца) и уполномоченных ими пред
приятий на принятие претензий от потребителя;

-способы и правила хранения, безопасности, утилизации;
-если товар подлежит сертификации, потребителю должна пред

ставляться информация о его сертификации.
2. Право потребителя на безопасность товара. Потребитель 

имеет право на гарантию того, что приобретённый им товар изготов
лен с соблюдением всех требований, норм и правил, и безопасен для 
жизни, здоровья, окружающей среды и не причинит вреда имущест
ву. Требования по безопасности определяются законодательством. За 
выпуск товара представляющего опасность для жизни, здоровья, 
имущества потребителей и окружающей среды несут ответствен
ность:
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• Изготовитель;
• Орган, утвердивший нормативную документацию;
• Орган, выдавший сертификат соответствия;
• Органы здравоохранения, по охране природы, разрешившие 

выпуск или реализацию опасного товара.
3. Права потребителя при продаже ему товара с недостатка

ми. Потребитель, которому продан товар с недостатками (которые не 
оговорены при заключении договора) вправе по своему выбору по
требовать от продавца:

• Замены на товар надлежащего качества аналогичной марки;
• Замены на такой же товар другой марки с перерасчётом;
• Безвозмездного устранения недостатков товара или возмеще

ния расходов на исправление недостатков;
• Соразмерного уменьшения покупной цены;
• Расторжения договора с возмещением нанесённых убытков.
Эти права он может реализовать, как указано в статье 13 Закона,

если недостатки обнаружены в течение:
• Гарантийного срока либо срока годности товара;
• Шести месяцев по товарам, на которые гарантийные сроки и 

сроки годности не установлены;
• 2-х лет со дня передачи потребителю недвижимого имущест

ва, если более длительные сроки не предусмотрены договором;
• В течение срока, установленного правительством Республики 

Узбекистан для сезонных товаров.
Для этого необходимо предъявление товарного чека, а по това

рам, на которые установлены гарантийные сроки -  технический пас
порт или заменяющий его договор.

При обнаружении потребителем недостатков, продавец обязан в 
семидневный срок заменить его на товар аналогичной марки (если 
требуется дополнительная проверка качества, то в течение 20 дней) с 
момента предъявления требования потребителем. При отсутствии то
вара аналогичной марки требование потребителя о замене подлежит 
удовлетворению в течение месяца.

За каждый день нарушения указанных сроков продавец уплачи
вает потребителю одновременно с выдачей замененного товара неус
тойку в размере 1% цены товара. Возможна замена на товар другой 
марки с согласия покупателя с соответствующим перерасчётом.
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Вред причинённый жизни, здоровью или имуществу потребите
ля вследствие конструктивных, производственных, рецептурных и 
иных недостатков товара, а также применения материалов, оборудо
вания, приборов, инструментов и иных средств, не обеспечивающих 
безопасность жизни, здоровья или имущества потребителя, подлежит 
возмещению продавцом.

Вред причинённый жизни, здоровью или имуществу потребите
ля подлежит возмещению, если он наступил в течение срока службы 
(годности), а если он не установлен -  в течение 10 лет с момента из
готовления товара.

Продавец не отвечает, если докажет, что вред причинён вследст
вие неопределимой силы или нарушения потребителем установленных 
правил использования, хранения или транспортировки товара.

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 
товаров, возлагается по выбору потерпевшего на их изготовителя или 
продавца, а за вред, причиненный вследствие недостатков работ и ус
луг, на их исполнителя.

Возмещению подлежит вред, причиненный не только вследст
вие недостатков товаров, работ и услуг, но и вследствие неполной 
или недостоверной информации о товаре, работе или услуге.

Причинитель вреда несет ответственность независимо от вины и 
может быть освобожден от нее, только если докажет, что вред причи
нен вследствие непреодолимой силы либо нарушения потерпевшим 
доведенных до него специальных правил пользования товаром (рабо
той, услугой) или правил его хранения.

Вред подлежит возмещению, если он возник в пределах срока 
годности или срока службы товаров, а если они не установлены, то в 
течение десяти лет со дня изготовления товара или выполнения работы.

Если потерпевший является потребителем, то есть гражданином, 
использующим, приобретающим, заказывающим либо имеющим на
мерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) для лич
ных бытовых нужд, то он имеет право и на компенсацию морального 
вреда.

Государственная защита прав потребителей осуществляется спе
циально уполномоченными органами по защите прав потребителей:

1. Государственный комитет РУз по демонополизации, под
держке конкуренции и предпринимательства;

2. Узгосстандарт;
3. Министерство здравоохранения РУз;
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4. Государственный Комитет РУз по архитектуре и строитель
ству;

5. Государственный Комитет РУз по охране природы.
Кроме указанных государственных структур за защитой нару

шенного права можно обращаться в общество по защите прав потре
бителей; в республиканский хозрасчётный центр правовой помощи 
при Министертстве Юстиции РУз; в суды по гражданским делам 
Республики Узбекистан, в прокуратуру РУз.

Статья 27 Закона «О защите прав потребителей» предусматри
вает и административную ответственность нарушителей потреби
тельских прав. Государственные органы вправе налагать на изготови
теля штрафы, а именно за: -нарушения правил обязательной сертифи
кации; -уклонение от исполнения, несвоевременного или ненадлежа
щего исполнения их предписания изготовителем; -причинение ущер
ба потребителям товаром, не отвечающим требованиям нормативной 
документации. Размер штрафа и порядок его взыскания определяется 
административным законодательством.

§ 4. Компенсация морального вреда

Категория «моральный вред» появилась в нашем законодатель
стве сравнительно недавно. Она используется в отдельных норматив
ных актах, в актах общего кодифицированного характера, таких как 
Гражданский кодекс, Трудовой кодекс. Так, вопросы возмещения мо
рального вреда регулируются статьей 112 Трудового кодекса, статьей 
22 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей», 
статьей 115 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обще
ствах и защите прав акционерах», статьями 1021-1022 Гражданского 
кодекса Республики Узбекистан.

Однако правового определения данной категории ни в одном из 
данных актов не дано, в этой связи Пленум Верховного суда Респуб
лики Узбекистан в своем Постановлении «О некоторых вопросах 
применения законодательства о компенсации морального вреда» от 
28 апреля 2000 года разъяснил судам, что под моральным вредом по
нимаются нравственные или физические страдания (унижение, физи
ческая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п. ) причи
ненные действиями ( бездействием) испытываемые (переживаемые) 
потерпевшим в результате совершенного против него правонаруше
ния.
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Объектами противоправных действий (бездействия) могут быть 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона матери
альные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репу
тация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна), 
личные неимущественные права и имущественные права (право на 
неприкосновенность жилища, право собственности, право на пользо
вание своим именем, право авторства и т.п.).

Наряду с этим существует различный подход к случаям причи
нения морального вреда посягательством на принадлежащие гражда
нину личные неимущественные права либо иные нематериальные 
блага, с одной стороны, и посягательством на те права и интересы, 
которые этими понятиями не охватываются. Если вред причинен не
материальному благу, то при наличии предусмотренных законом ус
ловий, он возмещается независимо от того, предусмотрено ли такое 
возмещение специальным законом, а если материальному благу, ко
торое находит свое выражение в имущественном праве, то он подле
жит возмещению только при наличии соответствующего требования 
в специальном законе. Например, в законе «О защите прав потреби
телей». Надо отметить, что действие норм о моральном вреде не име
ет обратной силы, то есть не распространяется на события, имевшие 
место до принятия указанных нормативных актов. Но как разъясняет 
Пленум Верховного Суда, если действия, причиняющие моральные 
вред начались до принятия соответствующего закона и продолжались 
после его вступления в силу, то эти нормы могут быть применены. 
Также в силу статьи 989 Гражданского Кодекса юридическое лицо 
либо гражданин обязан возместить вред, причиненный его работни
ком при исполнении трудовых обязанностей.

В соответствии с действующим законодательством одним из 
обязательных условий наступления ответственности за причинение 
морального вреда является вина причинителя. Однако из этого пра
вила есть исключения: когда вред причинен источником повышенной 
опасности; вред причинен в результате незаконного осуждения, неза
конного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключение под стражу или 
подписки о надлежащем поведении, незаконного применения адми
нистративного взыскания и незаконного задержания.

Что же следует понимать под физическими и нравственными 
страданиями? Под физическими страданиями понимается физическая 
боль, мучения, испытанные потерпевшим в результате действий при
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чинителя. Нравственные страдания - это страдания, относящиеся к 
внутренней, духовной сфере человека. Как правило, трудности в до
казывании физических страданий возникают нечасто. Связано это с 
тем, что физические страдания, во-первых, сами достаточно очевид
ны, во-вторых, почти всегда легко доказуемы всевозможными пись
менными медицинскими свидетельствами.
Под нравственными страданиями чаще всего понимаются не просто 
"волнения", "обида", "досада", а приобретённые в результате право
нарушения изменения в психике пострадавшего, оценку которым 
может дать, прежде всего, специалист в области этих знаний.

Психиатры здесь в первую очередь выделяют функциональные 
заболевания нервной системы, обусловленные внешними раздражи
телями, при которых происходит "срыв" деятельности головного моз
га без каких-либо признаков его анатомического повреждения. При
чиной заболевания является длительное, а порой и кратковременное, 
но сильное переживание (психотравма).

К функциональным заболеваниям нервной системы ведут не 
любые конфликты и "неприятности", а лишь те, которые глубоко за
трагивают интересы человека, вызывают у него стойкое чувство не
удовлетворённости, обиды, эмоциональный стресс; причём одно и то 
же событие у кого-то вызовет нервный срыв, у кого-то - нет. Это за
висит от характерологических особенностей личности, то есть от 
особенностей восприятия событий.

В индивидуальном восприятии того или иного события (цепи со
бытий) и заключается специфика нравственных страданий как юриди
ческого факта, степень которых и надлежит оценить суду. Конечно, от 
суда не требуется постановки диагноза, однако необходимость инди
видуального подхода в каждом конкретном деле очевидна и в ряде 
случаев представляется нелишним приглашение специалиста.

Привлечение к оценке степени нравственных страданий специа- 
листа-психиатра поможет суду также в определении размера требуе
мой компенсации морального вреда, а также разрешит противоречие 
между материальными и процессуальными нормами в определении 
этого размера.

Следует отметить, что с введением понятия морального вреда в 
отечественную цивилистику процессуальные нормы не подверглись 
какой-либо корректировке, вследствие чего в подходе к определению 
размера компенсации морального вреда сложилась двойственная си
туация.
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Гражданский кодекс устанавливает, что моральный вред ком
пенсируется в денежной форме в размере, определяемом судом, неза
висимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Оче
видно, что этот размер не входит в предмет доказывания по иску о 
компенсации морального вреда.

Предметом доказывания по гражданскому делу является сово
купность юридических фактов (юридический состав), образующих 
основание иска. В деле по иску о компенсации морального вреда это 
виновное, а в определённых законом случаях и невиновное соверше
ние ответчиком противоправного деяния, в результате которого истцу 
причинены нравственные (или физические) страдания. Процессуаль
ное законодательство требует также доказывания сторонами тех об
стоятельств, на которые они ссылаются. Таким образом, истец само
стоятельно должен доказать факт причинения ему вреда.

Анализ судебной практики даёт основание утверждать, что в по
давляющем большинстве исков с требованиями о компенсации мо
рального вреда сумма, заявляемая в качестве таковой, как правило, 
ничем не подтверждается.

Для того, чтобы избежать противоречия с требованием статьи
1022 об определении размера компенсации судом, истцу необходимо 
обосновывать требуемый размер компенсации, в том числе заключе
нием специалиста о степени нравственных страданий.

Надо отметить, что компенсация морального вреда является од
ним из средств защиты нематериальных благ и личных неимущест
венных прав, поэтому на требования о компенсации морального вре
да исковая давность не распространяется. Моральный вред признает
ся законом как неимущественный вред, несмотря на то, что он ком
пенсируется в денежной форме. С исков о возмещении морального 
вреда государственна^ пошлина взымается в размере установленном 
для оплаты исковых заявлений неимущественного характера.

I
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Глава 58. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ

Цель главы:. Раскрытия понятия обязательств вследствие не
основательного обогащения с условием их соотношения с другими 
требованиями о защите гражданских прав

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Обязательства вследствие неосновательного обо
гащения. Соотношение требований о возврате неосновательного 
обогащения с другими требованиями в защите гражданских прав. 
Возвращение неосновательного обогащения в натуре или в денежном 
эквиваленте. Неосновательное обогащение, не подлежащее возвра
ту.

При кодификации Гражданского законодательства Узбекистана 
большие изменения среди институтов обязательственного права, ра
нее известных нашему законодательству, претерпел институт обяза
тельства из неосновательного обогащения.

В связи с этим требуется установить тенденции эволюции ин
ститута неосновательного обогащения; форм и способов неоснова
тельного обогащения, имеющих место в развитом экономическом 
обороте; выяснить соотношение обязательств из неосновательного 
обогащения со смежными правовыми институтами.

Действующее легальное определение обязательства из неосно
вательного обогащения содержится в п.1 ст. 1123 ГК : «Лицо, которое 
без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой 
оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за 
счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 
неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосно
вательное обогащение)».

Как вытекает из определения, кредитором в обязательстве из не
основательного обогащения является потерпевший, должником - 
приобретатель (лицо, неосновательно приобретшее или сберегшее 
имущество). Субъектами рассматриваемого обязательства могут быть 
как граждане, так и юридические лица.

Функциональное назначение обязательств, возникающих из не
основательного обогащения, состоит как в восстановлении имущест
венной сферы потерпевшего приобретателем, получившим необосно
ванные имущественные выгоды, так и в присуждении потерпевшему
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имущества, являющегося неосновательным сбережением для приоб
ретателя.

В основе возникновения обязательств из неосновательного обо
гащения лежат разнообразные юридические факты, но, несмотря на 
это обязательства из неосновательного обогащения представляют со
бой самостоятельный внедоговорный институт, служащий защите 
права собственности и иных прав субъектов.

Фактический состав, порождающий обязательства из неоснова
тельного обогащения или сбережения имущества, состоит из сле
дующих элементов:

а) одно лицо приобретает или сберегает имущество за счет дру
гого;

б) имущество приобретается или сберегается без предусмотрен
ных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований.

Приобретение имущества одним лицом за счет другого означает 
увеличение объема имущества у одного лица и одновременное 
уменьшение его объема у другого.

Приобретение предполагает количественные приращения иму
щества, повышение его стоимости без произведения соответствую
щих затрат приобретателем, например, когда гражданин, действуя по 
поручению другого, ошибочно передает долг доверителя не займо
давцу, а другому лицу; когда организация повторно оплачивает полу
ченные на ее имя товары и т.п.

Сбережение имущества означает, что лицо должно было израс
ходовать свои средства, но не израсходовало их либо благодаря за
тратам другого лица, либо в результате невыплаты положенного воз
награждения другому лицу. Например, если по платежному поруче
нию товарищества банк ошибочно списывает деньги со счета другого 
товарищества, то налицо сбережение имущества у одного товарище
ства и соответствующее его уменьшение у другого. Если лицо без со
гласия собственника фактически пользуется вещью, не выплачивая 
собственнику положенного вознаграждения, то налицо сбережение 
имущества за счет невыплаты вознаграждения, причитающегося соб
ственнику вещи.

Наиболее распространенной формой неосновательного обога
щения является получение приобретателем недолжного имущества. 
Основная разновидность этой формы - исполнение недолжного, т.е. 
передача потерпевшим приобретателю имущественной выгоды, кото
рая не должна была передаваться, потому что лежащие в основе ие-
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редачи сделка или иное правовое основание изначально отсутствова
ли или были недействительны, или отпали впоследствии

В условиях развитого товарного оборота часто происходят пося
гательства на авторские, патентные и другие исключительные права в 
результате их незаконного использования без согласия обладателя 
данных прав. При совершении подобных нарушений у незаконною 
пользователя исключительных прав возникает как неосновательное 
сбережение в результате неуплаты лицензионных платежей за ис
пользование изобретений, полезных моделей, промышленных образ
цов, товарных знаков, чужой служебной и коммерческой тайны, не
уплаты вознаграждения за использование авторских и смежных прав.
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Глава 59. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель главы: Раскрытие понятия интеллектуальной собствен
ности, его особенностей, места и роли в общественном развитии. 
Предопределение правовых основ охраны объектов интеллектуаль
ной собственности

В рамках дайной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие и признаки интеллектуальной собствен
ности. Его особенности, место, роль и значение в общественном 
развитии. Объекты интеллектуальной собственности, их правовая 
охрана. Проблемы интеллектуальной собственности в сети Интер
нет. Личные неимущественные и имущественные права на объекты 
интеллектуальной собственности. Исключительные права на объ
екты интеллектуальной собственности (понятие, содержание, сро
ки, способы защиты и переход исключительных прав к другому лицу). 
Договорные отношения, связанные с интеллектуальной собственно
стью. Лицензионные договора, участники, их обязательства.

Особенности объектов интеллектуальной собственности.
Объекты интеллектуальной собственности являются отдельным, осо
бенным объектом гражданского права. Слово «интеллект» от латин
ского означает «разум». В отличие от других объектов гражданских 
прав, таких как -  вещи, ценные бумаги, объекты интеллектуальной 
собственности отличаются следующими признаками:

а) во многих случаях объекты интеллектуальной собственно
сти находятся не в материальной форме, а в виде идей, знаний и ин
формации. Обозначенные в виде объективной формы идеи, знания 
могут выражаться в материальном носителе, например в схеме, маке
те, аппарате, оборудовании, но в этом случае идея, знание бывает 
первостепенным, а его материальный носитель считается всегда вто
ростепенным;

б) нельзя владеть объектами интеллектуальной собственности 
в виде идей, знаний, как обычными материальными вещами;

в) одновременно этими объектами могут пользоваться не ог
раниченное число лиц;

г) к объектам интеллектуальной собственности не распро
страняются правила о бессрочности права собственности (ст.164 ГК 
РУз). Во многих случаях действие права интеллектуальной собствен
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ности (не считая исключение к ноу-хау) ограничивается сроком, пре
дусмотренным в законодательстве;

д) с истечением срока, предусмотренного в законодательстве, 
прекращаются права субъекта интеллектуальной собственности к оп
ределенным объектам интеллектуальной собственности. Эти объекты 
считаются общественным достоянием и каждый желающий может в 
определенных условиях (с соблюдением личных прав автора) пользо
ваться ими безвозмездно и без разрешения самого автора или другого 
правообладателя;

е) защиту права собственности на объекты интеллектуальной 
собственности невозможно осуществить посредством подачи винди
кационного иска (ст.228 ГК);

ё) по отношению к объектам интеллектуальной собственно
сти распространяются правила, применяемые не к праву собственно
сти, а к исключительному праву;

ж) действие права интеллектуальной собственности ограничи
вается территориально. Например, патент, выданный на изобретение 
Патентным ведомством Республики Узбекистан, действует на терри
тории Республики Узбекистан, а также на территориях зарубежных 
государств, в случае наличия двухсторонних договоров между Рес
публикой Узбекистан и соответствующими государствами;

з) у владельцев объектов интеллектуальной собственности 
есть личные неимущественные права и лица, пользующиеся этими 
объектами должны их соблюдать.

Объекты интеллектуальной собственности разделяются на сле
дующие виды:

1. в зависимости от того, результатом какой деятельности они 
являются:

- произведения науки, литературы и искусства, исполнения, фо
нограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания;

- программы для электронных вычислительных машин и базы 
данных;

- изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- селекционные достижения;
- нераскрытая информация, в том числе секреты производства 

(ноу-хау).
Интеллектуальная деятельность по своему характеру является 

высшим видом творческой деятельности человека. Творческая дея
тельность человека отличается от обычной, ежедневной разумной 
деятельности человека.
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Обычная ежедневная деятельность человека является постоян
ной, повторяющейся и зачастую результат этой деятельности бывает 
заранее определенным. В связи с этим, ежедневная деятельность счи- 

; тается репродуктивной деятельностью, так как готовые идеи на осно- 
| вании формально логических или других правил появляются повтор- 
I но. Творческая (разумная, мысленная) деятельность является интел- 
I лектуальной деятельностью, вследствие чего создаются новые, твор- 
| чески независимые результаты в области науки, техники, литературы 
1 или искусства1.
> 2. в зависимости от правового режима интеллектуальной соб-
1 ственности:

К средствам индивидуализации участников гражданского обо
рота, товаров, работ и услуг распространяется правила об исключи
тельных правах. В гражданском обороте участвуют различные субъ
екты и одновременно реализуются различные товары и услуги. В 
этом случае субъекты, произведенные ими товары и услуги должны 
иметь обозначения, обладающие различительной способностью, в 
противном случае могут возникнуть недопонимания и трудности. Эти 
различительные обозначения являются средствами индивидуализа
ции участников гражданского оборота, производимых ими товаров, 
выполняеых работ и оказываемых услуг.

Эти различительные обозначения можно разделить на следую
щие виды:

- фирменное наименование;
- товарные знаки (знаки обслуживания);
- наименования места происхождения товара.
Интеллектуальная деятельность является самым быстро разви

вающимся динамическим процессом. В результате быстрого темпа 
развития этого процесса появляются новые результаты интеллекту
альной деятельности. К примеру, появление топологий интегральных 
микросхем. Несмотря на то, что в законодательстве такое понятие не 
предусмотрено, исходя из содержания правил п.З. ст. 1031 ГК можно 
сделать вывод о том, что на них распространяются правила, приме
няемые к интеллектуальной собственности.

У участников гражданского оборота, а также произведенных 
ими товаров и услуг могут возникнуть новые обозначения, обладаю
щие различительной способностью. В этом случае к ним также рас
пространяется соответствующие правила главы IV ГК РУз.

1 Ионас В. Л., Произведение творчества в гражданском праве. - М.: 1972г., стр. 9-К)
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Характеристика научных теорий о праве интеллектуальной 
собственности. Право собственности всегда являлось основным, 
центральным институтом не только гражданского права, но также и 
отдельной правовой системы. В связи с этим, оно имело особое место 
в праве Древнего Рима, в последующем и в мусульманском праве. Но 
в XVII веке стало очевидным что право собственности не может над
лежащим образом урегулировать все существующие формы и виды 
собственности, имеющиеся в гражданском обороте. Здесь речь идет о 
праве собственности на результаты творческой деятельности челове
ка, связанные с изобретением книжнего издательства и широким ис
пользованием изобретений в промышленности. К ним не возможно 
было применять обычные традиционные нормы, применяемые к пра
ву собственности, так как не обеспечивалась эффективная защита 
прав собственника. Поэтому выделение права интеллектуальной соб
ственности от состава права собственности стало объективной необ
ходимостью. Но становление права интеллектуальной собственности 
не могло произойти сразу и легко. Право интеллектуальной собст
венности до достижения вида сегодняшних доктрин прошло сложный 
и трудный путь и развивалось в виде различных научных теорий.

Как констатирует А.П.Сергеев, в средние века правители давали 
отдельные льготы некоторым издателям и владельцам мануфактур, 
изобретавшим технические новшества. В дальнейшем стало обычаем 
передавать пользователям в определенно ограниченные сроки исклю
чительные права на объекты интеллектуальной собственности при 
использовании произведений и технических новшеств1. В связи с 
этим, несмотря на то, что регулирование права интеллектуальной 
собственности еще не отражалось в нормативно-правовых актах, 
можно считать, что именно в это время появились теоретические ос
новы права интеллектуальной собственности. Вышеуказанную си
туацию было бы логичным условно назвать «теорией льготных соб
ственников». Данная теория действовала в 1623 году, когда королем 
Англии Яковым Стюартом был принят «Статут о монополиях». В со
ответствии со Статутом, разработаным техническим новшествам да
вались исключительные права сроком на 14 лет. В 1710 году были 
приняты «Статуты королевы Анны» и в отношении произведений ли
тературы, с даты его создания закреплялись исключительные права 
сроком на 14 лет для опубликования (при жизни автора эти сроки 
можно было продлить еще на 14 лет). Льготы в этих законах были

1 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности РФ. -М.: Проспект. 2000. 11-е.
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особенными и в них отражались первые истоки сегодняшних исклю
чительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

В конце XVIII века возникла первая теория права интеллекту
альной собственности -  теория естественного права. На основе этой 
теории лежат выводы о том, что право творца неотъемлемая часть 
природных прав человека и гражданина, результат его морального 
творчества. Эти права считаются природными и существуют незави
симо от признания, провозглашения его государством. Только госу
дарство может оказать помощь в его зашите и охранять эти права от 
посягательств третьих лиц. Эта теория создала правовые основы при
знания права собственности на результаты творческой деятельности, 
создающие возможности его реализации на рынке.

В дальнейшем возникла теория «проперти» (означающая собст
венность) и широко распространилась в XIX веке. На ее основе лежа
ла идея о том, что каждый труд человека создаст собственность, ум
ственный труд творческого человека создает изобретения, произведе
ния и другие нематериальные (бездушные) объекты. Эта теория ши
роко распространялась в странах Европы где действовала романо
германская правовая система. В этих странах право создания творче
ских достижений приравнивалась к праву собственности, а иногда 
достижения творческой деятельности определялись как принадлежа
щие к движимому имуществу. В зависимости с теорией собственно
сти термин промышленная собственность, литературно-художествен
ная собственность, интеллектуальная собственность вошла в оборот и 
нашла свое легальное отражение в международных документах (всту
пившая в силу в 1883 году Парижская Конвенция по охране промыш
ленной собственности, в 1886 году была разработана Бернская Кон
венция об охране литературных и художественных произведений, в 
1967 году в Стокгольме была разработана Конвенция о создании 
Всемирной организации интеллектуальной собственности и т.д).

Несмотря на то, что теория интеллектуальной собственности да
ла положительный результат в провозглашении, осуществлении и 
защите прав творческих людей, имела некоторые недостатки. Она 
выражалась в том, что нельзя было прямо применять все нормы права 
собственности в отношении объектов интеллектуальной собственно
сти.

Некоторые ученые такие, как Пауллет. П.Розенберг попытались 
решить эти недостатки, считая что, интеллектуальная собственность 
будучи нематериальной, требует специального урегулирования как
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отд ел ь н о го  ви да со б ст в ен н о ст и  (и м ущ еств а) владельцев патентов,
субъектов авторского права и товарных знаков, при этом объекты 
права собственности считаются бездушными вещами.

В ходе толкования природы права интеллектуальной собствен
ности играет особенную роль теория интеллектуальных прав. В 1879 
году бельгийский юрист Э.Пикард ввел в оборот термин «интеллек
туальные права». В соответствии с этой теорией права авторов, изо
бретателей, патентообладателей и т.д. должны быть признаны права
ми sui generis, т.е. правами особого рода, находящимися вне класси
ческого деления гражданских прав на вещные, обязательственные и 
личные. Эти права отличаются от права собственности на вещи дей
ствием времени и территории, объемом защиты и особенностями их 
использования. Многие сторонники особых интеллектуальных прав 
выступают против использования термина «интеллектуальная собст
венность».

В дальнейшем была разработана Й.Коллером теория о нематери
альное™ (имматериал) и по мнению В.Еременко, данная теория имеет 
свое важное и серьезное действие на развитие авторского и патентного 
права1. На основе этой теории лежат идеи о том, что в отличии от пра
ва собственности авторское и изобретательское право состоит из ком
бинаций личных (нематериальных) и имущественных прав.

Известный российский ученый цивилист А.П.Сергеев также 
констатирует схожее мнение. «В настоящее время практически никто 
не ставит под сомнение двойственную природу авторских и изобре
тательских прав. С одной стороны, создателю творческого результата 
принадлежит право на его использование, которое носит исключи
тельный характер и, в принципе, может свободно передаваться дру
гим лицам (предоставляется разрешение на использование результа
та). Данное право относится к числу имущественных прав и по цело
му ряду признаков действительно сходно с правом собственности. С 
другой стороны, автор обладает совокупностью личных неимущест
венных (моральных) прав, таких, как право авторства, право на ав
торское имя и т.д., которые не могут отчуждаться от их обладателя в 
силу самой их природы. При этом между имущественными и личны
ми правами не существует непреодолимой грани; напротив, они тес
нейшим образом взаимосвязаны и переплетены, образуя неразрывное 
единство»2.

1 Еременко В.И. ГК РФ и интеллектуальная собственность. //Государство и право. 2003. №1. -4 с.
2 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности РФ. -М., Проспект, 2000. 13-14-6.
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Теория личности отражается в произведениях О.Гирке. В соот
ветствии с этой теорией право творца есть неотъемлемая часть его 
личности, результат его творческой деятельности. Это право схоже с 
правом на имя, правом на жизнь. Сторонники этой теории придержи
ваются того мнения, что, если даже автор опубликовал свое произве
дение, изобретатель получил патент, оно по своему внутреннему со
держанию остается единственным правом личности. Эта теория охва
тывает только одну сторону интеллектуальной собственности, но не 
обеспечивает продвижения объектов интеллектуальной собственно
сти в гражданском обороте.

По мнению М.Кузнецова теория естественного права, промыш
ленной собственности, интеллектуальных прав, теория нематериаль
ное™, теория личности входят в состав частно-правовых теорий1.

Публично-правовые теории это вторая часть познания сущности 
интеллектуальной собственности. Самые знаменитые из них это тео
рия договора и теория исключительного права.

На основании теории договора творец находится в договорных 
отношениях с политической элитой, государством. Например, по 
мнению Е. Богатых, В. Левченко, понимание патента как договора 
оказывает серьезное влияние на содержание патентно-правовых ин
ститутов. Изобретатель для публики открывает содержание своего 
изобретения, а за счет этого государство обеспечивает его определен
ными правами и охраняет их какой-то срок. После истечения этого 
срока изобретения считаются общечеловеческим достоянием. Этот 
договор основывается на взаимной выгоде и взаимных интересах для 
каждой из сторон2.

В.Еременко находит в этой теории один недостаток: если патент 
считать договором, то на основании принципа свободы договора го
сударство может не составлять такие договора, что в действительно
сти такого не бывает. По общим правилам государство выдает патент 
на изобретения, отвечающие всем требованиям законодательства3. 
Итак, эта теория также не раскрывает всю сущность интеллектуаль
ной собственности, а в отношении средств индивидуализации и не
раскрытой информации их вообще нельзя применять.

Еще одним из распространенных теорий является теория исклю
чительного права. Эта теория появилась в конце XIX века. Один из ее

1 Кузнецов М.К, Охрана результатов творческой деятельности в международном частном праве. -М., I9KH. V) с.
2 Богатых Е.А., Левченко В.И. Патентное право капиталистических и развивающихся государств. М., 1978. 
16-18-с.

Еременко В.И. ГК РФ и интеллектуальная собственмость. //Государство и право. 2003. №1, 36-е.
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сторонников А. Пиленко констатирует: сущность патентного права в 
том, что его владелец может запрещать третьим лицам в нижесле
дующем:

1) осваивать запатентованное изобретение;
2) повторно изобретать такое же изобретение;
3) обращаться с просьбой патентования точно такого же изобре

тения.
Эти полномочия возникают после выдачи патента1. Э.П. Гаври

лов комментирует содержание исключительного права следующим 
образом: «исключительное право состоит в том, что его владелец 
вправе запрещать всем третьим лицам пользоваться этим правом».

В тоже время в большинстве случаев владелец исключительных 
прав может частично или полностью передать третьим лицам при
надлежащие ему исключительные права2.

Преимущество данной теории выражается в том, что она позво
ляет реализовать исключительные права при предоставлении дейст
вительных условий использования объектов определенным количест
вам людей. Несмотря на то, что В.Еременко считает, что отрицатель
ная сторона вышеуказанной теории заключается в ограничении воз
можности пользования исключительными правами3, на самом же де
ле это обстоит не так. Отрицательной стороной данной теории явля
ется обращение основного внимания на исключительные права и ос
тавление без внимания личных прав.

В середине XX века стала распространяться теория «клиентел- 
ла» (автор -  французский ученый П.Рубье). В соответствии с данной 
теорией, патентное право является постоянно меняющим свой состав 
и являющимся предметом регулирования специальных законов пра
вом потребителей определенной сферы4.

В настоящий момент по праву интеллектуальной собственности 
самая распространенная доктрина основывается на том, что право ин
теллектуальной собственности имеет два корня. Эти два корня -  это 
имущественные и личные права. В обосновании данной теории 
большая роль принадлежит французскому ученому Р. Дюма. Содер
жание теории нашло свое отражение в нормах, регулирующих интел

1 Пиленко А. Право изобретателя. Т. I. С-Пб. 1902. 288-с.
2 Гаврилов Э. Право на интеллектуальную собственность в новом ГК РФ. //Государство и право. 1995. №11. 
63-64с.
3 Еременко В.И Там же. 37-с.
4 Еременко В.И. Там же. 37-е.
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лектуальную собственность, большинства государств мира и в том 
числе главе IV ГК Республики Узбекистан.

Однако, ни одна из существующих теорий не может полностью 
раскрыть все содержание интеллектуальной собственности. По этой 
причине в некоторых источниках идет поиск научных теоретических 
оснований для интеллектуальной собственности. В последнее время, 
российский цивилист ученый В.Еременко также попытался найти по
добного рода научные теоретические основания. По его мнению, нет 
комплексного, всестороннего изучения в отношении объектов нема
териальных благ. По этой причине ученый обращает основное вни
мание на исключительные права. В отношении объектов интеллекту
альной собственности, предоставленная со стороны государства спе
циальная защита прибретает форму исключительных прав.

Выше были рассмотрены научные теории интеллектуальной 
собственности в широком понимании. Каждая из этих научных тео
рий имеет определенное значение в развитии цивилистической науки 
и в свое время способствовали раскрытию сущности, особенностей 
интеллектуальной собственности и оказали содействие в возникнове
нии определенных норм в правовом регулировании. Было бы непра
вильным ставить вопрос о правильности этих теорий и быть судьей в 
этом деле. С прогрессивным развитием науки и техники, развитием 
социальной жизни возникают все новые и новые объекты и можно 
сказать, что некоторые из них не могут вписываться в круг сущест
вующих научных теорий. В таком случае считается необходимым 
разработать новые научные теории, для их комментирования. В на
стоящее время имеющаяся конструкция интеллектуальной собствен
ности, закрепленная в ГК удовлетворительно отвечает существую
щим реальным требованиям.

Правовые основы охраны объектов интеллектуальной соб
ственности. Под правовой охраной объектов интеллектуальной соб
ственности понимается возникновение основ законодательной защи
ты субъективных прав владельца. Объекты интеллектуальной собст
венности сами по себе не подлежат правовой охране, то есть подле
жат правовой охране права лиц (личные права авторов, права вла 
дельцев исключительных прав, права пользователей по лицензии, 
права изначально пользующихся и т.д.) имеющих субъективные пра
ва к этим объектам.

Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности:
-по факту их создания;
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-возникает вследствие предоставления правовой охраны упол
номоченным государственным органом в случаях и в порядке, преду
смотренных ГК или другими законами.

Условия предоставления правовой охраны нераскрытой инфор
мации определяются законом.

Правовая охрана следующих видов объектов интеллектуальной 
собственности возникает в силу факта их создания:

- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для ЭВМ и базы данных;
- исполнения, сценировки исполнения, передачи организаций 

эфирного или кабельного вещания;
- топологии интегральных микросхем.
В этом случае объект считается созданным, если его творец вы

разил его в устной, письменной или иной объективной формах, до
пускающей возможность его восприятия другими лицами. С этого 
момента возникает у лица субъективное право и оно подлежит право
вой охране. В этом случае не требуется регистрации объекта, соблю
дения каких-либо иных формальностей или надо подождать, чтобы 
третьи лица сначала воспользовались этим объектом. Даже если су
ществуют правила о дальнейшей регистрации объектов (например, 
существуют правила регистрации программ для ЭВМ и базы данных), 
эти случаи не оказывают влияния на их правовую охрану. В этом 
случае не имеет значения факт создания объекта интеллектуальной 
собственности на территории Республики Узбекистан или в зарубеж
ном государстве.

Правовая охрана ряда объектов интеллектуальной собственно
сти возникает в силу предоставления уполномоченным государствен
ным органом правовой охраны, предусмотренных в ГК или других 
законодательных актах (например, Законе «Об изобретениях, полез
ных моделях и промышленных образцах», Законе «О селекционных 
достижениях» и т.д.). Для этого заинтересованный гражданин или 
юридическое лицо, имеющее право на признание субъективных прав 
на объект интеллектуальной собственности должен обращаться в 
уполномоченный государственный орган и подать документы с обос
нованием своих требований. В случаях удовлетворения требований, 
уполномоченный государственный орган выдает документ (патент, 
свидетельство, документ о регистрации) о правовой охране субъек
тивных прав граждан или юридических лиц к объектам интеллекту
альной собственности. При отказе уполномоченным государствен
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ным органом этих требований, оно принимает обоснованные решения 
об этом. Решение может быть обжаловано в Апелляционный совет 
или в суд в установленном законодательном порядке.

При выдачи свидетельства о правовой охране, уполномоченные 
государственные органы (по многим объектам выступает Государст
венное патентное ведомство Республики Узбекистан) обязательно 
изучают следующее:

а) отвечает ли соответствующим характеристикам претендую
щий объект на правовую охрану как объект интеллектуальной собст
венности;

б) имеет ли законодательную основу требование о правовой ох
ране заявителя гражданина или юридического лица на чье имя выда
ется свидетельство;

в) не противоречит ли законным правам и интересам других лиц 
выдача свидетельства о правовой охране и т.д.

Значение порядка выдачи свидетельства о правовой охране не
которых видов объектов интеллектуальной собственности уполномо
ченным государственным органом состоит в том что, во-первых, сви
детельство о правовой охране обязывает объектов интеллектуальной 
собственности иметь соответствующее качество, во-вторых, удосто
веряет субъективные права получившего свидетельства правовой ох
раны и свидетельствует о признании этих прав другими лицами. В то 
же время этот порядок не оставляет места для спора в возникновении 
правовой охраны и определении срока его действия, а также упростит 
получение свидетельства о правовой охране на территории других 
государств. В отношении некоторых объектов, творческим трудом 
которого был создан этот объект, особенно свидетельствует о личных 
правах автора. Существующее свидетельство о правовой охране объ
екта является оснрвой защиты в судебном порядке при нарушении 
субъективных прав.

Правовая охрана следующих видов объектов интеллектуальной 
собственности возникает в силу выдачи свидетельства о правовой ох
ране:

- выдается патент на изобретения, промышленные образцы и 
полезную модель (ст.5 Закона «Об изобретениях, полезных моделях и 
промышленных образцах» );

-выдается патент на селекционные достижения (ст.4. Закона «О 
селекционных достижениях»);
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- Государственным патентным ведомством осуществляется ре
гистрация и выдается свидетельство на товарный знак и свидетельст
во о праве пользования наименования, места происхождения товара 
(ст.7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименова
ниях мест происхождения Товаров»);

- фирменное наименование юридического лица регистрируется 
путем включения в государственный реестр юридических лиц (ст. 
1098 ГК);

В свидетельстве о правовой охране объектов интеллектуальной 
собственности отражается наименование объекта, его особенности, 
автор этого объекта (изобретения, полезной модели, промышленного 
образца, имени (наименования) владельца прав на селекционные дос
тижения), время начало и окончание правовой охраны, название 
уполномоченного государственного органа, выдавшего свидетельст
во, ставится подпись руководителя и заверяется печатью. Свидетель
ство о правовой охране фирменного наименования не ограничивается 
сроком. Срок действия свидетельства на товарный знак или свиде
тельства о праве пользования наименованием, места происхождения 
товара, может быть продлен уполномоченным государственным ор
ганом по заявлению владельца в установленном законодательном по
рядке. Действие патента на промышленный образец и патента на по
лезную модель может быть продлено Патентным ведомством по хо
датайству патентообладателя.

В случае неполучения свидетельства о правовой охране, не под
лежит правовой охране судом или другим уполномоченным государ
ственным органом объект интеллектуальной собственности, которым 
обязательно было получение свидетельства.

Свидетельство о правовой охране выдает не всякий государст
венный орган или общественное объединение, а именно уполномо
ченный на это государственный орган в установленном законода
тельном порядке.

Действие свидетельства о правовой охране объекта интеллекту
альной собственности, выданный зарубежными странами осуществ
ляется в соответствии с Международными Конвенциями с участием 
Республики Узбекистан, договорами, многосторонними сделками или 
регистрацией уполномоченным государственным органом Республи
ки Узбекистан и выдачей свидетельства.

Правовая охрана нераскрытой информации определяется в соот
ветствии с условиями, предусмотренными в законодательстве (ст.98
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ГК, ст.ст. 1-5 Закона «О государственных тайнах», ст.ст.2,3 Закона 
«Об информатизации». Во многих случаях, в соответствии с этими 
условиями видится в данном отношении информация фактического 
монопольного положения владельца нераскрытой информации. Со
стояние фактической монополии означает существование одновре
менно следующих условий:

а) неизвестность нераскрытой информации третьим лицам;
б) в силу неизвестности оно обладает реальной или относитель

ной коммерческой ценностью;
в) невозможность законодательного допуска (ознакомления, ин

формирования, использования) третьих лиц к этим информациям;
г) владелец информации должен принять все меры для конфи- 

денцильности информации.
Право на защиту нераскрытой информации от незаконного ис

пользования возникает независимо от выполнения в отношении этой 
информации каких-либо формальностей (ее регистрации, получения 
свидетельств и т.п.), кроме случаев выдачи информации, как ноу-хау 
на основании лицензии.

В случае причинения ущерба права владельца нераскрытой ин
формации с недобросовестным действием, недобросовестной конку
ренцией (промышленного шпионажа, выкупа сотрудника) со стороны 
третьих лиц подлежат правовой охране в судебном порядке.

Если нераскрытая информация получена на добросовестной ос
нове или в итоге независимых исследований третьих лиц, не подле
жат правовой охране субъективные права владельца нераскрытой ин
формации (т.к., он в действительности теряет фактический моно
польный статус).

Личные и имущественные права на объекты интеллекту
альной собственности. Авторы результата интеллектуальной дея
тельности имеют личные и имущественные права к этим объектам.

Личные права автора на результат интеллектуальной деятельно
сти - это исключительные права, не имеющие имущественного со
держания, предусматривающие провозглашение статуса его создате
ля, укрепления и защиты этих прав, которые неотчуждаемо принад
лежат только ему. Содержание и круг личных прав определяется от
дельно, по каждому результату интеллектуальной деятельности. На
пример, личные права автора к объектам авторского права имеют 
широкий круг (права автора, право на имя автора, право на защиту 
чести и достоинства автора, право на отзыв произведения и т.д.).
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Личные права автора в отношении некоторых объектов (например, 
селекционных достижений) ограничиваются признанием авторства на 
этот объект.

Содержание имущественного права автора определяется ис
пользованием результата интеллектуальной деятельности, возмезд
ной передачей права на использование или разрешение использова
ния на возмездной основе или же возможностью возмездной переда
чи их прав к другим лицам.

Круг имущественных прав автора полностью или частично мо
жет быть ограниченным. Если исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности (ст. 1034 ГК) принадлежат не автору, 
а другим лицам, то имущественные права автора на результат интел
лектуальной деятельности считаются ограниченными (например, (эр- 
гашма х у к у к )  или право доли в авторском праве, право получения го
норара на селекционные достижения от владельца патента, право 
пользования изобретением изобретателя в научных или личных целях 
и т.п.).

Личные неимущественные права автора принадлежат ему неза
висимо от его имущественных прав и остаются за ним даже после пе
редачи к другим лицам. Личные права на результат интеллектуальной 
деятельности принадлежат только его творцу-создателю (автору), а 
имущественные права могут принадлежать третьему лицу (например, 
когда объект создается по заказу). Имущественные права могут ак
тивно находиться в гражданском обороте, передаваться возмездно 
или безвозмездно к другим лицам, быть предметом залога, перехо
дить по наследству. Личные права, прежде всего связаны с лично
стью творца-автора и не могут отчуждаться или передаваться к дру
гим лицам. Независимо от состояния нахождения в гражданском обо
роте имущественных прав на результат интеллектуальной деятельно
сти, личные права остаются только у творца-автора и пользователи 
имущественным правом должны соблюдать личные права творца- 
создателя (автора). Например, издательство, купившее исключитель
ные права на произведения при его опубликовании должен указать 
имя автора, соблюдать неприкосновенность произведения.

В отношении владельцев права к средствам индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг принадле
жат имущественные права к этим средствам.

Права в отношении отдельных признаков (средства индивидуа
лизации), как и права на результат интеллектуальной деятельности,
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разделяются на два вида, они видятся как имеющий права двойного 
вида. Права владельца к средствам индивидуализации считаются не 
только имущественными, но и личными. При этом эти права в уста
новленном порядке могут временно передаваться к другим лицам 
возмездно или безвозмездно, выдаваться для пользования (кроме 
права на фирменное наименование).

Права авторства (права признания автором результата ин теллек
туальной деятельности) считаются личным неимущественным пра
вом и принадлежат лицу, чьим творческим трудом был создан ре
зультат интеллектуальной деятельности.

Лицо, создавшее изобретения или произведения своим умствен
ным, творческим трудом признается автором результата интеллекту
альной деятельности. Это права называются правом автора к резуль
тату творческой деятельности, составляют корни остальных других 
личных прав. Другие личные права считаются вторичным правом, 
возникающим, если это право уже имеется. Право авторства по своей 
сущности считается личным неимущественным правом, то есть, во- 
первых, оно с связано личностью творца-создателя, во-вторых, не 
имеет имущественно-экономического смысла, в-третьих, не может 
быть отчуждено от владельца права. Эти права принадлежат лицу, 
создавшему результат интеллектуальной деятельности своим творче
ским трудом. Лица, принявшие участие своим обычным, механиче
ским трудом в создании результата интеллектуальной деятельности 
не имеют права авторства (например, токарь, создавший оборудова
ния, изобретения на основании схемы изобретателя и т.д.).

Права авторства не передаются другим лицам. Права авторства к 
результату творческой деятельности принадлежат только его создате
лю, нельзя отчуждать или передавать каким- то образом другим ли
цам. Поэтому передача права авторства в пользу других лиц, даже ес
ли автор по своей воли и желанию откажется от права авторства или 
передаст его на основании сделки или договора (продавать, дарить) 
является недействительным. Например, соглашения о написании дис
сертации, произведения одним лицом на имя второго лица, считае тся 
недействительным и является противоречащим закону. В ст. 149 Уго
ловного кодекса Республики Узбекистан предусмотрена уголовная 
ответственность за присвоение авторства, принуждение к соавторству 
на объекты интеллектуальной собственности. Если результат творче
ской деятельности (изобретения, произведения) был создан двумя 
или более лицами считается созданным по соавторству. Личные прн-
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ва соавторов, по общему правилу считаются равными. Объем имуще
ственных прав определяется соглашением соавторов и может быть 
неравным. В отношении некоторых объектов интеллектуальной соб
ственности круг лиц, считающихся полностью соавторами произве
дения может ограничиваться в соответствии с законом. Это правило 
распространяется к разновидностям с участием множества лиц в соз
дании объекта интеллектуальной собственности. Например, кино
фильм считается именно таким видом, которое предполагает участие 
множества лиц своим творческим трудом, но автором кинофильма 
рчитается ограниченный круг лиц: автор сценария, режиссер сцена
рия, главный оператор, главный художник и т.п.

Правовая охрана авторского права, возникающая в силу факта 
создания не требует соблюдения каких-либо формальностей. Автор
ское право на объекты интеллектуальной собственности свидетельст
вуется выдачей уполномоченным государственным органом доку
мента о правовой охране или других документов, которые как и дру
гие личные права автора-создателя защищаются бессрочно.

Понятие исключительного права и его содержание. В теории 
гражданского права под исключительным правом понимаются пра
вомочия владельца исключительного права на совершение различных 
действий (пользование результатом творческой деятельности, распо
ряжение ею и т.п.), уполномоченность и в то же время субъективное 
исключительное право, обеспечивающее запрещение совершения 
этих действий со стороны других лиц1. Правовой механизм исключи
тельного права является мощным средством, обеспечивающим осу
ществление права собственности владельца к объекту, которым нель
зя обыкновенно владеть и которым одновременно могут пользоваться 
неограниченный круг лиц. Однако, право собственности и исключи
тельное право не идентичные понятия, на которых мы выше подроб
но останавливались.

Владельцу имущественных прав к объектам интеллектуальной 
собственности или средствам индивидуализации принадлежит право 
пользования по своему усмотрению. Эти исключительные права по 
своему характеру и содержанию считаются имущественным правом.

Под правом пользования, по своему усмотрению, объектом ин
теллектуальной собственности понимается пользование владельца 
этих прав по своей воли и без принуждения.

1 Гражданское право. -М.: Бек. 1994. Т.1. 314-с.
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Пользование объектом разными формами и способами - это 
пользование в различной объективной форме -  рукописью, произве
дениями в печатной форме (босма асар). аппаратом, оборудованием, 
этикеткой, различными ярлыками, макетами, сооружениями, статуя
ми и т.п. а также распространение с помощью различных средств, из
даний, устных чтений, размещением в рекламных проспектах, отра
жение в строительствах и эксплуатации, пользование другими спосо
бами.

Формы и способы пользования объектом должны соответство
вать законодательным требованиям. Для этого владелец исключи
тельного права должен соблюдать установленные требования. На
пример, изобретатель, который построил автомобиль по новому изо
бретению, должен зарегистрировать его в уполномоченных государ
ственных органах (например, в государственной автоинспекции). То
варные знаки в отношении спиртных напитков, табачной продукции 
не должны размещаться в рекламных проспектах детских учрежде
ний. Фармацевт, который создал новое лекарство при использовании, 
должен соблюдать требования, установленные в законодательстве, в 
противном случае использование объекта интеллектуальнй собствен
ности считается незаконным.

Пользование другими лицами объектом интеллектуальной соб
ственности принадлежащего владельцу по исклку лтельному праву 
допускается только по согласию владельца этих прав.

Если исключительное право принадлежит нескольким лицам 
(например, коллективу авторов) третьи лица чтобы пользоваться объ
ектом исключительных прав должны взять согласие каждого вла
дельца этих прав.

Для пользования объектом, взятые разрешения от владельцев 
исключительных прав должны быть открыто изъявлены, оформлены 
в соответствии с законом. Выражение молчания, безсловия (сукут) не 
означает согласия.

Если есть возможность одновременного пользования третьих 
лиц многими объектами интеллектуальной собственности, то они 
обязаны пользоваться этой возможностью только по разрешению 
владельца исключительных прав.

Третьи лица, использующие объект интеллектуальной собствен
ности без разрешения владельца исключительного права будут ответ
чиками гражданско-правовой ответственности. Владелец права может 
защищать свои права в судебном порядке, требовать прекращения
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действия третьих лиц, нарушающих его права, требовать возмещения 
ущерба, в том числе морального вреда, взыскивать в свою пользу всю 
прибыль третьих лиц, которые они заработали вследствие этого пра
вонарушения.

Обладатель исключительного права на объект интеллектуальной 
собственности вправе передать это право другому лицу полностью 
или частично, разрешить другому лицу использовать объект интел
лектуальной собственности и вправе распорядиться им иным обра
зом, если это не противоречит Гражданскому Кодексу или другим за
конам.

По общему правилу, исключительные права к объектам интел
лектуальной собственности активно действуют в гражданском оборо
те как имущественное право. Оно может быть предметом различных 
сделок и договоров. Владелец исключительного права к объектам ин
теллектуальной собственности имеет право за вознаграждение или 
бесплатно передать эти права другим лицам полностью или частично 
(продать, дарить, давать разрешение на частичное пользование и т.д.).

Когда исключительное право передается полностью, то владелец 
исключительных прав передает третьим лицам исключительное право 
в полном объеме. Значит, в результате отчуждения этого права, 
третье лицо становится владельцем исключительных прав.

При частичной передаче исключительного права часть этих прав 
владелец оставляет за собой, а оставшуюся часть передает третьим 
лицам.

В ст. 1035 ГК определены условия и порядок оформления пол
ной или частичной передачи исключительных прав к другим лицам.

Выдача разрешения другим лицам на использование объекта ин
теллектуальной собственности входит в состав компетенции владель
ца исключительного права на этот объект. При выдаче разрешения на 
использование объектом исключительное право остается у владельца 
этих прав, не отчуждается и у третьих лиц возникает право пользова
ния этим объектом. Условия и порядок пользования определяется со
глашением владельца исключительных прав и пользователем.

Владелец исключительных прав имеет право по своему усмот
рению распоряжаться своим правом к объекту интеллектуальной соб
ственности не противоречащим ГК и действующему законодательст
ву. Например, владелец исключительного права может отдать под за
лог это право как средство обеспечения своих обязательств или обя
зательства третьих лиц.
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Владелец исключительных прав на объекты интеллектуальной 
собственности не вправе распоряжаться своим правом способами, не 
соответствующими действующему законодательству. Запрещенные 
способы распоряжения правом предусматриваются в ГК или в дейст
вующем законодательстве (например, распространение произведе
ний, побуждающих действовать против конституционного строя, 
способствующих возникновению войны, межнациональной розни, 
разврату и т.д. Не разрешается переход к другим лицам исключи
тельного права юридического лица к фирменному наименованию, 
кроме случаев отчуждения и перехода права на фирменное наимено
вание юридического лица при реорганизации юридического лица или 
ликвидации предприятия в целом.

Ограничение исключительных прав, в частности, ограничение 
путем предоставления другим лицам возможности пользоваться объ
ектом интеллектуальной собственности, признанием этих прав явля
ется недействительным и его отмена допускается в случаях, объеме и 
порядке предусмотренных в ГК и другими законодательными актами.

В законодательстве предусмотрен порядок ограничения исклю
чительных прав владельца следующих объектов интеллектуальной 
собственности:

-в отношении изобретения, полезных моделей, промышленных 
образцов (ст. 12 Закона «Об изобретениях, полезных моделях и про
мышленных образцах»);

-селекционных достижений (ст. 31 Закона «О селекционных дос
тижениях»);

- программы для ЭВМ и базы данных (ст. 12 Закон «О правовой 
охране программ для электронных вычислительных машин и баз дан
ных»);

-объекты авторского права (ст.ст. 1058-1061 ГК).
Исключительные права могут ограничиваться посредством пре

доставления возможности пользоваться другим лицам объектом ин
теллектуальной собственности. Это распространяется на следующие 
объекты:

- в соответствии со ст.11 Закона «Об изобретениях, полезных 
моделях и промышленных образцах» к объектам промышленной соб
ственности патентообладатель может передать удостоверяемое па
тентом право на объект промышленной собственности любому юри
дическому или физическому лицу (лицам) по договору об уступке па
тента или право использования объекта промышленной собственно
сти по лицензионному договору.
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- в соответствии со ст. 31 Закона «Об изобретениях, полезных 
моделях и промышленных образцах», к преждепользователям объек
та промышленной собственности;

-пользование нераскрытой информацией (предусмотренным п.4, 
ст. 1096 ГК);

-объектом авторского права (ст.ст. 25-33 Закона «Об авторском 
праве и смежных правах» )

В законодательстве не предусмотрено ограничение исключи
тельных прав к фирменным наименованиям, товарным знакам (зна
кам обслуживания).

Основания признания недействительного исключительного пра
ва на объекты интеллектуальной собственности четко определены в 
действующем законодательстве :

- несоответствие выданного документа о правовой охране к объ
ектам промышленной собственности, к условиям правовой охраны 
или в случае его выдачи лицу, неимеющего право на получение до
кумента о правовой охране;

-исключительные права на селекционные достижения в случаях, 
предусмотренных ст.34 Закона «О селекционных достижениях»;

-к товарным знакам, знакам обслуживания в случаях и в поряд
ке, предусмотренном ст.24 Закона «О товарных знаках, знаках об
служивания и наименованиях мест происхождения товаров»

-признается недействительным права, полученные вследствие 
присваивания чужого произведения и исключительные права, полу
ченные в результате этого присвоения.

Признание недействительным исключительного права на объек
ты интеллектуальной собственности осуществляется на основании 
постановления уполномоченного государственного органа, выдавше
го документ о правовой охране - Аппеляционного совета или суда. В 
этом случае исключительное право считается недействительным из
начально. А также, возможно взыскать полученные доходы в пользу 
действительного владельца исключительного права от лица, при
знавшегося о недействительности его исключительного права, полу
чившего доходы от использования этих прав.

Исключительные права к некоторым объектам интеллектуаль
ной собственности могут досрочно прекращаться. Например,

-к селекционным достижениям (ст. 35 Закона «О селекционных 
достижениях»);
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f
‘ -к изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам ( 
\ ч. 1 ст.28 Закона «Об изобретениях, полезных моделях и промышлен- 
! ных образцах»);
! -к товарным знакам, знакам обслуживания (чЛ. ст.25, ч.2 
; п.2,4,5,6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наиме- 
;; новациях мест происхождения товаров»);
; - к объектам авторского права в случае добровольного отказа 
[ владельца исключительных прав от этого права;
' -прекращаются исключительные права на нераскрытую инфор- 
f мацию при несохранении одного из условий его правовой охраны (ст. 
' 98 ГК).

В случае признания недействительным исключительного права 
; считается, что исключительное право изначально не существовало.

При досрочном прекращении исключительного права оно признается 
: существовавшим до его прекращения и только для последующего пе

риода неспособствует возникновению правовых последствий.
Ограничения исключительных прав допускаются при условии, 

что такое ограничение не наносит ущерба нормальному использова
нию объекта интеллектуальной собственности и не ущемляет закон
ных интересов правообладателей.

В законе предусмотрено ограничение исключительных прав на 
объекты интеллектуальной собственности, прежде всего, учитывая 
интересы государства и общества. Но эти ограничения осуществля
ются только в случаях, условии и порядке, предусмотренных зако
ном. В результате этих ограничений третьи лица имеют права поль
зоваться (иногда только за вознаграждение) объектом интеллектуаль
ной собственности временно, частично и для некоторых целей. На 
основании этих ограничений не могут возникать исключительные 
права у третьих лиц.

Причинение вреда при нормальном пользовании объектом ин
теллектуальной собственности, прежде всего, видится в ограничении 
возможности владельца исключительного права в пользовании объ
ектом, в различных препятствий для этого. Ущемление законных ин
тересов владельца исключительных прав на объект интеллектуальной 
собственности отражается в уменьшении прибыли от объекта, в на
рушении личных прав. Если ограничение исключительных прав при
ведет к вышеуказанным последствиям, владелец права имеет права 
требовать в суде защиту своих прав.
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Имущественные права, принадлежащие обладателю исключи
тельных прав на объект интеллектуальной собственности, если иное 
не предусмотрено ГК или другим законом, могут быть переданы пра
вообладателем полностью или частично другому лицу по договору, а 
также переходят по наследству и в порядке правопреемства при реор
ганизации юридического лица - правообладателя.

Передача имущественных прав по договору, либо их переход в 
порядке универсального правопреемства не влечет передачу или ог
раничение права авторства и других неотчуждаемых и непередавае
мых исключительных прав. Условия договора о передаче или ограни
чении таких прав ничтожны.

Передаваемые имущественные права должны исходить из ис
ключительного права и должны принадлежать владельцу права. Под 
имущественным правом понимаются соответствующие правомочия, 
принадлежащие владельцу права личного использования объектом 
интеллектуальной собственности или передача их на основе их поль
зования.

При полном переходе имущественного права, владелец права 
отчуждает эти права и оно возникает у третьих лиц. При частичном 
переходе имущественного права, владелец права частично оставляет 
у себя эти права и остальная часть переходит к другим. Имуществен
ные права могут переходить только на основании договора. Договор 
составляется владельцем имущественного права и лицом, которому 
переходят полностью или частично эти права. В отношении этих до
говоров применяются правила главы 26 (понятие и условия догово
ра), главы 28 ГК (изменение и расторжение договора), если иное не 
предусмотрено законом.

В договоре должно быть указано имя владельца исключительно
го права на объект интеллектуальной собственности и имя, которому 
переходит имущественное право, если исключительное право воз
никло вследствие получения от уполномоченного государственного 
органа документа, правовой охраны на этот документ и его регистра
ционный номер, срок его действия, содержание и объем переходяще
го имущественного права, условия его использования, срок , если до
говора составляются на возмездной основе, то сумма и порядок опла
ты, при частичном переходе имущественного права, правомочия вла
дельца, контроль и использование, другие права и обязанности сто
рон, ответственность за нарушение условий договора и др. Договор 
должны подписать стороны и соответственно оформить. Форма дого
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вора определена законами по-разному, для различного вида объектов 
интеллектуальной собственности. При переходе имущественного 
права на объекты авторского права договора должны составляться в 
письменном виде и быть нотариально удостоверенными. Если ис
ключительное право возникло в силу выдачи уполномоченным госу
дарственным органом документа правовой охраны (патента, свиде
тельства) на объект интеллектуальной собственности, то договор о 
переходе имущественного права должен быть составлен письменно, 
нотариально заверен и зарегистрирован в уполномоченном государ
ственном ведомстве. Эти правила действуют и в отношении ноу-хау, 
в противном случае договор считается ничтожным.

В ГК и действующем законодательстве есть исключения по по
воду перехода имущественного права от владельца имущественного 
права на некоторые объекты интеллектуальной собственности. На
пример, в соответствии с ч.З ст. 1109 ГК отчуждение, иные сделки об 
уступке права пользования наименованием места происхождения то
вара и предоставлением в пользование им на основании лицензии не 
допускаются. В ст. 1101 ГК определен порядок и условия перехода 
права на фирменное наименование другим лицам и оно отличается от 
вышеуказанных общих правил. В соответствии с ч.2. ст. 1105 ГК пе
редача права на товарный знак не допускается, если она может явить
ся причиной введения в заблуждение относительно ювара или его из
готовителя.

Исключительное право на объекты интеллектуальной собствен
ности после смерти владельца права переходит в порядке наследова
ния его законным наследникам или другим лицам на основании за- 

£ вещания. В этом случае к этим отношениям применяются нормы V 
! раздела ГК о наследовании. Если владельцем исключительного права 

на объекты интеллектуальной собственности является юридическое 
лицо, при реорганизации юридического лица (слияние, присоедине
ние, разделение, выделение, преобразование) исключительное право 
переходит на заново созданное юридическое лицо в порядке наследо
вания. При реорганизации юридического лица путем разделения, вы
деления, преобразования переход исключительного права определя
ется по взаимному согласию сторон, если нельзя достичь согласия, 
определяется судом.

Факт перехода исключительного права в порядке наследования 
и правопреемства должен оформляться выданным нотариусом на
следственным удостоверением, если имеется документ правовой ох
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раны, то этот документ должен оформляться в уполномоченном госу
дарственном ведомстве на имя нового владельца исключительного 
права и подлежит государственной регистрации.

Передача имущественных прав по договору либо их переход в 
порядке универсального правопреемства не влечет передачу или ог
раничение права авторства и других неотчуждаемых и непередавае
мых исключительных прав. Условия договора о передаче или ограни
чении таких прав ничтожны.

Это правило применяется в случае, когда исключительное право 
принадлежит автору создателю результата творческой деятельности. 
В этом случае если автор передает третьим лицам имущественное 
право на основании договора или смерти автора, эти имущественные 
права переходят его наследникам в порядке универсального право
преемства. Личные права автора, другие исключительные права (не
отчуждаемые и непередаваемые от него) не прекращаются , не огра
ничиваются и не влекут его перехода на основании договора третьим 
лицам или наследникам. Если даже владельцем исключительного 
права не является автор, а другое лицо, при передаче владельцем 
имущественного права третьим лицам на договорной основе или пе
реходе в порядке универсального правопреемства не влечет перехода, 
прекращения или ограничения авторского права и других неперехо
дящих и неотчуждаемых прав.

Круг, виды и содержание исключительных прав, не переходя
щий другим лицам, неотчуждаемый и принадлежащий только автору 
создателю результата творческой деятельности определен в ст. 1033 
ГК.

Часть условий договора с автором и третьими лицами или вла
дельцем исключительных прав, не являющихся создателем объекта 
интеллектуальной собственности с третьими лицами, предусматри
вающий передачу или ограничение этих прав считаются ничтожными 
и не влекут правовых последствий. Этот договор считается ничтож
ным и к нему применяются правила ч.З ст.113 ГК.

Авторское право на объект интеллектуальной собственности со
храняется за автором, независимо от того, скольким лицам переходи
ло исключительное право на объект в гражданском обороте, то есть 
факт перехода исключительного права на объект сколько бы раз оно 
не переходило к третьим лицам, ни в какой степени не влияет на дей
ствия, принадлежащие автору и неотчуждаемые от него права.
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Исключительные права, которые передаются по договору, 
должны быть в нем четко определены. Права, которые не указаны в 
договоре в качестве отчуждаемых, предполагаются непереданными, 
поскольку не доказано иное.

Известно, что исключительное право как комплекс имуществен
ных прав содержит в себя компетенцию владельца права на объект 
интеллектуальной собственности на совершение действий в отноше
нии него, имеющего правомочия давать разрешения или запрещения 
на совершение этих действий. Поэтому, когда на основании договора 
исключительное право переходит к другим лицам нужно определить 
в договоре, именно какое право (например, личное использование на 
определенной территории, пользование других лиц на существующем 
основании, имеет ли отношения на осуществление права на другой 
территории) переходит и компетенция вытекающие от этого права. 
Действует презумпция о том, что все права (касающиеся исключи
тельных ), которые не указаны в договоре в качестве отчуждаемых, 
предполагаются непереданными, поскольку не доказано иное. Это 
означает, если лицо на основании договора взяло на себя часть ис
ключительных прав и осуществляет дополнительно другие права, то в 
этом случае он должен доказать что он осуществляет эти дополни
тельные права на основании согласия или разрешения, выданным 
владельцем исключительных прав. В противном случае, он считается 
незаконным приобретателем права. Обязанность доказывания приоб
ретения дополнительного права с согласия или разрешения владельца 
исключительного права возложено на третьих лиц.

К договорам, предусматривающим переход другим лицам ис
ключительного права на время действия ограниченного срока приме
няются правила о лицензионных договорах. Это означает, что прави
ла, предусмотренные частями 1 и 3 ст. 1035 ГК применяются в случае 
перехода исключительного права на основании договора или в по
рядке универсального правопреемства в случае перехода третьим ли
цам на время действия исключительного права, т.е. на весь оставший
ся срок. Если владелец исключительного права временно передаст (на 
ограниченный срок) эти права, то этот договор считается лицензион
ным договором.

Лицензионный договор и его виды. По лицензионному дого
вору сторона, обладающая исключительным правом на результат ин
теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 
(лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) разрешение
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использовать соответствующий объект интеллектуальной собствен
ности.

Лицензионный договор является важным гражданско-правовым 
средством, позволяющим пользование третьим лицам объектом ин
теллектуальной собственности. Лицензионный договор считается со
глашением о предоставлении разрешения на использование объекта 
интеллектуальной собственности. По лицензионному договору па
тентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на ис
пользование охраняемого объекта на срок и в объеме, предусмотрен
ный договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает 
на себя обязанность вносить лицензиару, обусловленные платежи и 
осуществлять другие действия, предусмотренные договором1.

Лицензионный договор по своей правовой природе, даже если и 
схож с традиционным договором купли - продажи и имущественного 
найма (аренды), оно отличается своими особенностями.

Во - первых, договор купли -  продажи и имущественного найма 
основываются на праве собственности или вещного права продавца 
или наймодателя, а лицензионный договор основывается на исключи
тельном праве, выдавшего лицензию в отношении объекта интеллек
туальной собственности.

Во вторых, на основании договора купли -  продажи и имущест
венного найма, вещь передается получателю и в отношении вещи 
можно двусторонне обладать. Этим объектом могут одновременно 
пользоваться лицензиар и неопределенный круг третьих лиц (лицен
зиаты). Исходя из этих критериев, нельзя применять к лицензионным 
договорам правила ГК о договоре купли- продажи об обязанности 
продавца по передаче товара (ст.388), обязанности продавца по со
хранению проданного имущества (ст.391), недостатках товара, за ко
торые отвечает продавец (ст.409) и ряда других правил о договоре 
имущественного найма.

Предметом лицензионного договора являются охраняемые объ
екты, как результат творческой деятельности (произведения науки, 
литературы, искусства, компьютерные программы, изобретения, по
лезная модель, промышленные образцы и т.д.) или средства индиви
дуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг 
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания).

1 Гражданское право. Учебник. В.З-х т. Т.З. 4-е изд., перераб. И доп. //Под ред.А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. -  
М.: Проспект. 2004. -С.249.
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В соответствии с ч.З ст. 1109 ГК права пользования наименова- 
I нием места происхождения товара не может быть предметом лицен

зионного договора. Владельцем исключительного права на объект 
, интеллектуальной собственности считается лицензиар. Права вла

дельца исключительных прав должны быть приобретены на законных 
; основаниях и засвидетельствованы документом о правовой охране,
; выданным уполномоченным государственным органом. Другой сто

роной договора, получившим разрешение на использование объекта 
: интеллектуальной собственности считается лицензиат.

Лицензионный договор должен определять предоставляемые 
права, пределы и сроки использования.

Как отмечалось выше, круг исключительных прав на объекты 
; интеллектуальной собственности весьма велик и разнообразен. Эти 

права можно условно разделить на три группы: личное использование 
объектом владельца права, выдача разрешения на использование дру- 

; гим лицам, запрещение использования других лиц. В то же время эти 
права можно увидеть с различных сторон: использование самим, вы
дача разрешения использовать другим лицам, только пользоваться 
самим, не пользуясь ими, выдача разрешения другим лицам. При вы
даче разрешения на пользование другим лицам должно быть четко 
указана территория использования, объем использования (по своему 
усмотрению, в определенном технологическом процессе или в произ
водстве, в отношении определенной продукции и т.д.).

В лицензионном договоре должен четко определяться срок ис
пользования лицензиатом объекта интеллектуальной собственности. 
Этот срок, начиная с момента выдачи лицензии должен быть короче 
срока правовой охраны объекта.

Лицензионный договор предполагается возмездным. Обычно 
при выплате вознаграждения на основании лицензионного договора 
применяются: установление единовременного вознаграждения при 
подписании лицензионного договора (так называемый паушальный 
сбор) и установление текущих отчислений в процентном отношении 
к извлекаемой прибыли (так называемого роялти). Иногда эти две 
разновидности применяется одновременно. При этом сначала платит
ся четко определенная сумма и потом отчисления в процентном от
ношении к извлекаемой прибыли. Форма вознаграждения определя
ется соглашением сторон.

Лицензионный договор может предусматривать предоставление 
лицензиату:
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права использования объекта интеллектуальной собственности с 
сохранением за лицензиаром права его использования и права выдачи 
лицензии другим лицам (простая неисключительная лицензия);

права использования объекта интеллектуальной собственности с 
сохранением за лицензиаром права его использования, но без права 
выдачи лицензии другим лицам (исключительная лицензия); 

других видов лицензии, допускаемых законом.
При выдаче простой неисключительной лицензии объектом ин

теллектуальной собственности могут пользоваться владелец исклю
чительного права (то есть лицензиар), лицензиат и одновременно тре
тьи лица, получившие разрешение от владельца исключительных 
прав на использование. При таких случаях лицензиат не имеет права 
возражать на использование владельцем исключительного права, а 
также, изначально существующим или в дальнейшем возникающим 
лицензиатам права пользования объектом. При этом лицензиату пе
реходит только право пользования объектом наравне с другими ли
цами.

При исключительной лицензии могут пользоваться лицензиар и 
лицензиат, но лицензиар не имеет права давать лицензию на пользо
вание третьим лицам. В срок действия исключительной лицензии ли
цензиар и лицензиат имеют равные права в пользовании объектом.

В законах определен круг обязательных, открытых лицензий. В 
соответствии со ст. 11 Закона «Об изобретениях, полезных моделях и 
промышленных образцах» при неиспользовании или недостаточном 
использовании патентообладателями объекта промышленной собст
венности в течение трех лет, с даты его регистрации любое лицо, же
лающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной 
собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения ли
цензионного договора может обратиться в суд с ходатайством о пре
доставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Если 
владелец исключительного права не докажет, что он по уважительной 
причине не пользовался или не мог пользоваться объектом промыш
ленной собственности, то суд имеет право давать принудительную 
лицензию с определением объема, срока и порядка вознаграждения 
вышеуказанным лицам. При этом выплачиваемая сумма вознаграж
дения не должна быть ниже рыночной стоимости.

В соответствии со ст.40 Закона «О селекционных достижениях», 
если патентообладатель не использует селекционное достижение в 
Республике Узбекистан в течение трех лет с даты выдачи патента и
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отказывается от заключения лицензионного договора, и если неис
пользование данного селекционного достижения затрагивает общест
венные интересы, лицо, желающее использовать это селекционное 
достижение, может обратиться в суд с заявлением о предоставлении 
ему принудительной лицензии. Принудительная лицензия предостав
ляется в виде неисключительной (простой) лицензии и дает ее вла
дельцу право на получение от патентообладателя исходного семенно
го, посадочного или племенного материала. Принудительная лицен
зия выдается только лицу, которое может обеспечить использование 
селекционного достижения допустимым способом и согласно лицен
зии. Принудительная лицензия не препятствует патентообладателю 
использовать охраняемое селекционное достижение или предостав
лять лицензию на его использование другому лицу. Патентное ведом
ство публикует сведения о выданных принудительных лицензиях.

Еще одним видом принудительной лицензии является обяза
тельная лицензия. В соответствии со ст.32 Закона «Об изобретениях, 
полезных моделях и промышленных образцах», если патентооблада
тель не может использовать объект промышленной собственности в 
связи с тем, что в нем используется иной охраняемый объект, при
надлежащий другому юридическому или физическому лицу, то он 
вправе требовать от последнего предоставления лицензии на исполь
зование этого объекта на условиях, предусмотренных договором.

Для некоторых объектов права интеллектуальной собственности 
применяются условия об открытых лицензиях. В соответствии со 
ст.32 Закона «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных 
образцах», патентообладатель может подать в Патентное ведомство 
заявление о предоставлении любому лицу права на использование 
объекта промышленной собственности (открытая лицензия). Лицен
зия, получаемая таким путем, считается открытой лицензией. Лицо, 
изъявившее желание приобрести открытую лицензию, обязано за
ключить с патентообладателем договор о предоставлении неисклю
чительной лицензии. Споры по условиям договора рассматриваются 
судом. Заявление патентообладателя о предоставлении права на от
крытую лицензию отзыву не подлежит.

В соответствии со ст.39 Закона «О селекционных достижениях» 
патентообладатель может подать в Патентное ведомство заявление о 
предоставлении любому лицу права на использование селекционного 
достижения (открытая лицензия). В этом случае патентная пошлина 
за поддержание патента в действии снижается на пятьдесят процен
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тов. Заявление патентообладателя о предоставлении права на откры
тую лицензию отзыву не подлежит. Лицо, изъявившее желание при
обрести открытую лицензию, обязано заключить с патентообладате
лем лицензионный договор. Споры по условиям договора рассматри
ваются судом.

Пользование объектом интеллектуальной собственности, не по
лучая лицензию от владельца исключительного права допускается в 
предусмотренных законодательством случаях. Такое использование 
может быть возмездным или безвозмездным. Например, в соответст
вии со ст.31 Закона «Об изобретениях, полезных моделях и промыш
ленных образцах», преждепользователь объектом промышленной 
собственности имеет право безвозмездного пользования без получе
ния лицензии. В соответствии с ч.4 ст.32 этого закона в случаях, пре
дусмотренных законодательством, правительство республики может 
разрешить использование объекта промышленной собственности без 
согласия патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенса
ции. П р и  этом споры об объеме вознаграждения решаются Высшим 
Хозяйственным судом Республики Узбекистан.

Лицензионный договор составляется в письменной форме. Ли
цензии на использование объекта промышленной собственности 
(изобретения, полезная модель, промышленный образец, использова
ние товарного знака (обслуживания), а также лицензии, выданные на 
использовании селекционных достижений, ноу-хау должны зарегист
рироваться в Патентном ведомстве, в противном случае в соответст
вии с 4.1. ст. 112 ГК они считаются ничтожными. Особенности автор
ского лицензионного договора определены в ст. 1071 ГК. Договоры о 
предоставлении лицензии на пользование объектом, которые возни
кают и подлежат правовой охране в силу факта их создания, целесо
образно нотариально заверить, даже если не требует этого закон.

В содержании лицензионного договора должны быть преду
смотрены следующее: наименование сторон, сведения о документе, 
удостоверяющий (подтверждающий) исключительное право лицен
зиара, объем передаваемых прав по использованию объекта, круг, ме
тод, граница использования, срок использования, форма, порядок и 
количество выплаты вознаграждения, ответственность сторон, поря
док разрешения споров и т.д. Кроме этого, в договоре можно преду
смотреть обязанности лицензиара в обеспечении реального использо
вания лицензиатом передаваемого права (выдача необходимых доку
ментов), передача вещей с образцами, оказать техническую помощь,
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"командирование своих специалистов, обеспечение специальными 
оборудованиями, сырьевыми материалами и т.д. А также, лицензиар 
является ответственным в обеспечении действия патента, послужив
шего основой для лицензии (выплата пошлин, защиты от исков 
третьих лиц), возможности технического производства продукции на 
основании лицензии и в достижении нужных результатов, с соблюде
нием технических условий со стороны лицензиата. Иногда, самым 
необходимым условием лицензионного договора является сохранение 
сторонами в секрете сведений относящихся патента. В договоре пре
дусматривается ответственность за нарушения этой обязанности.

В законе определены обязательные условия лицензионного до
говора для некоторых объектов интеллектуальной собственности. 
Например, в соответствии с ч.2 ст. 1101 ГК обладатель права на фир
менное наименование может разрешить другому лицу использование 
своего наименования (выдать лицензию). Однако при этом в лицен
зионном договоре должны быть обусловлены меры, исключающие 
введение потребителя в заблуждение. В соответствии с ч.4 ст.30 За
кона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров» лицензионный договор должен содер
жать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже 
качества товаров лицензиара и что лицензиар будет контролировать 
выполнение этого условия.

Если в лицензионном договоре не предусмотрено иное, лицен
зия предполагается простой (неисключительной). Это означает, что в 
лицензионном договоре может быть указана передача лицензиаром 
права пользования объектом интеллектуальной собственности. Если 
даже не указано пользование объектом самому и выдача разрешения 
на использование другим лицам, то действует презумпция о сущест
вовании этого права. И этот договор считается неисключительной 
лицензией и лицензиар не вправе иметь претензии.

Договор о предоставлении лицензиатом права использования 
объекта интеллектуальной собственности другому лицу признается 
сублицензионным договором. Лицензиат вправе заключать сублицен- 
зионный договор лишь в случаях, предусмотренных лицензионным 
договором. Такого вида лицензии могут выдавать только владельцы 
исключительных и полных лицензий. При этом объем права пользо
вания выдаваемые сублицензиату не должен превышать объема права 
полученные лицензиатом на основании первичной лицензии субли
цензиара. При недействительности или окончании срока основного
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(первичного) лицензионного договора, сублицензия сама по себе пре
кращается.

Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата 
несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено 
иное. Например, при раскрытии конфиденциальности сведений, ко
торые были основанием для лицензии по вине сублицензиата (допол
нительного лицензиата), перед основным лицензиаром, отвечает сам 
лицензиат. В то же время основной лицензиат вправе подать регресс
ный иск против сублицензиата (дополнительного лицензиата). По 
общему правилу за действие сублицензиата отвечает лицензиат, неза
висимо от его вины перед основным лицензиаром, кроме указанных в 
лицензионном договоре случаев, об ответственности сублицензиата 
за свои действия перед лицензиаром.

Договоры о создании и использовании результатов интел
лектуальной деятельности. Автор может принять на себя по дого
вору о создании и использовании результатов интеллектуальной дея
тельности обязательство создать в будущем произведение, изобрете
ние или иной результат интеллектуальной деятельности и предоста
вить заказчику, не являющемуся его работодателем, исключительные 
права на использование этого результата.

Каждое творческое лицо может по своему усмотрению, по своей 
инициативе, на свои средства, на основании трудового договора (кон
тракта) с работодателем или на основании заказа, не являющегося ра
ботодателем лицом , создать свою интеллектуальную деятельность.

Личные неимущественные и исключительные права на резуль
тат творческой деятельности, созданные по инициативе автора -  
творца и личных средств принадлежат только ему самому. Он по сво
ему усмотрению свободно распоряжается исключительным правом на 
результат творческой деятельности.

В случаях, когда автор -  творец находится в трудовых отноше
ниях (с работодателем), на исключительные права, возникшему на 
основании осуществления творческой деятельности, выполнение по
ручений, которые обусловлены в трудовом договоре, применяются 
правила ст.ст. 1062, 1087, предусмотренных в других законодатель
ных актах (например, ст. 7 Закона «О селекционных достижений», 
ст.8. Закона «О правовой охране программ для ЭВМ и базы данных») 
и нормы Трудового кодекса Республики Узбекистан.

Договоры, заключающиеся между автором и третьими лицами о 
создании и использовании результата творческой деятельности по
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своему содержанию является гражданско-правовым договором и к 
ним применяются соответствующие нормы ГК. Предметом договора 
является осуществление автором в будущем творческой деятельности 
и результат, созданный вследствии этой творческой деятельности. В 
момент составления договора еще не существует результат интеллек
туальной деятельности. Исключительные права на существующие, 
созданные в момент составления договора результата творческой 
деятельности, могут быть переданы третьим лицам в порядке опреде
ленных ст. 1035 ГК.

Договор о создании и использовании результата интеллектуаль
ной деятельности составляется между творцом и заказчиком. Наг ос
новании этого творец (исполнитель) в результате осуществления 
творческой деятельности создает объект права интеллектуальной 
собственности и обязуется передать заказчику исключительные права 
на использование, а заказчик обязуется финансировать и выплатить 
вознаграждения исполнителю.

В зависимости от того, какой объект является предметом дого
вора на создание и использование результата интеллектуальной дея
тельности он разделяется на следующие виды:

-договоры подряда на научно-исследовательские, опытно
конструкторские и технологические работы (ст.693-702 ГК).

-авторский договор (ст. 1067 ГК).
Договор о создании и использовании результата интеллектуаль

ной деятельности должен определить характер, а также цели или спо
собы использования создаваемого результата интеллектуальной дея
тельности.

Характер, вид результата интеллектуальной деятельности, пре
жде всего, отражается в определенных качественных показателях. 
Эти качественные показатели отражаются в технико-экономической 
характеристике объекта, в совместимости правовым критериям (на
пример, получения правовой охраны -  в уровне патентоспособности) 
и т.д.

Еще одним моментом, который должен отражаться в договоре -  
это цели использования результата интеллектуальной деятельности 
(например, использование изобретения в какой-либо сфере, исполь
зование научного произведения в коммерческих или учебных целях) 
или способы использования (например, опубликование, постановка 
или создание кинофильма, художественного произведения).
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Вышеуказанные являются важным условием договора на созда
ние и использование результата интеллектуальной деятельности и во 
многих случаях эти условия видятся как обязательства, взятые сторо
нами. Например, когда объект должен быть в определенных качест
вах ответственным является творец -  автор, то обязанностью заказ
чика является соблюдение целей и метода использования объектом.

Предметом договора создания и использования результата ин
теллектуальной деятельности является, отвечающий определенным 
характеристикам, конкретно определенные произведения, изобрете
ния, селекционные достижения и т.д., создающиеся в будущем.

Если на творца -  автора возложена обязанность, передать дру
гому лицу (заказчику или другим третьим лицам) имущественные 
права на все результаты интеллектуальной деятельности, которые он 
в будущем будет создавать, то этот договор считается ничтожным и 
не приведет к каким -то правовым последствиям и заказчик не может 
потребовать его исполнения. Это правила тесно связаны с общим 
принципом недопустимости ограничения правоспособности и дее
способности гражданина, определенные в ст.23 ГК. Поэтому обязан
ность передачи исключительного права творца-автора создающего в 
будущем произведения другому лицу считается незаконным ограни
чением его правоспособности.

В ст.42 Конституции Республики Узбекистан закреплена свобо
да творчества граждан. В нем указывается что, каждому гарантирует
ся свобода научного и технического творчества, право на пользова
ние достижениями культуры. Если в договоре о создании и использо
вании результата интеллектуальной деятельности на автора возложе
на обязанность не заниматься каким-то видом интеллектуальной дея
тельности или обязанность не создавать таких результатов, то этот 
договор считается ничтожным. В ст.23 ГК указывается что, полный 
или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспо
собности и другие сделки, направленные на ограничение правоспо
собности или дееспособности, ничтожны. Значит возложение на себя 
творцом-автором таких обязанностей по своему усмотрению, воли 
является не существенным. Конечно, в практике творец - автор имеет 
право не заниматься какой-то интеллектуальной деятельностью, но 
когда это отражается как условия и предмет договора, оно всегда 
считается ничтожным.

Соотношение исключительного права и права собственно
сти. Выше мы останавливались на основных характеристиках объек
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та права интеллектуальной собственности, его отличий от традици
онных объектов права собственности. Надо различать исключитель
ное право на объект интеллектуальной собственности и право собст
венности на его материального носителя. В соответствии с правила
ми, определенными в ГК результат интеллектуальной деятельности 
(произведения, изобретения и т.д.) или средства индивидуализации 
(например, товарный знак) находящиеся на материальном объекте, 
независимо от права собственности на него, самостоятельно будет 
существовать. Например, произведения могут быть опубликованы в 
тысячи экземплярах, можно производить продукцию (например, обо
рудование, аппарат, лекарства и т.д.) на основании изобретения. В 
этом случае у покупателя экземпляра книги опубликованного произ
ведения, покупателя продукции произведенной на основании изобре
тения возникает права собственности, но не возникает исключитель
ное право на произведения или изобретения. Объекты интеллекту
альной собственности могут выражаться в различных материальных 
средствах, неограниченном экземпляре и находиться в гражданском 
обороте. Эти материальные средства можно считать как вещи, но 
право собственности на эти вещи являются основанием для его воз
никновения, создания и не влияет на исключительные права объектов 
интеллектуальной собственности.

Некоторые результаты интеллектуальной деятельности могут 
быть тесно связаны своими идейными основами и его материальным 
носителем (отображением) (например, скульптура, портрет в единст
венном экземпляре, новые сорта растений, новые породы животных и 
т.п.). При нахождении этих объектов в гражданском обороте, содер
жание и круг действия исключительного права и права собственности 
следует различать. Например, когда художник продает портрет дру
гому лицу он может оставить у себя право распространения и сво
бодного распространения экземпляров портрета. В этом случае ху
дожник оставляет у себя исключительное право на этот портрет, яв
ляющейся объектом авторского права, но право собственности на 
оригинальный экземпляр портрета переходит на покупателя.

При действии единственных, неповторимых объектов в граж
данском праве, право собственности и исключительное право может 
считаться идентичным, кроме некоторых исключений. В этих случа
ях, учитывая неразрывность объекта с материально-вещной основой, 
целесообразно применять правила о праве собственности. Лицо, от
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чуждающий этот объект одновременно должен отчуждать право соб
ственности и исключительное право.

Во всяких других случаях, когда возникает коллизия между ис
ключительным правом и правом собственности, приоритетным явля
ется исключительное право. Этот случай отражен в ст.5 Закона «О 
селекционных достижениях». Например, лицо не вправе размножать 
(воспроизводить) или распространять новые сорта пшеницы, не по
лучив разрешения от владельца исключительных прав, даже если он 
получил их на законном основании.

Исключительное право на средства индивидуализации участни
ков гражданского оборота, товаров, работ и услуг действует незави
симо, самостоятельно от права собственности на средства, выражен
ные материальном объекте. Например, у покупателя рекламного щи
та, в котором отображен товарный знак, возникает право собственно
сти и он вправе пользоваться по своему усмотрению на законном ос
новании, но это не влияет на исключительное право в отношении то
варного знака. Материальные объекты отраженных средств могут 
быть очень разнообразными, они могут принадлежать различным ли
цам на основе права собственности, но владельцем исключительного 
права на эти средства останется единственное лицо и это не препят
ствует на содержание исключительного права и его осуществление. 
Исключительное право и право собственности существует независи
мо друг от друга.

Сроки действия исключительных прав.Известно, что дейст
вия исключительных права на объекты интеллектуальной собствен
ности не вечны и не бессрочны, так как они ограничиваются опреде
ленным сроком, временем. Но эти сроки не являются одинаковым для 
всех объектов. Начало срока, его действие, окончание срока, иногда 
порядок его продления бывает различным в зависимости от объекта.

Срок действия исключительного права в отношении объекта ин
теллектуальной собственности может быть предусмотрен в ГК или 
другим действующим законодательством.

На протяжении срока действия исключительного права на объ
екты интеллектуальной собственности субъективные права владельца 
исключительных прав находятся в правовой охране и защищаются. 
Все должны соблюдать эти права, при их нарушении, они защищают
ся судом по требованию владельца права. Осуществление этих прав в 
необходимых случаях обеспечивается силой государственного при
нуждения в законодательном порядке.
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Исключительные права на объекты авторского права действуют 
в течении всей жизни автора и пятидесяти лет после его смерти. Ав
торское право на произведение, созданное в соавторстве, действует в 
течение всей жизни соавторов и пятидесяти лет после смерти послед
него из авторов, пережившего других соавторов.

Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет 
под псевдонимом или анонимно, действует в течение пятидесяти лет, 
считая с первого января года, следующего за годом выпуска произве
дения в свет.

Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет в 
течение пятидесяти лет после смерти автора, действует в течение пя
тидесяти лет после его выпуска в свет, считая с первого января года, 
следующего за выпуском произведения в свет (ст. 1065 ГК).

Права исполнителя, действуют в течение пятидесяти лет после 
первого исполнения. Права организации эфирного или кабельного 
вещания, в отношении передачи организации эфирного или кабельно
го вещания, действуют в течение пятидесяти лет после ее первой пе
редачи в эфир или ее первого сообщения по кабелю (ст.ст. 54, 55 За
кона «Об авторском праве и смежных правах).

Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, патент 
на промышленный образец - в течение десяти лет, патент на полез
ную модель - в течение пяти лет, считая с даты подачи заявки на вы
дачу патента в Патентное ведомство (ст.5 Закона «Об изобретениях, 
полезных моделях и промышленных образцах»).

Действие патента на изобретение, промышленный образец, по
лезную модель может быть продлен (ст.5 Закона «Об изобретениях, 
полезных моделях и промышленных образцах»).

Срок действия патента составляет двадцать лет с даты регистра
ции селекционного, достижения в соответствующем реестре. На сорта 
винограда, древесных, декоративных, плодовых культур и лесных 
пород, в том числе их подвоев, этот срок составляет двадцать пять 
лет. Срок действия патента может быть продлено не более чем на де
сять лет. (ст. 14 Закона «О селекционных достижениях»).

Срок действия свидетельства на товарный знак или свидетельст
ва о праве пользования наименованием места происхождения товара 
может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение 
последнего года его действия, каждый раз на десять лет (ст.22 Закон 
«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров»).

669



Срок действия права на фирменное наименование не ограничи
вается и может прекращаться с ликвидацией юридического лица или 
с изменением его фирменного наименования (ст. 1100 ГК).

Срок действия исключительного права на нераскрытую инфор
мацию при наличии условий ст. 1095 ГК не ограничивается сроком.

В случае установления определенного срока на действия исклю
чительного права на объекты интеллектуальной собственности, после 
истечения этого срока (если его нельзя продлить) исключительные 
права владельца прав прекращается. Это означает, что эти объекты, 
являющиеся общественным достоянием, могут свободно использо
ваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При 
этом должны соблюдаться личные неимущественные права.

Известно, что по своему содержанию и характеру исключитель
ные права на объекты интеллектуальной собственности отражают 
комплекс имущественных прав и они действуют на определенные 
сроки в соответствии законодательством. Личные права на объекты 
интеллектуальной собственности в отличие от исключительных прав 
действует бессрочно, то есть соблюдение его не ограничивается вре
менем. Эти личные права могут принадлежать автору результата ин
теллектуальной деятельности (например, авторское право), и третьим 
лицам (например, личные права человека на свой образ отраженные 
художником в портрете). Личные права действует независимо от 
принадлежности исключительного права. Исключительные права на 
объекты интеллектуальной собственности свободно находятся в гра
жданском обороте, они могут передаваться другим лицам, а личные 
права не отчуждаются от его владельца и не переходят другим лицам.

Истечение срока действия исключительного права или его дос
рочное прекращение, в предусмотренных законодательством основа
ниях, а также смерть владельца личных прав, не влияет на соблюде
ние личного права другими лицами. Факт перехода объекта в общест
венное достояние по истечении срока действия исключительного 
права на объекты интеллектуальной собственности не приведет к 
прекращению личных прав автора и третьих лиц. Эти личные права 
охраняются законом бессрочно.

В соответствии с правилами ст. 1039 ГК действие исключитель
ного права на объекты интеллектуальной собственности могут пре
кращаться вследствие неиспользования его в течение определенного 
времени. Общеизвестно, что по общему правилу владелец исключи
тельного права может по своему усмотрению, свободно и независимо

670



пользоваться своим правом. В некоторых случаях закон возлагает на 
владельца исключительного права обязательство активно действовать 
по использованию исключительного права, в результате невыполне
ния этого обязательства могут появиться негативные последствия для 
владельца права в предусмотренных законодательством случаях. На
пример, при неиспользовании или недостаточном использовании па
тентообладателями объекта промышленной собственности в течение 
трех лет с даты его регистрации любое лицо, желающее и готовое ис
пользовать охраняемый объект промышленной собственности, в слу
чае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора 
может обратиться в суд с ходатайством о предоставлении ему прину
дительной неисключительной лицензии (ст. 11 Закона «Об изобрете
ниях, полезных моделях и промышленных образцах»).

Действие свидетельства на товарный знак может быть прекра
щено досрочно полностью или частично на основании решения суда, 
принятого по заявлению заинтересованного лица, при неиспользова
нии товарного знака непрерывно в течение любых пяти лет с даты ре
гистрации, а также при нарушении соглашения об использовании 
коллективного знака. При решении вопроса о досрочном прекраще
нии действия свидетельства на товарный знак в связи с его неисполь
зованием могут учитываться представленные владельцем товарного 
знака доказательства неиспользования товарного знака по не завися
щим от него обстоятельствам (ст.25 Закона «О товарных знаках, зна
ках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»).
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Глава 60. АВТОРСКОЕ ПРАВО

Цель главы:. Раскрытие понятия и содержания авторских и 
смежных прав, предопределение их объектов и условий их защиты

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Объекты авторского права и основания их право
вой охраны. Объективные формы и виды произведений. Части произ
ведения и производные произведения. Произведения и подобные им 
результаты деятельности, не являющиеся объектами авторского 
права. Автор произведения, презумпция авторства. Соавторство. 
Личные неимущественные права автора: право авторства, право на 
авторское имя, право на неприкосновенность произведения. Имуще
ственные права автора: право на опубликование произведения, на ис
пользование произведения, распоряжение правом на использование. 
Субъекты авторского права, правопреемство. Порядок, условия, ос
нования ограничения авторского права. Служебное произведение. 
Начало и прекращение авторского права. Переход произведения в 
общественное достояние. Авторский договор. Ответственность по 
авторскому договору. Правовая защита программ ЭВМ, баз данных 
или существенных их частей. Пиратство. Образец контрафакта. 
Объекты и субъекты смежных прав. Исполнитель, лицо создавшего 
запись исполнителя. Права организации эфирного и кабельного веща
ния, их личные и имущественные права. Ответственность за нару
шение смежных прав.

Правовая охрана объектов авторского права. Понятие, 
принципы и основные категории авторского права. Среди объек
тов результатов интеллектуальной деятельности объекты авторского 
и смежного права заметно различаются. Эти отличия отражены в 
правовом статусе творца-автора, в правовом режиме деятельности 
исполнителя, науки, литературы, произведения искусства, являющие
ся объектом авторского и смежного права.

С развитием социально-культурных связей между различными 
странами мира расширяется возможность использования творениями 
одних стран произведениями творцов других стран. Это приводит к 
необходимости во многих странах мира одинакового регулирования 
авторских и смежных прав.

В соответствии с этим была разработана Всемирная Конвенция 
об авторском праве (Женевская Конвенция) и Всемирная Конвенция
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(Бернская Конвенция)1 по охране литературных и художественных 
произведений, в соответствии с которыми многие страны мира разра
ботали свои национальные законы. Нормы Бернской Конвенции ха
рактеризуются жесткостью в правовой охране авторского права2. В 
содержании Закона Республики Узбекистан «Об авторском праве и 
смежных правах» от 20 июля 2006 года лежат основные правила 
Бернской Конвенции.

Авторское право является неотъемлемой частью гражданского 
права и считается его основным институтом. Авторское право и 
смежные права регулирует личные и имущественные отношения, свя
занные с созданием, использованием и исполнением произведений 
литературы и искусства.

Принципы авторского права - это основные правила, лежащие 
на его основе. Среди этих принципов имеет важное значение свобода 
творчества, закрепленная в ст.42 Конституции Республики Узбеки
стан. Его смысл состоит в том, что творцы свободны и независимы 
при выборе, определении формы, метода его создания, использова
нии темы своего творчества. В то же время свобода должна осущест- 
вляеться в рамках закона. Творец посредством своего произведения 
не должен преследовать целей против конституционного строя, наси
лия и развратности, нарушения прав других лиц. Еще одним важным 
конституционным принципом являются правила недопущения цензу
ры в отношении творческого результата.

При создании произведения автором или его опубликовании, ес
ли оно не связано с государственными секретами, личными секрета
ми или не связаны с законными интересами других лиц, не требуется 
получения разрешения и контроль за содержание произведения. Еще 
одним основным правилом авторского права является то, что возник
новение, правовая охрана авторского права возникает в силу факта 
его создания и не требует регистрации произведения или соблюдения 
каких-либо иных формальностей. Этот принцип закреплен в ст. 1041 
ГК и ст.10 Закона.

В законах закреплены всесторонняя охрана духовного и матери
ального интереса авторов при создании и использовании произведе
ния. Этот принцип отражен не только в нормах .определяющий прана 
и обязанности участников авторско-правовых отношений, но и в га
рантиях осуществления субъективных прав, в обязанностях государ

1 Республика Узбекистан является членом этой Конвенции от 19 апреля 2006 года.
2 Тошсв Б. Авторское право. -Т.: изд-во Абдуллы Кадыры. 1997. -88 с.
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ственных органов по охране авторских прав, в нормах обеспечиваю
щих защиту нарушенных авторских прав.

Отношения по авторскому праву регулируются Конституцией 
Республики Узбекистан (ст.27, 29, 42, 67 и др.), Гражданским кодек
сом Республики Узбекистан (ст. 1041-1081), Законами «Об авторском 
праве и смежных правах», «О правовой охране программ для элек
тронных вычислительных машин и баз данных», «Об издательской 
деятельности», «О средствах массовой информации» и другими зако
нодательными актами. Среди них важное, значение имеет Граждан- 
ский Кодекс. Помимо норм, непосредственно регулирующих отно
шения, связанные с авторским правом, иные нормы также выполняют 
регулирующую функцию в этой сфере. Например, нормы, опреде
ляющие содержание правоспособности граждан, право авторства 
граждан на произведения науки, литературы и искусства (ст. 18 ГК), 
правила о взыскании материального и морального вреда (ст. 14, 1021 
ГК), правила об исключительных правах на результаты интеллекту
альной деятельности (ст.97 ГК).

Объекты авторского права. В соответствии со ст.1041 ГК ав
торское право распространяется на произведения науки, литературы 
и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, неза
висимо от назначения и достоинств, а также способа их выражения.

Для того, чтобы произведение был объектом охраны авторского 
права он должен быть результатом творческой деятельности. Поэто
му простые, ежедневные разговоры, отношения не считаются объек
том авторского права, а виде него выступает творческий процесс, 
прежде всего результат деятельности человеческого разума, своеоб
разный, оригинальный.

В юридической литературе указываются два случая творческого 
процесса:

а) характер разумности и интеллектуальный характер процесса 
создания произведения:

б) новизна и оригинальность созданного произведения1.
Критерий по новизне произведения не является исключитель

ным и является относительным. Как в произведениях науки новые 
идеи, решения имеют важное значение, так и новизна по форме в ху
дожественных произведениях и произведениях искусства имеют важ
ное значение. Например, созданные в прошлом баллада (достон) 
«Хамса», по его 5 сюжетам созданы произведения Низомий Ганжа-

1 Гражданское право. -М.: 1994. Том I. Изд. Бек. 321-с.
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вий, Хисрав Дехдавий, Алишера Навои. В произведениях Айбека 
«Кутлуг кон» и Хамзы «Богач и слуга» (Бой или хизматчи) есть сход
ство по сюжету, но произведения по форме не одинаковы. Поэтому в 
авторском праве новизна произведения по форме своеобразно выхо
дит на первый план.

Для того чтобы произведения охранялись как объект авторского 
права, они должен быть воплощены в объективной форме. Идея, со
держание, смысл, образ чтобы третьи лица могли воспринять, озна
комиться должны быть воплощены в объективной форме. Исходя из 
этого произведения находящиеся в уме автора, но не имеющие объек
тивной формы, чтобы другие лица могли воспринять его, не является 
объектом авторского права.

В соответствии со ст. 1041 ГК, произведение должно быть вы
ражено в устной, письменной или иной объективной форме, допус
кающей возможность его восприятия. Произведение в письменной 
форме или иным способом выраженное на материальном носителе 
(рукопись, машинопись, нотная запись, запись с помощью техниче
ских средств, в том числе аудио- или видеозапись, фиксация изобра
жения в двухмерной или объемно-пространственной форме и т. д.) 
считается имеющим объективную форму, независимо от его доступ
ности для третьих лиц. Устное или иное произведение, не выражен
ное на материальном носителе, считается имеющим объективную 
форму, если оно стало доступным для восприятия третьими лицами 
(публичное произнесение, публичное исполнение и т. д.).

Восприятие третьими лицами произведений творца пока осуще
ствляется с помощью глаз и ушей.

Если рукописные произведения, видеозаписи, двухмерные про
изведения (рисунки), изображения в объемно-пространственной фор
ме (например, скульптура, архитектурный сооружения) воспринима
ются с помощью чувств глаз, то музыка, доклады, художественный 
чтении воспринимается с помощью уха.

Объектами авторского права являются:
■ литературные произведения (литературно-художественные, 

научные,
■ учебные, публицистические и т.п.);
■ драматические и сценарные произведения;
* музыкальные произведения с текстом или без текста;
■ музыкально-драматические произведения;
■ хореографические произведения и пантомимы;
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■ аудиовизуальные произведения;
■ произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна и 

другие произведения изобразительного искусства;
■ произведения декоративно-прикладного и сценографического 

искусства;
■ произведения архитектуры, градостроительства и садово- 

паркового искусства;
■ фотографические произведения и произведения, полученные 

способами, аналогичными фотографий;
■ географические, геологические и другие карты, план, эскизы 

и произведения, относящиеся к географии, топографии и другим нау
кам;

■ программы для ЭВМ всех видов, в том числе прикладные 
программы и операционные системы, которые могут быть выражены 
на любом языке программирования и в любой форме, включая исход
ный текст и объектный код;

■ другие произведения, отвечающие требованиям, установлен
ным статьей 5 настоящего Закона (ст.6 Закона).

Для того чтобы произведения являлись объектом авторского 
права они должны быть законченными. Поэтому если произведения 
незаконченные и в нем имеются признаки творчества, то оно считает
ся независимым объектом авторского права.

Авторское право распространяется как на обнародованные, так и 
на необнародованные произведения, находящиеся в какой-либо объ
ективной форме. Для возникновения и осуществления авторского 
права не требуется регистрации произведения или соблюдения каких- 
либо иных формальностей. Для других объектов интеллектуальной 
деятельности правовая охрана возникает после получения от уполно
моченного государственного органа документа (удостоверения, па
тента) правовой охраны.

Авторское право распространяется на форму выражения, а не на 
идеи, принципы, методы, процессы, системы, способы или концепции 
как таковые.

Не являются объектами авторского права официальные доку
менты (законы, постановления, решения и т.п.), а также их офици
альные переводы, официальные символы и знаки (флаги, гербы, ор
дена, денежные знаки и т.п.), произведения народного творчества, со
общения о новостях дня или сообщения о текущих событиях, имею
щие характер обычной пресс-информации, результаты, полученные с
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помощью технических средств (например, стихи, музыка написанные 
с помощью робота), предназначенные для производства определенно
го рода, без осуществления человеком творческой деятельности, не
посредственно направленной на создание индивидуального произве
дения.

Субъекты авторского права. Среди субъектов авторского пра
ва особое место занимает автор, создавший своим творческим трудом 
произведения науки, литературы, искусства. Для возникновения 
субъективных авторских прав, признания автором произведения нау
ки, литературы, искусства не связано с его возрастом, умом и психи
ческим состоянием, местом создания произведения и т.д.

Авторское право, опубликованное на территории Республики 
Узбекистан или выраженное в объективной форме создавшего произ
ведения признается независимо от его гражданства какого либо госу
дарства.

Признается авторское право гражданина Республики Узбекистан 
произведения, которые опубликованы или находятся в рукописном 
варианте за границей. Если этот человек является гражданином дру
гого государства, его авторские права определяются согласованными 
международными договорами Республики Узбекистан.

Лица, являющиеся наследниками автора и юридические лица 
считаются субъектами авторских прав, даже если они не принимали 
участия в создании произведения. К таким субъектам не переходят 
все права автора, а только некоторые права по использованию произ
ведения. Переход такого субъективного авторского права осуществ
ляется на основании наследства или договора с автором.

Право пользования произведением, возникающим вследствие 
исполнения служебного поручения, необходимым способом и в объ
еме возникшего из поручения, принадлежит давшему поручение на 
создание произведения и находящийся в трудовом отношении с авто
ром, если иное не предусмотрено в договоре автора с работодателем. 
Работодатель вправе передать право пользования другим лицам (ст. 34 
Закона).

Лица, организующие создание произведений (изготовители ау
диовизуальных произведений, издатели энциклопедий, продюсеры и 
т.п.), не признаются авторами соответствующих произведений, Одна
ко в случаях, предусмотренных законом или иными законодательны
ми актами, такие лица приобретают исключительные права на ис
пользование этих произведений.
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Издателю энциклопедий, энциклопедических словарей, перио
дических и продолжающихся сборников научных трудов, газет, жур
налов и других периодических изданий принадлежат исключитель
ные права на использование таких изданий. Издатель вправе при лю
бом использовании таких изданий указывать свое имя или наимено
вание, либо требовать такого указания.

Договор о создании аудиовизуального произведения, в том чис
ле создание фильма, если в таких договорах не предусмотрено иное, 
не приведет к переходу организующим создание произведений (про
дюсеру) исключительного права на распространение, публичное ис
полнение, доведение до всеобщего сведения, передачи в эфир или 
иным способом, а также публичное использование, субтитрирование 
и дублирование текста.

Из вышесказанного, очевидно, что круг авторских прав юриди
ческих лиц организующих создание произведения, то есть, издатель
ства публикующие газеты, журналы, научные сборники, кино
телестудии, организации изготавливающие показ и вещание, намного 
уже, чем авторское право и в основном связаны с использованием 
произведения. Произведения создаются только творческим трудом 
физического лица, поэтому юридические лица не могут быт автороми 
произведений.

Важным правилом авторского права являются нормы, регули
рующие отношения по соавторству. В соответствии со ст. 12 Закона 
авторское право на произведение, созданное совместным творческим 
трудом двух или более физических лиц, принадлежит соавторам со
вместно, независимо от того, образует ли такое произведение одно 
неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 
также самостоятельное значение.

Имеются следующие признаки соавторства: а) совместные твор
ческий труд двух или более лиц; б) авторское право на произведения, 
созданные совместным трудом принадлежат всем его участникам; в) 
создание коллективного произведения.

Права соавторов и их отношения по созданию единственного 
произведения можно сопоставить с правом собственников в институ
те общей долевой собственности и совместной собственности, так как 
есть сходства в механизме их регулирования.

Часть произведения признается имеющей самостоятельное зна
чение, если она может быть использована независимо от других час
тей этого произведения. К этим произведениям относятся песни (с
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музыкой и текстом стихотворения), книга (с текстом и рисунками на
рисованного для него), спектакль (с текстом, музыкой и декорацией 
драмы) и т.д. В этих произведениях есть самостоятельное соавторст
во, т.к., каждая ииз них имеет отдельное художественное, научное 
или литературное значение. Автору определенной части произведе
ния принадлежит авторской право к этой части. В соответствии с за
коном каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть 
произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему ус
мотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними. В 
юридической литературе есть мнения о том что, в таких случаях ме
жду создателями произведения нет соавторства, но есть случаи со
вместного использования разных произведений1. В ответ этим, дру
гие авторы справедливо считают что, каждая часть этих произведе
ний составляет определенный результат творческой деятельности 
(например, текст песни стихотворения, музыка поэтического произ
ведения, музыкальные произведения композиторов, созданные в ре
зультате их деятельности). Но при их объединении создается новый 
объект авторского права -  песня2.

В отношении ответственности по обязательствам относительно 
независимых соавторов по поводу общего единственного произведе
ния можно применять правила о долевых обязательствах, т.е. при на
рушении соавтором своего обязательства, не создаются правовые по
следствия для других авторов . Каждый автор ответственен относи
тельно своей части.

Еще одним видом соавторства является исключительное соавтор
ство. При этом произведения, созданные соавторами по содержанию 
образуют одно неразрывное целое и неразделяемы. Например, произ
ведения «Отец» Х.Нуъмон, Ш.Шорахмедова, «Золотой теленок», «12 
стульев» Ильфа и Петрова. В этом случае авторское право на произве
дения одновременно принадлежат всем соавтором поровну.

В соответствии со ст. 12 Закона, если произведение соавторов об
разует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе без 
достаточных к тому оснований запретить использование произведе
ния. В отношении ответственности обязательств соавторов по созда
нии неразделимого произведения можно применять правила о совме
стных общих обязательствах. В этих случаях по обязательству одного 
соавтора является ответственным другие соавторы без исключения.

1 Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основнью положения. Тенденция развития. -М.: 1984. 1J9-с.
2 Гражданское право. Т. 2, 1994, 328-6.
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Отношения между соавторами определяются, как правило, на 
основе соглашения. При отсутствии такого соглашения авторское 
право на произведение осуществляется всеми авторами совместно, а 
авторское вознаграждение распределяется между ними поровну. Если 
соавторы не могут придти к соглашению, споры решается судом.

В законе четко определены авторы фильмов, авторы производ
ных произведений, авторы интервью и они являются субъектом ав
торского права. В соответствии со ст. 15 Закона, авторами соавторами 
аудиовизуального произведения являются: 

режиссер-постановщик; 
автор сценария;
автор музыкального произведения с текстом или без текста, соз

данного для этого аудиовизуального произведения; 
оператор-постановщик; 
художник-постановщик.
При публичном исполнении аудиовизуального произведения ав

тор музыкального произведения (с текстом или без текста) сохраняет 
право на получение вознаграждения за публичное исполнение его му
зыкального произведения.

В состав соавторов этих произведений можно включить авторов 
других произведений, использованных в фильме.

Обычно производные произведения создаются на основе друго
го произведения. Произведения, являющиеся основой для создания 
производного произведения считаются основными и первостепенны
ми. Например, если роман Абдуллы Кадыры «Минувшие дни» счита
ется основным произведением, то радиопостановка или сценарий ху
дожественного фильма «Минувшие дни» считается производным 
произведением.

Переработчики произведения, переводчики, составители сбор
ников и других сборных произведений признаются автором произ
водного произведения. Автор пользуется авторским правом при со
блюдении права авторов указанного в переделанном, переводившим
ся или в сборном произведении.

На основе одного основного произведения можно создать про
изведения в неограниченном количестве, то есть, авторское право на 
производные произведения не мешает другим лицам создавать про
изводные произведения на основе основного произведения.

Автору составного произведения (составителю) принадлежит 
авторское право на осуществленный им подбор или расположение
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S материалов, представляющие результат творческого труда. Состави- 
\ тель пользуется авторским правом при условии соблюдения им прав
■ авторов каждого из произведений, включенных в составное произве- 
[ дение. Авторы произведений, включенных в составное произведение,
; сохраняют исключительные права на использование своих произве- 
; дений независимо от составного произведения, если иное не преду- 
Е смотрено авторским договором. Авторское право составителя не прс- 
| пятствует другим лицам осуществлять самостоятельный подбор или 
i расположение тех же материалов для создания своих составных про

изведений (ст. 14 Закона).
Интервью считается произведением в виде вопрос-ответа. В нем 

участвуют давший интервью и проводивший интервью. Авторское 
право на интервью принадлежит лицу, давшему интервью, и лицу,

• проводившему интервью, как соавторам, если иное не предусмотрено 
соглашением между ними. Использование интервью допускается 
лишь с согласия лица, давшего интервью.

Права авторов и их защита. По своему содержанию права ав
торов делятся на личные неимущественные и имущественные права.

В соответствии со ст. 18 Закона, автору произведения принадле
жат следующие личные неимущественные права:

право признаваться автором произведения (право авторства); 
право использовать или разрешать использовать произведения

под
подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения 

имени, т.е. анонимно (право на авторское имя);
право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в 

любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;
право на защиту произведения, включая его название, от всякого 

искажения или любого иного посягательства, способного нанести 
ущерб

чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора). 
Обычно по общему правилу личные права автора принадлежат 

только самому автору, эти права не могут отчуждаться от него или 
перейти к другим лицам. Поэтому соглашение автора с кем-либо и 
заявление автора об отказе от осуществления личных неимуществен
ных прав ничтожно и не приведет к правовым последствиям. К этим 
сделкам распространяются правила о ничтожных сделках.

Среди личных прав автора право авторства занимает особое ме
сто. Это право является основой возникновения других личных или
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имущественных прав. Признается автором произведения лицо, чьим 
творческим трудом оно было создано. Авторское право автора (соав
тора) на созданные им произведения исключает авторское право дру
гих лиц именно на эти произведения. Для признания права авторства 
на произведения не имеет значения создание произведения по собст
венной инициативе автора или по заказу (по поручению работодателя 
или на основании договора). Здесь самое главное факт создания про
изведения самим автором в результате его творческой деятельности. 
Для возникновения право авторства не имеет значения факт его 
опубликования, но для опубликованных произведений действует пре
зумпция авторства (презумпция -  факт, случай если не доказано 
иное). В соответствии с этим лицо, обозначенное в качестве автора на 
оригинале или экземпляре произведения, считается его автором, если 
не доказано иное.

При опубликовании произведения анонимно или под псевдони
мом возникают некоторые особенности. При опубликовании произ
ведения анонимно (без указания автора), творец должен публично 
доказать в установленном порядке, что он является автором произве
дения. Если произведение было опубликовано под псевдонимом (за 
исключением случая, когда псевдоним автора не оставляет сомнения 
в его личности, например, опубликованные произведения под псев
донимом Айбека, известно всем что это произведения принадлежит 
Мусе Ташмухамедову) также действует вышеуказанные правила. На
пример, в 20-годы некоторые творцы при опубликовании своих про
изведений пользовались десятками псевдонимами. Известный писа
тель Абдулла Кадыри кроме псевдонима «Жулкунбой», опубликовал 
произведения с однократными псевдонимами как «Баттол», «Дум- 
бул» и т.п.

Сущность права на авторское имя состоит в том, что автор име
ет исключительное право использовать или разрешить использовать 
произведение под своим подлинным именем, под условным именем 
(псевдонимом) или без обозначения имени (анонимно).

При опубликовании произведения автором под своим именем он 
пользуется именем обозначенным в свидетельстве о рождении или 
паспорте (например, Абдулла Арипов, Эркин Вахидов).

При опубликовании произведения под псевдонимом оно публи
куется условными словами (частицами). Псевдоним бывает в виде 
других имен (например, Жорж Санд, Камила, Надира), названия мес
та рождения автора (например, Ал-Бухари, Ал-Харезми, Чусгий) или
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в виде какого- либо предмета. Многие деятели классической литера
туры имели псевдоним. Автор имеет права выбора псевдонима по 
своему усмотрению, но выбранные псевдонимы не должны повто
ряться до степени заблуждения имени, псевдонима авторов, а также 
целесообразно чтобы, он не был идентичным официальным государ
ственным символам и конечно должны соблюдаться правила этики.

Публикация произведения под своим именем, псевдонимом или 
анонимно, это дело самого автора и связано с его волей1.

Мотив опубликования произведения анонимно может быть раз
личным: дать читателю возможность объективно оценить произведе
ния не зная личность автора, стесняться опубликовать под своим 
именем из-за недовольства художественным достоинством произве
дения, для недопущения негативных последствий вследствие опубли
кования произведения под своим именем и т.д., но надо констатиро
вать то, что при опубликовании произведения анонимно или скрытым 
псевдонимом (здесь скрытый псевдоним используется в значении 
псевдонима не дающего возможность открытия личности автора) бу
дет иметь некоторые трудности для автора в осуществлении своих 
прав на произведение.

Право защиты чести автора предусмотрено в ст. 18 Закона. В со
ответствии с этим автору принадлежит исключительное право на за-' 
щиту произведения, включая его название, от всякого искажения или 
любого иного посягательства, способного нанести ущерб чести и дос
тоинству автора (право на защиту репутации автора).

При издании, публичном исполнении или ином использовании 
произведения внесение каких бы то ни было изменений в само произ
ведение, в его название и в обозначение имени автора допускается 
только с согласия автора.

Воспрещается без согласия автора снабжать его произведение 
при издании иллюстрациями, предисловием, послесловием, коммен
тариями или какими бы то ни было пояснениями.

Значение права на защиту репутации автора состоит в том, что 
всякое произведение является неотъемлемой, составной частью лич
ности творца автора. В произведении отражаются не только идеи, 
мировоззрение автора, но и степень достоинства произведения, лич
ные способности, творческие таланты творца. Поэтому нарушение

1 Имеются факты опубликования произведений, не связанных с волей авторов. Например, ведущий ученый совет
ской космонавтики С.П.Королсв, ученый атомщик И.В,Курчатов и другие опубликовали свои научные статьи под 
псевдонимом. Эти случаи связаны с тем, что сведения о их личности считались государственным секретом.

683



неприкосновенности произведения считается правонарушением, на
правленным на личность автора.

После смерти автора защита права на неприкосновенность про
изведения осуществляется указанным лицом в завещании, в случае 
если нет таких указаний, осуществляется наследниками автора, а 
также уполномоченными государственными органами, на которых 
возложена защита авторских прав.

Право на обнародование произведения по своему содержанию 
является правом, имеющим личный и имущественный характер.

В соответствии со ст. 18 Закона, автору произведения принадле
жат права использовать или разрешать использовать произведение 
под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения 
имени, то есть анонимно (право на авторское имя), право обнародо
вать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (пра
во на обнародование), включая право на отзыв, право на защиту про
изведения, включая его название, от всякого искажения или любого 
иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству 
автора (право на защиту репутации автора).

В то же время, автор имеет право отказаться от ранее принятого 
решения об обнародовании произведения (право на ОТЗЫВ) при ус
ловии возмещения лицам, получившим право использовать произве
дение, причиненных таким решением убытков, включая упущенную 
выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан 
публично оповестить об его отзыве. При этом он вправе изъять за 
свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведе
ния.

В соответствии со ст. 19 Закона, автору принадлежат исключи
тельное право на использование произведения в любой форме и лю
бым способом.

Юридические и физические лица, кроме случаев, предусмотрен
ных настоящим Законом, могут использовать произведение только по 
договору с правообладателем или иным уполномоченным лицом, в 
том числе по договору с организациями, управляющими имущест
венными правами на коллективной основе, либо, в случае их отсутст
вия, - по договору с организацией, исполняющей функции и обязан
ности этих организаций.

Исключительные права автора на использование произведения 
означают право осуществлять или разрешать следующие действия:

воспроизводить произведение (право на воспроизведение);
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распространять оригинал или экземпляры произведения путем 
продажи или иной передачи права собственности (право на распро
странение);

доводить произведение до всеобщего сведения (право на дове
дение до всеобщего сведения);

сдавать в прокат оригинал или экземпляры произведения (право 
на сдачу в прокат);

импортировать экземпляры произведения в целях распростране
ния, включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя 
исключительных авторских прав (право на импорт);

сообщать произведение для всеобщего сведения путем передачи 
по проводам (кабелю) или с помощью иных аналогичных средств 
(право на сообщение по кабелю);

переделывать, аранжировать или другим образом перерабаты
вать произведение (право на переработку);

публично показывать произведение (право на публичный показ); 
публично исполнять произведение (право на публичное испол

нение);
сообщать произведение для всеобщего сведения путем передачи 

с помощью беспроводных средств (право на передачу в эфир); 
переводить произведение (право на перевод); 
повторно сообщать произведение для всеобщего сведения, если 

такое сообщение осуществляется другой организацией, а не органи
зацией, первоначально осуществившей сообщение (право на повтор
ное сообщение для всеобщего сведения).

Воспроизведение - это изготовление одного или более экземп
ляров произведений или объектов смежных прав или их частей лю
бым способом и в любой материальной форме, в том числе изготов
ление в трех измерениях одного или более экземпляров двухмерного 
произведения й в двух измерениях - одного или более экземпляров 
трехмерного произведения, запись в память ЭВМ и других электрон
ных устройств.

Продажа экземпляров произведения, мена, сдача в наем или 
осуществлений других действий в присутствии их, а также их импорт 
считается его распространением.

Если экземпляры опубликованного произведения правомерно 
введены в гражданский оборот посредством их продажи или иной пе
редачи права собственности, то допускается их дальнейшее распро
странение без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения.
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Произведение считается использованным независимо от того, ис
пользовано оно с целью извлечения дохода либо его использование 
не направлено на это.

Практическое применение положений, составляющих содержа
ние произведения (изобретений, иных технических, экономических, 
организационных и тому подобных решений), не считается использо
ванием произведения в смысле авторского права.

Например, если человек на основании указанных в монографии 
сведений и схем создал оборудование или аппарат и его использует, 
это не считается использованным с точки зрения авторского права.

Исключительные права автора на перевод и переработку произ
ведения включают право осуществлять или разрешать действия в от
ношении переведенного или переработанного произведения.

Исключительные права автора на использование дизайнерского, 
архитектурного, градостроительного и садово-паркового проектов 
включают также практическую реализацию таких проектов. Автор 
принятого архитектурного проекта вправе требовать от заказчика 
предоставления права на участие в реализации своего проекта при 
разработке документации для строительства и при строительстве зда
ния или сооружения, если иное не предусмотрено в договоре.

Авторам аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ, 
произведений, записанных на фонограмму, принадлежит исключи
тельное право разрешать, сдавать в прокат оригинал или экземпляр 
произведения. Положения настоящей части не применяются в отно
шении аудиовизуальных произведений, если только такой прокат не 
приводит к широкому воспроизведению таких произведений, нано
сящему существенный ущерб исключительному праву на воспроиз
ведение, а также в отношении программ для ЭВМ, если сама про
грамма для ЭВМ не является основным объектом проката.

При прокате экземпляров, фонограмму или аудиовизуальное 
произведение, автор, несмотря на передачу права на прокат фоно
граммы или аудиовизуального произведения изготовителю фоно
граммы или изготовителю аудиовизуального произведения, сохраня
ет право на получение вознаграждения за прокат экземпляров фоно
граммы или аудиовизуального произведения. Минимальный размер 
данного вознаграждения, условия и порядок его выплаты устанавли
ваются Кабинетом Министров Республики Узбекистан.

Депонированием рукописей произведений, других произведений 
на любом материальном носителе признается использование произ-
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ведения, если такое депонирование произведено в хранилище (депо
зитарии), открытом для доступа каждого и допускает получение по 
договору с депозитарием экземпляра произведения любым, кто обра
тится в этот депозитарий.

Депонирование произведения осуществляется на основе догово
ра обладателя исключительных авторских прав с депозитарием, уста
навливающего условия использования произведения. Такой договор и 
договор депозитария с пользователем являются публичными.

Автор произведения изобразительного искусства вправе требо
вать от собственника произведения предоставления возможности 
осуществлять право на воспроизведение своего произведения (право 
доступа). При этом от собственника произведения нельзя требовать 
доставки произведения автору.

Переход права собственности на произведение изобразительно
го искусства (возмездно или безвозмездно) от автора к другому лицу 
означает первую продажу этого произведения.

В каждом случае публичной перепродажи произведения изобра
зительного искусства (через аукцион, галерею изобразительного ис
кусства, художественный салон, магазин и т.д.) по цене, превышаю
щей предусмотренную не менее чем на двадцать процентов, автор 
имеет право на получение от продавца вознаграждения в размере пя
ти процентов от перепродажной цены (право следования). Указанное 
право является неотчуждаемым и переходит только к наследникам 
автора по закону на срок действия авторского права.

Выдача произведения за вознаграждение другим лицам для ис
пользования является неотъемлемой частью исключительного права 
автора по использованию произведения.

Имущественные права могут передаваться правообладателем 
другому лицу только путем заключения авторского договора, за ис
ключением случаев, установленных настоящим Законом. Передача 
имущественных прав автора может осуществляться на основе автор
ского договора о передаче исключительных прав или на основе ав
торского договора о передаче неисключительных прав. Авторский 
договор о передаче исключительных прав разрешает использование 
произведения определенным способом и в установленных договором 
пределах только лицу, которому эти права передаются.

Авторский договор о передаче неисключительных прав разре
шает пользователю использование произведения наравне с обладате
лем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим
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лицам, получившим разрешение на использование этого произведе
ния таким же способом. Права, передаваемые по авторскому догово
ру, считаются неисключительными, если иное прямо не предусмот
рено в договоре. Авторское право на произведение не связано с пра
вом собственности на материальный объект, в котором произведение 
выражено. Передача права собственности на материальный объект 
или права владения материальным объектом сама по себе не влечет 
передачи каких-либо авторских прав на произведение, выраженное в 
этом объекте.

В соответствии со ст.39 Закона в авторском договоре должны 
предусматриваться:

способы использования произведения (конкретные права, пере
даваемые по данному договору);

размер вознаграждения и (или) порядок определения размера 
вознаграждения за каждый способ использования произведения, по
рядок и сроки его выплаты.

Авторский договор может предусматривать и другие условия, 
которые стороны сочтут необходимыми. При отсутствии в авторском 
договоре условия о сроке, на который передается право на использо
вание произведения, договор, может быть расторгнут автором по ис
течении пяти лет с даты его заключения, если пользователь будет 
письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения до
говора.

При отсутствии в авторском договоре условия о территории, в 
пределах которой действует право использования произведения, дей
ствие передаваемого по договору права ограничивается территорией 
Республики Узбекистан. Права на использование произведения, пря
мо не предусмотренные к передаче авторским договором, считаются 
не переданными.

Предметом авторского договора не могут быть права на исполь
зование произведения, неизвестные на момент заключения договора. 
Вознаграждение определяется в авторском договоре в виде процента 
от дохода за соответствующий способ использования произведения 
или, если это невозможно осуществить в связи с характером произве
дения или особенностями его использования, в виде зафиксирован
ной в договоре суммы, либо иным образом. Минимальные размеры 
данного авторского вознаграждения устанавливаются Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан.
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Если в авторском договоре об издании или об ином исполнении 
произведения вознаграждение определяется в виде фиксированной 
суммы, то в договоре должен быть установлен максимальный тираж 
произведения. Права, переданные по авторскому договору, могут пе
редаваться полностью или частично другим лицам лишь в случае, ко
гда это прямо предусмотрено таким договором. Условие авторского 
договора, ограничивающее автора в создании в будущем произведе
ний на данную тему или в данной области, является ничтожным.

Заключение авторского договора на создание и использование 
аудиовизуального произведения влечет за собой передачу авторами 
этого произведения изготовителю аудиовизуального произведения 
исключительных прав на воспроизведение, распространение, сдачу в 
прокат, публичное исполнение, передачу в эфир, сообщение по кабе
лю, повторное сообщение для всеобщего сведения, доведение до все
общего сведения аудиовизуального произведения, а также на субтит
рирование и дублирование текста аудиовизуального произведения, 
если иное не предусмотрено в договоре. Указанные права действуют 
в течение срока действия авторского права на аудиовизуальное про
изведение. Использование произведений, входящих в состав аудиови
зуального произведения, осуществляется на основе авторского дого
вора и других основаниях, предусмотренных законом. Правооблада
тель, давший свое согласие на включение произведения в состав ау
диовизуального произведения, не вправе запрещать или каким-либо 
образом ограничивать использование аудиовизуального произведе
ния, если иное не предусмотрено в авторском договоре с изготовите
лем аудиовизуального произведения. Авторы произведений, вошед
шие составной частью в аудиовизуальное произведение, как сущест
вовавших ранее, так и созданных в процессе работы над ним, поль
зуются авторским правом каждый на свое произведение, если иное не 
оговорено в авторском договоре с изготовителем аудиовизуального 
произведения.

По авторскому договору заказа автор обязуется создать произ
ведение в соответствии с условиями договора и передать его заказчи
ку. Личные неимущественные права на произведение, созданное по 
авторскому договору заказа, принадлежат автору.

Авторский договор должен быть заключен в письменной форме, 
за исключением случаев, предусмотренных законом.

При продаже экземпляров программ для ЭВМ и баз данных ав
торский договор считается заключенным в письменной форме, если
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его условия (условия использования программы и базы данных) из
ложены соответствующим образом на экземплярах программы или 
базы данных.

Личные права автора не отчуждаются от него и не могут переда
ваться другим лицам.

Размер авторского вознаграждения (гонорар) за использование 
его произведения другими лицами определяется соглашением между 
автором и пользователями (например, издательство, театр, организа
ции показа и т.д.). В жизни размер вознаграждения зависит от первой 
или повторной публикации, тиража, известности автора, создания 
произведения по заказу и такого рода случаями. Во многих случаях у 
каждого издательства заранее действуют ставки гонорара для произ
ведения.

В законе четко определены случаи использования произведения 
без согласия, но с оплатой вознаграждения, а также использования 
произведения без согласия и без выплаты ему вознаграждения треть
ими лицами (ст.ст. 25-33 Закона). Ограничение исключительных прав 
автора и других лиц в использовании произведения допускается при 
условии, что этим не наносится ущерб нормальному использованию 
произведения и не ущемляются законные интересы автора.

Срок действия имущественного права автора определен в ст.35 
Закона. В соответствии с этим, авторское право действует в течение 
всей жизни автора и пятидесяти лет после его смерти, кроме случаев, 
предусмотренных настоящей статьей и другими законами.

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, дей
ствует в течение всей жизни соавторов и пятидесяти лет после смерти 
последнего из авторов, пережившего других соавторов.

Авторское право на произведение, правомерно обнародованное 
под псевдонимом или анонимно, действует в течение пятидесяти лет 
после его обнародования. Если в течение указанного срока псевдоним 
или аноним раскроет свою личность или его личность не будет далее 
оставлять сомнений, то применяются сроки, указанные в части пер
вой настоящей статьи.

Авторское право на произведение, впервые выпущенное в свет 
после смерти автора, действует в течение пятидесяти лет после его 
выпуска в свет.

Право авторства, право на авторское имя и право на защиту ре
путации автора охраняются бессрочно.



При предоставлении охраны произведению в соответствии с 
международными договорами Республики Узбекистан срок действия 
авторского права на территории Республики Узбекистан определяет
ся в соответствии с настоящей статьей. Но этот срок не может пре
вышать срока действия авторского права, установленного в стране 
происхождения произведения.

Исчисление сроков, предусмотренных в настоящей статье, на
чинается с первого января, следующего за годом, в котором имел ме
сто юридический факт, являющийся основанием для начала течения 
срока.

В соответствии со ст.62 Закона, нарушением авторского права и 
смежных прав является:

нарушение личных неимущественных прав авторов; 
нарушение прав исполнителя на имя и защиту исполнения от 

всякого искажения или любого иного посягательства;
воспроизведение, распространение либо иное использование 

произведений или объектов смежных прав без заключения договора с 
правообладателем или организацией, управляющей имущественными 
правами на коллективной основе, за исключением случаев, когда в 
соответствии с настоящим Законом такое использование допускается 
без заключения договора;

нарушение требований о выплате вознаграждения в случаях, 
предусмотренных настоящим Законом;

использование произведений,или объектов смежных прав с пре
вышением правомочий, полученных по договору, заключенному с 
правообладателем или организацией, управляющей имущественными 
правами на коллективной основе;

иное нарушение имущественных прав правообладателей. 
Контрафактными являются экземпляры произведений и объек

тов смежных прав, воспроизведение или распространение которых 
осуществляется с нарушением авторского права и смежных прав. 
Контрафактными являются также экземпляры произведений и объек
тов смежных прав, охраняемых в соответствии с настоящим Законом, 
импортируемые без согласия правообладателей из государства, в ко
тором эти произведения и объекты смежных прав перестали охра
няться или никогда не охранялись.

Способы защиты исключительных прав владельца авторского 
права определены в ст. 11 ГК, ст.ст. 1040, 1070 и ст.65 Закона «Об ав
торском праве и смежных правах». Применяются соответствующие
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способы защиты прав по характеру правонарушения. В соответствии 
ст.65 Закона, автор, обладатель смежных прав или иной обладатель 
исключительных прав вправе требовать от нарушителя:

- признания прав;
-восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения;

-возмещения убытков в размере неполученных доходов, кото
рые правообладатель получил бы при обычных условиях гражданско
го оборота, если бы его право не было нарушено. В случае если на
рушитель получил вследствие нарушения авторского права или 
смежных прав доходы, правообладатели вправе требовать возмеще
ния наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не 
меньшем, чем эти доходы;

-выплаты компенсации вместо возмещения убытков, выплачи
ваемой независимо от факта причинения убытков, исходя из характе
ра нарушения и степени вины нарушителя с учетом обычаев делового 
оборота;

-принятия иных предусмотренных законодательством мер, свя
занных с защитой их прав, установленных настоящим Законом.

Автор и исполнитель в случае нарушения их прав вправе требо
вать от нарушителя компенсации морального вреда.

Организация, управляющая имущественными правами на кол
лективной основе, в порядке, установленном законом, вправе обра
щаться в суд от своего имени с заявлением в защиту нарушенных ав
торских прав и смежных прав лиц, управление имущественными пра
вами которых осуществляется такой организацией.

Убытки, причиненные третьим лицам в результате принятия 
мер, необходимых для предотвращения или прекращения нарушения 
авторского права или смежных прав, а также убытки, которые понес
ло лицо, принявшее такие меры, подлежат взысканию за счет нару
шителя.

Контрафактные экземпляры произведений и объектов смежных 
прав, а также материалы и оборудования, используемые для их изго
товления и воспроизведения, и иные орудия совершения правонару
шения подлежат конфискации в судебном порядке в соответствии с 
законодательством.
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Конфискованные контрафактные экземпляры произведений и 
объектов смежных прав подлежат уничтожению, за исключением 
случаев их передачи правообладателю по его просьбе.

Обладатель исключительных авторских прав может для опове
щения о своих правах использовать знак охраны авторского права, 
который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит 
из трех элементов:

- латинской буквы "С" в окружности;
-имени (наименования) обладателя исключительных авторских

прав;
-года первого опубликования произведения.
Эти знаки приняты в международном масштабе и во многих за

рубежных государствах. В действительности автор или его наследник 
на основании договора могут передать права пользования произведе
нием другим лицам. Эти договоры заключается за вознаграждение. 
По авторскому договору заказа автор обязуется создать произведение 
в соответствии с условиями договора и передать его заказчику.

Истечение срока действия авторского права на произведения оз
начает их переход в общественное достояние. Произведения, являю
щиеся общественным достоянием, могут свободно использоваться 
любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. При этом 
должны соблюдаться личные неимущественные права автора.

Правовая охрана программ для ЭВМ и базы данных. Разви
тие науки и техники оказывает серьезное влияние на все напраления 
жизни общества, которое является основным источником прогресса. 
Прежде всего, это влияние отражается в области хранения, обработки 
и распространения информации с помощью компьютеров (ЭВМ). По
этому регулирование этой деятельности и правовая охрана этих ре
зультатов имеет важное значение. В Республике Узбекистан 6 мая 
1994 года был принят Закон «О правовой охране программ для элек
тронных вычислительных машин и баз данных». В соответствии со 
ст.З этого Закона программы для ЭВМ и базы данных относятся к 
объектам авторских прав. Это означает, что многие нормы авторского 
права (условия возникновения, правовая охрана, сроки действия ав
торского права, личные и имущественные права автора и т.д.) приме
няются для создателей компьютерных программ.

База данных - это совокупность данных (например: статей, рас
четов), выраженных в объективной форме и систематизированных 
таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны 
с помощью электронных вычислительных машин (ЭВМ).
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Программа для ЭВМ (компьютера) это совокупность данных и 
команд, выраженных в объективной форме и предназначенных для 
функционирования ЭВМ, сетей ЭВМ и других компьютерных 
средств с целью получения определенного результата.

Авторское право на программы для ЭВМ и базы данных возни
кает в силу их создания, признания и осуществления авторского пра
ва на программу для ЭВМ или базы данных где h s  требуется регист
рация или соблюдение иных формальностей. Поэтому несоблюдение 
правил о регистрации программ для ЭВМ и базы данных в уполномо
ченных государственных органах не лишает исключительных прав 
владельца права, но относительно может затруднять осуществление 
правовой охраны этих прав. Если программы или база данных про
шли официальную регистрацию, то подлежат регистрации в Патент
ном ведомстве имущественные права, договоры о полной уступке 
всех имущественных прав.

Авторское право на программы для ЭВМ или базы данных, а 
также содержания полномочия владельца исключительных прав на 
объекты авторского права определяется законом. В круг этих законов 
входят соответствующие правила Закона «Об авторском праве и 
смежных правах». Автору (авторам) программы для ЭВМ или базы 
данных или иному правообладателю принадлежит также исключи
тельное право осуществлять и (или) разрешать осуществление моди
фикации программ для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод 
программы для ЭВМ или базы данных, с одного языка программиро
вания на другой. Имущественные права на программы для ЭВМ или 
базы данных переходят на основании договора или по наследству. 
Договор заключается в письменной форме и устанавливает следую
щие обязательные условия: объем и способы использования про
граммы для ЭВМ или базы данных, порядок выплаты и размер возна
граждения, срок действия договора.

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ 
или базы данных, вправе без получения дополнительного разрешения 
правообладателя осуществлять любые действия, связанные с функ
ционированием программы для ЭВМ или базы данных в соответст
вии с ее назначением, в том числе запись и хранение в памяти ЭВМ, а 
также исправление явных ошибок.

Круг и содержание права лица, правомерно владеющие экземп
ляром программы для ЭВМ или базы данных определен в ст. 12-13 
Закона «О правовой охране программ для электронных вычислитель
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ных машин и баз данных». В ст. 14 этого закона предусмотрены спо
собы защиты авторских и исключительных прав. Автор программы 
для ЭВМ или базы данных и иные правообладатели вправе требовать:

- признания своих прав, восстановления положения, существо
вавшего до нарушения права и прекращения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения;

- возмещения причиненных убытков, в размер которых вклю
чается сумма доходов, неправомерно полученных нарушителем;

- выплаты нарушителем, извлекающим прибыль, компенсации 
вместо возмещения причиненных убытков в определяемой по усмот
рению соответствующего суда сумме от двадцатикратного до тысяче
кратного размера минимальной заработной платы;

Суд может вынести решение о конфискации экземпляров про
граммы для ЭВМ или базы данных, изготовленных с нарушением ав
торского права, и об их уничтожении. Материалы и оборудование, ис
пользуемое для воспроизведения таких экземпляров программы для 
ЭВМ или базы данных, по решению суда могут быть переданы в до
ход бюджета либо истцу по его просьбе в счет возмещения убытков.

Особенности топологий интегральных микросхем как объ
екта интеллектуальной собственности. В нынешнее время бурного 
развития науки и техники возникают новые объекты интеллектуаль
ной собственности. Одним из них является топология интегральных 
микросхем. Интегральная микросхема это микроэлектронное изделие 
в окончательной или промежуточной форме, предназначенное для 
выполнения электронной функции, в котором элементы, по меньшей 
мере один из которых является активным и некоторые или все взаи
мосвязи нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности 
материала, на основе которого изготовлено это изделие. Топология 
интегральной микросхемы это зафиксированное на материальном но
сителе пространственно-геометрическое расположение совокупности 
элементов интегральной микросхемы и связей между ними. Если по- 
другому, каждое пространственно-геометрическое расположение яв
ляется своеобразно новым объектом.

В соответствии с Законом «О правовой охране топологий инте
гральных микросхем» (12.05.2001 г.)1 условиями правовой охраны 
этих объектов считаются:

1 .Оригинальная топология интегральной микросхемы;
2.Государственного регистрирования в Патентном ведомстве.

J «Народное слово». 18 мая 2001 г.
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В Вашингтонском договоре о интеллектуальной собственности в 
отношении интегральных микросхем, разработанных в 1989 году, а 
также в законодательстве многих развитых стран, в частности Рос
сийской Федерации условиями правовой охраны этих объектов ука
зывается их оригинальность, а государственная регистрация, как про
граммы для ЭВМ не является обязательным условием1. Поэтому в 
этих странах топология интегральных микросхем как объектов автор
ского права правовая охрана возникает в силу факта его создания. 
Хотя в Республике Узбекистан эти объекты охраняются на основании 
соответствующего удостоверения, а не на основании патента, надо 
констатировать то, что условия выдачи удостоверения, содержания 
исключительного права похожи на патентные объекты, чем объекты 
авторского права. Но из этого не следует, что автор придерживается 
мнения, что топология является объектом патентного права.

Топология, созданная в результате творческой деятельности ав
тора и не являющаяся известной разработчикам или изготовителям 
интегральных микросхем на дату ее создания, признается оригиналь
ной до тех пор, пока не доказано обратное.

Топология, состоящая из элементов, которые являются извест
ными разработчикам или изготовителям интегральных микросхем на 
дату ее создания, предоставляется правовая охрана только в том слу
чае, если совокупность таких элементов в целом является оригиналь
ным и созданным в результате творческого труда.

Правовая охрана, не распространяется на идеи, способы, систе
мы, технологию или закодированную информацию, которые могут 
быть воплощены в топологии.

Заявка на регистрацию топологии подается автором, работода
телем или их правопреемником непосредственно или через доверен
ное лицо в Государственное патентное ведомство Республики Узбе
кистан. Подача заявки на регистрацию топологии может быть осуще
ствлена в срок, не превышающий двух лет с даты первого использо
вания топологии, если оно имело место. Заявка на регистрацию топо
логии должна относиться к одной топологии.

Государственная экспертиза заявки на регистрацию топологии 
проводится Патентным ведомством в двухмесячный срок с даты ее 
подачи. По результатам государственной экспертизы выносится ре
шение о регистрации топологии или об отказе в ее регистрации, о чем 
заявитель уведомляется.

' Сергеев А.П. Право интелектуальный собственности в Российской Федерации. М., Проспект. 2002. 692-693-6.
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Исключительное право на использование топологии действует в 
течение десяти лет. Начало срока действия исключительного права на 
использование топологии определяется по наиболее ранней из сле
дующих дат:

дате первого использования топологии, под которой подразуме
вается наиболее ранняя документально зафиксированная дата введе
ния в гражданский оборот где-либо в мире этой топологии;

дате официальной публикации сведений о регистрации тополо
гии.

В случае появления идентичной топологии, независимо создан
ной другим лицом, общий срок действия исключительного права на 
использование топологии не может превышать десяти лет.

Правообладателю принадлежит исключительное право на ис
пользование топологии по своему усмотрению, включая ее изготов
ление, применение и распространение.

Правообладатель может проставлять на топологии, а также на 
изделиях, включающих такую топологию, предупредительную мар
кировку в виде буквы “Т” или “Т” в окружности либо буквы “Т” в 
ином оформлении, указывающую на то, что она является охраняемой 
в Республике Узбекистан.

Нарушением исключительного права на использование тополо
гии признается применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, 
воспроизведение, за исключением воспроизведения той части, кото
рая не является оригинальной и иное введение в гражданский оборот 
охраняемой топологии, интегральной микросхемы с этой топологией 
или изделия, включающего такую интегральную микросхему, без 
разрешения правообладателя.

Но лицо, независимо создавший идентичную топологию имеет 
право самостоятельно пользоваться им. Договор о передаче исключи
тельного права на топологию подлежит регистрации в Государствен- 
ном Патентном ведомстве.

Действие свидетельства о регистрации топологии прекращается 
в связи с истечением срока действия исключительного права на ис
пользование топологии, на основании решения суда или на других 
основаниях (ст. 16 Закона) предусмотренных в законодательстве.

В ст. 18 Закона указан порядок регистрации субъектами Респуб
лики Узбекистан топологии в других государствах. На этом основа
нии они имеют право на регистрацию топологии в других государст
вах. В этом случае не имеет место прежде поставленные условия как 
определенные на объекты промышленной собственности.
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Иностранные юридические и физические лица пользуются пра
вами наравне с юридическими и физическими лицами Республики 
Узбекистан или на основе принципа взаимности.

Личные права автора, исключительные права владельца права на 
топологию защищается на основании и в порядке установленном в 
ГК.
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Глава 61. СМЕЖНЫЕ ПРАВА

Цель главы:. Раскрытие понятия и содержания смежных прав, 
предопределение их объектов и условий их защиты

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Объекты и субъекты смежных прав. Исполнитель, 
лицо создавшего запись исполнителя. Права организации эфирного и 
кабельного вещания, их личные и имущественные права. Ответст
венность за нарушение смежных прав.

Понятие смежного права и его правовая охрана. Некоторые 
произведения являющиеся объектами авторского права исполняются 
(в виде балета, спектакля) непосредственно третьими лицами. Дея
тельность исполнителей и организаторов исполнений по своему ха
рактеру считается творческой деятельностью, но в этом методе твор
ческой деятельности, вид и его результат является особенным, поэто
му оно регулируется с помощью смежных прав которые, непосредст
венно связанны с авторским правом. Смежное право распространяет
ся на постановки, исполнения, фонограммы, передачи организации 
эфирного или кабельного вещания. Исполнения произведений, записи 
аудиовизуального исполнения, радиопередачи и телевизионные пере
дачи считаются объектом смежных прав. Субъектами смежных прав 
являются исполнители, изготовители фонограмм, организации эфир
ного или кабельного вещания (их наследники).

Как авторское право смежные права также имеют свои знаки 
охраны. Обладатели исключительных прав на фонограмму и (или) 
исполнение, записанное на такой фонограмме, могут для оповещения
о своих правах использовать знак охраны смежных прав, который 
помещается на каждом экземпляре фонограммы и (или) на каждом 
содержащем ее футляре и состоит из трех элементов:

-латинской буквы "Р" в окружности;
-имени (наименования) обладателя исключительных смежных

прав;
-года первого опубликования фонограммы.
Содержание и объем права субъектов смежных прав не тождест

венные, поэтому, эти права в законе определены в отдельных нормах. 
Среди этих субъектов исполнитель имеет важное значение. Исполни
телем является актер, певец, музыкант, танцор или иное физическое 
лицо, которое играет роль, поет, читает, декламирует, танцует, ин
терпретирует, играет на музыкальном инструменте или иным образом
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исполняет произведение литературы или искусства (в том числе про
изведение народного творчества), а также режиссер-постановщик 
спектакля и дирижер. Труд исполнителя тоже является творческим. 
Во время исполнения они трудятся, чтобы показать произведение 
зрителю с помощью слов, действий, образа или какого- то действия. 
Мастерство, талант и опыт определяет качество их творчества. Имен
но поэтому резко отличается спектакль в исполнении любителя и 
профессионального актёра. Подтверждением того, что труд исполни
теля является творческим процессом можно увидеть во влюбленном 
Тошболта в исполнении С.Хужаева, Навои в исполнении О.Хужаева, 
отца Сулаймана в исполнении Ш.Бурхонова, образ Жамили в испол
нении С. Эшонтураева или классический песни в исполнении 
С.Кобуловой, М.Узокова, К.Отаниязова и т.д.

В соответствии со ст.47 Закона исполнителю принадлежат сле
дующие права:

-право на имя;
-право на защиту исполнения от всякого искажения или любого 

иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству 
исполнителя;

-исключительные права на использование исполнения в любой 
форме, включая право на получение вознаграждения за каждый вид 
использования его исполнения.

Исполнители осуществляют свое право с соблюдением прав ав
торов, которые они исполняют. Например, певец должен соблюдать 
права автора текста песни и автора музыки, которые он поёт.

Права исполнителя переходят в порядке наследства. Права ис
полнителя действуют в течение пятидесяти лет после первого опуб
ликования, исполнения или после первого изготовления записи ис
полнения. Личные права исполнителя охраняются бессрочно.

Исполнитель вправе передавать другим лицам свои исключи
тельные права к исполнению на основании договора. Любое лицо, ко
торое хочет использовать исполнение должен получить разрешение 
от владельца исключительного права на исполнение. Для того, чтобы 
лица могли воспользоваться песнями, танцами, музыкой и другими 
исполнениями они должны быть записаны в материальном носителе 
(в пластинках, аудиокассетах CD, DVD дисках и т.д.). Одним из субъ
ектов смежных прав является создатель записи исполнения. В смеж
ном праве создатель записи исполнения находится в одинаковом по
ложении с издателем в авторском праве. Процесс создания записи ис
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полнения имеет двойственный характер. С одной стороны оно явля
ется техническим процессом, то есть исполнение записывается с по
мощью технических средств. На изготовителя записи исполнения ле
жат обязанности подготовки технического средства, материальные 
затраты, связанные с оказанием услуг к ним. С другой стороны ино
гда деятельность изготовителя записи исполнения связано с творче
скими элементами. Но изготовитель записи исполнения в основном, 
имеет имущественные права в отношении записи исполнения. В со
ответствии с законом исключительные права исполнителя на записи 
звук - изображения принадлежит его создателю и его правопреемни
кам. Лица, намеренные использовать записи исполнения должны 
взять разрешение от владельца исключительного права. Содержание 
исключительного права определяются в следующем:

- воспроизводить запись исполнения (право на воспроизведе
ние);

- распространять оригинал или экземпляры записи исполнения 
путем продажи или иной передачи права собственности (право на 
распространение);

- доводить запись исполнения до всеобщего сведения (право на 
доведение до всеобщего сведения);

- сдавать в прокат оригинал или экземпляры записи исполне
ния, даже после их распространения с согласия исполнителя и неза
висимо от права собственности на оригинал и экземпляры (право на 
сдачу в прокат);

- записывать ранее не записанные исполнения (право на за
пись);

- передавать в эфир или сообщать по кабелю исполнение, если 
используемое для такой передачи исполнение не было ранее передано 
в эфир или не осуществляется с использованием записи (право на пе
редачу в эфир или сообщение по кабелю незаписанного исполнения);

В соответствии со ст.47 Закона, если экземпляры записи испол
нения правомерно введены в гражданский оборот посредством их 
продажи или иной передачи права собственности, то допускается их 
дальнейшее распространение без согласия исполнителя и без выпла
ты ему вознаграждения. В кинотеатрах, видеобарах, ресторанах, кафе 
и других развлекательных местах показ записи, вещание по радио и 
телевидению и в других случаях пользователи в определенных став
ках платят вознаграждение соответствующим учреждениям (органи
зация по управлению авторским и смежным правам, агентству по ав
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торским правам). Агентства эти вознаграждения отдают соответст
вующим авторам, исполнителям, изготовителям записей исполнений. 
В этих случаях действует трехсторонняя сделка: автор, исполнитель, 
изготовитель записей исполнений с агентством и агентства с пользо
вателем записи исполнения. В отношении этих сделок распространя
ются правила ГК об агентских договорах и доверенности, некоторые 
правила о договоре поручения.

Изготовителю фонограммы принадлежат исключительные права 
на использование этой фонограммы.

Исключительные права изготовителя фонограммы на использо
вание фонограммы означают право осуществлять или разрешать сле
дующие действия:

- воспроизводить фонограмму (право на воспроизведение);
- распространять оригинал или экземпляры фонограммы путем 

продажи или иной передачи права собственности (право на распро
странение);

- доводить фонограмму до всеобщего сведения (право на дове
дение до всеобщего сведения);

- сдавать в прокат оригинал или экземпляры фонограммы даже 
после их распространения, осуществленного изготовителем фоно
граммы или с его согласия, и независимо от права собственности на 
оригинал и экземпляры (право на сдачу в прокат);

- импортировать оригинал или экземпляры фонограммы в це
лях распространения, включая экземпляры, изготовленные с разре
шения обладателя исключительных прав на фонограмму (право на 
импорт);

- передавать в эфир или сообщать по кабелю фонограмму (пра
во на передачу в эфир или сообщение по кабелю);

- переделывать или иным способом перерабатывать фонограм
му (право на переработку).

Изготовитель фонограммы имеет право на получение вознагра
ждения за каждый вид использования его фонограммы.

Если экземпляры опубликованной фонограммы правомерно 
введены в гражданский оборот посредством их продажи или иной пе
редачи права собственности, то допускается их дальнейшее распро
странение без согласия изготовителя фонограммы и без выплаты ему 
вознаграждения.

Исключительные права изготовителя фонограммы, предусмот
ренные частью второй статьи 50, могут передаваться по договору
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другим лицам. К такому договору соответственно применяются по
ложения статей 38, 39 и 42 Закона.

Изготовители фонограмм должны осуществлять свои права с 
соблюдением прав авторов и исполнителей используемых произведе
ний и исполнений.

Фонограмма считается использованной независимо от того, ис
пользована она с целью извлечения дохода либо ее использование не 
направлено на это.

Допускается без согласия изготовителя фонограммы, опублико
ванной в коммерческих целях, и исполнителя, исполнение которого 
записано на такой фонограмме, но с выплатой им вознаграждения:

публичное исполнение фонограммы;
передача в эфир или сообщение по кабелю фонограммы, в том 

числе путем ее ретрансляции.
Сбор, распределение и выплата вознаграждения, предусмотрен

ного частью первой статьи 51 Закона, может осуществляться органи
зацией, управляющей имущественными правами исполнителей на 
коллективной основе, или организацией, управляющей имуществен
ными правами изготовителей фонограмм на коллективной основе, по 
соглашению между такими организациями.

Размер вознаграждения, предусмотренного частью первой ста
тьи 51, и порядок его выплаты определяются соглашением между ор
ганизацией, осуществляющей его сбор, и лицами, использующими 
фонограмму.

Организации осуществляющий показ и вещание по эфиру (ра
диоцентр и телецентр) тоже считается субъектом смежного права. В 
соответствии ст.52 Закона организации эфирного или кабельного ве
щания принадлежат исключительные права на использование ее пе
редачи. Исключительные права организации эфирного или кабельно
го вещания на использование ее передачи означают право осуществ
лять или разрешать следующие действия:

- воспроизводить запись передачи (право на воспроизведение);
- распространять оригинал или экземпляры записи передачи 

путем продажи или иной передачи права собственности (право на 
распространение);

- доводить запись передачи до всеобщего сведения (право на 
доведение до всеобщего сведения);

- записывать передачу (право на запись);
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- сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с плат
ным входом (право на сообщение для всеобщего сведения в местах с 
платным входом);

- ретранслировать передачу (право на ретрансляцию);
- сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю или 

передавать передачу в эфир (право на сообщение по кабелю или пе
редачу в эфир).

Пользование третьих лиц передачами и вещаниями осуществля
ется на основе договора. В этом случае не имеет значения, в каком 
виде должна быть передача и вещание (Например, радиожурнал «Та- 
бассум», передача «Оталар сузи-аклнинг кузи», или передача «Ахбо- 
рот»).

Организация эфирного или кабельного вещания имеет право на 
получение вознаграждения за каждый вид использования ее передачи.

Исключительное право организации эфирного или кабельного 
вещания на воспроизведение записи передачи не распространяется на 
случаи, когда:

- запись передачи была осуществлена с согласия организации 
эфирного или кабельного вещания;

- воспроизведение передачи осуществляется в тех же целях, 
для которых была изготовлена ее запись в соответствии с положе
ниями статьи 53 настоящего Закона.

Исключительные права организации эфирного или кабельного 
вещания, предусмотренные частью второй настоящей статьи, могут пе
редаваться по договору другим лицам. К такому договору соответст
венно применяются положения статей 38, 39 и 42 настоящего Закона.

Организация эфирного или кабельного вещания должны осуще
ствлять свои права с соблюдением прав авторов и исполнителей ис
пользуемых произведений и исполнений, а в надлежащих случаях - 
прав изготовителей фонограмм и организаций эфирного или кабель
ного вещания.

Передача организации эфирного или кабельного вещания счита
ется использованной независимо от того, использована она с целью 
извлечения дохода либо ее использование не направлено на это.

Допускается без согласия исполнителя, изготовителя фонограм
мы, организации эфирного или кабельного вещания или иного право
обладателя и без выплаты вознаграждения использование исполне
ния, передачи организации эфирного или кабельного вещания и их 
записей, а также воспроизведение фонограммы:

704



-путем включения в обзор о текущих событиях небольших от
рывков из исполнения, фонограммы, передачи организации эфирного 
или кабельного вещания;

-исключительно в целях обучения или научного исследования;
-в форме цитирования небольших отрывков из исполнения, фо

нограммы, передачи организации эфирного или кабельного вещания, 
при условии, что такое цитирование осуществляется в научных, ис
следовательских, полемических, критических или информационных 
целях. При этом любое воспроизведение фонограммы, опубликован
ной в коммерческих целях, для передачи в эфир или сообщения по 
кабелю или доведения до всеобщего сведения осуществляется с со
блюдением положений статьи 51 настоящего Закона;

-в иных случаях, которые предусмотрены настоящим Законом в 
отношении ограничения имущественных прав авторов произведений 
науки, литературы и искусства.

Допускается без согласия исполнителя, изготовителя фонограм
мы, организации эфирного или кабельного вещания или иного право
обладателя и без выплаты вознаграждения изготовление физическим 
лицом записи исполнения, передачи организации эфирного или ка
бельного вещания, а также фонограммы исключительно для своих 
личных целей и без извлечения дохода.

Не применяются положения статей 47, 50 и 52 настоящего Зако
на в отношении получения разрешения исполнителя, изготовителя 
фонограммы и организации эфирного вещания на осуществление за
писей краткосрочного пользования исполнения или передачи, на вос
произведение таких записей и на воспроизведение фонограммы, 
опубликованной в коммерческих целях, если запись краткосрочного 
пользования или воспроизведение осуществляется организацией 
эфирного вещания с помощью ее собственного оборудования и для ее 
собственной передачи при условии:

-предварительного получения организацией эфирного вещания 
разрешения на передачу в эфир самого исполнения или передачи, в 
отношении которых в соответствии с положениями настоящей части 
осуществляется запись краткосрочного пользования или воспроизве
дение такой записи;

-ее уничтожения в пределах срока, который устанавливается в 
отношении записи краткосрочного пользования произведений науки, 
литературы и искусства, производимой организацией эфирного ве
щания в соответствии с положениями статьи 31 настоящего Закона,
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за исключением единственного экземпляра, который может быть со
хранен в государственных архивах на основании его исключительно 
документального характера.

Ограничения, предусмотренные настоящей статьей в отношении 
прав автора, исполнителя, изготовителя фонограммы, организации 
эфирного или кабельного вещания или иного правообладателя, при
меняются без ущерба нормальному использованию исполнения, фо
нограммы, передачи организации эфирного или кабельного вещания, 
а также включенных в них произведений науки, литературы и искус
ства и без ущемления законных интересов исполнителя, изготовителя 
фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания, авто
ров указанных произведений или иного правообладателя.

Права в отношении исполнителя, действуют в течение пятидеся
ти лет после первого исполнения.

Права исполнителя на имя и защиту исполнения от всякого ис
кажения или любого иного посягательства, способного нанести 
ущерб чести и достоинству исполнителя, охраняются бессрочно.

Права, предусмотренные настоящим Законом в отношении изго
товителя фонограммы, действуют в течение пятидесяти лет после 
первого опубликования фонограммы или в течение пятидесяти лет 
после ее первой записи, если фонограмма не была опубликована в те
чение этого срока.

Права организации эфирного или кабельного вещания, преду
смотренные настоящим Законом в отношении передачи организации 
эфирного или кабельного вещания, действуют в течение пятидесяти 
лет после ее первой передачи в эфир или ее первого сообщения по 
кабелю.

При предоставлении охраны объектам смежных прав в соответ
ствии с международными договорами Республики Узбекистан срок 
действия смежных прав на территории Республики Узбекистан опре
деляется в соответствии со статьей 54. Но этот срок не может превы
шать срока действия смежных прав, установленного в стране проис
хождения объектов смежных прав.

Исчисление сроков, предусмотренных в настоящей статье, на
чинается с первого января, следующего за годом, в котором имел ме
сто юридический факт, являющийся основанием для начала течения 
срока.

К наследникам (в отношении юридических лиц - к правопреем
никам) исполнителя, изготовителя фонограммы, организации эфир
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ного или кабельного вещания переходит право осуществлять или раз
решать использование исполнения, фонограммы, передачи организа
ции эфирного или кабельного вещания и право на получение возна
граждения в пределах оставшейся части сроков.

Истечение срока действия смежных прав на исполнение, фоно
грамму, передачу организации эфирного или кабельного вещания оз
начает их переход в общественное достояние.

Исполнения, фонограммы и передачи организации эфирного или 
кабельного вещания, охрана которым на территории Республики Уз
бекистан никогда не предоставлялась, считаются общественным дос
тоянием.

Исполнения, фонограммы и передачи организации эфирного или 
кабельного вещания, являющиеся общественным достоянием, могут 
свободно использоваться любым лицом без выплаты вознаграждения.

Защита смежных права осуществляется с помощью общих спо
собов защиты гражданских прав (ст. 11 ГК), способами защиты ис
ключительных прав в отношении объектов интеллектуальной собст
венности (ст. 1040 ГК) и ст. 65 Закона (все способы защиты авторского 
права распространяется при защите смежных прав).
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Глава 62. ПРАВО НА ПРОМЫШЛЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
(ПРАВО НА ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ, 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ)

Понятие, виды промышленной собственности и его право
вая охрана. Объекты промышленной собственности являются со
ставной частью объектов интеллектуальной собственности. Термин 
«промышленная собственность» не надо понимать на прямом его 
смысле. Применение этого термина связано с применением основном 
в промышленных отраслях изобретений, решение технических про
блем -  которые охранялся на основании патента в Европейских стра
нах XVII-XIX веке. Нынешнее время промышленная собственность 
широко применяется не только в промышленности, но и в практике, 
во многих отраслях жизни. Даже если этот термин не является точ
ным, но его твердое закрепление в законодательстве, опосредует ши
рокого применение в международных Конвенциях, в законах разви
тых стран, как одной большой группы, охраняющийся как объект ин
теллектуальной собственности. В Парижской Конвенции по охране 
промышленной собственности указывается как объект охраны сле
дующие объекты промышленной собственности:

1) изобретение;
2) полезные модели;
3) промышленные образцы;
4) товарные знаки;
5) знаки обслуживания;
6) фирменное наименование;
7) указание происхождения;
8) место происхождения товара;
9) пресечение недобросовестной конкуренцией.
В действующем ГК право на промышленную собственность ука

зывается как изобретение, полезные модели и промышленные образцы.
В соответствии ст. 1082 ГК право на изобретение, полезную мо

дель и промышленный образец охраняется при условии выдачи па
тента, а не в силу факта его создания.

Условия в отношении изобретения, полезной модели, промыш
ленного образца, условия возникновения права получения патента и 
порядок выдачи документа Патентным ведомством определяется За
коном РУз «Об изобретениях, полезных моделях и промышленных 
образцах (новая редакция), от 29.08.2002 г.
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Условия патентоспособности изобретения определен в ст.6. на
стоящего Закона. В соответствии этого объекту, заявленному в каче
стве изобретения, предоставляется правовая охрана, если он является 
новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применим.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня 
техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно яв
ным образом не следует из уровня техники. Уровень техники вклю
чает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты при
оритета изобретения.

Изобретения бывают в различных видах. Иногда изначально 
существующий объект считается изобретением при применении его в 
новых целях. Например, признается изобретением применение по но
вому назначению устройства, способы, вещества, штаммы микроор
ганизмов, культуры клеток растений и животных, применение из
вестных ранее устройств, способов, веществ, штаммов микроорга
низмов.

Не признаются изобретениями:
- научные теории и математические методы;
- методы организации и управления;
- условные обозначения, расписания, правила;
- правила и методы выполнения умственных операций;
- алгоритмы и программы для электронных вычислительных 

машин;
- проекты и схемы планировки зданий, сооружений, территорий;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направ

ленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологии интегральных микросхем;
- сорта растений и породы животных;
- решения, противоречащие общественным интересам, принци

пам гуманности и морали (например, устройства для психического 
или физического мучения людей, устройства порнографии и т.д.).

Условия патентоспособности полезной модели определен в ст.7 
Закона. К полезным моделям относится конструктивное выполнение 
устройств, а также их неотъемлемые части, изготовление средств для 
производства и вещей употребления.

Объекту, заявленному в качестве полезной модели, предостав
ляется правовая охрана, если он является новым и промышленно 
применимым. Эти требования, похоже, с требованиями в отношении 
изобретения. В то же время есть у них серьезные отличия. Например,
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полезная модель не имеет изобретательского уровня. Круг объектов 
полезных моделей узкий. В частности применение по новому назна
чению способов, веществ, штаммов микроорганизмов, культуры кле
ток растений и животных не считается полезной моделью. В то же 
время объекты не являющиеся изобретением, не охраняются как по
лезная модель.

К промышленным образцам относится художественно
конструкторское решение изделия, определяющие его внешний вид. 
Эти решения устанавливают не конструктивный характер изделия, а 
его внешний вид, внешний образ. Промышленный образец как худо
жественно-конструкторское решение отличается от произведения ис
кусства с взаимным воплощением конструктивного (технического 
применения, характером удобства, работоспособности) и эстетиче
ского качество (красота, дизайн) изделия.

Объекту, заявленному в качестве промышленного образца, пре
доставляется правовая охрана, если он является новым, оригиналь
ным и практически применим. Промышленный образец признается 
новым, если совокупность его существенных признаков не известна 
из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета 
промышленного образца.

Промышленный образец признается оригинальным, если сово
купность его существенных признаков обусловливает творческий ха
рактер особенностей изделия.

Не признаются промышленными образцами:
- печатная продукция как таковая;
- объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), про

мышленные, гидротехнические и другие стационарные сооружения;
- объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпу

чих или им подобных веществ;
- решения, обусловленные исключительно технической функци

ей изделия;
- решения, противоречащие общественным интересам, принци

пам гуманности и морали.
Право на объект промышленной собственности принадлежит 

автору (соавторам) или его правопреемникам и удостоверяется па
тентом (свидетельством).

Если несколько лиц создали объект промышленной собственно
сти независимо друг от друга, то право на патент принадлежит тому, 
кто первым подал заявку на выдачу патента в Патентное ведомство.
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Патент и свидетельство выдается после проведения экспертизы, 
а патент выдается после экспертизы объекта по существу.

Патент на изобретение удостоверяет новизну, изобретательский 
уровень, его действительность и исключительное право патентообла
дателя на владение, пользование и распоряжение изобретением.

Патент выданные промышленной собственности, полезной мо
дели тоже выполняется такую задачу.

Исключительное право владельца считается действительным 
после опубликования сведений о правовой защите (патента, свиде
тельства) в официальном бюллетене Патентного ведомства.

Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, патент 
на промышленный образец - в течение десяти лет, патент на полез
ную модель - в течение пяти лет, считая со дня подачи заявки на вы
дачу патента в Патентное ведомство.

Действие патента на изобретение в случаях, предусмотренных 
законодательством, может быть продлено Патентным ведомством по 
ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет. Дейст
вие патента на промышленный образец и патента на полезную модель 
может быть продлено Патентным ведомством по ходатайству патен
тообладателя на пять лет и три года соответственно.

Порядок выдачи патента определен в ст. 14-26 Закона. Владелец 
изобретений, полезной модели, промышленного образца охраняемого 
патентом имеет исключительное право на использования по своему 
усмотрению. Этот исключительное право состоит из следующих час
тей:

а) производить продукцию, оказывать услуги, выполнять работы 
с применением правового охраняемого решения;

б) применение технологического процесса охраняемого патен
том в своей производственной работе, осуществляет;

в) продавать или предлагать продажи продукции имеющего ох
раняемого решения;

г) импортировать веши имеющего такой решения правовой ох
раны

Эти составные части образуют в едином целом содержание ис
ключительного права. В то же время правовая охрана может охваты
вать его отдельных частей. Например, метод выделять бензина от 
нефти. Сама продукция, произведенная по этому методу не подлежит 
в правовой охране. Известно, что выданные свидетельства на реше
ния, исключительное право на продукцию минимум действительно на
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территории Республики Узбекистан. А также, импорт этой продукции 
на территорию Республики Узбекистан принадлежит владельцу ис
ключительного права.

Все остальные лица должны использовать его на основании со
глашения или разрешения владельца патента на изобретения, полез
ную модель и промышленного образца.

В соответствии ст. 12 Закона, не признается нарушением исклю
чительного права патентообладателя:

- применение устройств, содержащих охраняемые в Республике 
Узбекистан объекты промышленной собственности, на транспортном 
средстве другого государства - участника Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности, когда указанное средство вре
менно или случайно находится на территории Республики Узбеки
стан, при условии, что эти устройства используются исключительно 
для нужд данного средства;

- проведение научного исследования или эксперимента над 
средствами, содержащими объекты промышленной собственности, 
охраняемые патентами;

- применение средств, содержащих объекты промышленной 
собственности, охраняемые патентами, при стихийных бедствиях, ка
тастрофах, эпидемиях и других чрезвычайных обстоятельствах;

- применение средств, содержащих объекты промышленной 
собственности, охраняемые патентами, если эти средства введены в 
гражданский оборот законным путем;

- применение средств, содержащих объекты промышленной 
собственности, охраняемые патентами, в личных целях без получения 
дохода;

- разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача.
В определенных случаях, в порядке и объеме указанной ст. 31 

Закона, использования находящийся в правовой охране объекта про
мышленной собственности преждепользователем.

В соответствии ст. 1034 ГК, ст. 11, 32 Закона «Об изобретениях, 
полезных моделях и промышленных образцах» владелец исключи
тельного права на объект промышленной собственности, по своему 
усмотрению может давать разрешения или запретить использования. 
Законы определяет все действие других лиц как нарушения исключи
тельного права. Нарушением исключительного права патентооблада
теля признается несанкционированное изготовление, применение, 
импорт, предложение к продаже, продажа, иное введение в граждан
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ский оборот или хранение с этой целью изделия, изготовленного с 
применением запатентованного объекта промышленной собственно
сти, а также применение способа, охраняемого патентом на изобрете
ние, или введение в гражданский оборот либо хранение с этой целью 
изделия, изготовленного непосредственно способом, охраняемым па
тентом на изобретение.

Патентообладатель может передать удостоверяемое патентом 
право на объект промышленной собственности любому юридическо
му или физическому лицу (лицам) по договору об уступке патента 
или право использования объекта промышленной собственности по 
лицензионному договору. Договор об уступке патента и лицензион
ный договор подлежат регистрации в Патентном ведомстве.

Не признается разрешением факт осведомления со стороны 
третьих лиц владельца патента. Молчание владельца исключительно
го права на запрос выдачи разрешения третьим лицам означает за
прещение. Разрешения владельца исключительного права может ви
деться в его действиях (например, выдача оборудования изобрете
ния). В таких случаях (получения разрешения должно четко отра
жаться) можно считать полученным разрешения (ст.106 ГК).

Нарушение исключительного права владельца приведет к граж
данско-правовой ответственности.

Согласно правил определенных в ГК, лицо считающееся нару
шившем исключительного права должен доказать обратное (напри
мер, продукция не изготовлена запатентованным методом). Пока он 
докажет этого, продукция считается изготовленным запатентованным 
методом. Это правовая презумпция четко определена в ст.ЗО Закона. 
В соответствии с этим, продукт (изделие) признается изготовленным 
с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а 
способ, охраняемый патентом на изобретение, - примененным, если в 
нем использован каждый признак изобретения, полезной модели, 
включенный в независимый пункт формулы, или эквивалентный ему 
признак.

Действие патента, выданного на способ получения продукта, 
распространяется и на продукт, непосредственно полученный этим 
способом. При этом новый продукт считается полученным запатен
тованным способом при отсутствии доказательства противного.

Изделие признается изготовленным с использованием запатен
тованного промышленного образца, если оно содержит совокупность 
его существенных признаков.
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Права на патент и личные права. Распоряжение правом на па
тент означает определения юридического статуса (судьбы) права. 
Владелец исключительных прав вправе сам осуществлять эти права, 
передавать полностью или частично другим лицам на возмездном 
(выдача лицензии, продажа) или безвозмездном (дарение) основании.

Право на патент охватывает в себе, в своем круге различные 
права. Комплекс этих прав означает права на патент. В ст. 1034 ГК 
определены виды основных прав на патент, то есть:

а) права получения патента. В соответствии ст. 10 Закона, патент 
на объект промышленной собственности выдается:

-автору (соавторам) объекта промышленной собственности или 
его (их) наследнику (наследникам);

-юридическим и (или) физическим лицам (при условии их со
гласия), которые указаны автором или его наследником в заявке на 
выдачу патента либо в заявлении об изменении заявителя, поданном 
в Патентное ведомство до регистрации объекта промышленной соб
ственности. Заказчик тоже на этом основании имеет право получения 
патента, если он заключал договор с автором о создании объекта 
промышленной собственности и выполнил своё договорное обяза
тельство надлежащим образом.

- объекты созданные работником при выполнении им своих 
служебных обязанностей или конкретного задания работодателю 
(служебное изобретение) (предусмотренных случаях и в порядке 
ст. 1087 ГК)

-право получения патента переходит по наследству;
б) правовозникающее вследствие регистрации заявки о выдачи 

патента на объект промышленной собственности. Право на получе
ний патента осуществляется средством подачи заявки в Патентное 
ведомство на получении патента в установленном порядке, (ст. 14,20 
Закона). Правовозникающий после подачи, регистрации в Патентном 
ведомстве заявки могут быть переданы полностью или частично, 
возмездно или безвозмездно другим лицам и это должен быть оформ
лен в соответствующей форме;

в) право владения патентом, это, прежде всего удержание, со
хранение исключительного права на патент полностью по своему ус
мотрению, по своей воли. Содержание этого права определено в ст. 11 
Закона. Права владения патентом тоже может быть полностью или 
частично, возмездно или безвозмездно передаваться другим лицам 
(оно должно быть соответствующим образом оформлено -  состав
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ляться письменно и регистрироваться в государственном Патентном 
ведомстве;

г) правовытекающее из патента состоит в использовании объек
том промышленной собственности самому, выдачи разрешения (ли
цензии) использовать другим лицам и запретить использование объ
ектом другим лицам, получение соответствующего вознаграждения 
по лицензии, требовать возмещение вреда (материального и мораль
ного вреда) нанесенного от нарушения исключительных прав и т.д. 
Эти права тоже может быть полностью или частично, возмездно или 
безвозмездно передаваться другим лицам.

1 .Автором объекта промышленной собственности (изобретения, 
полезной модели, промышленного образца) признается физическое 
лицо, творческим трудом которого он создан.

На уровне рассмотрения заявки о получении патента на объект 
промышленной собственности автор имеет право подать заявление и 
дать объекту промышленной собственности своего имени или специ
ального наименования

2.Авторское право и другие личные права на изобретение, по
лезную модель, промышленнй образц возникает с момента возникно
вения права основанного на патент. В соответствии ст.5 Закона, ис
ключительные права, возникающие на основании патента начинает 
действовать с момента приоритетной даты. Авторское право и другие 
личные право тоже возникают с этого момента и в отличие от права, 
основанные на патенте действуют бессрочно.

3.В соответствии с законом автору изобретения, полезной моде
ли, промышленного образца могут выдаваться специальные права, 
льготы и приоритеты социального характера.

В ГК, других законах определены следующие специальные пра
ва и способы их защиты принадлежащие автору:

а) право на запись своего имени как автора в патентном доку
менте и право на признание всеми, на соблюдения этого права. На 
основании Уголовного кодекса Республики Узбекистан установлено 
уголовная ответственность за присвоения авторства, принуждение к 
соавторству (ст. 149).

б) автором дача наименования на объект промышленной собст
венности;

в) автор объекта промышленной собственности может его ис: 
пользовать в научно-исследовательских и личных целях, без получе
ния разрешения от владельца исключительного права и без выплаты 
ему вознаграждения;
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г) автор объекта промышленной собственности не являющийся 
владельцем патента имеет право на получения вознаграждения за ис
пользования объектом и от продажи лицензии. Сумма вознагражде
ния, порядок выплаты определяется на основании договора между 
работодателем, владельцем патента или его правопреемниками.

Владелец патента на время действия патента выплачивает возна
граждения автору из следующего:

-от прибыли (дохода) приходящей от использования объекта;
-от цены произведенной на основании объекта продукции (вы

полненных работ, оказанных услуг);
-от выплаты выданных лицензий на объект.
д) авторам и хозяйствующим субъектам, использующим объек

ты промышленной собственности, устанавливаются льготные усло
вия налогообложения и кредитования, а также предоставляются иные 
льготы в соответствии с законодательством.

В ст. 14 Закона указывается, что заявка на выдачу патента пода
ется автором, работодателем или их правопреемником (далее - заяви
тель) в Патентное ведомство. Лицо, обозначенное в качестве автора в 
заявке считается автором объекта, если не доказано иное. При воз
никновении спора об авторстве можно привести факты и случаи 
(осуществление научно-исследовательской деятельности истцом ав
торского права, получения положительного результата и др.) возник
шее до возникновения авторского права как доказательство. Нельзя 
привести как доказательство авторства факты и случаи, возникшие 
после возникновения права.

Если объект промышленной собственности создан совместным 
творческим трудом нескольких физических лиц, все они признаются 
его равноправными соавторами, если соглашением между ними не 
предусмотрено иное.

Взаимное отношения еейвторов объекта промышленной собст
венности определяется соглашением сторон, если не достигнуто со
глашение, то определяется судом.

Оказание творческого вида помощи (технические, организаци
онные или математическая помощь, помощь в оформлении права и 
т.д.) в создании объекта промышленной собственности не считается 
возникновением соавторства. Но они как оказавшие помощь в созда
нии и в использовании объекта промышленной собственности имеют 
право получить вознаграждение.
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В следующих случаях право получения свидетельства на объект 
промышленной собственности принадлежит работодателю составив
ший трудовой договор (сделки, контракта) с автором объекта.

а) если объект промышленной собственности создан работником 
в связи с выполнением им своих служебных обязанностей;

б) если объект промышленной собственности создан в результа
те выполнения конкретного задания работодателя;

в) если эти случаи предусмотрены в договоре (контракте) между 
автором объекта промышленной собственности и работодателем.

Если в договоре между работодателем и автором (соавторами) 
не предусмотрены положения части второй статьи 10, то в этом слу
чае автор (соавторы) имеет право подать заявку и получить патент на 
объект промышленной собственности на свое имя. При этом работо
датель имеет право на использование соответствующего объекта 
промышленной собственности в собственном производстве с выпла
той патентообладателю компенсации, определяемой договором.

В случае сохранения работодателем объекта промышленной 
собственности в тайне (как ноу-хау) он обязан выплатить автору (со
авторам) соразмерное вознаграждение, величина которого определя
ется договором.

В случае создания объекта промышленной собственности в 
служебном порядке автор имеет право получить вознаграждение. 
Сумма вознаграждения, порядок и условия выплаты определяются 
соглашением автора с работодателем. Если стороны не пришли к со
глашению они имеют право обратиться в суд. В этом случае условия 
соглашения определяются судом.

Обычно в процессе создания объекта работник участвует своим 
творческим трудом, а работодатель с созданием трудовых условий, 
обеспечением необходимым оборудованием, литературой и данными. 
В распределении прибыли полученных от использования объекта 
точно учитывается размер их вложения и из этого соразмерно опре
деляется доля их прибыли. Если невозможно определят размер вло
жений работника и работодателя, то половина прибыли (50 %) от ис
пользования объекта или от выдачи лицензии принадлежит автору.

Порядок перехода права на патент другим лицам. Договор о 
передаче права на патент объектов промышленной собственности 
должны быть заключены в письменной форме независимо от воз
мездного или безвозмездного характера договора. В составлении та
ких договоров следует соблюдать правила определенные в ст.107 ГК
о письменной форме сделки.
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Письменный договор должен быть обязательно регистрирован в 
государственном патентном ведомстве. Уполномоченные государст
венные орган в регистрации прежде, проверять договор на предмет 
соответствия действующему законодательству. При установлении не
соответствия договора к действующему законодательству, принима
ется решение об отказе регистрации договора и сторонам предлагает
ся сделать условия договора, чтобы они соответствовали законода
тельству.

По общему правилу при регистрации договора они не оценива
ются по точки зрения целесообразности (с исключением договоров, 
преднамеренно заключавшигося против интересов государства и об
щества). Договор имеет юридическую силу после регистрации.

Не соблюдения порядка заключения договора в письменной 
форме или его регистрации влечет ее недействительности. В соответ
ствии ст. 112 ГК такой договор считается ничтожной. Если договор, 
требующий государственной регистрации, совершен в надлежащей 
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по 
требованию другой стороны в соответствии ч.З ст.112 вынести реше
ние о регистрации сделки. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от 
государственной регистрации договора, должна возместить другой 
стороне убытки, вызванные задержкой в совершении договора.

К последствиям несоблюдения сторонами этих требований при
меняются правила статей 113-114 ГК. Патентообладатель может пе
редать удостоверяемое патентом право на объект промышленной 
собственности любому юридическому или физическому лицу (лицам) 
по договору об уступке патента или право использования объекта 
промышленной собственности по лицензионному договору. Лицен
зионный договор и сублицензионный договор заключаются в пись
менной форме и подлежат регистрации в патентном ведомстве. В 
этом случае условия договора оценивается с точки зрения соответст
вия законодательству и в отдельных случаях оценивается с точки 
зрения целесообразности. При отказе в регистрации можно обратить
ся с жалобой в соответствующем порядке.

Лицензионный договор имеет юридическую силу только после 
их регистрации, возникает права и обязанности сторон по договору.

В ст. 1090 ГК определены меры ответственности за нарушения 
исключительных прав действующих на основании патента -  доку
мента правовой охраны на объект промышленной собственности. Ос
нования возникновения этой ответственности отражены в правилах 
статьи главы 24 ГК.
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Нарушения исключительных прав владельца патента прежде 
всего, отражается в использовании объекта со стороны других лиц 
без разрешения. Поэтому владелец патента, в первую очередь имеет 
право требовать от нарушителя прекращения действия нарушающих 
его прав.

Нарушитель права владельца патента на объект промышленной 
собственности должен возместить убытки причиненные владельцу 
патента. Возмещение ущерба должен быть в полным объеме. Причи
ненные вред может быть в материальным или моральным. Матери
альные вред может отражаться в снижении цены продукции произве
денные с использованием объекта промышленной собственности со 
стороны патентовладельца в результате нарушения прав владельца 
патента. Эти случаи может быть не только в производстве продукции, 
но и в сфере оказании услуг. Моральные вред отражается в причине
нии вреда деловой репутации, в его статусу как владельца исключи
тельного права в результате нарушения его прав. Кроме возмещения 
морального вреда посредством денег, суд может возложит на право
нарушителя обязанность объявит решения суда, с целю восстановле
ния деловой репутации владельца патента.

Вместо убытков патентообладатель вправе взыскать с наруши
теля полученные им вследствие нарушения доходы. В таком случае 
владелец патента не имеет право требовать возмещения убытков. 
Возмещения убытков или возвращения прибыли считается альтерна
тивной ответственностью, право выбора применения какого либо из 
них принадлежит патентовладельцу.

В ст. 1040 ГК предусмотрено, что защита исключительных прав 
может осуществляться также:

-изъятием материальных объектов, с помощью которых нару
шены исключительные права, и материальных объектов, созданных в 
результате такого нарушения;

-обязательной публикацией о допущенном нарушении, с вклю
чением в нее сведений о том, кому принадлежит нарушенное право; 

-иными способами, предусмотренными законом.
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Глава 63. ПРАВА НА НОВЫЕ СОРТА РАСТЕНИЙ И НОВЫЕ 
ПОРОДЫ ЖИВОТНЫХ

Цель главы: Раскрытие существенных и несущественных усло
вий договора купли-продажи как договора опосредующего возмезд
ный переход имущества в право собственности.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Значение договора купли-продажи в период рыноч
ных отношений и его место в системе

По мнению российского ученого А.П.Сергеева селекция - это 
эволюция растений и животных, управляемая волей человека. Разви
тие современной науки предоставляет человеку огромные возможно
сти для целенаправленного воздействия на развитие животных и рас
тений в полезном для него направлении. Поэтому творческая деятель
ность селекционера сходна с деятельностью изобретателя, но отлича
ется во втором случае особым объектом -  природной системой, право
вой режим которого, несмотря на сходство, не совпадает с правовым 
режимом изобретения и регулируется не только статьями 1091-1094 
Гражданского кодекса, но и специальным Законом Республики Узбе
кистан «О селекционных достижениях» от 29 августа 2002 года.

Селекционное достижение - это новый сорт растений, новая по
рода животных, имеющие явные отличия от общеизвестных сортов и 
пород, обладающих достаточной однородностью и стабильностью и 
относящийся к ботаническим и зоологическим родам и видам, пере
чень которых установлен в предусмотренном законом порядке. В со
ответствии с Законом «Об охране и использовании растительного ми
ра» 1997 года, Законом «Об охране и использовании животного мира» 
1997 года и Постановлением Кабинета Министров РУз от 17.07.1996 
года «Об утверждении Положения о порядке создания и ведения Еди
ной системы государственных кадастров Республики Узбекистан» на 
основании Положения от 5.09.2000 года ведется Государственный ка
дастр объектов растительного мира Республики Узбекистан и Госу
дарственный кадастр животного мира Республики Узбекистан.

Субъектами прав на селекционные достижения являются их не
посредственные создатели (авторы), патентообладатели и их право
преемники. Порядок оформления прав на селекционные достижения 
в основном совпадает с порядком оформления прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы и иные объекты интеллек
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туальной собственности, нуждающиеся в специальной государствен
ной регистрации.

Автором селекционного достижения признается физическое ли
цо, творческим трудом которого создан (выведен или выявлен) новый 
сорт растений или новая порода животных. Если в создании селекци
онного достижения участвовало несколько физических лиц, все они 
признаются его соавторами. Порядок пользования правами, принад
лежащими соавторам, определяется законодательством и соглашени
ем между ними. Право авторства является неотчуждаемым личным 
правом и охраняется бессрочно.

Автор (соавторы) имеет право быть упомянутым в заявке на вы
дачу патента, в патенте и во всех публикациях, касающихся селекци- ' 
онного достижения.

Патент на селекционное достижение выдается:
- автору (соавторам) селекционного достижения или его (их) на

следнику (наследникам);
- юридическим и физическим лицам (при условии их согласия), 

которые указаны автором или его наследником в заявке на выдачу 
патента либо в заявлении об изменении заявителя, поданном в Па
тентное ведомство до регистрации селекционного достижения;

- работодателю в случаях, селекционное достижение считается 
созданным в служебном порядке, то есть при его создании автор (со
авторы) выполнял обязанности, присущие занимаемой им должности; 
выполнял обязанности, специально возложенные на него с целью 
создания селекционного достижения; использовал материальные или 
финансовые средства, предоставленные ему работодателем; исполь
зовал знания и опыт, составляющие специфику организации работо
дателя, приобретенные им в процессе работы.

Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомле
ния его автором (соавторами) о созданном селекционном достижении 
не подаст заявку на выдачу патента в Патентное ведомство, не усту
пит право на подачу заявки на выдачу патента другому лицу и не со
общит автору (соавторам) о сохранении селекционного достижения в 
тайне, то автор (соавторы) имеет право подать заявку и получить па
тент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право на исполь
зование селекционного достижения в собственном производстве с 
выплатой патентообладателю компенсации, определяемой договором.

В случае сохранения работодателем селекционного достижения 
в тайне он обязан выплатить автору (соавторам) соразмерное возна
граждение, величина которого определяется договором.
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Автор (соавторы) селекционного достижения, не являющийся 
патентообладателем, имеет право на вознаграждение за использова
ние или продажу лицензии на селекционное достижение, размер и 
порядок выплаты которого определяется договором с патентооблада
телем или его правопреемником.

Вознаграждение автору (соавторам) выплачивает патентообла
датель или его правопреемник в течение срока действия патента, если 
иное не предусмотрено договором о порядке и сроках выплаты возна
граждения за использование селекционного достижения, но не позже 
шести месяцев после истечения отчетного периода, в котором ис
пользовалось селекционное достижение.

Селекционному достижению предоставляется правовая охрана, 
если оно отвечает следующим критериям: новизна, отличимость, од
нородность и стабильность, оно должно иметь название.

Селекционное достижение считается новым, если на дату пода
чи заявки на выдачу патента семена, посадочный материал сорта или 
племенной материал породы не продавались и не передавались дру
гим лицам автором, его наследником или с их согласия для использо
вания:

- на территории Республики Узбекистан - ранее, чем за один год 
до этой даты;

- на территории другого государства - ранее, чем за четыре года 
или, если это касается винограда, древесных, декоративных, плодо
вых культур и лесных пород, - ранее, чем за шесть лет до указанной 
даты.

Селекционное достижение на дату подачи заявки на выдачу па
тента должно явно отличаться от любого другого общеизвестного се
лекционного достижения.

Селекционное достижение считается общеизвестным на дату по
дачи заявки, если заявка на выдачу патента на него была подана в лю
бой стране и по этой заявке выдан патент или предоставлена какая- 
либо схожая форма охраны, либо селекционное достижение включено 
в официальный реестр селекционных достижений этой страны.

Общеизвестность устанавливается:
- в отношении селекционного достижения, которое стало частью 

общеизвестного уровня знаний в результате его производства, вос
производства, доведения до сортовой или племенной кондиции с це
лью последующего размножения, хранения и содержания для выше
перечисленных целей;
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- в отношении селекционного достижения, которое предлагалось 
к продаже, продавалось, ввозилось или вывозилось.

Однородностью считается, если с учетом особенностей размно
жения растения определенного сорта или животные определенной 
породы однородны по селектируемым признакам.

Селекционное достижение считается стабильным, если его ос
новные признаки остаются неизменными после неоднократного раз
множения или, в случае особого цикла размножения, в конце каждого 
цикла размножения.

Название, предлагается заявителем и принимается Патентным 
ведомством.

Название селекционного достижения должно позволять иденти
фицировать селекционное достижение, быть кратким, отличаться от 
названий существующих селекционных достижений того же или 
близкого ботанического или зоологического вида. Оно не должно со
стоять из одних цифр, вводить в заблуждение относительно свойств, 
происхождения, значения селекционного достижения, личности авто
ра (соавторов), противоречить принципам гуманности и морали.

Название селекционного достижения регистрируется в соответ
ствующем реестре одновременно с внесением в него сведений об ох
раняемом селекционном достижении.

Если заявка на выдачу патента подается в Республике Узбеки
стан и других государствах, то название селекционного достижения в 
этих заявках должно быть одинаковым.

Любое лицо, предлагающее к продаже или сбывающее в Рес
публике Узбекистан либо на территории страны, с которой Республи
ка Узбекистан заключила договор о правовой охране селекционных 
достижений, семена, посадочный материал сорта либо племенной ма
териал породы, обязано использовать название селекционного дос
тижения даже после окончания срока действия патента на селекцион
ное достижение, если только права третьих лиц не препятствуют та
кому использованию.

Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее кри
териям патентоспособности и относящееся к ботаническим и зооло
гическим родам и видам, охраняемым в Республике Узбекистан, Го
сударственным патентным ведомством Республики Узбекистан, ко
торое обеспечивает реализацию государственной политики в области 
правовой охраны селекционных достижений.
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Патентное ведомство осуществляет прием и рассмотрение зая
вок на выдачу патентов на селекционные достижения, проводит по 
ним формальную экспертизу, ведет Государственный реестр сортов 
растений и Государственный реестр пород животных, выдает патенты 
на селекционные достижения, осуществляет официальную публика
цию сведений о заявочных материалах и зарегистрированных селек
ционных достижениях, охраняемых в Республике Узбекистан, при
нимает правила и дает разъяснения по применению законодательства
о селекционных достижениях.

Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйст
венных культур, Главная государственная инспекция по племенному 
делу в животноводстве Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан, как специализированные организации, про
водят экспертизу на патентоспособность заявленных селекционных 
достижений.

Патент на селекционное достижение удостоверяет новизну, от
личимость, однородность и стабильность селекционного достижения, 
а также право патентообладателя на название, владение, пользование 
и распоряжение селекционным достижением.

Право патентообладателя считается действующим с даты пуб
ликации сведений о регистрации селекционного достижения в офи
циальном бюллетене Патентного ведомства. Срок действия патента 
составляет двадцать лет с даты регистрации селекционного достиже
ния в соответствующем реестре. На сорта винограда, древесных, де
коративных, плодовых культур и лесных пород, в том числе их под
воев, этот срок составляет двадцать пять лет. Срок действия патента 
может быть продлен по ходатайству патентообладателя, но не более 
чем на десять лет.

Так как в соответствии со статьей 1094 ГК обладатель патента 
обязан поддерживать соответствующую породу животных или сорт 
растения с сохранением всех зарегистрированных признаков, патент 
аннулируется, если:

- селекционное достижение более не соответствует критериям 
однородности и стабильности;

- патентообладатель не предоставил по запросу специализиро
ванных организаций или Патентного ведомства в течение двенадцати 
месяцев семена, посадочный, племенной материал, документы и ин
формацию, которые необходимы для проверки сохранности селекци
онного достижения, либо не предоставил возможности провести ин
спекцию селекционного достижения на месте в этих целях;
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- аннулируется название селекционного достижения, а патенто
обладатель не предложил другого подходящего названия.

Сведения об аннулировании патента публикуются в официаль
ном бюллетене Патентного ведомства.
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Глава 64. ЗАЩИТА НЕРАСКРЫТОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ 
НЕЗАКОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цель главы: Раскрытие понятия и содержания нераскрытой 
информации как объекта права интеллектуальной собственности 

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы; Понятие и виды нераскрытой информации. Секрет 
производства и коммерческая тайна (ноу-хау). Основания ответст
венности за незаконное использование нераскрытой информации.

Условия охраны нераскрытой информации. Под нераскрытой 
информацией понимаются сведения, которые не известны третьим 
лицам, являющиеся секретными, тайными. Техническая информация
- это сведения о создании, изготовлении, использовании, применении 
машин, механизмов, оборудований, аппаратур.

Организационная информация это, сведения об организацион
ной структуре юридического лица, организационного механизма от
ношений хозяйствующих субъектов, сведения о создании трудового 
(рабочего) процесса, влияние на них, о их управлении.

Под коммерческой тайной предприятия понимаются не являю
щиеся государственными секретами сведения, связанные с производ
ством, технологической информацией, управлением, планированием, 
финансами и другой деятельностью предприятия, разглашение (пере
дача, утечка) которых может нанести ущерб его интересам.

Состав сведения, составляющий коммерческую тайну, объем, 
порядок его защиты определяется руководителем предприятия.

Ноу-хау это полезная техническая, организационная или другие 
сведения, принадлежащее на основании фактического монополия 
гражданам или юридическому лицу.

Законное владение нераскрытой информацием возникает в сле
дующем основании:

-если он сам создал, производил эту информацию;
-если эта информация создана, произведена на основании пору

чения, заказа владельца;
-если эта информация перешла в порядке наследования;
- если эта информация приобретена от других лиц на добросове

стном основании (покупка, получения лицензии, выдача на безвоз
мездное пользования и т.д.).

Всякая информация чтобы признаться нераскрытой информацией:
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а) эта информация должна иметь действительную или потенци
альную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим ли
цам (то есть, владелец информации имеет преимущество, приоритет в 
силу владения этой информацией в отношении произведенной им

! продукции, выполненной работы, оказанной услуги в отличие от кон- 
! курирующих субъектов или его продукции, работы, услуги);

б) к ней не должно быть свободного доступа, возможности озна
комления со стороны третьих лиц на законном основании;

в) обладатель информации должен принимать меры к охране ее
■ конфиденциальности (строго ограничен круг лиц, которым известна 
J эта информация, эти лица предупреждены не раскрывать информа- 
| цию, разработана система закрытого использования этой информаци-

ей и т.д.).
Вышеуказанные три условия закреплены в ст. 98 ГК и в случае 

, соблюдения, одновременного существования этих условий, владелец 
нераскрытой информации имеет право защиты, охраны от незаконно- 

, го использования со стороны других лиц.
В ст. 191 Уголовного кодекса Республики Узбекистан указывает- 

; ся уголовно-правовая ответственность за собирание любым способом 
,• конфиденциальной научно-технической, производственной, эконо- 
. мической, торговой или другой подобной информации без согласия 
; владельца с целью ее разглашения либо использования.
S’ Владелец нераскрытой информации имеет право фактического 

монополия, а не исключительное право в отношении этой информа
ции. Поэтому он имеет право защищаться от неправомерного исполь- 

, зования со стороны других лиц. Одновременно, он не имеет право за- 
' прещать другим лицам использовать информацию, которую они са- 
: мостоятельно создали, производили, получили на добросовестной ос- 
; нове.
! Право на защиту нераскрытой информации от незаконного ис- 
i пользования возникает независимо от выполнения в отношении этой 
i информации каких-либо формальностей (ее регистрации, получения 

патента, сертификата или свидетельства и т.п.). Но в некоторых слу- 
; чаях имеются правила о необходимости регистрации в уполномочен

ных государственных органах договоров о ввозе или вывозе на тер
риторию Республики Узбекистан ноу-хау на основании лицензии и в 
таких случаях на государственные органы возлагается обязанность 
сохранения и обеспечения конфиденциальности ноу-хау.
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В соответствии с содержанием правил, предусмотренных в 
ст. 1095 ГК, правила о защите нераскрытой информации не применя
ются в отношении сведений, которые в соответствии с законом не 
могут составлять служебную или коммерческую тайну. Эта правила 
служат препятствием злоупотреблению, самохозяйничению хозяйст
вующих субъектов, которые прикрываются под служебную или ком
мерческую тайну.

К сведениям, не считающимся служебной или коммерческой 
тайной относятся имущественные права (кроме сведений о вкладах в 
банке) и сведения о договорах, сделках, заключенных об имуществах 
подлежащих государственной регистрации, сведения, подлежащие 
представлению в качестве государственной статистической отчетно
сти, сведения, отчеты, которые предъявляются (гражданам и юриди
ческим лицам) государственным органам, выполняющим функции 
контроля..

Право на защиту нераскрытой информации не ограничивается 
сроком, но действует до тех пор, пока одновременно сохраняются и 
соблюдаются условия, предусмотренные статьей 98 ГК. Если хотя бы 
одно из условий не имеется или нарушается, право защиты нераскры
той информацией от использования другими лицами само по себе 
прекращается.

Ответственность за незаконное использование нераскрытой
информации. Лицо, без законных оснований получившее или рас
пространившее нераскрытую информацию либо использующее ее, 
обязано возместить тому, кто правомерно обладает этой информаци
ей, убытки, причиненные ее незаконным использованием. Убытки 
отражаются в снижении или потери абсолютной или относительной 
коммерческой ценности (негативное влияние на профессионализм, 
имидж, степень конкурентоспособности и цены услуги).

Если лицо, незаконно использующее нераскрытую информацию, 
получило ее от лица, которое не имело право ее распространять, о чем 
приобретатель информации не знал и не должен был знать (добросове
стный приобретатель), правомерный обладатель нераскрытой инфор
мации вправе потребовать от него возмещения убытков, причиненных 
использованием нераскрытой информации после того, как добросове
стный приобретатель узнал, что ее использование незаконно.

Недобросовестные владельцы информации являются ответст
венными с момента получения, распространения или использования 
информации. Самым распространенным способом недобросовестного
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j получения нераскрытой информации считается промышленный 
i шпионаж и покупка работника-персонала владельца информации - 
I недобросовестная конкуренция, которая влечет за собой гражданско- 
I правовую ответственность.
I Лицо, правомерно обладающее нераскрытой информацией, 
I вправе потребовать от того, кто ее незаконно использует, немедлен- 
I ного прекращения ее использования. Одновременно, может потребо- 
I вать от добросовестного владельца перехода использования на закон- 
I ном основании, если нельзя достигнуть соглашения, может обра- 
I щаться в суд.
I Однако, суд, с учетом средств израсходованных добросовест- 
I яым приобретателем нераскрытой информации на ее использование, 
| может разрешить ее дальнейшее использование на условиях возмезд- 
’ ной исключительной лицензии.
> Сумма вознаграждения определяется соглашением сторон или
: СУДОМ .

I Лицо, самостоятельно и правомерно получившее (купивший от
I законного владельца за вознаграждение, получивший лицензию на 
; использование, получивший в порядке наследования и т.д.) сведения,
: составляющие содержание нераскрытой информации, вправе исполь- 
| зовать эти сведения независимо от прав обладателя соответствующей 
[ нераскрытой информации и не отвечает перед ним за такое использо-
• вание. Законный владелец информации не вправе потребовать от дру- 
; гих лиц, получивших информацию на законном основании запреще

ния использования, потребовать получения вознаграждения, а также 
препятствовать распоряжению другими способами. Лица, знакомые с

• информацией должны сохранить её в секрете, тайне и должны придти
■ к согласию по обеспечению сохранности и распоряжаться как совме

стные владельцы нераскрытой информацией.
Порядок перехода права на нераскрытую информацию дру

гим лицам. Лицо, обладающее нераскрытой информацией, может 
передать все или часть сведений, составляющих содержание этой ин
формации, другому лицу по лицензионному договору. Лицензиат 
обязан принимать надлежащие меры к охране конфиденциальности 
информации, полученной по договору, и имеет те же права на ее за
щиту от незаконного использования третьими лицами, что и лицензи
ар. Среди нераскрытых информаций широко распространен переход 
на основании лицензии ноу-хау. В некоторых источниках есть мне
ния о том, что передача владельца исключительного права на ноу-хау
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не считается договором лицензии, потому что предметом договора не 
является исключительное право на использование ноу-хау, а является 
передача самого ноу-хау1. Имеются случаи участия в уставном фонде 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
совместных предприятий добавления ноу-хау как долевого, паевого 
взноса.

Основным условием лицензионного договора является обеспе
чение конфиденцильности, секретности информации. При этом на 
лицензиата возлагается обязанность принять меры по охране конфи
денциальности информации.

Известно, что лицензионный договор действует на определен
ный срок. Но, нераскрытой информации существенно не материаль
но-вещные основы, а идейные основы. Не является возможным отчу
ждения или стирания с памяти ознакомленного лица информацией. 
Статья 1097 ГК предусматривает правила о том, что поскольку в до
говоре не предусмотрено иное, обязанность сохранять конфиденци
альность информации лежит на лицензиате и после прекращения ли
цензионного договора, если соответствующие сведения продолжают 
оставаться нераскрытой информацией. Прекращение у лицензиара 
фактического монопольного статуса в отношении нераскрытой ин
формации может способствовать прекращению обязанности лицен
зиата.

1 Гражданское право. Т. 2. М., изд. БЕК, 1994г. 252-с.
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Глава 65. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА, ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Цель главы:. Раскрытие понятия средств индивидуализации 
участников гражданского оборота, в плане принадлежащим хозяй
ствующим субъектам фирменных наименований, товарных знаков и 
их права на использование места происхождения товара

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Исключительное право на фирменное наименова
ние, порядок его использования. Понятие и основания правовой охра
ны товарных знаков (знаков обслуживания). Право использования 
товарного знака. Свидетельство о праве использования наименова
ния места происхождения товара, сроки его действия. Переход пра
ва на товарный знак (лицензионные договора). Условия пользования 
наименованием места происхождения товара и ответственность за 
неправомерное пользование.

§ 1. Право на фирменное наименование

Известно, что все физические лица -  граждане имеют свое имя, 
фамилию и это один из признаков индивидуализирующих их от дру
гих участников гражданского оборота. Юридические лица также 
имеют своё наименование, отражающее их организационно-правовую 
форму. Наименование организаций не являющихся коммерческими, а 
в предусмотренных законодательством случаях, наименование иных 
коммерческих организаций также должны отражать характер дея
тельности юридического лица (например, кондитерская фабрика 
«Лаззат», общественное движение «Камолот» и т.д.).

В соответствии со ст.З Закона Республики Узбекистан «О фир
менных наименованиях» фирменным наименованием является инди
видуальное название юридического лица - коммерческой организа
ции, исключительное право на которое возникает в момент его госу
дарственной регистрации. Юридическое лицо наряду с полным фир
менным наименованием может иметь и сокращенное фирменное на
именование. Фирменное наименование юридического лица должно 
содержать указание на его организационно-правовую форму. В пре
дусмотренных законом случаях фирменное наименование должно со
держать указание на характер деятельности юридического лица.
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Включение в наименование юридического лица указаний на 
официальное полное или сокращенное название (название государст
ва), включение такого названия либо элементов государственной 
символики в реквизиты документов или рекламные материалы юри
дического лица допускается в порядке, определяемом Правительст
вом Республики Узбекистан.

Наименование юридического лица указывается на его учреди
тельном документе.

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
должно иметь фирменное наименование. Юридическое лицо имеет 
исключительное право использования своего фирменного наимено
вания. Лицо, неправомерно использующее чужое фирменное наиме
нование, по требованию обладателя права на фирменное наименова
ние обязано прекратить его использование и возместить причиненные 
убытки (ст.46 ГК).

Фирменное наименование -  является средством индивидуализа
ции, отличающий коммерческую организацию в гражданском оборо
те от других участников, их товаров, работ и услуг. Юридическое ли
цо имеет исключительное право использовать фирменное наименова
ние на товарах, их упаковке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, 
печатных изданиях, официальных бланках и иной документации, свя
занной с его деятельностью, а также при демонстрации товаров на 
выставках и ярмарках, которые проводятся на территории Республи
ки Узбекистан.

Фирменное наименование юридического лица определяется на 
учредительном документе во время утверждения его со стороны уч
редителей, регистрируется с включением в государственный реестр 
юридических лиц и об этом выдается свидетельство о регистрации 
юридического лица.

Фирменное наименование не должно содержать:
1) официальное название государства, сокращенное или полное 

наименование международной, межправительственной или негосу
дарственной некоммерческой организации;

2) полное или сокращенное имя исторической или известной 
личности в Республике Узбекистан без разрешения, выдаваемого в 
установленном порядке;

3) обозначений, ложных или способных ввести в заблуждение 
потребителя относительно обладателя фирменного наименования, 
предмета деятельности или страны его происхождения;
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4) обозначений, противоречащих интересам общества, принци
пам гуманности и морали.

Фирменное наименование также не должно содержать обозна
чений, тождественных или сходных до степени их смешения:

-с фирменными наименованиями, ранее зарегистрированными 
или заявленными на регистрацию в Республике Узбекистан на имя 
другого юридического лица, обладающими более ранним приорите
том;

-с товарными знаками (знаками обслуживания), ранее зарегист
рированными или заявленными на регистрацию в Республике Узбе
кистан на имя другого лица, а также охраняемыми без регистрации в 
силу международных договоров Республики Узбекистан;

-с товарными знаками (знаками обслуживания), признанными 
общеизвестными в установленном порядке;

-с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми 
законодательством в установленном порядке, кроме случаев регист
рации на имя лица, имеющего право пользования таким наименова
нием.

В соответствии со ст. 1099 ГК фирменное наименование юриди
ческого лица может быть использовано в принадлежащем ему товар
ном знаке.

Статья 5 Закона «О защите прав потребителей» устанавливает, 
что продавец (исполнитель) обязан довести до сведения потребителя 
фирменное наименование своей организации, место ее нахождения 
(юридический адрес) и режим работы.

Фирменное наименование может использоваться в качестве 
элемента товарного знака (знака обслуживания). Это является не обя
зательством, а правом юридического лица. Если юридическое лицо 
включило фирменное наименование на товарные- знаки, это может 
быть составной частью, элементом товарного знака или его дополне
нием, элементом приложения. Когда фирменное наименование явля
ется составной частью товарного знака, он должен быть утвержден 
уполномоченным государственным органом.

Правовая охрана фирменного наименования предоставляется с 
момента государственной регистрации юридического лица, а в отно
шении фирменного наименования иностранного юридического лица - 
с даты начала осуществления иностранным юридическим лицом дея
тельности в качестве участника гражданского оборота на территории 
Республики Узбекистан.



Юридическое лицо имеет исключительное право использовать 
свое фирменное наименование и предоставлять право на использова
ние фирменного наименования-другим юридическим лицам. Исклю
чительное право иностранного юридического лица на фирменное на
именование удостоверяется документом, установленным законода
тельством страны учреждения этого юридического лица.

Использованием фирменного наименования является:
- воспроизведение фирменного наименования на официальных 

бланках, печатях, штампах и иной документации, связанной с дея
тельностью юридического лица;

- применение фирменного наименования на товарах, их упаков
ке, в рекламе, вывесках, проспектах, счетах, печатных изданиях, при 
демонстрации товаров на выставках и ярмарках, проводимых в Рес
публике Узбекистан.

Действие права на фирменное наименование и порядок пе
рехода права на фирменное наименование к другим лицам. Необ
ходимым условием действия, признания, правовой охраны исключи
тельного права юридического лица на фирменное наименование на 
территории Республики Узбекистан является регистрация наимено
вания в уполномоченном государственном органе Республики Узбе
кистан и выдача свидетельства о регистрации наименования.

Несоблюдение этого условия влечет за собой непризнание ис
ключительного права на фирменное наименования.

Исключительное право на общепризнанное наименование или 
зарегистрированное в другом государстве (например, Samsung, LG, 
Boeing, Sony, Coca Cola и т.д.) может действовать на территории Рес
публики Узбекистан в следующи случаях:

а) если это предусмотрено в Международных Конвенциях, До
говорах или других документах к которым присоединилась Респуб
лика Узбекистан;

б) если это предусмотрено в двухстороннем, многостороннем 
договоре Республики Узбекистан с зарубежным государством.

В ст. 8 Парижской Конвенции о правовой охране промышленной 
собственности указывается что, государство, являющееся участником 
Конвенции, независимо от регистрации у себя Фирменного наимено
вания (независимо от обязательности его регистрации'), находящееся 
в другом государстве участника Конвенции, должен предоставить 
правовую охрану, обеспечивать исключительное право.
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Республика Узбекистан является участником Парижской Кон
венции.

Исключительное право на фирменное наименование действует 
бессрочно с момента его регистрации.

Действие права на фирменное наименование прекращается с ли
квидацией юридического лица или с изменением его фирменного на
именования. Изменение фирменного наименования предполагает 
публичное объявление об этом.

В соответствии со ст. 8 Закона, юридическое лицо (лицензиар) 
может разрешить другому юридическому лицу (лицензиату) исполь
зование своего фирменного наименования на основании заключенно
го между ними лицензионного договора или договора комплексной 
предпринимательской лицензии в соответствии с законодательством 
(например, заключение договора франшизинга в соответствии со 
ст.862 ГК). В договоре предусматривается объем использования, воз
награждения, порядок его выплаты и т.д. В лицензионном договоре 
также, должны быть обусловлены меры, исключающие введение по
требителя в заблуждение и обеспечены условия для их контролиро
вания. В случаях непредусмотрения этих мер, претензии предъявля
ются не лицензиату (пользователю фирменного наименования друго
го), а лицензиару (владельцу фирменного наименования). В лицензи
онном договоре надо предусмотреть меры, исключающие введение 
потребителя в заблуждение.

Переход права на фирменное наименование допускается только 
в случаях реорганизации юридического лица путем слияния, присое
динения, разделения и выделения или продажи предприятия в целом 
как имущественного комплекса.

При слиянии юридических лиц и при присоединении юридиче
ского лица к другому юридическому лицу, переход права на фирмен
ное наименование осуществляется в соответствии с передаточным 
актом. При разделении юридического лица или при выделении юри
дического лица из состава юридического лица, переход права на 
фирменное наименование осуществляется в соответствии с раздели
тельным балансом.

Отчуждение права на фирменное наименование юридического 
лица регистрируется в уполномоченном государственном органе и 
оформляется выдачей соответствующего акта.

Правовая охрана фирменного наименования прекращается в 
случае ликвидации юридического лица или изменения его фирменно
го наименования.
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Нарушением исключительного права на фирменное наименова
ние признается незаконное использование фирменного наименова
ния. Не признается нарушением исключительного права на фирмен
ное наименование использование в товарном знаке (знаке обслужи
вания), наименовании домена этого фирменного наименования, если 
право на товарный знак (знак обслуживания), наименование домена 
получено ранее права на фирменное наименование.

Защита исключительного права на фирменное наименование от 
незаконного использования осуществляется путем:

-публикации в средствах массовой информации о решении суда 
в целях защиты деловой репутации юридического лица;

- удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этике
ток, упаковок незаконно используемого фирменного наименования;

- уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, эти
кеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно 
используемого фирменного наименования;

- передачи контрафактных товаров, этикеток, упаковок юриди
ческому лицу, обладающему правом на фирменное наименование.

Защита исключительного права на фирменное наименование от 
незаконного использования может осуществляться иными способами 
в соответствии с законодательством.

Иностранные юридические лица пользуются правами на фир
менные наименования, предусмотренными настоящим Законом, на
равне с юридическими лицами Республики Узбекистан в силу меж
дународных договоров Республики Узбекистан или на основе прин
ципа взаимности.

§ 2. Право на товарные знак (знак обслуживания)

Товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - 
это зарегистрированное в установленном порядке обозначение, слу
жащее для отличия товаров и услуг (далее - товаров) одних юридиче
ских и физических лиц от однородных товаров других юридических и 
физических лиц.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы изо
бразительные, словесные, объемные и другие обозначения или их 
комбинации в любом цвете или цветовом сочетании.

В Республике Узбекистан отношения по регистрации товарных 
знаков (знаков обслуживания), предоставления правовой охраны и их
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использования регулируется ГК, Законом Республики Узбекистан «О 
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест проис
хождения товаров» и иными соответствующими законодательными 
актами.

В соответствии с Законом, в качестве товарных знаков не реги
стрируются:

1) обозначения, представляющие собой изображения государст
венных гербов, флагов и государственных наград;

2) официальные названия государств, сокращенные или полные 
наименования международных или межправительственных организа
ций;

3) официальные контрольные, гарантийные и пробирные клей
ма, печати;

4) изображения знаков отличий и различий государственных 
служб, применяемых в Республике Узбекистан;

5) обозначения, не обладающие различительной способностью;
6) обозначения, вошедшие во всеобщее употребление как обо

значения товаров определенного вида;
7) обозначения, являющиеся общепринятыми символами и тер

минами;
8) обозначения, используемые для характеристик товаров, в том 

числе вида, качества, количества, свойства, назначения, ценности, а 
также места и времени их производства или сбыта;

9) обозначения, ложные или способные ввести в заблуждение 
потребителя относительно товара или его изготовителя;

10) обозначения, формально указывающие на истинное место 
производства товара, но дающие ошибочное представление о том, что 
товар происходит с другой территории;

11) обозначения, представляющие собой или содержащие гео
графические йаименования, идентифицирующие минеральные воды, 
вина или крепкие спиртные напитки, для обозначения товаров, не 
происходящих из данного места, а также, если они используются в 
переводе или в сочетании со словами "вид", "тип", "в стиле" и подоб
ными;

12) обозначения, противоречащие интересам общества, принци
пам гуманности и морали;

13) обозначения, тождественные или сходные до степени их 
смешения:



с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявлен
ными на регистрацию в Республике Узбекистан на имя другого лица, 
а также охраняемыми без регистрации в силу международных дого
воров Республики Узбекистан или обладающими более ранним при
оритетом, в отношении 

однородных товаров;
с товарными знаками других лиц, признанными общеизвестны

ми в установленном порядке, в отношении любых товаров;
с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в 

соответствии с настоящим Законом, кроме случаев включения их как 
неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя ли
ца, имеющего право пользования таким наименованием, в отношении 
любых товаров;

с сертификационными знаками, зарегистрированными в уста
новленном порядке;

14) обозначения, воспроизводящие:
известные на территории Республики Узбекистан фирменные 

наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, полу
чившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки 
на товарный знак, в отношении однородных товаров;

промышленные образцы, права на которые в Республике Узбе
кистан принадлежат другим лицам;

названия известных в Республике Узбекистан произведений 
науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произ
ведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя автор
ского права или его правопреемников (наследников);

фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и 
факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников 
или государственного органа, если эти обозначения являются достоя
нием истории и культуры Республики Узбекистан.

Обозначения, указанные в пунктах 1 -4  части первой настоящей 
статьи, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный 
знак, если на это имеется согласие соответствующего государствен
ного органа или их владельца; обозначения, указанные в пунктах 5 -8  
части первой настоящей статьи, могут быть включены как неохра
няемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем до
минирующего положения.

Регистрация обозначений, указанных в пунктах 5 - 8  части пер
вой настоящей статьи, может допускаться при условии, что эти обо
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значения фактически приобрели различимость в результате их ис
пользования.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с то
варным знаком, указанным в абзацах втором и третьем пункта 13 час
ти первой настоящей статьи, может допускаться при условии согла
сия владельца товарного знака на регистрацию этого обозначения 
(ст. 10 Закона).

Основным условием правовой охраны товарного знака является 
его регистрация в уполномоченном государственном органе.

Заявка на регистрацию товарного знака, наименования места 
происхождения товара и права пользования наименованием места 
происхождения товара подается юридическим или физическим лицом 
лично или посредством патентных поверенных (для иностранных 
субъектов) в Патентное ведомство.

По общему правилу приоритет товарного знака устанавливается 
по дате подачи заявки на регистрацию товарного знака в Патентное 
ведомство. Государственная экспертиза заявки на регистрацию то
варного знака, наименования места происхождения товара и права 
пользования наименованием места происхождения товара осуществ
ляется Патентным ведомством и включает формальную экспертизу и 
экспертизу заявленного обозначения. По результатам экспертизы 
принимается решение Патентного ведомства о регистрации товарного 
знака либо об отказе в их регистрации, о чем заявитель уведомляется. 
Заявитель вправе обжаловать результаты государственной эксперти
зы в Апелляционный совет Патентного ведомства. Заявитель вправе 
обжаловать решение Апелляционного совета в суд в течение шести 
месяцев с даты принятия решения.

На основании результатов государственной экспертизы, Патент
ное ведомство в течение месяца с даты получения документа об упла
те патентной пошлины производит регистрацию товарного знака в 
соответствующем реестре.

Сведения о регистрации товарного знака публикуются в офици
альном бюллетене Патентного ведомства. Свидетельство на товарный 
знак удостоверяет факт регистрации заявленного в качестве товарно
го знака обозначения, приоритет товарного знака и исключительное 
право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в 
свидетельстве.

Свидетельство на товарный знак действует в течение десяти лет 
с даты подачи заявки. Срок действия свидетельства на товарный знак
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может быть продлен по заявлению владельца, поданному в течение 
последнего года его действия, каждый раз на десять лет.

Владелец товарного знака имеет исключительное право пользо
вания и распоряжения товарным знаком. Содержание исключитель
ного права определены в ст.26 Закона. В соответствии с этим, исклю
чительное право на товарный знак действует в отношении товаров, 
указанных в свидетельстве и осуществляется в период действия реги
страции, начиная с даты публикации в официальном бюллетене Па
тентного ведомства. Владелец товарного знака имеет исключительное 
право в использовании и распоряжении товарного знака, а также име
ет право разрешать использовать другим лицам или запретить ис
пользование товарного знака. Никто не может пользоваться товарным 
знаком без разрешения его владельца.

Использованием товарного знака считается любое введение его 
в гражданский оборот в порядке, установленном законом. Использо
ванием товарного знака считается применение его на товарах, для ко
торых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владель
цем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено 
на основании лицензионного договора. Использованием может быть 
признано также применение товарного знака в рекламе, печатных Из
даниях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экс
понатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Узбеки
стан.

Действие свидетельства на товарный знак может быть прекра
щено досрочно полностью или частично на основании решения суда, 
принятого по заявлению заинтересованного лица, при неиспользова
нии товарного знака непрерывно в течение любых пяти лет с даты ре
гистрации, а также при нарушении соглашения об использовании 
коллективного знака. При решении вопроса о досрочном прекраще
нии действия свидетельства на товарный знак в связи с его неисполь
зованием могут учитываться представленные владельцем товарного 
знака доказательства неиспользования товарного знака (например. 
временное приостановление производства для реконструкции пред
приятия. переоборудования предприятия или отсутствия спроса на 
рынке) по независящим от него обстоятельствам.

Под неиспользованием товарного знака без уважительных при
чин понимается неиспользование товарного знака в производстве то
вара с использованием товарного знака и (не) введении его в оборот.
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В соответствии с общим правилом не только использования то
варного знака его владельцем, но и выдача лицензии на пользование 
товарным знаком считается его использованием. Если владелец то
варного знака сам не использует товарные знак в течении 5 лет, но 
выдает лицензию для использования другим лицами то это является 
основанием неприменения 4.1 ст.1104 ГК.

Переход права на товарный знак (знак обслуживания) дру
гим лицам. Право на товарный знак в отношении всех указанных в 
свидетельстве классов товаров, работ и услуг либо их части могут 
быть переданы правообладателем другому лицу по договору. В дого
воре должен указываться объем переходящего права. Такие договоры 
могуть заключаться за вознаграждение, а также без вознаграждения.

Передача права на товарный знак не допускается:
а) если она может ввести в заблуждение, ошибочное представ

ление потребителя или других лиц;
б) если она может ввести в заблуждение потребителя относи

тельно товара или его изготовителя, то в таких случаях Патентное ве
домство отказывается регистрировать договор о переходе права на 
товарные знаки другому лицу.

Если вышеуказанные случаи или одно из этих случаев возника
ют после заключения договора, то в таких случаях уполномоченные 
государственные органы, ассоциации (общества) потребителей или 
другие лица могут обращаться с просьбой о расторжения такого до
говора. При расторжении договора в судебном порядке ликвидация 
вышеуказанных последствий можеть быть возложена сторонам.

Право на использование товарного знака может быть предостав
лено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (ли
цензиату) по лицензионному договору. Лицензионный договор дол
жен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет 
не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет контро
лировать выполнение этого условия.

Переход права на товарный знак, в том числе его передача по 
договору (в соответствии с ч.1 ст. 105 ГК) или в порядке правопреем
ства (при реорганизации юридического лица), должен быть зарегист
рирован в Патентном ведомстве. Последствия несоблюдения этих 
требований определены в ст.1106 ГК.

В ст. 1106 ГК определены требования о форме договора переда
чи права на товарный знак другим лицам. В соответствии с этим тре
бованием договор о передаче права на товарный знак или о предос
тавлении лицензии:
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а) должен быть заключен в письменной форме (при обязатель
ном соблюдении требования ст. 107 ГК о письменной форме сделки)

б) должен быть зарегистрирован в государственном Патентном 
ведомстве. Патентное ведомство проверит соответственность требо
ваниям законодательства, а также целесообразность интересам обще
ства и государства. Отказ о регистрации договора должен быть обос
нованным. Это решение может быть обжаловано в суд.

Несоблюдение письменной формы и требования о регистрации 
влечет за собой недействительность договора. Такие договоры в со
ответствии с ч.1. ст. 112 ГК считаются ничтожным. Однако в соответ
ствии с ч.2. ст. 112 ГК также имеются исключения. Если сделка, тре
бующая государственной регистрации, совершена в надлежащей 
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по 
требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. 
В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением су
да. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной реги
страции сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызван
ные задержкой в совершении сделки.

Последствия недействительности договоров определены в 
ст. 113-114 ГК. В соответствии с этим при недействительности сделки 
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сдел
ке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том 
числе, когда полученное выражается в пользовании имуществом, при 
выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 
стоимость в деньгах, если иные последствия недействительности 
сделки не предусмотрены законом.

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, 
за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения. Нельзя обращаться в суд с 
требованием выполнения таких договоров, применения меры ответ
ственности за нарушение условий таких договоров.

Требование о применении последствий недействительности ни
чтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным 
лицом. Суд вправе применить такие последствия по собственной 
инициативе.

Ответственность за нарушение права на товарный знак. В
ст. 1007 ГК определены основания, объем гражданско-правовой от
ветственности за нарушения права на товарный знак.
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Под незаконным использованием товарного знака понимается 
использование товарного знака, не имея законных оснований (не за
ключая договор об использовании товарного знака или лицензионно
го договора).

Лицо, неправомерно использующее товарный знак, обязано воз
местить владельцу товарного знака (иногда лицу, использующему то
варный знак в соответствии с лицензией) понесенные им убытки. 
Здесь надо исходить из правил ст. 14 ГК о возмещении убытков.

Убытки, нанесенные владельцу товарного знака, прежде всего, 
его расходы, которые он произвел или должен будет произвести для 
восстановления нарушенного права, должны быть возмещены. Лицо, 
неправомерно использующее товарный знак одновременно с прекра
щением нарушения должен выполнить следующие действия:

1) уничтожить изготовленные изображения (этикеток, ярлыков, 
печати, рекламные проспекты и т.д.) товарного знака;

2) удалить с товара или его упаковки незаконно используемый 
товарный знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения.

При невыполнении вышеуказанных действий правонарушите
лем, суд может принудить правонарушителя к его исполнению.

При невозможности выполнения требования об удалении с то
вара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или 
обозначения, сходное с ним до степени смешения, соответствующий 
товар подлежит уничтожению. Уничтожение возлагается на правона
рушителя. Способ уничтожения выбирается лицом осуществляющим 
уничтожение.

За неправомерное использование товарного знака определены 
меры ответственности в ст. 177 Кодекса об административных право
нарушениях Республики Узбекистан.

§ 3. Право наименования места происхождения товара

В ст.1108 ГК и в Законе «О товарных знаках, знаках обслужива
ния и наименованиях мест происхождения товаров» определены по
нятия наименования места происхождения товара, условия и порядок 
его правовой охраны.

Каждая страна, регион, территория по своему природному кли
мату, погодой, содержанием земли, по разнообразию растительного и 
животного мира и другими природными богатствами является уни
кальным, своеобразным. Иногда эта своеобразность определяет от

743



дельные качества, признаки производящихся товаров, выполняющих
ся работ, оказывающихся услуг на этой территории. Производящиеся 
товары, выполняющиеся работы, оказывающиеся услуги не имеют 
тех же качеств и признаков на другом месте.

Произведенные товары в непосредственной связи с определен
ными географическими территориями или другими возможностями (в 
основном, профессиональный опыт жителей этого региона) считается 
прибыльным, имеющим высокие качества, особенности и является 
конкурентоспособным, чем товары, произведенные в другом месте. 
На рынке наименования места происхождения товаров являются 
своеобразным сертификатом его качества. Например, «Боржоми», 
«Ессентуки», «Ташкентская вода», изюм Учкора, Ургусткие табачные 
изделия, Янгикурганский инжир, Кувинский гранат, Паркентский ви
ноград и т.д. Иногда при определении качества товара не имеет важ
ного значения его природные условия, а играет особенную роль про
фессионализм, определенный опыт жителей этой местности. Напри
мер, Чустский нож, Самаркандский хлеб, Хивинский ковер и т.д.

Наименованием места происхождения товара может быть ис
пользовано название страны (Бразильский кофе, Иранский ковер, 
Грузинский чай), название населенного пункта или определенного 
региона (Ташкентская вода, Чусткий нож), названия какого- то гео
графического объекта (например, Тянь-шанская вода). Для такой це
ли может быть использовано наименование исторического названия 
географического объекта (например, Шампанское вино, вино Кагор и 
др.). Здесь важное значение среди покупателей на рынке имеет высо
кое качество товара, имеющего отдельные признаки произведенной в 
этой местности. Иногда это может быть связано не с производством 
товара, а с оказанием некоторых услуг по медицинскому лечению, 
оказанию услуг на местах, где глина (балчик), минеральные воды, 
пещеры, содержание воздуха, атмосферное давление и др. этой мест
ности может имеет важное значение.

В соответствии со ст. 5 Закона, наименованием места происхож
дения товара признается название страны, населенного пункта, мест
ности или другого географического объекта (далее - географический 
объект), используемое для обозначения товара, особые свойства ко
торого исключительно или главным образом определяются характер
ными для данного географического объекта природными условиями 
или иными факторами, либо сочетанием природных условий и этих 
факторов.
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Из вышеуказанного следует что, для правовой охраны права на
именования места происхождения товара должны быть следующие 
условия:

1) определенное место, территория со своими природными и 
рельефными условиями, из-за профессионализма и опыта жителей 
этой местности должен иметь свои особенности;

2) эта особенность должна обеспечить особое качество, своеоб
разность признаков, изготавливающихся, производящихся товаров, 
оказывающихся услуг;

3) вышеуказанное требует известности и знаменистости на то
варном рынке.

При содержании вышеуказанных условий наименование места 
происхождения товара подлежит правовой охране на основе его реги
страции.

В некоторых случаях, даже если наименование товара связано 
или одинаково с названием географического объекта, но товар может 
быть изготовлен именно таким же образом и на другом месте (напри
мер, ахалтекинская лощадь). в других случаях такое название как на
звание определенного товара или как название группы товаров может 
быть введено на общеупотребление (голландский сыр, кёльнская во- 
да-одеколон и т.д.). В таких случаях наименование не признается как 
место происхождения и не регистрируется для предоставления пра
вовой охраны. Но в таком случае не исключается право требования о 
защите своих прав лица, возмещения ему материального и морально
го вреда, причиненные вследствии использования известного и зна
менитого названия с недобросовестностью, как средство продажи то
варов низкого качества, обманов покупателей и потребителей. Лицо, 
чьи права были нарушены, может защищать свои права, используя 
способы, указанные в ст. 11 ГК.

Не подлежат регистрации в качестве наименования места про
исхождения товара обозначения:

-представляющие собой географические наименования, вводя
щие потребителя в заблуждение относительно места производства 
товара;

-формально указывающие на истинное место производства то
вара, но дающие ошибочное представление о том, что товар происхо
дит с другой территории;
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-содержащие географические наименования, не связанные с ме
стом изготовления товара и вошедшие в Республику Узбекистан во 
всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида.

Регистрация наименования места происхождения товара осуще
ствляется Патентным ведомством. Здесь считается важным фактором 
то, что произведенные товары отвечают требованиям ч.2 ст. 1108 ГК и 
производящий такой товара осуществляет свою деятельность именно 
на этой территории (например, продажа своей продукции, называя 
Чустским ножом ремесленника, осуществляющий свою деятельность 
на территории Сурхандарьи нецелесообразно).

На основании регистрации выдается свидетельство о праве 
пользования наименованием места происхождения товара.

Свидетельство о праве пользования наименованием места про
исхождения товара выдается на определенный срок. После окончания 
этого срока он может быть продлен. При регистрации может быть ус
тановлено проведение экспертизы о соответствии качества товара с 
местом происхождения. В срок действия свидетельства уполномо
ченные государстенные органы, ассоциации потребителей осуществ
ляет постоянный контроль на предмет соответствия требованию спе
циального качества, характера и по признаку товаров.

Действие свидетельства может досрочно прекратиться в сле
дующих случаях:

а) изменение природного климата, рельефа и других опреде
ляющих факторов территории, места от определяющего специального 
качества, признака, характера производящегося на этом месте товара;

б) при несоблюдении требования об имени специального каче
ства, признака, характера производящигося товара;

в) при введении в общеупотребление как наименования места 
товара или как наименования группы товаров.

Порядок и условия регистрации наименования места происхож
дения товара, свидетельство о праве пользования наименованием 
места происхождения товара, признания регистрации недействитель
ным, регистрация и прекращение действия свидетельства определя
ются специальными законодательными актами.

Право пользования наименованием места происхождения 
товара. Лицо, обладающее правом пользования наименованием мес
та происхождения товара, вправе помещать это наименование на то
варе, упаковке, рекламе, проспектах, счетах и использовать его иным 
образом в связи с введением данного товара в гражданский оборот
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(продавать, арендовать, показывать и т.д.). Наименование места про
исхождения товара может использоваться с товарным знаком, а также 
использоваться отдельно и независимо.

В отличие от других объектов промышленной собственности 
право пользования наименованием места происхождения товара не 
может принадлежать тому или иному лицу монопольно. Это право 
может принадлежать всем лицам, осуществляющим хозяйственную 
деятельность по производству (изготовлению) такого рода товара на 
территории соответствующей страны, местности (с соблюдением 
требования ч.1-3 ст. 1108 ГК). Например, ремесленники -  изготавли- 
вающие нож и осуществляющие свою деятельность на территории 
Чуста, могут обратиться в Патентное ведомство с требованием выда
чи свидетельства о праве пользования наименования «Чусткий нож». 
В таком случае все ремесленники могут регистрироваться совместно 
или отдельно независимо друг от друга. Все они имеют право пользо
вания наименованием место происхождения товара.

Как было вышеуказано, право пользования наименованием мес
та происхождения товара не является исключительно монопольным 
правом, это право одновременно при условии соблюдения требова
ний ст. 1108 ГК может принадлежать неограниченному кругу лиц. 
Поэтому переход права пользования наименованием места происхо
ждения товара другим лицам, для пользования на основании лицен
зии не допускается, такие сделки и договора считаются ничтожными.

В Республике Узбекистан наименование места происхождения 
товара (вилояты, туманы, города, кишлаков, горы, реки и другие гео
графические объекты) на его территории (находящийся внутри госу
дарственной границы) подлежат правовой охране (то есть право 
пользователей этим наименованием охраняется от посягательств 
третьих лиц).

Для правовой охраны наименования места происхождения това
ра в Республике Узбекистан одновременно должны иметься следую
щие условия:

а) если это наименование места происхождения товара зарегист
рировано в этой стране.

б) если в установленном порядке зарегистрировано в Патентном 
ведомстве Республики Узбекистан.

Если в другом государстве наименование места происхождения 
товара не подлежит правовой охране, то и в Республике Узбекистан 
оно не подлежит правовой охране.
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Ответственность за неправомерное использование наимено
вания места происхождения товара. Под неправомерным использо
ванием наименования места происхождения товара понимается, пре
жде всего, использование наименования места происхождения товара 
без соответствующего свидетельства, а также использование наиме
нования места происхождения товара лицом, чьё свидетельство дос
рочно аннулировано или прекращено в связи с отсутствием специ
ального качества, признака, характера производящего товара.

В результате неправомерного использования наименования мес
та происхождения товара прежде всего, нарушаются права лиц, 
имеющих право использования на законном основании наименование 
места происхождения товара. Кроме того во многих случаях в резуль
тате неправомерного использования наименования места происхож
дения товара вводятся в заблуждение потребители, им продаются то
вары низкого качества как имеющие отдельные недостатки в качест
ве, что в последующем будет основанием для возникновения недове
рия в отношении всяких товаров, использующих наименование места 
происхождения товара. Поэтому в борьбе с противодействием непра
вомерного использования наименования места происхождения това
ра, лица, имеющие право использовать наименование места происхо
ждения товара и организации защиты прав потребителей имеют от
дельные полномочия и права. То есть:

1)от лица, кто незаконно использует это наименование места 
происхождения товара, прекращения неправомерных действий;

2)удаления с товара, его упаковки, бланков и другой документа
ции незаконно используемого наименования или обозначения, сход
ного с ним до степени смешения;

3)если невозможно уничтожить, вычеркнуть наименование то
вара, упаковки или обозначения сходные с ним, кто имеет право тре
бовать соответствующим образом изъять тары товара и упаковки, 
изьять из оборота и уничтожить.

Если правонарушитель отказывается от исполнения этих требо
ваний добровольно, то требование выполняется принудительно и за 
счет правонарушителя.

Лицо, обладающее правом пользования наименованием места 
происхождения товара, вправе потребовать от нарушителя возмеще
ния понесенных убытков в полном объеме. Здесь применяется прави
ло предусмотренное ст. 14 ГК. Вред причиненный лицу, обладающего
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правом пользования наименованием места происхождения товара, 
может выражаться в следующем:

1) невозможность реализации товаров на рынке, укорочения, 
приостановления объема производства, в результате неправомерного 
действия;

2) неполучение прибыли в результате неправомерного действия, 
но если бы этого не случилось, возможно, было бы получение прибы
ли в обычном гражданском обороте ;

3) в результате использования с введением в оборот наименова
ния места происхождения товара со стороны правонарушителя това
ров низкого качества, возникновение недоверия у потребителей в от
ношении товаров, использующих наименование места происхожде
ния товаров и затраты по прекращению этих последствий.

Целесообразно взыскать полученную прибыль в пользу лиц, 
имеющих право на использование этого наименования или в пользу 
государственного бюджета соответствующей территории, которые 
были получены правонарушителем в результате неправомерного ис
пользования места происхождения.

В соответствии со ст.5-6 Закона «О защите прав потребителей», 
изготовитель обязан довести до сведения потребителя сведения о то
варе, наименование своего предприятия и место его нахождения 
(юридический адрес). В соответствии со ст.7 Закона, приобретение 
товара (работы, услуги), необладающего необходимыми потреби
тельскими свойствами, потребитель вправе расторгнуть договор и по
требовать возмещения причиненных ему убытков.

Наименование место происхождения товара подлежит правовой 
охране в соответствии с Парижской Конвенции по охране промыш
ленной собственности. Также, в соответствии с Мадридским согла
шением от 14 апреля 1891 года о санкции за неправильные или за 
ложные указания места происхождения вещей предусмотрены санк
ции за поставленные заблуждающие знаки (обозначения) о месте 
происхождения товара. Орган Лиссабонского союза от 31 октября 
1958 года о защите и международной регистрации обозначений мест 
происхождения вещей разработал и осуществляет механизм регист
рации места происхождения товара.

Во всех государствах мира неправомерное использование на
именования места происхождения товара, дача ложных или непра
вильных сведений об этих местах считается недобросовестной конку
ренцией и применяются соответствующие меры ответственности
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(возмещение убытка, запрет на ввоз на территорию, арестовать, унич
тожение товаров и т.д.). В соответствии со ст.8 Закона Республики 
Узбекистан «О конкуренции и ограничении монополистической дея
тельности на товарных рынках», не допускается недобросовестная 
конкуренция .продажи товара с незаконным использованием резуль
татов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продук
ции, выполнения услуг, введение потребителей в заблуждение отно
сительно характера, способа и места изготовления, потребительских 
свойств, качества товара.

750



Глава 66. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

Цель главы: Раскрытие понятия наследственного права. Выяв
ление особенностей правового регулирования отношений по наследо
ванию.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие ак
туальные вопросы: Основания наследования. Наследование имуще
ства, являющегося общей совместной собственностью и права вла
дения земельным участком дехканского хозяйства. Порядок откры
тия наследства, устранение от наследства недостойных наследни
ков.

Наследственное право как институт гражданского права.
Современное гражданское законодательство Республики Узбекистан 
предоставляет право гражданам иметь в собственности любое иму
щество, за исключением отдельных особо оговоренных объектов. 
При этом одним из самых распространенных оснований возникнове
ния права собственности граждан является наследование как пере
ход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной 
собственности имущества, а также имущественных и личных неиму
щественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.

Статья 36 IX главы Конституции Республики Узбекистан, по
священной экономическим и социальным правам человека и гражда
нина, указывает на то, что «право наследования гарантируется зако
ном». При этом все граждане Узбекистана имеют равные права в об
ласти наследственного права независимо от пола, расы, национально
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного поло
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принад
лежности к Общественным объединениям, а также других обстоя
тельств.

Юридические гарантии осуществления наследственных прав 
предусмотрены нормами, регулирующими наследование и состав
ляющими институт наследственного права. Пятый раздел Граждан
ского кодекса Республики Узбекистан полностью посвящен наслед
ственному праву.

Таким образом, наследственное право представляет собой ин
ститут гражданского права, в котором сосредоточены нормы, регули
рующие переход имущества и некоторых неимущественных прав 
граждан после их смерти к другим лицам -  их наследникам.
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Нормы наследственного права содержатся также в Законе Рес
публики Узбекистан «О нотариате»1, в ряде других законов, опреде
ляющих правовой статус тех или иных юридических лиц, Законе «О 
государственной пошлине», и в других правовых документах.

Состав наследства. В соответствии с Гражданским кодексом 
Республики Узбекистан в состав наследства входят все права и обя
занности, принадлежащие наследодателю на момент открытия на
следства, существование которого не прекращается с его смертью. 
Вместе с тем в статье 1113 ГК перечислены права и обязанности на
следодателя, неразрывно связанные с его личностью, которые не вхо
дят в состав наследства.

Наследственное имущество -  это совокупность принадлежа
щего наследодателю на праве частной собственности имущества, его 
имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей. В 
наследственное имущество могут входить разнообразные права и 
обязанности наследодателя:

-право частной собственности на различные вещи;
-залоговое право;
-право требования, которое следует из договора и обязательства 

по договору;
-права на результаты интеллектуальной деятельности (интеллек

туальная собственность) и т.п.
ГК особо выделяет наследование права владения земельным 

участком дехканского хозяйства.
Право на пожизненное владение приусадебным земельным уча

стком, оставленным в наследство2, право аренды земельного участка3 
в случае смерти руководителя дехканского и фермерского хозяйства 
передается в наследство на основании взаимной договоренности чле
нов хозяйства одному из членов хозяйства, выразившему желание 
продолжать деятельность дехканского, фермерского хозяйства. Зе
мельные участки, предоставленные дехканским, фермерским хозяй
ствам, разделу не подлежат.

Помимо материальных благ в наследственную массу входят 
также нематериальные блага. Под нематериальными благами подра
зумеваются право на результаты интеллектуальной деятельности,

1 Закон Республики Узбекистан «О нотариате» принят Олий Мажлисом Республики Узбекистан 26 декабря 
1996 года. Основу его составляют положения и выводы, сформулрованные в докладе И.А. Каримова на 1 сессии 
Олий Мажлиса республики второго созыва.
2 Ст. 9 Закона Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» от 30.04.1998 г.
3 Ст. 12 Закона «О фермерском хозяйстве» от 30.04.1998 г.

752



право на служебную и коммерческую тайну, а также на личные не
имущественные права.

Сведения, которые имеют коммерческую ценность и не допус
каются для свободного использования на основании закона, считают
ся служебной и коммерческими тайной. Состав и объем информации, 
имеющей статус коммерческой тайны, порядок ее защиты, определя
ется гражданами и юридическими лицами, осуществляющими пред
принимательскую деятельность1.

Также следует обратить внимание на то, что статья 11 Закона 
Республики Узбекистан «Об общественных фондах» от 29 августа 
2003г. предусматривает, что при создании фонда по завещанию, в за
вещании должны быть указаны цели и задачи фонда и определен ис
полнитель завещания. Исполнитель завещания назначает членов пер
воначального состава попечительского совета фонда, если они не 
указаны поименно в завещании, а также выполняет другие действия, 
связанные с созданием фонда.

В случае если исполнитель завещания отказывается от соверше
ния возложенных на него действий, либо не в состоянии их совер
шить, новый исполнитель завещания назначается в соответствии с за
конодательством .

При государственной регистрации и принятии на учет такого 
фонда требуется предоставление нотариально заверенной копии за
вещания. Она должна быть представлена в течение двух месяцев по
сле выдачи свидетельства о праве на наследство.

В данном случае возникают определенные проблемы. Согласно 
части 6 статьи 1131 ГК исполнитель завещания осуществляет свои 
функции в течение срока, разумно необходимого для освобождения 
наследства от долгов, взыскания, причитающихся наследодателю 
сумм, и вступления всех наследников во владение наследством. В 
любом случае законный срок не может быть более одного года со дня 
открытия наследства.

В таком случае сумеет ли исполнитель завещания в течение од
ного года выполнить обязательство по созданию и государственной 
регистрации фонда? Думается, что этот срок явно недостаточен. По
этому в таком случае исполнитель завещания должен остаться в та
ком статусе в пределах разумно необходимого срока, т.е. до государ
ственной регистрации общественного фонда.

1 Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения 
законодательства о праве наследования от 22.12.2000г.//Постановления Пленума Республики Узбекистан от
22.12.2000. Т. 2001. С.59.
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Следует признать, что создание общественного фонда на основе 
завещания служит новым явлением в нашей жизни. При реализации 
норм Закона «Об общественных фондах» может возникнуть ряд пра
воприменительных проблем. Такая ситуация требует доработки 
имеющихся проблем законодательства, а также дальнейшее совер
шенствование нормативно-правовой базы в этой сфере.

Наследование доли в коммерческой организации. В дейст
вующем законодательстве Республики Узбекистан, в частности зако
нах «О товариществе» от 6 декабря 2001г., «Об обществах с ограни
ченной и дополнительной ответственностью от 6 декабря 2001г., «Об 
акционерных обществах и защите прав акционеров» от 26 апреля 
1996г. положения, определяющие порядок наследования, предельно 
скупы, а имеющееся регулирование носит фрагментарный характер.

Само по себе право членства в любом кооперативе, коммерче
ской организации, являющейся юридическим лицом, право участия в 
их деятельности, если не установлено другое положение в законе или 
договоре и уставе, не входит в состав наследования. Однако доля на
следодателя (паевые взносы) входит в состав наследства1.

В одних случаях наследники могут полностью заступить на ме
сто наследодателя в соответствующем обществе и товариществе. В 
других товариществах и обществах вопрос о приеме наследников в 
товарищество или общество не решается ipso jure, а зависит, во- 
первых, от условий, предусмотренных в законе и учредительных до
кументах, и, во-вторых, от органов управления, к ведению которых 
относится прием членов (участников) в состав данного юридического 
лица.

Исследуем особенности наследования исходя из особенностей 
организационно правовых форм юридических лиц в Республике Уз
бекистан.

Наследование частного предприятия. В ч.З ст. 12 Закона «О 
частном предприятии» от 11 декабря 2003 г. указывается, что если 
при формировании уставного фонда частного предприятия собствен
ник передает предприятию имущество, являющееся общей (долевой 
или совместной) собственностью членов его семьи, требуется полу
чить нотариально удостоверенное согласие всех собственник этого 
имущества.

1 Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах применения 
законодательства о праве наследования» от 22.12.2000г. // Постановления Пленума Республики Узбекистан от
22.12.2000. -  Т.2001. -  С.59.
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Однако весьма проблемно сохранение частного предприятия в 
случае смерти его владельца. В частном предприятии владелец и ру
ководитель представлен в одном лице, так как данный вид коммерче
ской организации создается и управляется собственником -  одним 
физическим лицом.

Все наследники могут претендовать на статус владельца част
ного предприятия. В ст. 1153 ГК предусмотрено преимущественное 
право отдельных наследников на имущество, входящих в наследство, 
однако в состав предмета такого имущества предприятие не входит. 
В ст. 1152 ГК указывает, что если иное не установлено соглашением 
всех принявших наследство, предприятие, входящее в состав наслед
ства, разделу в натуре не подлежит и поступает в общую долевую 
собственность наследников в соответствии с причитающимися им 
долями.

Наследование доли хозяйственного товарищества. В части 4 
статьи 25 Закона «О хозяйственных товариществах» от 6 декабря 
2001г. предусматривается правило, согласно которому в случае смер
ти участника товарищества его наследник может вступить в товари
щество лишь с согласия других участников.

Расчеты с наследником, не вступившим в товарищество, произ
водится в соответствии с частями 1,2, 3 статьи 25 Закона «О хозяйст
венных товариществах», т.е. наследнику выплачивается стоимость 
части имущества товарищества, соответствующая доле наследодателя 
(бывшего участника) в уставном фонде товарищества, если иное не 
предусмотрено учредительным договором. По соглашению между 
наследником и участниками выплата стоимости части имущества 
может быть заменена выдачей имущества в натуре. Стоимость опре
деляется по балансу, составляемому на момент смерти наследодателя.

Наследник, получивший причитающееся ему имущество, но не 
вступивший в товарищество, несет ответственность по обязательст
вам товарищества в соответствии с частью 4 статьи 21 Закона «О хо
зяйственных товариществах». Наследник отвечает по обязательствам 
товарищества, возникшим до момента смерти наследодателя, наравне 
с оставшимися участниками в течение двух лет со дня утверждения 
отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из 
товарищества в связи со смертью.

В Законе «О хозяйственных товариществах» не предусмотрены 
нормы, регулирующие порядок наследования вкладов коммандитного 
участника в случае его смерти. Однако в части 8 статьи 28 Закона ус
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тановлено, что к коммандитному товариществу применяются пра
вила, касающиеся полного товарищества, если иное не предусмот
рено правилами о коммандитных товариществах.

Наследование доли в ООО и ОДО. Часть 12 статьи 20 Закона 
Республики Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополни
тельной ответственностью» от 6 декабря 2001г. предусматривает, что 
доли в уставном капитале, уставном фонде общества переходят к на
следникам физических лиц, являющихся участниками общества. Ус
тавом общества может быть предусмотрено, что переход и распреде
ление доли наследником допускается только с согласия остальных 
участников общества.

До принятия наследником доли умершего участника общества 
права умершего и его обязанности исполняются лицом, указанным в 
завещании, а при отсутствии такого лица, управляющий назначается 
нотариусом.

В случае, когда уставом общества предусмотрена необходи
мость получения согласия участников общества на переход доли к 
наследникам, согласие считается полученным, если в течение тридца
ти дней с момента обращения к участникам общества, или в течение 
иного определенного уставом общества срока, получено письменное 
согласие всех участников общества или не получен письменный отказ 
ни от одного из участников общества.

При отказе участников общества на переход доли умершего уча
стника, доля переходит к обществу, при этом общество обязано вы
платить наследникам умершего участника общества действительную 
стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской 
отчетности общества за последний отчетный период, соответст
вующий смерти, либо с их согласия им выдается в натуре имущество 
такой же стоимости.

Таким образом, в случае смерти участника хозяйственного об
щества и товарищества его наследники беспрепятственно получают 
вклады наследодателя, однако во многих случаях наследники стано
вятся участниками (учредителями) хозяйственных обществ и товари
ществ только с согласия других участников (учредителей). Этот поря
док не всегда целесообразен и адекватен общественным интересам. 
Прежде всего, речь идет о наследователе -  иностранном инвесторе. 
Известно, что совместное предприятие с участием иностранных ин
весторов может существовать в различных организационно-правовых 
формах, в том числе и в виде хозяйственных обществ и товариществ.
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Значит в случае смерти иностранного инвестора - участника (учреди
теля) СП наследник автоматически не получает статуса участника 
(учредителя). Это зависит от воли и согласия других (может быть 
отечественных) участников (учредителей). Есть вероятность, что дру
гие участники могут не согласиться с вступлением наследников в хо
зяйственное товарищество и общество, и предприятие из совместного 
предприятия превратится в ООО и т.п. В таком случае экономика Уз
бекистана лишается притока иностранных инвестиций. Необходимы 
правовые основы такого порядка, который усиливал бы эффектив
ность юридических гарантий прав иностранных инвесторов, и обес
печивал стабильность притока иностранных инвестиций в экономику 
страны.

Наследование акций. Наследник, который унаследовал акции в 
акционерном обществе, не только приобретает право на акции, но и 
становится его участником со всеми вытекающими из этого последст
виями. Разумеется, наследник, если и унаследовал голосующие ак
ции, не может автоматически заменить наследодателя в Совете ди
ректоров или исполнительном органе общества.

Наследование в области интеллектуальной собственности. 
Современная отечественная нормативно-правовая база об интеллек
туальной собственности содержит различные подходы законодателя к 
наследованию имущественных и личных неимущественных прав ав
тора. Одним из упущений является то, что круг переходящих по на
следству личных неимущественных прав очерчен в законодательстве 
достаточно скупо. Однако в принципе такая позиция оправдана.

Положение, заслуживающее внимания, сводится к тому, что все 
переходящие по наследству авторские правомочия, независимо от то
го, принадлежат ли они самому автору пожизненно или нет переходят 
к наследникам на определенный срок. Продолжительность этого сро
ка и порядок его исчисления различны. Так, авторское право в пре
делах, предусмотренных законом, переходит к наследникам, как пра
вило, на 50 лет, исчисляемых с 1 января года, следующего за годом 
смерти автора. К наследникам смежных авторских прав, сущес
твующих, как правило, 50лет с 1 января года, следующего за годом, 
когда имел место юридический факт, послуживший основанием их 
возникновения, указанные права переходят на оставшийся к моменту 
открытия наследства срок. Права патентообладателя переходят к 
наследникам лишь на оставшийся срок действия патента.

Следующее положение относится к наследованию авторских 
прав на произведения, созданные в соавторстве. Согласно Закону Рес
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публики Узбекистан «Об авторских и смежных правах» авторское 
право на произведение, созданное в соавторстве, действует в тече
ние всей жизни и 50 лет после смерти последнего автора, пережив
шего других соавторов.

Если один из соавторов умирает, и к наследованию призывается 
его наследник, то исчисление срока, на которое авторское право пе
реходит к наследнику, зависит от того, является ли соавторство не
раздельным или раздельным. Если нераздельным, то срок для наслед
ника начинает течь, хотя и он является наследником другого соавто
ра, лишь с момента смерти последнего соавтора. Если же соавторство 
является раздельным, то срок исчисляется в обычном порядке в от
ношении каждого из авторов.

Авторское право соавтора, не имеющего наследников, как при 
раздельном, так и при нераздельном соавторстве прекращается и не 
переходит к другим соавторам1.

«Лежачее» наследство. Остановимся теперь на правовом поло
жении наследства с момента открытия наследства до принятия его 
наследниками. Это наследство принято называть «лежачим». «Ле
жачее» наследство не может принадлежать наследодателю, поскольку 
его нет в живых. Со смертью наследодателя прекратилась его правой 
способность, которая выступает в качестве необходимой предпосыл
ки обладания правом. Нельзя быть носителем субъективных прав и 
обязанностей, не будучи правоспособным субъектом вообще. Нельзя 
утверждать также, что «лежачее» наследство принадлежит призван
ным к наследованию наследникам. Момент открытия наследства у 
наследников возникает лишь право на принятие наследства, но не 
право на наследство. Если бы право на наследство принадлежало 
призванным к наследованию наследникам уже с момента открытия 
наследства, незачем и нельзя было бы придавать этому обратную си
лу. Поэтому не остается ничего другого, как признать, что с момента 
открытия наследства до принятия его наследниками наследство пред
ставляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. 
Однако такое состояние является кратковременным, оно длится лишь 
до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками, либо не 
перейдет к государству.

Правовое положение наследодателя и наследников. Наследо
дателем признается лицо, после смерти которого, осуществляется на

1 Тошев Б. Авторское право. -  Т.: 1997. -  С.25; Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 
Российской Федерации. -М .: Проспект, 1996. -  С.183.
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следственное правопреемство. Спорным в литературе является воп
рос о правовом положении наследодателя. Некоторые авторы счи
тают, что наследодатель является субъектом наследственного права1. 
Другие авторы считают, что наследодатель субъектом наследственно
го права не может быть2. Как бы там ни было, но наследодатель явля
ется центральной фигурой, так как без наследодателя не было бы на
следства. Наследодателем может выступать только физическое лицо, 
будь-то гражданин Республики Узбекистан, иностранец или апатрид 
(лицо без гражданства). Ни одна социальная общность, независимо от 
того является ли она юридическим лицом или нет, наследодателем не 
может быть. Универсальное правопреемство, которое происходит при 
реорганизации юридического лица, разумеется, не относится к нас
ледственному правопреемству, хотя в быту не редко можно услы
шать, что вновь образованное юридическое лицо «унаследовало» 
долги своего предшественника.

При наследовании по закону наследодателем может быть как 
дееспособный, так и недееспособный гражданин. Иначе обстоит дело 
при наследовании по завещанию. Поскольку завещание -  это сделка, 
которая совершается действием лица, желающего распорядится нас
ледством на случай смерти, завещатель на момент совершения ука
занной сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме. 
Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до 
достижения брачного возраста или эмансипированы, поскольку они 
становятся полностью дееспособными, на общих основаниях с дру
гими дееспособными лицами могут составить завещание. Частично 
дееспособные лица завещательной способностью не обладают. Если 
лицо, составившее завещание впоследствии признается недееспособ
ным, то это обстоятельство, в принципе, не отражается на юридиче
ской силе завещания, которую наследодатель составил, когда был 
дееспособным. В тоже время, такое завещание может быть оспорено. 
Признание лица, оставившего завещание, недееспособным в послед
ствие может иметь значение и при решении вопроса об устранении 
наследника по завещанию от наследования как недостойного наслед
ника.

Наследниками (правопреемниками) могут быть лица, указан
ные в законе или в завещании (ст.1118 ГК).

1 См., напр.: Гражданское право. Под ред. Суханова Е.А. -  М.: БЕК. 1998. -  С.537.; Власов Ю.Н. 
Наследственное право Российской Федерации. -  М.: Юрайт, 1999. -  С. 11.
2 Толстой Ю.К. Наследственное право. -  М.: Проспект, 1999. -  С.510.
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Наследство открывается (ст.1116 ГК) вследствие смерти граж
данина или объявления его судом умершим. Сам факт смерти насле
додателя устанавливается свидетельством о смерти. Такое свидетель
ство выдается органами записей гражданского состояния. Согласно 
статьи 36 ГК гражданин может быть по заявлению заинтересованных 
лиц объявлен судом умершим если в месте его жительства нет сведе
ний о месте его пребывания в течение трех лет, а если он пропал без 
вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих осно
вание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,
-  в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 
связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим 
не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных дейст
вий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается 
день вступления в силу решения суда об объявлении его умершим. А 
днем смерти гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его ги
бель от определенного несчастного случая, суд может признать день 
его предполагаемой гибели1.

Объявление гражданина умершим влечет такие же последствия, 
которые повлекла бы его смерть.

Необходимо более детально остановиться на документах, под
тверждающих факт смерти наследодателя, которые могут быть 
приняты нотариусом в качестве доказательств, свидетельствующих о 
месте открытия наследства.

Такими документами могут являться:
-свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами 

ЗАГСа;
-в случае если судом было вынесено решение об объявлении 

гражданина умершим, об установлении факта смерти, либо факта ре
гистрации смерти на основании его органами ЗАГСа также выдается 
свидетельство о смерти, которое и может принять нотариус;

-если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а 
указан только месяц смерти, то днем смерти считается последний 
день этого месяца, а если в нем указан только год смерти, то, соот
ветственно, временем открытия наследства является 31 декабря ука
занного года;

1 См. подр.: Гражданское право. Учебник. Часть 1. издание третье, переработанное и дополненное. Под. ред. 
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -  М.: Проспект, 1998. -  С. 112-113.
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-извещение о гибели наследодателя, выданное командованием 
воинской части, администрацией, военным комиссариатом;

-справка о смерти наследодателя, выданная органами ЗАГСа на 
основании соответствующей копии актовой записи.

Какие-либо иные документы, косвенно подтверждающие место 
смерти наследодателя, не могут быть приняты нотариусом для воз
буждения наследственного дела.

Время открытия наследства. Время открытия наследства име
ет важное практическое значение. Круг наследников, порядок, сроки 
принятия наследства и состав наследственного имущества определя
ются законодательством, действующим на день наследства.

Время открытия наследства имеет значение также при опреде
лении размера госпошлины (тарифа) за выдачу свидетельства о праве 
на наследство. Пошлина взимается со стоимости имущества, перехо
дящего в порядке наследования на день открытия наследства.

Если в течение одних календарных суток (двадцать четыре часа) 
умерли лица, которые вправе были наследовать один после другого, 
они признаются умершими одновременно, наследование открывается 
после каждого из них и к наследованию призываются наследники ка
ждого из них.

Со времени открытия наследства закон связывает определение: 
-круга наследников, призываемых к наследству;
-состава наследственного имущества;
-начала исчисления сроков на принятие наследства или отказа от 

него наследниками;
-начала исчисления сроков на предъявление претензий кредито

рами;
-момента возникновения права наследников на наследственное 

имущество;
-срока дл^ выдачи свидетельства о праве на наследство; 
-законодательства, которым следует руководствоваться (к насле

дованию применяется законодательство, действовавшее на момент 
открытия наследства, если иное не предусмотрено законом).

Законом предусмотрено устранение от наследства недостойных 
наследников. Обстоятельства, служащие основанием для устранения 
от наследования недостойных наследников, устанавливаются судом 
по иску лица, для которого такое отстранение порождает связанные с 
наследованием имущественные последствия.

Лица, умышленно лишившие жизни наследодателя или кого- 
либо из возможных наследников или совершившие покушение на их
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жизнь, не имеют права наследовать ни по завещанию, ни по закону. 
Исключение составляют лица, в отношении которых завещатель со
ставил завещание уже после совершения покушения на его жизнь.

Не имеют права наследовать ни по завещанию, ни по закону ли
ца, которые умышленно препятствовали осуществлению наследода
телем последней воли и этим способствовали призванию их самих 
или лиц к наследованию либо увеличению причитающегося им на
следства.

Не имеют права наследовать по закону родители после детей, в 
отношении которых они были лишены родительских прав, и эти пра
ва не были восстановлены к моменту открытия наследства, а также 
родители (усыновители) и совершеннолетние дети (усыновленные), 
уклонившиеся от выполнения возложенных на них в силу закону обя
занностей по содержанию наследодателя.

Надо сказать, что правила статьи 1119 ГК применяются и к за
вещательному отказу (легату), а также распространяются на любых 
наследников, в том числе имеющих право на обязательную долю.

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одно
временно умершие наследодатели являлись супругами, и при этом в 
наследственную массу входило имущество, являвшееся общей со
вместной собственностью, зарегистрированной за одним из супру
гов, или за каждым из них.

В качестве примера может служить следующая ситуация. За же
ной была зарегистрирована квартира, за мужем -  автомобиль. Все 
имущество приобретено во время брака на совместные средства. У 
мужа имеется сын от первого брака, у жены наследников первой оче
реди нет, на наследство после ее смерти претендует ее родная сестра.

Данная коллизия разрешается следующим образом. В случае от
сутствия между наследниками спора о разделе наследственного иму
щества нотариус вправе выдать сыну мужа свидетельство о праве на 
наследство на автомобиль, а сестре жены -  на квартиру.

Вместе с тем наследники могут поставить вопрос об отделении 
долей каждого из супругов в совместно нажитом ими имуществе. В 
таком случае наследникам следует .рекомендовать обратиться в суд, 
ибо нотариус в случае смерти обоих супругов определять их доли со
вместной собственности не правомочен.

Место открытия наследства. Определение места открытия нас
ледства имеет также существенное значение, поскольку с местом от
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крытия наследства связано решение вопроса о применении законода
тельства к возникшим наследственным правоотношениям.

Местом открытия наследства является последнее постоянное 
место жительства наследодателя. Если последнее место жительство 
наследодателя неизвестно, местом открытия наследства признается 
место нахождения принадлежавшего наследодателю недвижимого 
имущества или основной его части, а при отсутствии недвижимого 
имущества -  место нахождения основной части движимого имущест
ва, - гласит статья 1117 ГК.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, 
или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства 
их законных представителей -  родителей, усыновителей или опеку
нов.

В случае неправильного определения места открытия наследства 
возможна ситуация, при которой б^удет заведено несколько наследст
венных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного на
следодателя, что, в свою очередь, почти неизбежно может повлечь 
нарушение прав и законных интересов отдельных наследников.

Доказательством места открытия наследства являются справки 
жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделе
ний милиции, а также справки с места работы наследодателя о месте 
его жительства. Место открытия наследства может быть также под
тверждено:

-выпиской из домовой книги;
-справкой адресного бюро;
-справкой военкомата о том, что наследодатель во время призы

ва в Вооруженные Силы Республики Узбекистан проживал по опре
деленному адресу;

-копией актовой записи о смерти наследодателя, в которой име
ется специальная графа о месте постоянного жительства умершего, 
заполняемая работником ЗАГСа на основании данных паспорта о 
прописке умершего. В этом случае копия актовой записи о смерти 
наследодателя может одновременно служить документом, подтвер
ждающим и время, и место открытия наследства.

Следует подчеркнуть, что свидетельство о смерти наследодателя 
не является документом, подтверждающим место открытия наследст
ва, так как оно удостоверяет только факт и дату смерти гражданина.

Местом открытия наследства является именно постоянное (не 
временное) место жительства наследодателя, даже если наследода-
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тель проживал значительное время вне места постоянной регистра
ции.

В связи с этим нотариусам следует учитывать следующие мо
менты:

-после смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, 
обучающихся в вузах, техникумах, колледжах и лицеях, находящихся 
вне постоянного места жительства, местом открытия наследства при
знается то место, где они постоянно проживали до призыва на сроч
ную службу или до поступления в соответствующие учебные заведе
ния;

-местом открытия наследства лиц, умерших в местах лишения 
свободы, признается последнее постоянное место жительства до аре
ста;

-свидетельство о праве на наследство после смерти гражданина 
Республики Узбекистан, постоянно проживавшего за границей, мо
жет выдать консул Республики Узбекистан, если по закону государ
ства пребывания это не относится к исключительной компетенции 
государства пребывания (статьи 35, 37 Консульского Устава Респуб
лики Узбекистан).

В случаях, когда место жительства наследодателя действительно 
неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения 
наследственного имущества (место нахождения дома, квартиры или 
иного недвижимого имущества; место постановки на учет автомото- 
транспортного средства; место нахождения банка, в котором открыт 
счет на имя наследодателя, и т.п.)1.

Если имущество наследодателя находится в разных местах — ме
стом открытия наследства считается место нахождения основной час
ти наследственного имущества.

Следует подчеркнуть, что наследственные дела оформляются по 
месту нахождения наследственного имущества при условии, что мес
то жительства наследодателя действительно неизвестно. В случаях, 
когда место жительства наследодателя известно наследникам (а воз
можно и самому нотариусу), но по каким-либо причинам не может 
быть подтверждено документально, им следует рекомендовать в суде 
установить факт места открытия наследства.

В том случае, если имущество наследодателя или его часть на
ходятся не в месте открытия наследства, нотариус по месту открытия

1 См. подр.: Гражданское право. Учебник. Часть III (под редакцией А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. -  М., 
Проспект, 1998. -  С. 508 -  510.
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наследства посылает нотариусу по месту нахождения наследственно
го имущества поручение о принятии мер к его охране. Если наследо
датель не имел постоянного места жительства, наследственное дело 
оформляется по месту нахождения наследственного имущества или 
большей его части.

При отсутствии у наследников документов, подтверждающих 
место открытия наследства, нотариус должен рекомендовать им об
ратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об установлении 
места открытия наследства в порядке особого производства. Свиде
тельские показания в подтверждение места открытия наследства но
тариусом не принимаются.

Принятие наследства. Порядок наследования регулируется 
Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом «О нота
риате»1. Кроме того, при разрешении споров, связанных с правом на
следования, применяются нормы Семейного кодекса, Гражданского 
процессуального кодекса.

Наследники могут принять наследство в силу предписаний зако
на или в соответствии с волей наследодателя, изложенной им в заве
щании. Поэтому основанием призвания наследников к наследова
нию являются:

-родство (при определенной степени родства и очередности на
следников);

-супружеские отношения;
-усыновление;
-нахождение нетрудоспособного лица на иждивении наследода

теля не менее одного года до его смерти;
-завещание.
Принятие наследства является фактом, отражающим волю на

следника вступить во владение, пользование и распоряжение иму
ществом после смерти наследодателя. Наследник признается приняв
шим наследство, если он подал в нотариальную контору по месту от
крытия наследства заявление о его принятии или когда он фактически 
вступил во владение наследственным имуществом.

Если наследнику, располагающему сведениями об открытии в 
его пользу наследства, неизвестно, в чем конкретно состоит наслед
ственное имущество, он самостоятельно или по рекомендации нота
риуса, до предоставления всех необходимых для оформления наслед

1 См.: Закон Республики Узбекистан «О нотариате» от 26 декабря 1996 года // Ведомости Олий Мажлиса 
Республики Узбекистан. -  1997. -  №2. -  С. 42.
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ственных прав документов, подает заявление о принятии наследства. 
Заявление о принятии наследства составляется в письменной фор
ме и направляется нотариусу по месту постоянного жительства на
следодателя. В этом заявлении сообщается, что принимается наслед
ство, и указываются:

-нотариальная контора, куда оно адресовано;
-фамилия, имя, отчество заявителя и его адрес;
-дата открытия наследства;
-фамилия, имя, отчество наследодателя и адрес, по которому он 

проживал.
Между тем, на практике наследники чаще подают нотариусу за

явление о выдаче им свидетельства о праве на наследство, в котором 
указывают нотариальную контору, куда оно адресовано, фамилию, 
имя, отчество наследника и наследодателя, адреса места их пос
тоянного проживания, дату открытия наследства, и сообщают о своем 
желании принять наследство умершего родственника (указываются 
родственные отношения), указывают состав наследственного иму
щества (с его характеристикой и оценкой).

Кроме того, в заявлении они могут перечислить всех других из
вестных наследников. При этом нотариус обязан разъяснить наслед
нику, что последующее появление других наследников, хотя и не 
влечет автоматического аннулирования выданного свидетельства, 
однако может повлечь судебный спор.

Следует подчеркнуть, что при подаче заявления о принятии нас
ледства не требуется представления нотариусу доказательств наличия 
самого наследства, родства, иждивения или супружеских отношений 
между умершим и наследниками. И, наоборот, при подаче заявления 
о выдаче свидетельства о праве на наследство наследник представ
ляет нотариусу все необходимые документы, так как подача такого 
заявления влечет юридические последствия в совокупности с други
ми юридическими фактами (родства, иждивения).

Подлинность подписи наследника на заявлении о принятии на
следства и о выдаче свидетельства о праве на наследство должна 
быть нотариально засвидетельствована, за исключением случаев, ко
гда наследник лично явился к нотариусу по месту открытия наслед
ства и подал заявление. При этом нотариус не должен ограничиваться 
отметкой на заявлении о данных паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность.

На заявлении следует также указать, что нотариусом установ
лена личность наследника и проверена подлинность его подписи. Эта
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отметка скрепляется подписью нотариуса (печать нотариуса либо го
сударственной нотариальной конторы не требуется). Нотариус также 
обязан принять заявление и в том случае, если подпись наследника не 
засвидетельствована, и предложить наследнику выслать надлежащим 
образом оформленное заявление или лично явиться к нотариусу.

Заявление о принятии наследства или выдаче свидетельства о 
праве на наследство может быть подано лично наследником, его 
представителем, действующим по доверенности, а также выслано 
ими по почте.

Оказывая помощь наследнику в составлении заявления о приня
тии наследства или о выдаче свидетельства, нотариус должен очень 
внимательно отнестись к содержанию заявления и правильности его 
написания. Нотариус разъясняет обратившемуся лицу, что не допус
кается принятие наследства под условием или с оговорками. Нельзя 
принять одну часть наследства, а от другой отказаться, так как приня
тие наследства означает, что наследники принимают весь актив и 
пассив наследства, который приходится на их долю: волеизъявление 
наследника может быть направлено на приобретение наследства в це
лом, а не на отдельные его части. Не допускается отказ от наследства 
после того, как наследник уже подал в нотариальную контору по мес
ту открытия наследства заявление о принятии им наследства или о 
выдаче ему свидетельства о праве на наследство, а нотариус соответ
ственно принял это заявление.

Если наследник оформил заявление о принятии наследства и от
правил его по почте в нотариальную контору по месту открытия на
следства, а затем лично явился в эту нотариальную контору и подал 
заявление об отказе от наследства, то нотариус принимает одно из за
явлений, которое первым поступило в нотариальную контору по мес
ту открытия наследства.

Поскольку принятие наследства является сделкой1, она может 
быть оспорена наследником только в судебном порядке при наличии 
обстоятельств, делающих волю лица, призванного к наследованию, 
недействительной, например, в случае принятия наследства под 
влиянием обмана, насилия, угроз и тому подобных обстоятельств.

На практике самым распространенным способом принятия на
следства является фактическое вступление наследника во владение 
наследственным имуществом. Под фактическим вступлением во вла
дение наследственным имуществом понимаются любые действия на

1 Узбекистан Республикасинииг фукаролик хукукц. -  Т. Адолат,1999. -  С.501.
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следников по управлению, распоряжению и пользованию этим иму
ществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, уплата налогов 
и других платежей и т.д. При этом фактическое вступление во владе
ние частью наследуемого имущества рассматривается как принятие 
всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни нахо
дилось.

Доказательством фактического вступления наследника во вла
дение наследственным имуществом могут являться:

-справка жилищно-коммунального органа или местной админис
трации о том, что наследник на момент смерти наследодателя про
живал совместно с наследодателем, или о том, что наследник забрал 
имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства;

-справка налогового органа о том, что после открытия наследст
ва наследник оплачивал соответствующие налоги;

-справка местной администрации о том, что наследник пользо
вался наследуемым недвижимым имуществом;

-иные документы, свидетельствующие о фактическом вступле
нии наследника во владение имуществом наследодателя.

Нотариус обязан тщательно выяснить все необходимые обстоя
тельства с тем, чтобы посоветовать наследнику, как и каким докумен
том он может доказать, что фактически вступил во владение или 
управление наследственным имуществом. При невозможности пред
ставления документов о вступлении во владение наследственным 
имуществом факт принятия наследства подлежит установлению в су
дебном порядке.

Надо особо сказать о лицах, для которых право наследования 
возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследника
ми. Они могут заявить о своем согласии на принятие наследства в те
чение оставшейся части срока для принятия наследства. Если остав
шаяся часть срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех меся
цев.

Наследственная трансмиссия, отказ от наследства. Наследст
венная трансмиссия -  это переход права на принятие наследства1. 
Если наследник, призванный к наследованию по закону или по заве
щанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в ус
тановленный шестимесячный срок, право на принятие причитающей
ся ему доли наследства переходит к его наследникам.

1 См. подр.: Большой юридический словарь/под редакцией А .Я. Сухарева, В.Е. Крутских. -  2-е издание; 
переработанное и дополненное. -  М.: ИНФРА-М, 2001. -  С.355.
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Переход права на принятие наследства возможен и при насле
довании по закону, и при наследовании по завещанию. Наследник, 
принявший таким образом наследство, должен обратиться к нота
риусу с просьбой о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

Наследник, вступивший во владение или управление наследст
венным имуществом, не ожидая явки других наследников, не вправе 
распоряжаться наследственным имуществом (продавать, закладывать 
и т.д.) до истечения шести месяцев со дня открытия наследства или 
до получения им свидетельства о праве на наследство. Он имеет пра
во производить за счет наследственного имущества лишь следующие 
расходы:

-на покрытие затрат по уходу за наследодателем во время его 
болезни, а также на его похороны и на обустройство места захоро
нения;

-на содержание граждан, находящихся на иждивении наследода
теля;

-на удовлетворение претензий по заработной плате и претензий, 
приравненных к ним;

-по охране наследственного имущества и по управлению им, а 
также на публикацию сообщения о вызове других наследников.

Согласно отечественному законодательству наследник по зако
ну (как и по завещанию) в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства имеет право отказаться от наследства, если он не подал 
нотариусу по месту открытия наследства заявления о принятии на
следства или о выдаче свидетельства о праве на наследство, а также 
не предпринял каких-либо действий, которые могли бы свидетельст
вовать о фактическом вступлении им во владение (управление) на
следственным имуществом. Причем к отказу от наследства прирав
нивается невыполнение лицом в установленном законом порядке и 
сроки действий, свидетельствующих о принятии наследства.

В этом случае не требуется, чтобы наследники, в пользу кото
рых совершается отказ, являлись призванными к наследованию по за
кону или по завещанию1.

Поэтому при наличии наследников по закону первой очереди 
наследник может отказаться от наследства в пользу наследников, как 
первой, так и второй очереди. Наследник по завещанию может отка

1 Прим.: В данном случае речь идет о наследниках, имеющих право наследовать по закону или по завещанию, 
которые не обратились к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о его принятии (выдаче 
свидетельства о праве на наследство), не вступили фактически во владение или управление наследством, а 
равно не были извещены нотариусом об открытии наследства в их пользу.
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заться в пользу наследников, указанных в завещании, а также в Поль
зу наследника по закону любой очереди, в пользу государства или от
дельной государственной, кооперативной, общественной организации 
или любого другого юридического лица. Вследствие отказа от на
следства доля отказавшегося наследника переходит к тому наследни
ку, в пользу которого был сделан отказ.

Необходимо учитывать, что отказ от наследства может быть со
вершен в пользу нескольких наследников или одновременно в пользу 
наследника, государства и организации. Наследник вправе опреде
лить доли лиц, в пользу которых он отказывается от наследства (на
пример, j доля наследства отказывается в пользу одного и s в пользу 
другого наследника). Однако заявления об отказе от наследства с ука
занием в них конкретного имущества, которое должно перейти в 
пользу каждого из наследников, не могут приниматься, поскольку та
кой отказ не следует из предписаний закона.

Совершение отказа от наследства без указания, в пользу кого 
наследник отказывается от наследства, влечет те же последствия, что 
и непринятие наследства: в этом случае доля отказавшегося от нас
ледства наследника распределяется поровну между всеми наследни
ками, принявшими наследство.

Следует отметить, что отказ от наследства является универсаль
ным (наследник, отказавшийся от части наследства, признается отка
завшимся от всего наследства) и безусловным (наследник, подавший 
нотариусу заявление об отказе от наследства, не может впоследствии 
на это наследство претендовать). Наследник, имеющий право на обя
зательную долю в наследстве, имеет право на безоговорочный отказ 
от наследства.

В этом случае имущество переходит к наследникам по завеща
нию. Нельзя изменить содержание отказа с тем, чтобы безоговороч
ный отказ от наследства дополнить указанием, в пользу кого он со
вершен, или заменить указанного ранее наследника другим.

Об отказе от наследства наследник подает соответствующее за
явление нотариусу по месту открытия наследства, в котором указы
ваются:

-наименование нотариальной конторы, куда адресуется заявле
ние;

-фамилия, имя и отчество наследодателя;
-адрес его постоянного места жительства и дата его смерти;
-фамилия, имя и отчество наследника, отказавшегося от наслед

ства, адрес его местожительства, а в необходимых случаях также фа
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милия, имена и отчества наследников или полное наименование ор
ганизаций, в чью пользу совершается отказ.

При этом следует указывать родственные отношения между на
следодателем и наследником, в пользу которого производится отказ, 
а не отношения между наследником, отказавшимся от наследства, и 
наследником, в пользу которого производится отказ.

В заявлении указывается также основание наследования -  осу
ществляется ли оно по закону или по завещанию. Подлинность под
писи на заявлении об отказе свидетельствуется органом или должно
стным лицом, совершающим нотариальные действия. Заявление об 
отказе от наследства может быть подано как лично наследником, так 
и его поверенным, имеющим нотариально заверенную доверенность, 
а также направлено по почте.

При получении заявления об отказе нотариус проверяет своев
ременность его подачи наследником. Если заявление об отказе от на
следства подается в нотариальную контору по месту открытия на
следства, то это заявление остается в делах этой нотариальной конто
ры и на его основании заводится наследственное дело.

Отказ от наследства не допускается:
-в пользу лиц, не являющихся наследниками ни по закону, ни по 

завещанию;
-в пользу лиц, лишенных наследодателем наследства путем ука

зания об этом в самом завещании;
-в пользу граждан, не имеющих права наследовать;
-по истечении шестимесячного срока со дня открытия наслед

ства.
Кроме того, в случаях, когда наследство по закону или по заве

щанию переходит к государству, также не допускается отказ финан
сового органа от принятия наследственного имущества.

Признание отказа от наследства недействительным возможно 
только в судебном порядке. Суд может признать отказ недействитель
ным, если он совершен под влиянием обмана, насилия, угрозы, также 
по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодатель
ством.

Отказ от наследства от имени несовершеннолетнего или лица, 
признанного недееспособным, может быть удостоверен нотариусом 
только в том случае, если опекун или попечитель действовали с со
гласия органов опеки и попечительства.

В случае если наследник, имеющий право на обязательную до
лю в наследстве, не примет наследственное имущество в установлсн-
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ный срок, либо откажется от наследства, имущество переходит к на
следникам по завещанию.

Поскольку внуки и правнуки наследодателя становятся наслед
никами по закону только по праву представления, отказ от наследства 
в их пользу может иметь место, если ко времени открытия наследства 
нет в живых того из родителей внука, который был бы наследником.

В случае отказа от наследства лица, на которое было возложено 
исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного от
каза, оно переходит на других наследников, получивших долю ука
занного лица.

И, наконец, следует раскрыть такое понятие, как приращение 
наследственных долей. Оно представляет собой переход к другим 
наследникам доли в наследственном имуществе отпавшего наследни
ка, т.е. не принявшего наследство или отказавшегося от наследства 
без указания, в пользу кого произведен отказ. В случае непринятия 
наследства наследником по закону или по завещанию либо лишения 
завещателем наследника права наследования, его доля наследства по
ступает к наследникам по закону и распределяется между ними в 
равных долях. Если наследодатель завещал все свое имущество на
значенным им наследникам, то доля наследства, причитавшаяся от
павшему наследнику, поступает к остальным наследникам по заве
щанию и распределяется между ними в равных долях.

Иначе распределяется доля отпавшего наследника (не приняв
ший наследство наследник, отказавшийся от наследства, либо на
следник, умерший ранее или одновременно с наследодателем) по за
вещанию, если завещана лишь часть наследственного имущества. В 
этом случае доля наследства отпавшего наследника переходит к на
следникам завещателя по закону.
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Глава 67. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Цель главы: Раскрытие понятия наследования по завещанию, 
понятия и порядка приобретения наследства

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие наследования по завещанию. Общие пра
вила о форме и содержании завещания. Нотариально удостоверен
ное завещание и завещания приравниваемые к ним. Порядок отмены 
и изменения завещания. Исполнение завещания. Возложение обязан
ности по наследованию.

Понятие завещания. Завещание -  это распоряжение гражданина 
своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном зако
ном порядке, а также сам документ, которым оно оформляется.

Все вопросы, связанные с завещанием, регулируются отечест
венным гражданским законодательством. В главе 67 ГК четко очер
чен круг вопросов, связанных с наследованием по завещанию. Закон 
представляет каждому человеку, достигшему 18-летнего возраста, 
возможность прижизненно распоряжаться своей личной собственно
стью на случай внезапной смерти путем составления соответствую
щего текста завещания и его удостоверения у нотариуса.

Не вправе совершать завещания лицо, ограниченное судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными веществами 
и т.п. В статье 1120 ГК определено, что завещанием признается воле
изъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему иму
ществом, или правом на него на случай смерти. Причем законом не 
допускается совершение завещания через представителя, оно должно 
осуществляться лично.

Таким образом, завещание представляет собой предписанную 
законом форму волеизъявления наследодателя, направленную на оп
ределение юридической судьбы его имущества после смерти. Такое 
волеизъявление носит, как правило, односторонний характер1 и явля
ется отзывным. Назначение завещания состоит в том, чтобы опреде
лить порядок перехода всего наследственного имущества или его 
части к определенным лицам, а также к государству или отдельным 
юридическим лицам и иным организациям.

В этом и заключается отличие наследования по завещанию от 
наследования по закону: назначение наследников и порядок распре-

1 См.: Узбекистон Республикасининг фукаролик хукуки. -  II кием. -  С.470.
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деления имущества между ними зависят исключительно от воли за
вещателя.

Удостоверение завещаний. Удостоверение завещаний занимает 
особое место в числе нотариальных действий, так как его исполнение 
производится только после смерти завещателя, что делает невозмож
ным исправить неправильно оформленное завещание. Поэтому со
ставление завещания, соответствующего действительной воле заве
щателя, его надлежащее, в строгом соответствии с законом, оформ
ление имеет важное значение.

Гражданин может завещать все свое имущество или часть его 
одному либо нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в 
круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государ
ству или органам самоуправления граждан.

Завещание составляется обязательно в двух экземплярах, имею
щих обязательную одинаковую юридическую силу и один из них ос
тается у завещателя, другой -  на хранении у нотариуса (в делах нота
риальной конторы). При удостоверении завещания должностными 
лицами органов исполнительской власти в случаях, предусмотренных 
законодательством, один экземпляр остается на хранении в соответ
ствующем органе.

Статья 1126 ГК гласит, что приравниваются к нотариально удо
стоверенным завещаниям:

-  завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 
госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или прожи
вающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные глав
ными врачами, их заместителями по медицинской части или дежур
ными врачами этих больниц, госпиталей и других лечебных учреж
дений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными 
врачами домов для престарелых и инвалидов;

-  завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 
ходящих под флагом Республики Узбекистан, удостоверенные капи
танами этих судов;

-  завещания граждан, находящихся в разведочных или других 
подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспеди
ций;

-  завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих час
тях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужа
щих, удостоверенных командирами воинских частей;
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-  завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы или 
содержащихся под стражей, удостоверенные начальниками соответ
ствующих учреждений;

-  завещание лиц, проживающих в населенных пунктах, где нет 
нотариуса, удостоверенные должностными лицами, имеющими право 
совершать нотариальные действия в соответствии с законом.

Если завещание удостоверяется иными лицами, на которых та
кие полномочия возложены Гражданским кодексом Республики Уз
бекистан, один экземпляр завещания передается (направляется по 
почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вру
чении) или на хранение нотариусу (в Государственные нотариальные 
конторы) по известному последнему месту жительства завещателя.

Завещаниями, совершенными в письменной форме, признаются:
-  нотариально удостоверенные завещания;
-  завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным 

(ст. 1124 ГК).
Завещание в письменной форме должно быть собственноручно 

подписано завещателем. Завещатель подписывает завещание в при
сутствии нотариуса или иного лица, полномочного совершать рас
сматриваемое нотариальное действие. Граждане Республики Узбеки
стан, проживающие или временно находящиеся за границей, имеют 
право обратиться за удостоверением завещания в консульское учреж
дение Республики Узбекистан.

В тех случаях, когда нотариусу (указанному иному лицу) пред
ставлено подписанное завещание, завещатель должен лично подтвер
дить, что завещание подписано им самим. Особый порядок установ
лен для подписания завещания, когда завещатель ввиду болезни, не
грамотности (если завещатель неграмотный, нотариус должен прочи
тать ему завещание, сделав об этом отметку в тексте завещания) или 
по иным причинам не может сам расписаться на завещании. В этом 
случае по просьбе завещателя в его присутствии и в присутствии но
тариуса завещание может быть подписано другим лицом (рукопри
кладчиком). Причины, по которым завещатель не смог сам подписать 
завещание, должны быть дополнительно указаны в тексте завещания 
и в удостоверительной надписи.

Лицо, в пользу которого завещается имущество, не вправе под
писывать завещание, а также присутствовать при его составлении, за 
исключением случаев, когда об этом имеется просьба самого завеща
теля. О наличии такой просьбы делается отметка на обоих экземпля-
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pax завещания, подтверждается подписями завещателя (лица, подпи
савшего завещание по его поручению).

По желанию завещателя завещание удостоверяется нотариусом 
без ознакомления с его содержанием (секретное завещание) (ст. 1125 
ГК Республики Узбекистан). Секретное завещание, под страхом его 
недействительности, должно быть собственноручно написано и под
писано завещателем. Завещание в присутствии двух свидетелей и но
тариуса должно быть заклеено в конверт, на котором свидетели ста
вят свои подписи, с указанием фамилии, имени, отчества и постоян
ного места жительства. Конверт, подписанный свидетелями, запеча
тывается в присутствии свидетелей и нотариуса в другой конверт, на 
котором нотариус учиняет удостоверительную надпись.

При наследовании по завещанию гражданин может оставить все 
свое имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как 
входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также 
юридическим лицам или государству. Он может в завещании лишить 
права наследования одного, нескольких или всех наследников по за
кону, кроме так называемых необходимых наследников, к которым 
относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследо
дателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные суп
руги, родители (усыновители) и иждивенцы умершего. Они наследу
ют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, 
которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. 
Закон именует эту долю обязательной долей.

Определяя судьбу своего имущества, наследодатель в своем за
вещании, кроме названных выше распоряжений, может сделать и це
лый ряд иных указаний:

-о подназначении наследника;
-о возложении на наследника совершения действий для общепо

лезной цели;
-об исполнении завещания;
-о завещательном отказе.
Лишение наследника по закону наследства не распространяется 

на его потомков, наследующих по праву представления, если из за
вещания не вытекает иное.

Наследодатель вправе совершить завещание, содержащее распо
ряжение об имуществе, которое в момент совершения завещания ему 
не принадлежит. Если в момент открытия наследство такое имущест
во будет ему принадлежать, соответствующее распоряжение является 
действительным.
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Наследодатель вправе отменять и изменять составленное заве
щание в любой момент после его совершения и не обязан при этом 
указывать причины отмены или изменения. Наследодатель не вправе 
возложить на лиц, назначенных им наследниками в завещании, обя
занность в свою очередь определенным образом распорядиться заве
щанным им имуществом на случай его смерти1.

При этом надо отметить, что свобода завещательного распоря
жения ограничивается обеспечением интересов несовершеннолетних 
и нетрудоспособных наследников первой очереди, а также иждивен
цев. Так как завещание является сделкой, непосредственно связанной 
с личностью завещателя, то нотариус удостоверяет лишь те завеща
ния, которые ему лично представлены завещателем. При удостовере
нии завещания нотариусом устанавливается личность завещателя на 
основании паспорта или других документов, исключающих любые 
сомнения относительно его личности. Во избежание возможных в 
дальнейшем споров фамилия, имя и отчество завещателя должны 
точно соответствовать написанию в документе, удостоверяющем его 
личность и истребованном нотариусом.

Граждане, имеющие вклады в банках или иных кредитных орга
низациях, вправе, не составляя завещания в отношении этих вкладов, 
сделать распоряжение банку кредитной организации в форме заявле
ния о выдаче вклада в случае своей смерти любому лицу, а также го
сударству или отдельным юридическим лицам и организациям. На 
указанном заявлении нотариусом свидетельствуется подлинность 
лишь подписи заявителя. Оформив заявление, нотариус разъясняет 
гражданину необходимость своевременного направления его в соот
ветствующий банк (кредитную организацию).

Нотариус обязан разъяснить завещателю его права и обязанно
сти по составлению завещания (вытекающие из наследственных пра
воотношений) и оказать ему содействие в составлении проекта заве
щания. Если же проект завещания представлен нотариусу уже со
ставленным, он обязан проверить содержание завещания и закон
ность сделанных завещателем распоряжений. В указанных случаях 
нотариус для выявления действительной воли завещателя должен по
беседовать с завещателем без посторонних лиц. Это обстоятельство 
особенно важно, когда нотариус выезжает для удостоверения завеща
ния на дом или в больницу, т.к. завещатель особенно часто может на
ходиться под влиянием заинтересованных лиц и сделать завещатель
ное распоряжение, не соответствующее его воле.

1 См.: Узбекистон Республикасининг фукаролик хукуки. -  И кием. -  С. 471.
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Сведения, полученные нотариусом в беседе с завещателем и от
ражающие волю завещателя, необходимо точно воспроизводить в 
тексте завещания. Поэтому при его изложении не допускается ис
пользование выражений, содержащих противоречия и различные 
толкования.

Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить 
его законность и, обнаружив несоответствие завещания закону, со
общить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверив
шему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений. Осо
бое внимание необходимо обратить на то, что форма завещания пре
дусмотрена законом и данное положение носит императивный харак
тер. Поэтому несоблюдение нотариальной формы этой сделки, а рав
но отсутствие требуемых законом реквизитов в завещании (отсутст
вие подписи завещателя, отсутствие даты составления завещания и 
его удостоверения, удостоверения завещания неполномочньш долж
ностным лицом и т.п.) влечет ее недействительность и такая сделка 
признается ничтожной.

Право завещать свое имущество по своему усмотрению принад
лежит только дееспособным физическим лицам1. Не могут завещать 
свое имущество лица, полностью лишенные дееспособности и огра
ниченно дееспособные лица. Поэтому при удостоверении завещания 
нотариус должен не только проверить личность завещателя, но и убе
диться в его дееспособности. Дееспособность граждан возникает по 
законодательству Республики Узбекистан в полном объеме с дости
жением совершеннолетия, то есть по достижению восемнадцатилет
него возраста либо при вступлении в брак до достижения указанного 
возраста, либо в результате эмансипации. Однако недееспособным 
может оказаться и совершеннолетнее лицо.

Поэтому, если у нотариуса из беседы с завещателем возникнут 
сомнения относительно дееспособности завещателя, нотариус может 
отложить удостоверение завещания на срок, не превышающий одного 
месяца от даты вынесения соответствующего постановления об от
ложении совершения данного нотариального действия. Это право 
предоставлено нотариусу для того, чтобы выяснить, не выносилось 
ли судом решения о признании завещателя недееспособным. Если та
кого решения не имеется, нотариус должен сообщить о своем пред
положении одному из лиц, или одной из организаций, которые вправе 
поставить вопрос перед судом о признании лица недееспособным.

1 См.: Узбекистан Республикасининг фукаралик хукуки. -  II кием. -  С. 470.
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Согласно отечественному законодательству дело о признании граж
данина ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими веществами либо недее
способным вследствие душевной болезни или слабоумия может быть 
начато судом общей юрисдикции по заявлению профсоюзов и иных 
общественных организаций, членом которых является завещатель, а 
также по заявлению прокурора, органа опеки и попечительства, пси
хиатрического лечебного учреждения.

В зависимости от принятого этим лицом (организацией) реше
ния нотариус удостоверяет завещание или приостанавливает удосто
верение завещания до разрешения дела судом.

В случаях, когда с просьбой об удостоверении завещания обра
тилось лицо, хотя и дееспособное, но находящееся в данный момент в 
таком состоянии, что не может понимать значения своих действий 
или не может руководить ими (например, в нетрезвом состоянии), но
тариус вправе отказать в удостоверении завещания, разъяснив, что 
это не лишает гражданина права вновь обратиться к нотариусу с та
кой же просьбой после того, как отпадут обстоятельства, послужив
шие мотивом для отказа.

Удостоверение завещания заключается в совершении на нем 
удостоверительной надписи (удостоверительная надпись должна со
ответствовать формам реестров для регистрации нотариальных дей
ствий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на 
сделках и свидетельствуемых документах, утвержденным Министер
ством юстиции Республики Узбекистан), подписании ее нотариусом 
и проставлении его печати (печати государственной нотариальной 
конторы).

При удостоверении завещания не требуется представления об
ратившимся лицом Доказательств его прав на завещаемое имущество, 
так как наследственная масса определяется на момент смерти завеща
теля и действительность завещательных распоряжений, содержащий
ся в нем, будет решаться после открытия наследства. При завещании 
части имущества его незавершенная часть переходит к наследникам 
по закону.

Однако следует учитывать, что удостоверение завещания состо
ит не только в простом заверении подписи завещателя и учинении 
удостоверительной надписи. При совершении этого нотариального 
действия нотариусом должны быть разъяснены завещателю, помимо 
выяснения его подлинной воли, требования действующего законода
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тельства о порядке наследования, о необходимости охраны прав не
трудоспособных, несовершеннолетних наследников и иждивенцев.

Исполнение и недействительность завещания. Важна в оте
чественном наследственном праве и процедура исполнения завеща
ния (ст. 1131 ГК). Завещатель может поручить исполнение завещания 
указанному им в завещании лицу, не являющемуся наследником (ис
полнителю завещания). Согласие этого лица быть исполнителем за
вещания должно быть выражено им либо в его собственноручной 
надписи на самом завещании, либо в заявлении, приложенном к за
вещанию.

По соглашению между собой наследники вправе поручить ис
полнение завещания одному из наследников либо другому лицу. При 
недостижении такого соглашения исполнитель завещания может 
быть назначен судом по требованию одного или нескольких наслед
ников.

Исполнитель завещания имеет право в любое время отказаться 
от исполнения возложенных на него завещателем обязанностей, зара
нее известив об этом наследников по завещанию. Освобождение ис
полнителя завещания от его обязанностей возможно также по реше
нию суда согласно заявлению наследников.

Исполнитель завещания обязан:
-осуществлять охрану наследства и управление им;
-принять все возможные меры, чтобы известить всех наследни

ков и отказополучателей об открытии наследства и о завещательных 
отказах в их пользу;

-получить причитавшиеся наследодателю суммы;
-выдать наследникам причитающееся им имущество в соответ

ствии с волей наследодателя и законом;
-обеспечить исполнение наследниками возложенных на них за

вещательных отказов;
-исполнить завещательные возложения либо требовать от на

следников по завещанию исполнения завещательного возложения.
Исполнитель завещания вправе вступать от своего имени в су

дебные и другие дела, связанные с управлением наследством и ис
полнением завещания, а также может привлекаться к участию в таких 
делах.

Исполнитель завещания осуществляет свои функции в течение 
срока, разумно необходимого для освобождения наследства от дол
гов, взыскания причитавшихся наследодателю сумм и вступления
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всех наследников во владение наследством. В любом случае указан
ный срок не может быть более одного года со дня открытия наследст
ва.

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет на
следства необходимых расходов по управлению наследством и ис
полнению завещания. В завещании может быть предусмотрена вы
плата исполнителю завещания за счет наследства вознаграждения.

По исполнению завещания исполнитель завещания обязан пре
доставить наследникам по их требованию отчет1.

Также Гражданский кодекс Республики Узбекистан (статьи 1127
-  1130) раскрывает правила отмены, изменения и соблюдения тайны 
завещания, его толкования.

Завещание, совершенное в ненадлежащей форме, недействи
тельно.

В случае признания завещания недействительным наследник, 
который по этому завещанию был лишен наследства, получает право 
наследовать на общих основаниях.

Завещатель вправе обусловить получение наследства опреде
ленным правомерным условием относительно характера поведения 
наследника (ст. 1121 ГК). Противоправные условия, включенные в 
распоряжение о назначении наследника или лишения права наследо
вания, недействительны. Включенное в завещание условие, которое 
невыполнимо для наследника по состоянию его здоровья или в силу 
иных объективных причин, может быть признано недействительным 
по иску наследника.

Действительность завещания не зависит от того, имеется ли со
гласие наследников, указанных в завещании, или они возражают про
тив него. Более того, факт существования завещания должен сохра
няться в тайне. Завещание связано с конкретной личностью завеща
теля и поэтому Не может быть совершено через представителя, по до
веренности; завещатель должен иметь ясное представление о сущест
ве совершаемых им распоряжений, делать их разумно.

Наследник по завещанию может принять наследство или отка
заться от него, принять какое-либо одно наследственное право, отка
завшись при этом от другого, он не может. Лицо, в пользу которого 
завещается имущество, не вправе подписывать завещание, а также 
присутствовать при его составлении, за исключением случаев, когда 
об этом имеется просьба самого завещателя. О наличии такой прось

1 См.: Узбекистон Республикасининг Фукаролик хукуки. -  П кием. -  С.484.
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бы делается отметка на обоих экземплярах завещания, подтверждает
ся подписями завещателя (лица, подписавшего завещание по его по
ручению), нотариуса и оттиском его печати (печати государственной 
нотариальной конторы).

Требование закона об указании места и времени составления за
вещания имеет важное значения в случае оспаривания подлинности 
завещания или возникновения спора о дееспособности завещателя в 
момент составления завещания, или когда имеются два или более за
вещаний и необходимо установить, какое из них составлено позднее 
и имеет силу. Завещания, как правило, удостоверяются в помещении 
нотариальной конторы. Однако в тех случаях, когда завещатель по 
болезни, инвалидности или по другой причине не может явиться в 
помещение нотариальной конторы, нотариус может удостоверить за
вещание на дому, в больнице и т.д. В этом случае в удостоверитель
ной надписи и в реестре для регистрации нотариальных действий 
должно быть обязательно указано, где удостоверено завещание (квар
тира завещателя, наименование соответствующего лечебного учреж
дения или иное помещение и точный адрес их местонахождения).

Завещание может быть признано судом недействительным по 
иску вследствие нарушения порядка и установленных законом норм и 
правил его составления, подписания и удостоверения. Это может 
иметь серьезные правовые и имущественные последствия для на
следников, например для лица, которому завещана большая часть на
следства.

Имея дело с различными негативными последствиями нотари
альных дел, нотариусы не без оснований предостерегают людей от 
заключения всякого рода сделок, оформленных под видом завещания.
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Глава 68. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

Цель главы: Раскрытие понятия наследования по закону , по
нятия и порядка приобретения наследства

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие наследования по закону. Основания насле
дования по закону, очередность наследников. Наследование по праву 
представления. Нетрудоспособные наследники, права супругов. Ох
рана наследства и управление им при наследовании по закону. Поня
тие приобретения наследства. Свидетельство о праве на наследст
во. Право отказа от наследства и его ограничения. Раздел наследст
ва. Наследование предприятия. Приращение наследственных долей. 
Расходы и долги, подлежащие оплате за счет наследства. Вымороч
ное имущество.

Особенности наследования по закону. Наследование по закону 
происходит, когда нет завещания или когда завещана только часть 
имущества. Следует иметь в виду, что наследниками по закону могут 
быть граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодате
ля, а также дети наследодателя, родившиеся после его смерти 
(ст. 1118 ГК).

При наследовании по закону круг наследников, порядок распре
деления между ними имущества определены нормативными актами. 
По мнению Р.Мухамедова при этом большую роль играет семейное 
законодательство.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке 
очередности, предусмотренной статьями 1135 -  1141 ГК. При насле
довании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны, 
усыновитель и его родственники с другой, приравниваются к кров
ным родственникам.

Усыновленные и их потомство не наследуют по закону после 
смерти родителей усыновленного, других его кровных родственников 
по восходящей линии. Родители усыновленного и другие его кровные 
родственники по восходящей линии не наследуют по закону после 
смерти усыновленного и его потомства.

Очереди наследства. В соответствии с гражданским законода
тельством Республики Узбекистан наследники по закону призывают
ся к наследованию в порядке очередности. Гражданский кодекс уста-

783



навливает пять уровней очередности наследников по закону. Право 
на наследование по закону получают в равных долях:

-в первую очередь -  дети наследодателя (в том числе усынов
ленные), супруг и родители (усыновители) наследодателя, а также де
ти наследодателя, родившиеся после его смерти (ст. 1135 ГК);

-во вторую очередь -  родные полнородные, неполнородные бра
тья и сестры наследодателя, а также его дед и бабка, как со стороны 
отца, так и со стороны матери (ст. 1136 ГК);

-в третью очередь -  родные дяди и тети наследодателя (ст. 1137
ГК);

-в четвертую очередь -  другие родственники наследодателя до 
шестой степени родства включительно; причем родственники более 
близкой степени родства имеют преимущественное право на наслед
ство относительно родственников более далекой степени родства. 
Призываемые к наследованию наследники четвертой очереди насле
дуют в равных долях (ст. 1138 ГК);

-в пятую очередь -  нетрудоспособные иждивенцы наследодате
ля, если они не наследуют на основании статьи 1141 ГК.

Следует отметить, что каждая последующая очередь наследни
ков по закону получает право на наследование в случае отсутствия 
наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, не
принятия ими наследства либо отказа от него.

Следует сказать и о том, что наследниками по закону могут быть 
братья и сестры, между которыми есть родство - кровная связь в про
исхождении от общего родителя, как определяет Семейный кодекс 
Республики Узбекистан. Родные братья и сестры, происходящие от 
общих родителей, называются полнородными, а от разных отцов или 
матерей -  неполнородными. Неполнородные братья и сестры назы
ваются единокровными, если происходят от общего отца, и единоут
робными, если они происходят от общей матери.

Различие между полнородными и неполнородными братьями и 
сестрами при наследовании ими по закону не имеет правового значе
ния. Сводные братья и сестры (дети от предыдущих браков супругов) 
к наследованию не призываются. Также не являются наследниками 
по закону двоюродные братья и сестры.

Наследование по праву представления. Помимо очередности 
наследования по закону существует также наследование по праву 
представления. Наследование по праву представления (ст. 1140 ГК) 
предполагает переход доли наследника по закону к его потомкам в
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случае его смерти до открытия наследства, причем доля делится по
ровну между потомками, находящимися с представляемым наследни
ком по закону в одинаковой степени родства.

При наследовании по прямой нисходящей линии право пред
ставления действует без ограничения степеней родства, а при насле
довании по боковой линии право представления получают соответст
венно племянники (племянницы) наследодателя, представляя его 
родных братьев (сестер), либо двоюродные братья и сестры наследо
дателя, представляя его родных дядю или тетю.

Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное родство, 
поэтому дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а 
со стороны отца, только если имеется юридическая связь ребенка с 
отцом.

Определив круг наследников по закону, нотариус обязан прове
рить степень родства или наличие супружеских отношений наслед
ника с наследодателем либо факт нахождения наследника на иждиве
нии наследодателя путем истребования соответствующих докумен
тов. Доказательствами родственных отношений граждан являются:

- свидетельства органов загса о рождении и усыновлении, 
-выписки из метрических книг,
-записи в паспортах о детях и супруге,
-справки о родственных отношениях, выданные государствен

ными учреждениями и организациями по месту работы или житель
ства наследодателя или наследников,

-копии вступивших в законную силу решений суда об установ
лении факта родственных и иных отношений,

-другие документы.
Нетрудоспособные наследники, иждивенцы. К числу наслед

ников по закону относятся и нетрудоспособные лица, которые не ме
нее одного года до смерти наследодателя находились на его иждиве
нии и проживали совместно с ним (ст.1141 ГК). При наличии других 
наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той 
очереди, которая призывается к наследованию.

Нетрудоспособные лица из числа родственников, относящиеся к 
числу наследников по закону в соответствии со статьями 1136 -  1138 
ГК, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призы
вается к наследованию, наследуют вместе с наследниками этой оче
реди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его 
иждивении, независимо от того, проживали ли они совместно с на
следодателем.
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Лица, призываемые к наследованию на основании ст. 1141 ГК, 
при наличии других наследников по закону наследуют вместе не бо
лее одной четвертой части наследства.

Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, 
дающего право на получение пенсии по старости (т.е. женщины, дос
тигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет), и несовершеннолетние 
дети.

Кроме того, нетрудоспособными признаются инвалиды I, II, III 
групп, независимо от того, продолжают ли они трудиться или нет. 
Иждивение имеет место только тогда, когда помощь наследодателя 
являлась для данного лица основным и постоянным источником су
ществования1. Не имеет правового значения, оказывалась ли указан
ная помощь добровольно или на основании решения суда.

Если иждивенец владеет каким-либо имуществом или распола
гает дополнительным источником существования, то это не лишает 
его права наследования по закону как иждивенца. Для того чтобы не
трудоспособный иждивенец мог считаться наследником, он должен 
находиться на иждивении наследодателя не менее одного года до его 
смерти. Отношения между наследодателем и наследником- 
иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти наследода
теля, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего 
иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя.

Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем иждиве
нии наследодателя, не приобретает права на наследование его иму
щества. В соответствии со ст. 118 Семейного кодекса право требовать 
предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, 
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

-бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со 
дня рождения общего ребенка;

-нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за об
щим ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восем
надцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;

-нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не
трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 
расторжения брака;

-нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не 
позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супру
ги состояли в браке длительное время.

1 См.: Р.Мухамедов. Мсрос :цукуки. -  С. 79.
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Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему суп
ругу после расторжения брака могут быть определены соглашением 
между бывшими супругами.

Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами, сле
довательно, и наследниками.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодате
ля, в том числе усыновленные, а также его нетрудоспособные супруг 
и родители, в том числе усыновители наследуют, независимо от со
держания завещания, не менее половины доли, которая причиталась 
бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

В обязательную долю зачитывается все, что наследник, имею
щий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо 
основанию, в том числе стоимость имущества, состоящего из предме
тов обычной домашней обстановки и обихода, и стоимость установ
ленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Любые ограничения и обременения, установленные в завещании 
для наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, 
действительны лишь в отношении той части переходящего к нему на
следства, которая превышает обязательную долю1.

Лишение наследства, недостойные наследники. В действую
щем законодательстве Республике Узбекистан предусмотрены осно
вания для лишения отдельных лиц, так называемых недостойных на
следников, права на наследство.

Статья 1119 ГК гласит, что не имеют права что-либо наследо
вать ни по завещанию, ни по закону лица, умышленно лишившие 
жизни наследодателя или кого-либо из возможных наследников либо 
совершившие покушение на их жизнь. Исключение составляют лица, 
в отношении которых завещатель составил завещание уже после со
вершения попытай покушения на его жизнь или здоровье. Лишены 
права наследования и по завещанию, и по закону лица, которые 
умышленно, с определенной целью, препятствовали осуществлению 
наследодателем последней воли и этим способствовали призванию их 
самих или близких им лиц к наследованию либо увеличению причи
тающейся им доли наследства.

Не имеют права наследовать по закону родители после детей, в 
отношении которых они были лишены родительских прав и не были

1 Так, принадлежащее супругу в силу завещания или закона право наследования не затрагивает других его 
имущественных прав, связанных с состоянием в браке с наследодателем, в том числе права собственности на 
часть имущества, совместно нажитого в браке. По решению суда супруг может быть устранен от наследования 
по закону, если будет доказано, что брак с наследодателем фактически прекратился до открытия наследства и 
супруги в течение не менее чем пяти лет до открытия наследства проживали раздельно.
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восстановлены в этих правах к моменту открытия наследства. Лише
ны такого права также родители (усыновители) и совершеннолетние 
дети (усыновленные), уклоняющиеся от выполнения возложенных на 
них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Все перечисленные обстоятельства, служащие основанием для 
устранения от наследования недостойных наследников, устанавлива
ются судом, по иску лица, для которого такое отстранение порождает 
имущественные последствия, связанные с наследованием. Указанные 
правила распространяются на любых наследников, в том числе и на 
имеющих права на свою обязательную долю, а также применяются к 
так называемому завещательному отказу.
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Глава 69. ПРИОБРЕТЕНИЕ НАСЛЕДСТВА

Цель главы: Раскрытие понятия и порядка приобретения на
следства

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Наследование по праву представления. Нетрудо
способные наследники, права супругов. Охрана наследства и управле
ние им при наследовании по закону. Понятие приобретения наслед
ства. Свидетельство о праве на наследство. Право отказа от на
следства и его ограничения. Раздел наследства. Наследование пред
приятия. Приращение наследственных долей. Расходы и долги, под
лежащие оплате за счет наследства. Выморочное имущество.

Свидетельство о праве на наследство. Глава 69 ГК подробно 
регламентирует все аспекты приобретения наследства. В соответст
вии со статьей 1145 ГК наследник приобретает право на причитаю
щееся ему наследство или его часть (долю) со времени открытия на
следства, если он не отказался от него, не будет лишен права насле
довать, и не утратит его вследствие признания недействительным са
мого завещательного распоряжения.

Законом также оговорена процедура выдачи свидетельства о 
праве на наследство. В нем, в частности, говорится, что нотариус по 
месту открытия наследства по просьбе наследника обязан выдать ему 
свидетельство о праве на наследство1. Оно выдается в государствен
ной нотариальной конторе по истечении шести месяцев со дня от
крытия наследства2.

При наследовании по закону свидетельство может быть выдано 
до истечения указанного срока, если у нотариуса имеются данные о 
том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, других 
наследников в отношении соответствующего имущества, либо всего 
наследства не имеется.

Справки, заменяющие первичные документы органов загса, 
должны быть составлены правильно, со ссылкой на обоснование под
тверждения факта с указанием фамилии, имени и отчества наследни
ка и наследодателя. При этом в наследственном деле нотариус остав
ляет копии этих документов, заверенные им в упрощенном порядке с

1 По мнению Ю.Толстого этот термин неточен, поскольку для возникновения права наследования свидетельст
ва не требуется. Свидетельство только подтверждает право на наследство. -  Гражданское право. -  Ч.З. -  С. 559.
2 В ст. 1146 IX  РУз.
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учинением удостоверительной надписи следующего содержания: «С 
подлинным верно. Нотариус -  подпись».

В отдельных случаях при невозможности предоставления доку
ментов органов загса о родственных и иных отношениях наследников 
с наследодателем нотариусом могут быть приняты справки, выдан
ные государственными учреждениями и организациями по месту их 
работы или жительства, если в совокупности с другими документами 
они подтверждают родственные или иные отношения с умершим. 
Например, справки отделов кадров с места работы наследника и на
следодателя, в каждой из которых должно быть указано, что в личном 
деле наследодателя значится такой-то сын, а в личном деле наследни
ка значится такой-то отец. Или справка отдела кадров с места работы 
наследника о том, что согласно его личному делу умерший значится 
его отцом, и справка с места жительства наследника, подтверждаю- * 
щая тот же факт на основании домовой книги.

Предупреждая незаконные действия третьих лиц в отношении 
открывшегося наследства и нарушение прав наследников, нотариус 
должен особо критически оценивать предъявленные ему документы в 
подтверждении иждивенчества, когда единственным наследником по 
обстоятельствам дела является иждивенец наследодателя. В этом 
случае нотариус вправе истребовать дополнительные доказательства, 
например решение суда об установлении факта нахождения лица на 
иждивении.

Если один или несколько наследников по закону лишены воз
можности представить доказательства родственных отношений с на
следодателем, они могут быть включены в свидетельство о праве на 
наследство с согласия остальных наследников, принявших наследство 
и представивших соответствующие документы о родственных отно
шениях с наследодателем. Надо сказать, что такой же порядок уста
новлен в случае выдачи дополнительного свидетельства о праве на 
наследство других частей наследственного имущества, не перечис
ленных в первоначально выданном свидетельстве, если в такое сви
детельство включается дополнительный наследник, лишенный воз
можности представить доказательства своих родственных отношений 
с наследодателем.

Согласие наследников оформляется в виде письменного заявле
ния, подлинность их подписей на котором должна быть засвидетель
ствована органом или должностным лицом, уполномоченным в соот
ветствии с законом совершать нотариальные действия. Законодатель
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ством не предусмотрено подтверждение факта родственных отноше
ний наследников с наследодателем свидетельскими показаниями.

При невозможности представления наследниками документов, 
подтверждающих родственные или иные отношения, которые явля
ются основанием для призвания их к наследованию, или при отсутст
вии других наследников, которые могли бы подтвердить такие отно
шения, либо в случае отказа этих наследников от свидетельствования, 
нотариус рекомендует наследникам, не имеющим возможности под
твердить свои родственные (иные отношения) с наследодателем, об
ратиться в суд общей юрисдикции для установления факта родствен
ных или брачных отношений либо факта иждивенчества.

В этом случае нотариусу представляется удостоверенная в соот
ветствии с законом копия вступившего в законную силу решения су
да.

Управление наследством. Гражданский кодекс Республики 
Узбекистан регулирует правила охраны наследства и управления им 
при наследовании по закону. В случае, если часть имущества насле
дуется по завещанию, исполнитель завещания, назначенный наследо
дателем, осуществляет охрану всего наследства и управление им, 
включая ту часть наследства, которая переходит в порядке наследо
вания по закону.

Исполнитель завещания, назначенный наследником по завеща
нию или судом, осуществляет функции по охране всего наследства в 
целом и управлению им, если наследники по закону не потребуют на
значения управляющего наследством для исполнения указанных 
функций применительно в части наследства, переходящей в порядке 
наследования по закону.

Управляющий наследством назначается нотариусом по месту 
открытия наследства по просьбе одного или нескольких наследников 
по закону. Наследник по закону, не согласный с назначением управ
ляющего наследством или его выбором, вправе оспорить назначение 
управляющего наследством в суде.

Если наследники по закону отсутствуют, либо неизвестны, орга
ны государственной власти на местах или орган самоуправления гра
ждан должны обратиться к нотариусу с просьбой о назначении 
управляющего наследством. В случае явки наследников по закону 
управляющий наследством может быть отозван по их требованию с 
возмещением ему необходимых расходов и выплатой разумного воз
награждения за счет наследства.
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Управляющий наследством имеет право на возмещение за счет 
наследства необходимых расходов по охране наследства и управле
нию им, а если иное не предусмотрено его соглашением с наследни
ками, -  и на вознаграждение.

Законом предусмотрено право наследника отказаться от наслед
ства. Отказ совершается подачей наследником заявления нотариусу 
по месту открытия наследства. Возможен также отказ от наследства 
через представителя, если в доверенности специально предусмотрено 
полномочие на такой отказ.

При этом нужно иметь в виду, что такой отказ принимается но
тариусом только в течение шести месяцев со дня, когда наследник 
узнал или должен был узнать о своем призвании к наследованию. На
следник утрачивает право отказаться от наследства до истечения в 
законе указанного срока, если фактически вступил во владение на
следственным имуществом, либо уже распорядился им, например, 
проживал вместе с наследодателем до его кончины и продолжает 
проживать.

Вымороченное наследство. Наконец, изучим вопрос имущест
ва, которое остается после смерти лица при отсутствии наследников. 
Оно называется выморочным имуществом1 и признается таковым, ес
ли у умершего гражданина нет наследников по закону, и по каким- 
либо причинам не было составлено завещание или завещание состав
лено, но оно было признано недействительным. По отечественным 
законам в этих случаях имущество переходит к государству как на
следнику.

Вопрос о судьбе выморочного имущества решается в договорах 
о правовой помощи, заключенных с рядом государств. Согласно этим 
договорам, выморочное движимое имущество передается государст
ву, гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, 
выморочное недвижимое имущество переходит в собственность го
сударства, на территории которого оно находится.

Судебная практика по делам о наследстве. Необходимо отме
тить, что принятием нового Гражданского кодекса были внесены су
щественные изменения в законодательство о наследовании, в связи с 
этим в судебной практике стали возникать некоторые вопросы о при
менении этого законодательства.

! Иногда высказываются мнения, что термин “выморочное имущество” юридически неточен, поскольку в слу
чаях выморочности наследственного имущества в законе определено, к кому это имущество перейдет. См.: 
Гордон М.. Наследование по закону и по завещанию. -  М.: Юристъ, 1967. -  С. 34 -  36.; Никитюк П. Наследст
венное право и наследственный процесс. -  Кишинев, 1973. -  С. 107.
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В целях соответствующего разъяснения, руководствуясь ст. 16 
Закона «О судах», Пленум Верховного суда Республики Узбекистан 
принял Постановление от 22 декабря 2000 г. «О некоторых вопросах 
применения законодательства о праве наследования». В этом право
вом документе указано, что суды должны всесторонне, полно, объек
тивно и тщательно рассматривать споры, возникающие в результате 
нарушения гарантированного законом права наследования, преду
смотренного Конституцией Республики Узбекистан, владения собст
венником своей собственностью по своему усмотрению ее использо
вания и распоряжения, и выносить справедливые решения при стро
гом соблюдении законодательства.

Судебная практика по вопросам наследования показывает, что 
постановление Верховного суда Республики Узбекистан от 22 декаб
ря 2000 г. способствует более основательному и детальному разреше
нию многих спорных моментов, связанных с наследованием.

В качестве примера можно сослаться на одно из решений суда 
об установлении факта принятия наследства, признании частично не
действительным свидетельства о праве на наследство и признании 
недействительным договора купли - продажи дома.

Данное решение отменено ввиду существенного нарушения 
норм процессуального и материального права. Суть дела состоит в 
следующем.

Братья Эргашев Кадыржон, Эргашев Наби и Эргашев Вохид об
ратились в суд с иском к брату Эргашеву Неъмату и Сабирову Эрки
ну об установлении факта принятия наследства, признании недейст
вительным свидетельства о праве на наследство и признании недей
ствительным договора купли-продажи.

При этом истцы сослались на то, что после смерти 21 февраля 
2003 г. их матери -  Эргашевой Махбубы, имевшей на праве собствен
ности домовледение, они и ответчик являлись наследниками ее иму
щества. В нотариальную контору с заявлением о принятии наследства 
истцы не обращались, поскольку между всеми наследниками имелась 
договоренность об оформлении права собственности на домовледение 
на имя Эргашевой Махбубы с последующей продажей дома и разде
лом на равные доли полученной от купли-продажи суммы. Свидетель
ство о праве на наследство по закону было выдано 27 августа 2002 г. 
на имя Эргашева Неъмата, после чего 8 октября 2002 г. он продал дом 
Сабирову Эркину, но вопреки договоренности между наследниками не 
выплатил им причитающуюся часть стоимости дома.
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По утверждению истцов, они фактически приняли наследство, 
оставшееся после смерти их матери, до истечения шестимесячного 
срока разделили между собой ее домашнее имущество.

Решением Паркентского районного народного суда Ташкент
ской области (оставленным без изменения судебной коллегией Таш
кентского областного суда) иск удовлетворен.

Президиум Ташкентского областного суда оставил без удовле
творения протест заместителя Председателя Верховного суда Респуб
лики Узбекистан об отмене судебных постановлений.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Рес
публики Узбекистан 15 июня 2003 г. аналогичный протест заместите
ля Председателя Верховного суда Республики Узбекистан удовлетво
рила и отменила судебные постановления, указав следующее.

Разрешая дело, районный суд признал, что все четыре наследни
ка после смерти матери разделили ее домашнее имущество, следова
тельно, приняли наследство. Свидетельство же о праве собственности 
на домовладение выдано на имя Эргашева Неъмата с нарушением на
следственных прав истцов. Поэтому суд признал их наследниками, 
принявшими наследство, и признал частично недействительным сви
детельство о праве на наследство, выданное Эргашеву Неъмату.

Как указал суд, договор купли-продажи домовладения заключен 
под влиянием обмана со стороны Эргашева Неъмата, в связи с чем в 
силу ст. 1150 ГК недействителен; Сабиров Эркин является недобросо
вестным владельцем дома, поскольку знал о незаконности действий 
Неъмата Эргашева, поэтому в силу ст. 383 ГК договор купли- 
продажи недействителен, а имущество сторон подлежат возвраще
нию в первоначальное положение.

Однако выводы пока сделаны с существенным нарушением 
норм процессуального права, без учета установленных обстоятельств 
дела и норм материального закона, регулирующего данное правоот
ношение.

Как видно из материалов дела (и это не оспаривается сторонами, 
между наследниками имелась договоренность о получении свиде
тельства о праве собственности на наследство на имя Неъмата Эрга
шева, поэтому другие наследники с заявлением о получении наслед
ства в нотариальную контору не обращались.

В силу ст. 1116 ГК получение свидетельства о праве на наслед
ство является правом, а не обязанностью наследника.

Получение свидетельства о праве собственности на наследство 
одним из наследников соответствовало волеизъявлению всех наслед
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ников имущества умершей Эргашевой Махбубы, что подтверждено 
их объяснениями в суде. На момент открытия наследства все наслед
ники препятствий для обращения в нотариальную контору в срок, ус
тановленный ст. 1116 ГК, не имели, поскольку находились в месте от
крытия наследства.

Закон признает принявшим наследство наследника, когда он 
фактически вступил во владение наследственным имуществом или 
когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства 
заявление о принятии наследства.

Истцы не обратились в нотариальную контору с заявлением о 
принятии наследства, передав, таким образом, право на домовладение 
одному из наследников. Неъмат Эргашев осуществил свои наследст
венные права в соответствии с волей других наследников. При выда
че свидетельства о праве собственности на домовладение нарушений 
закона не допущено, учтена была воля других наследников, не обра
тившихся в нотариальную контору.

Поэтому вывод суда о том, что выдачей свидетельства о праве 
на наследство одному из наследников нарушены наследственные 
права других наследников, не соответствует обстоятельствам дела.

В силу положений Гражданского процессуального кодекса Рес
публики Узбекистан суд определяет, какие обстоятельства имеют 
значение для дела, какой из сторон они подлежат доказыванию, ста
вит их на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 
ссылались.

По иску о признании недействительным свидетельства о праве 
на наследство, выданного одному из наследников, при согласии на 
получение такого свидетельства других наследников, обстоятельст
вом, имеющим значение для правильного разрешения дела, является 
выяснение условий договора, заключенного между наследниками. В 
своих объяснениях суду стороны не ссылались на обстоятельства, ко
торые давали основания для признания такого соглашения недейст
вительным, а указывали на невыполнение Неъматом Эргашевым сво
его обязательства перед другими наследниками о передаче им по од
ной четвертой (1/4) стоимости дома.

Разрешая дело в части требования о признании договора купли- 
продажи дома, заключенного между Неъматом Эргашевым и Эрки
ном Сабировым, недействительным, суд первой инстанции считал, 
что Сабиров Э. недобросовестный владелец, поскольку знал о неза
конности действий Эргашева Неъмата. Однако в решении доказа
тельств, на которых основаны эти выводы, суд не привел.
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Поэтому обстоятельства, в силу которых покупатель дома при
знан судом недобросовестным, не выяснены.

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется 
передать вещь (товар) в собственность другой стороне, а покупатель
-  принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 
сумму (ст. 386 ГК).

Договор купли-продажи дома был заключен сторонами и нота
риально удостоверен 8 октября 2002 г. Эркин Сабиров вселился в 
приобретенное им по договору домовладение, произвел там ремонт
ные работы. Неъмат Эргашев получил обусловленную договором де
нежную сумму стоимости дома.

Обязательства, принятые сторонами по договору купли-продажи 
домовладения, были им исполнены.

Суд возложил на покупателя последствия невыполнения про
давцом своих обязательств перед истцами по поводу распределения 
денежной суммы, полученной от продажи наследственного имущест
ва, не приведя мотивов, в силу которых покупатель признан недобро- 
сотвестным владельцем.

Дом приобретен у собственника, который был вправе произве
сти его отчуждение.

Таким образом, вывод суда о недобросотвестном владении Са
бировым Э. домом сделан без выяснения обстоятельств, имеющих 
значение для дела.

Истребование имущества у добросовестного приобретателя воз
можно по основаниям, перечисленным в ст. 387 ГК, в частности, если 
имущество выбыло из владения собственника помимо его воли или 
если оно приобретено безвозмездно у лица, которое не имело право 
его отчуждать.

Требования приведенной нормы судом, на наш взгляд, не были 
учтены.

Отклоняя протест заместителя Председателя Верховного суда 
Республики Узбекистан, Президиум Ташкентского областного суда 
указал, что обращение в нотариальную контору с заявлением о при
нятии наследства одного из наследников имело место для упрощения 
оформления договора купли-продажи лома, но не обосновал, какие 
именно трудности и препятствия при оформлении купли-продажи 
дома могли возникнуть у наследников в случае обращения каждого 
из них нотариальную контору и получения свидетельства о праве на 
дом в наследстве. На наличии таких трудностей и препятствий истцы
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не ссылались. Кроме того, Президиум указал на невыполнение Эрга
шевым Неъматом своих обязательств при выплате доли в стоимости 
дома другим наследникам, поэтому приведенные обстоятельства не 
могут служить обоснованием для признания договора купли-продажи 
дома недействительным.

В случае невыплаты Неъматом Эргашевым другим наследникам 
обусловленной соглашением между ними суммы могут возникнуть 
основания для предъявления требований о ее взыскании.

Из вышеизложенного следует вывод, что при таких обстоятель
ствах судебные постановления по делу подлежат отмене, а дело 
должно быть направлено на новое судебное рассмотрение.

Особенности завещательного отказа. Завещательный отказ 
(легат) -  возложение завещателем на наследников по завещанию вы
полнения какого-либо обязательства в пользу так называемых легата
риев (отказополучателей). По отечественному праву лицами, обязан
ными к выполнению отказа завещательного (легата), являются на
следники по завещанию. Возложение выполнения легата на лиц, не 
назначенных наследниками по завещанию, Гражданским кодексом 
Республики Узбекистан не допускается.

По общему правилу, легатариями могут быть лица, входящие в 
круг наследников по закону, но не назначенные наследниками по за
вещанию. Установление завещательного отказа в пользу посторонне
го лица (то есть лица, не входящего в круг наследников по закону) 
разрешается только в том случае, если наследником по завещанию 
назначено также постороннее лицо, такое возможно лишь при отсут
ствии наследников по закону. Дело в том, что если у наследодателя 
не окажется никого из наследников по закону, то имущество может 
быть завещано любому гражданину, хотя бы и не состоявшему в род
стве с наследодателем.

Между наследником и отказополучателем возникает обязатель
ственное правоотношение. Содержание завещательного отказа (лега
та) может быть весьма разнообразно (обязанность передать опреде
ленную вещь, предоставить право пожизненного проживания в заве
щанном доме и т.д.).

Можно констатировать, что завещательный отказ представляет 
собой так называемое сингулярное правопреемство. Правопреемство
-  переход прав от одного лица другому. При правопреемстве одно 
лицо -  преемник -  заступает на место другого лица -  предшествен
ника, -  причем содержание самого правоотношения остается без из
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менения. Этим правопреемство отличается от всех случаев, когда в 
лице приобретателя возникает новое право, производное от права 
предшественника (например, при залоге собственником своей вещи).

Следует подчеркнуть, что в случае смерти наследника, на кото
рого был возложен легат или в случае непринятия им наследства ис
полнение завещательного отказа переходит на других наследников, 
получивших его долю, либо к государству или органу самоуправле
ния граждан, если имущество стало выморочным.

Завещательный отказ не исполняется в случае смерти отказопо
лучателя до открытия наследства или после открытия наследства, но 
до того момента, когда наследник по завещанию успел принять его.

Отказополучатель не отвечает за долги наследодателя.
Завещатель может возложить на наследника исполнение различ

ных действий, направленных на осуществление какой-либо общепо
лезной цели. Если завещательный отказ имеет всегда имущественный 
характер, то возложение может носить как имущественный (тогда к 
нему применяются правила ст. 1132 ГК о завещательном отказе), так и 
неимущественный характер.

При этом следует отметить, что завещатель может возложить на 
наследника по завещанию обязанность совершить какое-либо дейст
вие или воздержаться от него, не предоставляя никому права требо
вать в качестве кредитора исполнения этой обязанности. Для осуще
ствления общеполезной цели такая же обязанность может быть воз
ложена на исполнителя завещания с выделением наследодателем час
ти имущества для исполнения возложения.

Наследник, на которого возложено завещателем исполнение за
вещательного отказа, должен исполнить его лишь в пределах дейст
вительной стоимости перешедшего к нему наследственного имуще
ства за вычетом падающей на него части долгов наследодателя.

Если наследник по завещанию, на которого возложено исполне
ние завещательного отказа, имеет право на обязательную долю в на
следстве, то он исполняет завещательный отказ, лишь в пределах той 
стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, которая 
превышает размер его обязательной доли.

В случаях смерти до открытия наследства лица, на которое было 
возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае непри
нятия им наследства обязанность исполнения завещательного отказа 
переходит на других наследников, получивших его долю.

Как видим, в основе завещательного отказа лежит обязательст
венное отношение между наследником, на которого возложено ис
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полнение отказа, и отказополучателем, имеющим право требовать 
исполнение отказа.

Исполнение завещательного отказа. Завещательный отказ 
подлежит исполнению только после того, как из наследственного 
имущества будет удовлетворена обязательная доля и погашены долги 
наследодателя. Обязанность исполнения отказа наступает для на
следника лишь по принятии им наследства. В случае смерти до от
крытия наследства лица, на которое было возложено исполнение за
вещательного отказа, либо в случае непринятия им наследства обя
занность исполнения завещательного отказа переходит на других на
следников, получивших его долю. В частности:

-если наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, 
отказался от наследства в пользу другого наследника по закону или 
по завещанию и этот наследник принял наследство, то исполнение 
завещательного отказа возлагается на наследника, в пользу которого 
состоялся отказ от наследства;

-если наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, 
умер до открытия наследства либо не принял его и на указанные слу
чаи завещанием был подназначен другой наследник, то исполнение 
завещательного отказа должно быть возложено на подназначенного 
наследника, если он принял наследство;

-если наследник по завещанию, обязанный исполнить завеща
тельный отказ, умер до открытия наследства, не успев принять его в 
установленный законом шестимесячный срок, право на принятие на
следства переходит к его наследникам, и в случае принятия ими на
следства к ним переходит обязательство по исполнению завещатель
ного отказа;

-если наследник по завещанию, обязанный исполнить завеща
тельный отказ, не принял наследство, при этом не имеется других на
следников, принявших наследство, и наследственное имущество в со
ответствии со ст. 1132 ГК по праву наследования переходит к госу
дарству, то к нему же переходит обязанность исполнить завещатель
ный отказ.

Если отказополучатель своими противозаконными действиями, 
направленными против наследодателя или наследников либо против 
осуществления последней воли наследодателя, выраженной в заве
щании, способствовал получению завещательного отказа, он отстра
няется от получения завещательного отказа.
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Понятие возложения. Возложение -  особый вид завещательно
го распоряжения. Завещатель может возложить на наследника испол
нение действий, направленных на осуществление какой-либо обще
полезной цели1.

В отличие от завещательного отказа возложение может выра
жаться в совершении действий, как имущественного так и не имуще
ственного характера.

Правовое значение в этом случае имеет именно общеполезная 
цель, на достижение которой должны быть направлены действия ли
ца, обязанного исполнить возложение. Это должна быть цель, полез
ная для государства, общества в целом, либо цель, представляющая 
пользу для определенного круга с неопределенным числом лиц (на
пример, пользование библиотекой наследодателя всеми жителями 
махалли, оказание финансовой поддержки студентам какого-либо 
учебного заведения и т.п.).

При составлении подобного завещания соответственно завеща
телю необходимо обдумать вопрос об исполнении завещания, нота
риус должен рекомендовать завещателю решить вопрос об исполне
нии завещания.

Поскольку возложение устанавливается для общеполезной цели, 
требовать его выполнения в судебном порядке вправе другие наслед
ники, соответствующие государственные и общественные организа
ции, органы прокуратуры.

В случае смерти лица, которое по завещанию должно было вы
полнить возложение, оно переходит к его наследнику.

При рассмотрении споров между наследником по завещанию, на 
которого наследодателем была возложена обязанность по исполне
нию какого либо обязательства, и отказополучателем судом, следует 
руководствоваться требованиями ст. 1133 ГК.

При этом необходимо иметь ввиду, что нуждаемость наследника 
в пользовании наследственным имуществом (например, личная нуж
даемость в жилье), а также переход права собственности от наслед
ника к другому лицу, независимо от оснований такого перехода (про
дажа, дарение, обмен и т.д.), не влияют на право отказополучателя, 
поскольку объем этих прав устанавливается наследодателем при со
ставлении завещания и не может быть изменен его наследниками.

1 Гражданское право. -  Ч.З. -  С. 546.
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Глава 70. ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЧАСТНОГО ПРАВА К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель главы: Раскрытие понятие и особенностей применения 
норм международного частного права к гражданско-правовоым от
ношениям.

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Понятие, содержание, источники международного 
частного права

В настоящее время происходит все более глубокое расширение 
внешнеэкономических и культурных связей Республики Узбекистан с 
другими государствами. Поэтому следует подчеркнуть важность 
включения в преамбулу Конституции Республики Узбекистан поло
жения, признающего приоритет норм международного права.

В ходе внешнеэкономического и культурного сотрудничества 
между странами складываются различные отношения, требующие 
правового регулирования.

Сотрудничество во внешнеэкономических, культурных, воен
ных и других отношениях обусловлено необходимостью согласован
ного решения таких глобальных проблем человечес тва, как обеспече
ние международного мира и безопасности человечества, охраны ок
ружающей среды, обеспечения прав человека, освоения космоса и др. 
Они в основном решаются в соответствии с международным публич
ным правом.

Особую роль в международных отношениях играют такие кон
такты между лицами разных стран, как международная купля- 
продажа товаров, международный туризм, международные выставки, 
спортивные состязания спортсменов разных стран, получение обра
зования в других государствах, заключение браков с иностранцами, 
усыновление детей из других стран, служебные и семейные поездки 
за границу. Расширяются международные связи общественных и ре
лигиозных организаций, коммерческих и производственных объеди
нений различных стран и международных организаций. Отношения в 
этой сфере сотрудничества регулируются международным частным 
правом (в дальнейшем - МЧП).

МЧП - это та область права, нормы которой призваны создать 
правовую основу для частных отношений между граждан, предпри
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ятий, фирм, организаций различных государств, когда они не носят 
межгосударственного характера.1

Международное частное право (англ. international private law) - 
совокупность норм, регулирующих гражданско-правовые отношения, 
т.е. имущественные и связанные с ними неимущественные отноше
ния, а также отношения, регулируемые нормами семейного, трудово
го и процессуального права, возникающие между отечественными 
субъектами и субъектами, правовой статус которых регулируется за
конодательством другого государства. В отдельных случаях и объект 
исследуемых правоотношений может находиться за границей. Меж
дународный характер этих правоотношений может проявляться в 
следующем: в них участвуют иностранные граждане и лица без граж
данства, иностранные юридические лица и иностранные государства; 
они протекают на территории двух или нескольких государств. Таким 
образом, нормы МЧП регулируют отношения, возникающие в ходе 
международного экономического и научно-технического сотрудниче
ства, в ходе перемещения ценностей, товаров, работ, услуг через та
моженную границу государства.2

В настоящее время к источникам международного частного пра
ва относятся:

■ международные договоры;
■ национальное законодательство;
■ судебная и арбитражная практика;
■ обычаи.
В доктрине неоднократно указывалось на важную особенность 

источников международного частного права -  их двойственный ха
рактер. С одной стороны, источниками МЧП считаются международ
ные договоры и обычаи, с другой законодательные нормы и судебная 
практика отдельных государств. Согласно доктрине, международно
правовая норма будет способна регулировать соответствующие от
ношения только после трансформации, то есть только тогда, когда 
она превратится во внутреннюю норму того или иного государства. 
Такая трансформация может осуществляться посредством принятия 
внутреннего акта по данной международно-правовой норме или же 
путем ее ратификации и др. Даже после трансформации международ
но-правовые нормы сохранят свою автономию по отношению к пра

1 Международное частное право: современные проблемы. - М.: ТЕИС, 1994, с.с. 6-7.
2 Юридическая энциклопедия /  Под ред. М.Ю. Тихомирова. - М.: 1997, с. 238.
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вовой системе данного государства. В связи с этим о двойственности 
источников можно говорить условно.

Международные договоры государства являются составной Na- 
стью его правовой системы. Если международным договором Рес
публики Узбекистан установлены иные правила, чем предусмотрен
ные законом, то применяются правила международного договора.

Ко второму виду источников международного частного права 
можно отнести:

- Конституцию Республики Узбекистан;
- Кодексы Республики Узбекистан: Гражданский, Воздушный, 

Трудовой, Гражданский процессуальный, Хозяйственный процессу
альный, Семейный и др.;

- Законы Республики Узбекистан: о гражданстве, о нотариате, об 
иностранных инвестициях, о гарантиях и мерах защиты прав ино
странных инвесторов, о внешнеэкономической деятельности, о тре
тейских судах и др.;

Указы Президента Республики Узбекистан;
- Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан;
- ведомственные акты.
До сих пор вызывает споры вопрос об отнесении к источникам 

международного частного права материалов судебной и арбитражной 
практики. Данное понятие раскроем через призму судебного преце
дента, означающего решение по конкретному делу, являющегося обя
зательным для судов той же или низшей инстанции при решении ана
логичных дел либо служащего примерным образцом толкования за
кона, не имеющим обязательной силы.

Судебный прецедент в странах, признающих его обязательность, 
является источником права. Например, он является одним из основ
ных источников права в Великобритании, США, Австралии, Канаде и 
других странах, относящихся к англо-американской правовой семье, 
воспринявшей так называемое «общее право», то есть правовую сис
тему, в которой основным источником права признается судебный 
прецедент1.

В отечественной правовой системе, по всем признакам относя
щейся к романо-германской системе, судебная и арбитражная прак
тика, под которой подразумеваются решения и постановления Вер
ховного суда и Высшего хозяйственного суда, не является формаль
но-юридическим источником права: суды не наделены законодатель

1 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. -  М.: 1998, С. 358.
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ной властью и их решения не создают норм права. В равной степени 
судебная и арбитражная практика не является источником междуна
родного частного права. Отрицание признания судебных решений в 
качестве формального источника права ни в коей мере не умаляет их 
роль в развитии и совершенствовании законодательства, особенно, в 
толковании права, восполнении пробелов в праве, в формировании 
предпосылок для создания новых норм права и внесения в них изме
нений и т.д.1.

Международный обычай - правило, сложившееся в результате 
длительного применения в отношениях между всеми или некоторыми 
государствами. Является источником права в тех случаях, когда от
ношения не урегулированы международным договором. Необходи
мым условием признания международного обычая является призна
ние его всеми или некоторыми государствами, выраженное либо в ак
тивной форме, либо путем воздержания от действий. Обычаи, в осно
ве которых лежат принципы суверенитета и равенства, обязательны 
для всех стран. Отдельные обычаи действуют только для признавших 
их государств.

1 Международное частное право: Учебник. /  Отв. ред. Г.К. Дмитриева. -  М.: ТК Велби, Проспект, 2003, С. 99.
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Глава 71. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ

Цель главы: Раскрытие специфических особенностей коллизии- 
онных норм норм права

В рамках данной главы будут рассмотрены следующие акту
альные вопросы: Международное частное право как отрасль права. 
Специфические приемы и средства регулирования прав и обязанно
стей участников гражданских и иных правоотношений междуна
родного характера. Наибольшее благоприятствование. Националь
ный режим. Взаимность. Реторсии. Правовое положение физиче
ских, юридических лиц. Государство как участник гражданско-пра- 
вовоых отношений.Сделки, представительство.Личные неимущест
венные права. Интеллектуальная собственность. Договорные и вне- 
договорные обязательства. Наследственное право. Наследственные 
права иностранных граждан в Республике Узбекистан. Наследст
венные права иностранных граждан в Республике Узбекистан.

Международному частному праву как отрасли права свойствен
ны свои специфические приемы и средства регулирования прав и 
обязанностей участников гражданских и иных правоотношений меж
дународного характера. Речь идет о сочетании и взаимодействии двух 
методов: коллизионного и материально-правового.1

Коллизия (англ. clash, collision) - столкновение противополож
ных сил, интересов, стремлений; взаимное несоответствие правовых 
норм, регулирующих одинаковые общественные отношения.

Коллизионная норма (англ. conflict, collision norm) - норма, ко
торая указывает право, какого государства должно быть применено к 
гражданскому и иному правоотношению международного характера.

Коллизия законов (от лат. collisio - столкновение; англ. 
cconflict/collision of laws) - расхождение содержания (столкновение) 
двух или более формально действующих нормативных актов, издан
ных по одному и тому же вопросу. Коллизия законов разрешается пу
тем выбора того нормативного акта, который должен быть применен 
к рассматриваемому случаю.2

Содержание международного частного права не ограничивается 
только коллизионными нормами. Объединение в составе междуна-

1 См. об этом: Международное частное право. Учебное пособие. / Отв. ред. Н.И. Марышева -  М.: Юристъ, 2006. 
-  С. 34-35.
2 Юридическая энциклопедия. / Под ред. М.Ю. Тихомирова. - М.: 1997, С. 202.
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родного частного права коллизионных и материально-правовых норм 
основывается на необходимости двумя различными методами регу
лировать однородные по своему характеру отношения.

Как известно, международное частное право возникло на осно
вании применения коллизионно-правовых методов регулирования. 
Но использование этого правового метода связано с рядом трудно
стей и неблагоприятных последствий.

Во-первых, в коллизионных нормах отдельных правовых систем 
имеются различия, и по одному и тому же вопросу они могут отсы
лать к праву разных государств.

Во-вторых, подлежащее применению право отдельных госу
дарств имеет особенности и может устанавливать разные по содер
жанию нормы для одного и того же правового института или же во
обще не предусматривать необходимое регулирование, если речь 
идет о новых институтах, выработанных практикой внешнеэкономи
ческих связей и не получивших отражения в нормах внутреннего 
права.

В результате этого в правах и обязанностях участников граж
данско-правовых отношений с иностранным элементом возникает 
правовая неопределенность, и конечное решение может быть небла
гоприятным для одной из сторон. Например, покупатель руково
дствуется сроками исковой давности, действующими в его стране, а к 
заключенному им договору внешнеторговой купли-продажи подле
жит применению право страны продавца или третьей страны, соглас
но которому давностные сроки более кратки; поэтому права покупа
теля не получит защиту. Вследствие различий в нормах национально
го гражданского процесса могут возникать трудности при осуществ
лении за рубежом разного рода процессуальных действий.

В конце прошлого века для отношений в сфере международных 
связей начиналась разработка единых (единообразных) правовых 
норм, которые после принятия их заинтересованными государствами 
заменили бы разнородные положения национального права и тем са
мым устранили отмеченные трудности. Под материально-правовыми 
нормами понимаются нормы, специально установленные государст
вом в одностороннем порядке, путем присоединения к международ
ным конвенциям или заключения международного договора (унифи
цированные нормы) для регулирования гражданско-правовых отно
шений с иностранным, или международным элементом.
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Преимущества материально-правового метода регулирования 
можно сформулировать следующим образом:

1) материально-правовые нормы, как уже было отмечено выше, 
призваны регулировать гражданско-правовые отношения с иностран
ным элементом (при материально-правовом методе всегда применя
ется специальное регулирование, а при коллизионном - общее регу
лирование);

2) использование метода прямого регулирования создает боль
шую определенность для участников соответствующих отношений, 
поскольку им, а также соответствующим органам, которые будут 
применять эти материально-правовые нормы, они всегда известны 
заранее и т. д.

Весте с тем, коллизионные нормы всегда будут иметь свое место 
в международном частном праве, а в ряде случаев применение имен
но их обеспечит наиболее эффективное регулирование.

Коллизионные нормы международного частного права выделя
ются среди других правовых норм как по существу (по назначению), 
так и по форме изложения (структуре). Как уже отмечалось, назначе
ние коллизионных норм состоит в определении права, которое долж
но применяться к отношениям, возникающим в условиях междуна
родного общения, когда на регулирование таких отношений может 
претендовать правопорядок нескольких стран и необходимо разре
шить возникающую коллизию. Коллизионные нормы и разрешают 
эту коллизию, подчиняя отношения с иностранным элементом праву 
определенной страны.

Что касается вопросов толкования и применения коллизионных 
норм, следует иметь в виду, что существуют следующие виды колли
зионных норм, отличающиеся по способу выражения воли законода
теля - императивные и диспозитивные.

Как и всякие другие гражданско-правовые нормы, коллизионная 
норма может иметь либо императивный (обязательный), либо диспо
зитивный характер. В последнем случае стороны могут договориться 
об ином принципе права в отношениях между ними.

Диспозитивный характер имеют в основном все коллизионные 
нормы, применяемые к правам и обязанностям сторон по таким 
внешнеэкономическим сделкам, как договоры купли-продажи, иму
щественного найма, лицензионный договор, договоры хранения, ко
миссии, поручения, перевозки, транспортной экспедиции, страхова
ния, кредитный договор, договор дарения, договор поручительства, 
договор залога и др.
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Примером императивных коллизионных норм может служить 
ст. 1191 Гражданског о кодекса Республики Узбекистан: «К договору 
о создании юридического лица с иностранным участием применяется 
право страны, где учреждено юридическое лицо».

В зависимости от количества привязок - односторонние и аль
тернативные (кумулятивные). Во многих случаях коллизионные нор
мы содержат одну привязку. Но иногда в них могут содержаться две 
или более привязки, которые отсылают к праву различных стран и 
могут быть альтернативными или, что реже, кумулятивными.

Это последнее на первый взгляд довольно сложное правовое 
решение создает более гибкую и справедливую систему регулирова
ния, которая, как правило, преследует интересы управомоченного ли
ца, получающего возможность ссылаться на право страны, которое 
для него наиболее благоприятно.

Альтернативные привязки используются правом многих стран 
по отношению к деликтным обязательствам, которые по выбору по
терпевшего подчиняются или праву места причинения вреда, или 
праву места совершения правонарушения (параграф 32 Закона о меж
дународном частном праве Венгрии, параграф 133 Закона о междуна
родном частном праве Швейцарии). Доктрина США рекомендует в 
этих случаях использовать четыре привязки: помимо двух названных 
местожительство (национальность) сторон и место, где лежит центр 
тяжести в отношениях сторон (параграф 145 Свода международного 
частного права США).

Наше законодательство не использует такие альтернативные 
привязки, однако ему известны привязки кумулятивного характера. В 
этих случаях также допускается подчинение решаемого вопроса пра
ву двух или более стран. Однако техника отсылок к нему - иная. Ку
мулятивные привязки также направлены на предоставление заинтере
сованным сторонам более полной правовой защиты, и потому их ис
пользование надо считать целесообразным. Примером кумулятивных 
привязок может служить ч. 1 ст. 1181 Гражданского кодекса Респуб
лики Узбекистан: «Форма сделки подчиняется праву места ее совер
шения. Однако сделка, совершенная за границей, не может быть при
знана недействительной вследствие несоблюдения формы, если со
блюдены требования права Республики Узбекистан».

По форме коллизионной привязки - односторонние и двусто
ронние. Односторонняя коллизионная норма указывает лишь на 
применение отечественного закона. Двусторонние коллизионные
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нормы указывают на пределы применения как отечественного, так и 
иностранного права.

Особое назначение коллизионных норм проявляется и в их 
структуре, которая отличается от структуры других правовых норм и 
включает, согласно традиционному представлению, два основных 
элемента: объем (указывает на вид правоотношения с иностранным 
элементом (институт гражданского и иного права)) и привязку, или 
формулу прикрепления (указывает на право государства, подлежащее 
применению к данному отношению или к группе таких отношений.

Основные формулы прикрепления следующие:
■ личный закон физических лиц (lex personalis): закон граждан

ства или закон места жительства;
■ закон юридического лица (lex societatus);
■ закон страны продавца (lex venditoris);
■ закон суда (lex fori);
■ закон, избранный сторонами гражданского правоотношения, 

«автономии воли» (lex voluntatis);
■ закон места нахождения имущества (lex rei sitae);
■ закон, с которым данное правоотношение тесно связано (law 

of the contract);
■ закон флага (lex flagi);
■ закон места совершения акта (lex loci actus): закон места за

ключения договора (lex loci contractus), закон места исполнения дого
вора (lex loci solutionis);

■ закон места заключения брака (lex loci celebrations);
■ закон места причинения вреда (lex loci delicti commissi) и др.
Коллизионная норма, как и всякая правовая норма, при приме

нении подлежит толкованию в целях раскрытия и уяснения ее содер
жания. При толковании коллизионной нормы возникают некоторые 
дополнительные правовые вопросы, отражающие специфические 
черты международного частного права. В частности, в процессе при
менения коллизионной нормы возникает проблема квалификации 
юридических понятий, используемых в самой формулировке колли
зионной нормы (как объема, так и привязки).

В привязке коллизионной нормы содержатся термины «место
жительство лица» («домицилий»), «место учреждения юридического 
лица», «местонахождение вещи», «место совершения сделки», «место 
совершения правонарушения» и др.
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Объем коллизионной нормы обозначается посредством терми
нов: «дееспособность», «собственность на вещь», «обязательство из 
договора», «обязательство из правонарушения», «исковая давность» и 
др. Названные термины и соответствующие им понятия далеко не 
всегда имеют одинаковое содержание во внутригосударственных 
правовых системах государств.

В связи с этим ст. 1159 ГК закрепила норму, в соответствии с 
которой правовая квалификация судом или иным государственным 
органом юридических понятий основывается на их толковании в со
ответствии с правом Республики Узбекистан как страны места рас
смотрения спора, если иное не предусмотрено законом.

Например, исковая давность рассматривается во Франции, как и 
в подавляющем большинстве других государств, как понятие граж
данского права, а в Великобритании, США и Финляндии - как поня
тие процессуального права.

Если французский суд квалифицирует давность не по собствен
ному праву, а по английскому праву (в случае, когда к сделке подле
жит применение правил английского права), то применить англий
ские правила о сроке давности он не сможет, поскольку суд вообще 
не применяет иностранные процессуальные законы.

Всякая коллизионная норма направлена на признание действия 
неопределенного круга иностранных правовых систем и возникших 
под их действием субъективных прав. Поэтому эта норма, очевидно, 
может быть выражена лишь посредством терминов и понятий, кото
рые являются по своему содержанию общими для соответствующих 
правовых систем. Другими словами, понятия и термины в коллизион
ной норме по содержанию могут не совпадать с одноименными поня
тиями во внутреннем праве данной страны.

Когда в коллизионной норме нашего закона применяются такие 
понятия, как «собственность», «гражданская правоспособность», эти 
понятия по своему содержанию могут и не совпадать с одноименны
ми понятиями нашего материального права. Поэтому сфера действия 
коллизионной номы (ее объем) должна быть выражена посредством 
«обобщенных» юридических понятий - общих для различных право
вых систем.

Что же касается квалификации коллизионных привязок, то здесь 
положение иное: полная точность указаний о применении права мо
жет обеспечиваться лишь путем применения квалификации привязки 
по закону суда, т.е. путем использования тех же понятий, которые со
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держатся в соответствующем правовом институте внутреннего граж
данского (семейного, трудового) права данной страны.

Таков общий подход отечественной доктрины к квалификации 
юридических понятий.

В соответствии с ч. 2 ст. 1159 ГК, если юридические понятия не 
известны праву Республики Узбекистан как страны места рассмотре
ния спора, или известны под другим названием, или с другим содер
жанием, и не могут быть определены путем толкования по праву Рес
публики Узбекистан, то при их правовой квалификации может также 
применяться право иностранного государства.

Когда коллизионная норма Республики Узбекистан отсылает к 
иностранному закону (иностранной правовой системе), перед судом 
или хозяйственным судом возникает вопрос, как установить содер

жание иностранного закона? На этот вопрос ответ дает часть 1 статьи 
1160 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, в соответствии с 
которой при применении иностранного права суд или иной государ
ственный орган устанавливает содержание норм в соответствии с их 
официальным толкованием, практикой применения и доктриной в со
ответствующем иностранном государстве.

Из данной нормы следует, что в предусмотренных случаях ино
странный закон следует применить так, как он применяется у себя на 
родине. Суд не может давать толкование иностранного закона в та
ком же порядке, как он делает это в отношении своего закона, своей 
правовой нормы: он должен руководствоваться не только соответст
вующим законом, но и судебной практикой его толкования в тех пре
делах, в каких практика является источником или дополнительным 
источником права в данной стране.

Суды должны применить иностранный закон, к которому отсы
лает отечественная коллизионная норма по своей инициативе незави
симо от того, ссылается ли какая-либо сторона на иностранный закон 
или нет. Но суд может привлечь стороны для содействия в установ
лении содержания подлежащего применению иностранного закона, 
или лицо, участвующее в деле, вправе представлять документы, под
тверждающие содержание норм иностранного права (ч. 3 ст. 1160 
ГК). Оно также может привлечь для этой цели экспертов или же об
ратиться с запросом к Министерству юстиции, иным национальным 
компетентным органам (ч.2 ст. 1160 ГК).

Неправильное применение судом иностранной правовой нормы 
может служить основанием к отмене решения в кассационном поряд
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ке. Если содержание норм иностранного права, несмотря на предпри
нятые в соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не 
установлено, применяется право Республики Узбекистан (ч.4 ст. 1160 
ГК).

Вопросы, касающиеся отсылки к иностранному праву и обрат
ной отсылки являются наиболее сложными в применении коллизион
ных норм.

В соответствии с частью 1 статьи 1161 ГК любая отсылка к ино
странному праву должна рассматриваться как отсылка к материаль
ному, а не коллизионному праву соответствующей страны.

Как нам известно, суть, скажем, отечественной коллизионной 
нормы состоит в том, что она для регулирования тех или иных право
отношений, осложненных иностранным элементом, отсылает к праву 
(правовой системе) узбекского или иностранного государства. При 
отсылке к иностранному праву возникает вопрос - подлежит ли при
менению в силу коллизионной нормы, только материальные нормы 
иностранного законодательства или же все это законодательство в 
целом, включая и содержащиеся в нем коллизионные нормы?

При утвердительном ответе может создаваться так называемая 
«обратная отсылка», а в некоторых случаях «отсылка к третьему за
кону». В связи с этим часть 2 статьи 1161 ГК предусматривает, что 
обратная отсылка к праву Республики Узбекистан и отсылка к праву 
третьей страны принимаются в случаях применения иностранного 
права согласно статье 1168, частям первой, третьей и пятой статьи 
1169, статьям 1171 и 1174 ГК.

Проблема обратной отсылки возникла в международных отно
шениях из ряда судебных дел, рассматривающихся еще в конце про
шлого века. Вот одна из них. Английский гражданин, постоянно 
проживающий в Бельгии, завещал крупную сумму денег определен
ным лицам. Форма завещания - письменная, написана и подписана им 
собственноручно, но нигде не заверена. В Бельгии не признается 
форма завещания без заверения. По праву же Англии завещание со
ответствует закону. Наследники умершего оспорили действитель
ность завещания в Англии. Но, в английском коллизионном праве го
ворится, что завещание должно быть составлено по законам места 
нахождения лица, значит, английское право отсылает к бельгийскому.

Если применить бельгийское право, то завещание должно быть 
признано недействительным. Но бельгийское право в области насле
дования исходит из принципа гражданства. Значит, бельгийское пра

812



во само отказывается от решения этого вопроса и, наоборот, англий
ское право также делает отсылку к бельгийскому праву и так может 
продолжаться бесконечно. Поэтому, в зависимости от того, будет ли 
применяться обратная отсылка или нет, будет решен и исход дела.

Разберем несколько возможных вариантов по этому делу.
1. Предположим, гражданин Бельгии, постоянно проживающий 

там же, составил подобное завещание, и оно будет признано недейст
вительным.

Гражданин Англии, живущий в Бельгии, составил такое завеща
ние, и оно оспаривается в Бельгии. По законам Бельгии оно также 
считается недействительным. Но применимое право в данном случае 
определяется по принципу гражданства и, значит, отсылает к англий
скому праву. Если же применить английское право, то завещание 
считается действительным. Но, как уже было отмечено, английское 
право само обратно отсылает к бельгийскому праву (В Бельгии при
меняется обратная отсылка). В этом случае завещание будет признано 
недействительным.

Здесь немаловажное значение имеет тот факт, в каких случаях 
применяется обратная отсылка. Если допустить, что в Англии в об
ласти наследования будет применима обратная отсылка, то в случае, 
если завещание будет оспариваться в Англии и английский закон 
сделает отсылку к бельгийскому, а бельгийский закон, в свою оче
редь, сделает обратную отсылку к английскому закону, будет приме
няться английский закон и завещание будет признано действитель
ным.

Следует отметить, что в соответствии с частью 2 статьи 1161 ГК 
в Республике Узбекистан в области наследования не применяется об
ратная отсылка.

Привязка коллизионной нормы, отсылающей к иностранному 
закону, чревата некоторой опасностью, поскольку такая отсылка но
сит «общий» характер и указывает на возможное применение неопре
деленного круга иностранных законов. Вследствие этого, коллизион
ная норма может отослать к законодательству страны, содержащему 
норму, применение которой противоречило бы основным принципам 
права страны суда или арбитража.

Наибольшее благоприятствование (англ. the largest favour) - 
один из важнейших принципов регулирования экономических, в том 
числе торговых, отношений между различными государствами. Ре
жим наибольшего благоприятствования означает, что каждое из до
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говаривающихся государств обязуется предоставлять другому госу
дарству, его гражданам и юридическим лицам в той или иной области 
их взаимоотношений права, преимущества, привилегии и льготы 
столь же благоприятные, какие оно предоставляет или предоставит в 
будущем любому третьему государству, его гражданам и юридиче 
ским лицам.

Национальный режим - принцип, в силу которого юридиче
ским лицам и гражданам одного договаривающегося государства 
предоставляются на территории другого договаривающегося госу
дарства такие же права, льготы и привилегии, какие предоставляются 
его собственным юридическим лицам и гражданам.

Взаимность - означает предоставление иностранным гражданам 
и юридическим лицам определенных прав и льгот в данном государ
стве при условии, что его граждане, находящиеся в соответствующих 
государствах, пользуются аналогичными правами и льготами. Такая 
взаимность может быть установлена внутренним законом или меж
дународным договором, где перечислены конкретные взаимные пра
ва, либо содержится общее указание о предоставлении всех прав, вы
текающих из местного закона.

В соответствии со ст. 1164 ГК иностранное право не применяет
ся в случаях, когда его применение противоречило бы основам пра
вопорядка (публичному порядку) Республики Узбекистан. В этих 
случаях применяется право Республики Узбекистан.

Отказ в применении иностранного права не может быть основан 
лишь на отличии правовой, политической или экономической систе
мы соответствующего иностранного государства от правовой, поли
тической или экономической системы Республики Узбекистан.

Иностранное право применяется не в правовом вакууме, а в го
сударстве, где существует собственный правопорядок, что неизбежно 
влияет на результат. Применяемые нормы иностранного права не 
должны нарушать основополагающие принципы местного правопо
рядка - это твердо установившийся принцип международного частно
го права. Национальное право допускает применение иностранного 
права, устанавливает порядок его применения и одновременно очер
чивает допустимые границы его применения на своей территории. 
Этой цели служит особый институт МЧП -  «оговорка о публичном 
порядке» (ordre public или public policy).

Коллизионная норма сформулирована таким образом, что она 
может выбрать право любого существующего в мире государства, и
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потому невозможно предусмотреть все последствия такого выбора. 
Коллизионная норма -  это своеобразный скачок в неизвестность - на
пример, она может отослать нас в такую правовую систему, где име
ется право мужчины на полигамный брак, чрезмерно низкий брачный 
возраст невесты (9 лет в Йемене), выкуп за невесту, ничем не ограни
ченное право мужа на расторжение брака без каких-либо формально
стей. По закону ряда европейских государств женщина не имеет пра
ва вступать в брак в течение определенного периода (10 месяцев или 
300 дней) после развода или после смерти мужа. Все эти примеры 
противоречат национальному конституционному принципу равно
правия мужчин и женщин.

Для того чтобы предотвратить наступление возможных негатив
ных последствий применения избранного на основании собственной 
коллизионной нормы иностранного права, применяется оговорка о 
публичном порядке. В самом общем виде она означает: избранное на 
основе отечественной коллизионной нормы иностранное право не 
применяется, и субъективные права, возникшие под действием ино
странного права, не получают защиты, если такое применение или 
такая защита противоречат публичному порядку данного государст
ва. «Публичный порядок» - это устои правовой системы и коренные 
интересы общества и государства, основы их морали1.

Реторсии - правомерные принудительные действия государства, 
совершаемые в ответ на недружественный акт другого государства, 
поставившего в дискриминационные условия физических или юри
дических лиц первого государства. Преследует цель восстановления 
принципа взаимности в отношениях соответствующих государств. 
Меры, используемые в качестве реторсий, должны быть пропорцио
нальны вызвавшему их акту и прекращаются с момента восстановле
ния прежнего положения.

В связи с тем, что нами рассматриваются общие вопросы меж
дународного частного права, рассмотрим вопросы, касающиеся док
трины. Доктринальное толкование (англ. doctrinal interpretation) - ис
ходящее от юристов-теоретиков разъяснение правовых норм. Док
трина занимает особое место в формировании норм и институтов ме
ждународного частного права. В связи с тем, что по сравнению с дру
гими, именно в этой отрасли права нормативное регулирование до
вольно-таки осложнено и имеются больше пробелов, в ней доктрина 
имеет большее значение.

1 Международное частное право: Учебник /  Отв. ред. Г.К. Дмитриева. -  2-е изд., псрераб. и доп. -  М.: ТК Велби, 
Иэд-во Проспект, 2003. - С. 178-179.
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Данное заключение в равной степени относится и к тем странам, 
где доктрина является источником и к тем странам, где не является 
источником МЧП.

§ 1. Лица

Гражданско-правовое положение физических лиц. С разви
тием различных международных связей, приводящим к значитель
ным перемещениям населения, возрастает значение регулирования 
гражданско-правового положения иностранных граждан.

Конечно же, в изучении данной темы значительный акцент сле
дует делать на такие вопросы как правоспособность и дееспособность 
иностранных граждан. Какие нормы следует применять, скажем, при 
заключении сделок в Республике Узбекистан с иностранным гражда
нином, достигшим 18-летнего возраста, но не являющегося дееспо
собным по законодательству страны гражданства и др.?

В настоящее время правовое положение физических лиц во всех 
странах урегулировано законами, и оно раскрывается через категории 
«правоспособность и дееспособность». Но данные две категории тер
минологически различаются не во всех правовых системах. В Англии 
и США дееспособность и правоспособность определяются одним 
термином - «правовая способность» (legal capacity). (Здесь следует 
отметить, что в настоящее время применяются также термины «пас
сивная правовая способность» (passive capacity) - что по смыслу соот
ветствует понятию правоспособности, и «активная правовая способ
ность» «active capacity», «способность к совершению правового акта 
(capacity for performance of legal act) - что соответствует понятию дее
способности). Во Франции, как и в Англии, четкого терминологиче
ского различия между дееспособностью и правоспособностью не 
проводится. В ст. 3 Французского гражданского кодекса (ФГК) при
меняется термин «capacite», под которым понимаются дееспособ
ность и правоспособность. В ст. 488 ФГК содержится норма, согласно 
которой по достижении совершеннолетия гражданин становится спо
собным ко всем актам гражданской жизни. В судебной практике и 
юридической литературе проводится различие между дееспособно
стью (capacite d. exercice) и правоспособностью (capasite de 
jouissance). В отличие от французского и английского права, в Гер
манском гражданском уложении (ГГУ) применяются три термина: 
«правоспособность» (Rechtsfahigkeit), «дееспособность»
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(Delitsfahigkeit) и «деликтоспособность» (Deliktsfahigkeit). Такое раз
личие проводится и Гражданским кодексом Швейцарии.1

В середине 60-х годов в большинстве западных стран были при
няты законы, которыми возраст совершеннолетия был снижен с 21 
года до 18 лет. Так, ст. 488 ФГК устанавливает, что совершеннолетие 
наступает по достижении 18 лет. Параграф 2 ГГУ предписывает, что 
совершеннолетие наступает в день окончания 18-го года жизни.

В Швейцарии совершеннолетним считается лицо, достигшее 20 
лет. В Англии человек становится совершеннолетним с первого дня, 
когда ему исполнится 18 лет. В США в разных штатах совершенноле
тие наступает в возрасте от 18 лет до 21 года. Также неодинаков объ
ем дееспособности несовершеннолетних в разных странах2.

Гражданская правоспособность иностранных граждан в Респуб
лике Узбекистан сводится к следующему:

1. Владеть имуществом на праве собственности;
2. Иметь авторские права;
3. Совершать сделки;
4. Заниматься предпринимательской и иной деятельностью;
5. Наследовать имущество;
6. Избирать место жительства;
7. Создавать самостоятельно или совместно с другими лицами 

товарищества, общества и др.
Гражданской правоспособности иностранцев, постоянно прожи

вающих или временно приехавших в Республику Узбекистан, пре
доставляется национальный режим.

Однако в соответствии с действующим законодательством ино
странцы в Республике Узбекистан не могут:

1. Избирать и быть избранными в органы государственной вла
сти и управления;

2. Занимать должности судьи, прокурора, следователя, нотариу
са, военнослужащего и др.

Ограничения дееспособности иностранцев допускаются при 
следующих условиях:

1. Постоянного места жительства на территории Республики Уз
бекистан;

‘ Гражданское и торговое право капиталистических государств. Отв. ред. Е.А. Васильев. - М.: Международные 
отношения. 1993, С. 63.
2Там же, С. 69.
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2. Согласия государства гражданства на судебное разбиратель
ство в Республике Узбекистан;

3. Уведомления государства гражданства об основаниях ограни
чения лица дееспособности;

4. Основания ограничения дееспособности совпадают по зако
нам этих государств и др.

Правовое положение юридических лиц. Юридические лица 
(Juristische Person, personne civile, personne morle, persone juridique, 
corporation, legal person, juridical person) — это, прежде всего, различ
ного рода предпринимательские объединения, играющие решающую 
роль в экономике любого государства.

Юридическое лицо рассматривается как носитель присущих 
только ему имущественных прав и обязанностей, выступающий от 
своего имени и существующий независимо от лиц, входящих в его 
состав.

В современных условиях хозяйствования деятельность юриди
ческих лиц не ограничена пределами одного государства, причем 
число таких юридических лиц все время возрастает. В соответствии 
со ст. 6 Закона Республики Узбекистан «О внешнеэкономической 
деятельности» субъектами внешнеэкономической деятельности в 
Республике Узбекистан независимо от форм собственности могут 
быть юридические лица, в том числе иностранные международные 
организации, действующие на территории республики или за ее пре
делами и зарегистрированные в Республике Узбекистан в качестве 
участников внешнеэкономических связей. Следует отметить, что экс
порт капитала приводит к тому, что предприятия, созданные в одном 
государстве, принадлежат полностью или частично компаниям дру
гого государства, основная деятельность крупных монополий осуще
ствляется вообще в нескольких странах.

В соответствии со ст. 1175 ГК РУз законом юридического лица 
считается право страны, где это юридическое лицо учреждено и со ст. 
1176 ГК РУз гражданская правоспособность юридического лица оп
ределяется законом юридического лица. Иностранное юридическое 
лицо не может ссылаться на ограничение полномочий его органа или 
представителя на совершение сделки, не известное праву страны, в 
которой орган или представитель иностранного юридического лица 
совершил сделку.

Организации и фирмы, наделенные правами юридического лица 
и являющиеся участниками внешнеэкономических связей, всегда
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«привязаны» к определенному государству и его правопорядку. Это 
важное свойство юридического лица в международном частном праве 
именуют личным статутом (законом) и национальностью юридиче
ского лица.

Личный статут (закон) иностранного юридического яйца уста
навливает государственную принадлежность юридического лица для:

а) определения объема его правосубъектности;
б) налогового режима;
в) решения коллизионных вопросов;
г) обращения за дипломатической защитой;
д) порядка его ликвидации и др.
Существуют основные доктрины (критерии), способствующие 

определению личного статута (закона) юридического лица:
а) оседлости (центра управления);
б) инкорпорации (места образования);
в) центра эксплуатации (места осуществления основной дея

тельности);
г) критерий контроля над работой юридического лица и др.
Правовое положение иностранных юридических лиц в Респуб

лике Узбекистан определяется как правилами нашего законодатель
ства, так и положениями международных договоров Республики Уз
бекистан с другими государствами.

Как было отмечено выше, число юридических лиц, имеющих 
право совершать внешнеэкономические сделки, резко возросло, т.е. 
право выхода на внешний рыно? (право экспортировать и импорти
ровать товары, услуги и результаты творческой деятельности) полу
чил широкий круг производителей и потребителей.

Также следует отметить, что для иностранных предприятий в 
Республике Узбекистан действует как минимум национальный режим 
(ст. 1177 ГК).

Основными законодательными актами, регулирующими поло
жение предприятий с иностранными инвестициями в Республике Уз
бекистан являются Законы «Об акционерных обществах и защите 
прав акционеров», «Об иностранных инвестициях», «О гарантиях и 
мерах защиты прав иностранных инвесторов», «Об инвестиционной 
деятельности», «О гарантиях свободы предпринимательской деятель
ности», «О внешнеэкономической деятельности» «О хозяйственных 
товариществах», «Об обществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» и ряд подзаконных актов.
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Совместное предприятие - это облеченное в ту, или иную орга- 
низационно-правовую форму предприятие, обладающее правами 
юридического лица по законодательству Республики Узбекистан, ус
тавной фонд которого сформирован на основании вкладов узбекского 
и иностранного партнеров, что дает им право на совместное управле
ние и получение прибыли от производственно-хозяйственной и иной 
деятельности предприятия пропорционально внесенным вкладам.

Так как в организации и деятельности совместного предприятия 
принимает участие и «иностранный элемент» правомерным будет во
прос право какой страны будет применимо в данном случае? Ответ на 
этот вопрос дает вышеупомянутая 1175 статья Гражданского кодекса 
Республики Узбекистан: законом юридического лица считается право 
страны, где это юридическое лицо учреждено.

Правовое положение государства как участника граждан
ско-правовых отношений. Государство является не только субъек
том международного публичного права, но и в соответствии со ст. 79 
ГК является полноправным участником различных гражданско- 
правовых отношений. Также в ст. 1178 ГК предусматривается уча
стие государства в гражданско-правовых отношениях с иностранным 
элементом и в этом случае оно в полной мере сохраняет качества су
верена, т.е. остается полностью независимым и не подчиняется дру
гому государству и его органам.

Приобретая собственность на имущество за рубежом для своих 
представительств, заключая сделки имущественного характера с ино
странными юридическими лицами и гражданами, принимая открыв
шееся за рубежом наследство, государство тем самым не подчиняет 
свои отношения ни иностранному закону, ни иностранной юрисдик
ции. Из начала суверенности государства вытекает его независи
мость, и, следовательно, неподчинение иностранному праву и ино
странному суду. Это положение принято называть иммунитетом го
сударства.

Иммунитет государства состоит в том, что в силу равенства всех 
государств одно государство не может осуществлять власть в отно
шении другого государства («равный не имеет власти над равными»). 
Иммунитетом пользуются иностранное государство, его органы и 
принадлежащее государству имущество.

В теории обычно различают следующие виды иммунитета: су
дебный, от предварительного обеспечения иска, от принудительного 
исполнения решения.
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Судебный иммунитет состоит в том, что государство неподсуд
но суду другого государства («равный над равными не имеет юрис
дикции»). Государство не может быть привлечено к суду другого го
сударства в качестве ответчика, кроме случаев прямо выраженного 
им согласия на это.

Иммунитет от предварительного обеспечения иска состоит в 
том, что имущество государства не может быть предметом обеспече
ния иска.

В соответствии с иммунитетом от исполнения решения без со
гласия государства нельзя осуществить принудительное исполнение 
решения, вынесенного против государства.

В законодательстве ряда государств получила отражение теория 
функционального или ограниченного иммунитета государства, со
гласно которой если государство действует как суверен, то оно всегда 
пользуется иммунитетом. Если же государство действует в качестве 
частного лица, осуществляет внешнеэкономические сделки или же 
занимается какой-либо иной коммерческой деятельностью, то в таких 
случаях государство иммунитетом не пользуется. Из этой теории ис
ходят Законы об иммунитете США (1976) и Великобритании (1978). 
Законы об иммунитете, придерживающиеся аналогичного принципа, 
приняты в Австрии (1974), Канаде (1981). Пакистане (1981), Синга
пуре (1979).

§ 2. Личные неимущественные права. 
Интеллектуальная собственность

Личные неимущественные права (англ. personal unproperty 
ridhts) -  вид субъективных прав; права на блага, не имеющие имуще
ственного содержания. Характерная черта личных неимущественных 
прав -  неотчуждаемость, неотделимость от их носителей. Личные не
имущественные права относятся, как правило, к категории абсолют
ных прав.

Например, личные неимущественные права автора -  права, при
надлежащие ему в отношении произведения. К ним относятся: право 
признаваться автором произведения (право авторства); право использо
вать или разрешать использовать произведение под подлинным именем 
автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т.е. анонимно (право 
на имя); право обнародовать или разрешать обнародовать произведение 
в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;
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право на защиту произведения, включая его название, от всякого иска
жения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и 
достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Автор вправе отказаться от ранее принятого решения об обна
родовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения 
пользователю причиненных таким решением убытков, включая упу
щенную выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор 
обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять 
за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произве
дения. При создании служебных произведений эти правила не приме
няются.

Личные неимущественные права принадлежат автору независи
мо от его имущественных прав и сохраняется за ним в случае уступки 
исключительных прав на использование произведения1.

Согласно ст. 1179 ГК к личным неимущественным правам при
меняется право страны, где имело место действие или иное обстоя
тельство, послужившее основанием для требования о защите таких 
прав.

В международном частном праве объекты авторского, патентно
го, изобретательского права объединены в одну общую группу, полу
чившую наименование «интеллектуальная собственность». Это свя
зано с заключением Стокгольмской конвенции от 14 июля 1967 г., 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собствен
ности (ВОИС). Республика Узбекистан является членом этой органи
зации с 1993 года.

Согласно ст. 1180 ГК к правам на интеллектуальную собствен
ность применяется право страны, где испрашивается защита этих прав.

Применяя понятие «интеллектуальная собственность» следует 
иметь ввиду, что оно имеет собирательное и условное значение. Кон
кретное регулирование отношений, возникающих в связи созданием, 
использованием и охраной произведений науки, литературы, искус
ства и иных результатов интеллектуальной деятельности, осуществ
ляется в подавляющем числе государств мира не законодательством о 
собственности, а законодательством об авторском праве, товарных 
знаках. В Республике Узбекистан это Законы «Об авторском праве и 
смежных правах» от 20 июля 2006 года, «О товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 30 
августа 2001г. и другие.

1 Международное частное право: Учебник. /  Отв. ред. Г.К. Дмитриева. -  М.: ТК Велби, Проспект, 2003, С. 229.
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Авторские права относятся к основным правам человека и осно
вываются на необходимости иметь доступ к накопленным человече
ством знаниям и вытекающей отсюда обязанности вознаграждать тех, 
кто эти знания добывает.

Авторские права и правовые институты по правам человека за
щищают и такие интересы автора, которые принято называть мораль
ными правами. Моральные права включают право отстаивать автор
ство на произведение и препятствовать искажению его духа и цело
стности.

Автор также наделен исключительным правом разрешать любое 
коммерческое использование своего произведения независимо от его 
ценности и назначения.

Авторским правом охраняется только произведение, т.е. форма, 
в которой воплотились автора, но не сами идеи. Право автора - это 
основа любого авторско-правового закона.

Авторским правам иностранцев в Республике Узбекистан пре
доставляется национальный режим, если:

• их произведения обнародованы либо не обнародованы, но на
ходятся в какой-либо объективной форме на территории Республики 
Узбекистан;

• их произведения обнародованы либо не обнародованы, но на
ходятся в объективной форме в другой стране, с которой Республика 
Узбекистан заключила международный договор;

Автор произведения определяется по закону государства, на 
территории которого имел место юридический факт, послуживший 
основанием для обладания авторским правом.

Патентное право (англ. Patent law) - совокупность правовых 
норм, устанавливающих систему охраны прав на технические реше
ния - изобретенйя - путем выдачи патента. Являясь составной частью 
законодательства об интеллектуальной собственности, патентное 
право не является самостоятельной отраслью права. Основные источ
ники Патентного права - Законы Республики Узбекистан «О товар
ных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхож
дения товаров» от 30 августа 2001 г., «О селекционных достижениях» 
(новая редакция) от 29 августа 2002 г. Много технико-юридических 
правил содержится в инструкциях и других актах патентных ве
домств. Патентное право включает нормы, определяющие характер 
объектов, признаваемых в данной стране изобретениями; требования, 
предъявляемые к техническому решению, на основании которого оно
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признано изобретением; права патентообладателя, и прежде всего ис
ключительное право на использование изобретения; порядок переус
тупки этих прав и рассмотрения споров о нарушениях патентов. Зна
чительное место в Патентном праве занимают правила подачи заявок 
на получение патентов и их рассмотрения и др.

При изучении данного вопроса применительно к сфере между
народно-частного регулирования следует отметить, что националь
ный режим в сфере охраны прав на изобретения иностранцев предос
тавляется в силу международных договоров или на основе принципа 
взаимности. Так, в силу международных договоров права иностран
ного патентообладателя состоят в следующем:

• исключительное право на использование охраняемого патен
том изобретения, полезной модели или промышленного образца по 
своему усмотрению;

• запрещение другим лицам использования указанных объек
тов, кроме случаев, предусмотренных законом Узбекистана;

• право уступки полученного патента любому физическому или 
юридическому лицу на основании договора, регистрируемого в Па
тентном ведомстве;

• переход патента и права на его получение по наследству и др.
На основе принципа взаимности право иностранного владельца

товарного знака состоит в следующем:
• каждое физическое или юридическое лицо вправе зарегист

рировать на свое имя товарный знак, знак обслуживания и наимено
вание места происхождения товаров;

• владелец после получения свидетельства имеет исключитель
ное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свиде
тельстве;

• владелец вправе уступить товарный знак по договору физиче
скому или юридическому лицу в отношении всех или части товаров, 
для которых он зарегистрирован.

В Республике Узбекистан никто не может использовать охра
няемые патентом изобретения, полезные модели, промышленные об
разцы и товарные знаки без разрешения патентообладателей и вла
дельцев.

Охрана некоторых объектов промышленной собственности в 
границах отдельных государств является недостаточной. Наиболее 
перспективные изобретения и другие значительные разработки нуж
даются в охране более широких масштабах. Однако действие патен
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тов на объекты промышленной собственности, как правило, ограни
чивается территорией тех государств, патентные ведомства которых 
выдали соответствующие патенты (принцип территориальности). 
Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, 
она должна быть там запатентована. Иными словами, обладатель 
прав на разработку должен составить и подать заявку на выдачу па
тента во всех тех странах, где он желает получить охрану. При этом 
каждая заявка должна отвечать требованиям, предъявляемым патент
ным законодательством стран, в которых испрашивается охрана. 
Вполне понятно, что при этих условиях обеспечение охраны разра
ботки в сравнительно широких масштабах требует затраты больших 
сил и средств, которые должны соизмеряться с теми выгодами, на ко
торые может рассчитывать патентообладатель. И хотя за последние 
десятилетия усилиями мирового сообщества создан механизм, кото
рый значительно облегчает процедуру зарубежного патентования, 
перед патентообладателем каждый раз встает немало вопросов, свя
занных с выбором стран и процедуры патентования, форм и меро
приятий, необходимых для реализации объектов техники на внешнем 
рынке и т.п.

§ 3. Сделки. Представительство. Исковая давность

В соответствии со ст. 101 ГК сделками признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, измене
ние или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В отличие от гражданского права Республики Узбекистан, в 
данном разделе речь будет идти о внешнеэкономической сделке. 
Прежде чем раскрыть понятие «внешнеэкономической сделки», сле
дует отметить, что на практике можно встретить употребление двух 
понятий как синонимы: «внешнеторговая сделка» и «внешнеэконо
мическая сделка». Вместе с тем, на наш взгляд, здесь следует разгра
ничить эти два понятия: внешнеторговые сделки (англ. foreign trade 
deals) - сделки, одним из участников которых является иностранное 
физическое или юридическое лицо, а содержанием - операции, свя
занные с экспортом или импортом товаров, услуг, а также результа
тов творческой деятельности или прав на их использование.

Внешнеэкономическая сделка имеет более широкий смысл и 
представляет собой сделку любого экономического характера, в ко
тором участвует иностранный элемент (учредительный договор, ока
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зание услуг, осуществление проектов, лицензионные договора, дого
вора лизинга и др.).

Коллизионная норма о праве, подлежащем применению к форме 
сделки, содержится в части 1 статьи 1181 Гражданского кодекса Рес
публики Узбекистан: «Форма сделки подчиняется праву места ее со
вершения. Однако сделка, совершенная за границей, не может быть 
признана недействительной вследствие несоблюдения формы, если 
соблюдены требования права Республики Узбекистан». Из этого сле
дует, что форма совершенной за границей сделки должна отвечать 
требованиям, установленным правом места совершения сделки, либо 
требованиям нашего закона.

Для любого узбекского участника внешнеэкономической сдел
ки, независимо от времени и места ее совершения обязательна пись
менная форма. На это указывает часть 2 статьи 1181 Гражданского 
кодекса Республики Узбекистан: «Внешнеэкономическая сделка, хотя 
бы одним из участников которой является юридическое лицо Респуб
лики Узбекистан или гражданин Республики Узбекистан, совершает
ся, независимо от места заключения сделки, в письменной форме».

Регулирование отношений по внешнеэкономическим сделкам 
коллизионными нормами приводит к определенным трудностям, так 
как национальные законы, регулирующие этот вопрос, отличаются 
большим разнообразием и часто содержат по одним и тем же момен
там противоположные правила. В связи с этим возникла необходи
мость унификации норм, регулирующих данные отношения. Так, в 
1980 году в Вене была принята Конвенция ООН о договорах между
народной купли-продажи товаров. (Республика Узбекистан присое
динилась к данной Конвенции 1 декабря 1996 г.). По вопросам иско
вой давности в 1974 г. была заключена Конвенция об исковой давно
сти в международной купле-продаже товаров. (11.04.80г. в Вене был 
принят Протокол об изменении Конвенции об исковой давности в 
Международной купле-продаже товаров) и др.

Представительство (англ. representation) - правоотношение, в ко
тором одно лицо (представитель) на основании имеющегося у него 
полномочия выступает от имени другого лица (представляемого), не
посредственно создавая (изменяя, прекращая) для него права и обя
занности. По гражданскому законодательству сделка, совершенная 
представителем от имени представляемого, в силу полномочия, осно
ванного на доверенности, указания закона либо акте уполномоченно
го на то государственного органа или органа местного еамоуправле-
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ния, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские 
права и обязанности представляемого.

Полномочия представителя должны быть выражены в доверен
ности, выданной и оформленной в соответствии с законом.

Доверенность (англ. letter of authority, power of attorney, warrant, 
proxy; нем. Vollmacht) - письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому для представительства перед третьими лицами.

Форма и срок действия доверенности определяются по праву 
страны, г/с выдана доверенность. Однако доверенность не может 
быть признана недействительной вследствие несоблюдения формы, 
если соблюдены требования права Республики Узбекистан (статья 
1182 ГК).

Исковая давность (англ. limitation of actions) - по гражданскому 
праву срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Исковая давность определяется по праву страны, применяемому 
для регулирования соответствующего отношения.

Требования, на которые исковая давность не распространяется, 
определяются по праву Республики Узбекистан, если хотя бы один из 
участников соответствующего отношения является гражданином 
Республики Узбекистан или юридическим лицом Республики Узбе
кистан (ст. 1183 ГК).

§ 4. Вещные права

Вещное право (англ. law of property, interest) - субъективное 
гражданское право, объектом которого является вещь. Лицо, обла
дающее вещным правом, осуществляет его самостоятельно, не прибе
гая для этого к каким-либо определенным действиям, содействию 
других обязанных лиц.!

Гражданское законодательство Республики Узбекистан (ст. 165 
ГК) к числу вещных прав относит: право собственности; право хозяй
ственного ведения и право оперативного управления; право пожиз
ненного наследуемого владения земельным участком; право постоян
ного владения и пользования земельным участком; сервитуты.

Собственность - (англ. property) - в широком смысле система ис
торически изменяющихся объективных отношений между людьми в 
процессе производства, распределения, обмена, потребления, харак
теризующих присвоение средств производства и предметов потреб

1 Гражданское право. Словарь-справочник. - М.: 1996, С. 63.
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ления. Собственность - это присвоение средств производства и пред
метов потребления.

Право собственности - (англ. right of property) совокупность пра
вовых норм, закрепляющих, регулирующих и охраняющих состояние 
принадлежности (присвоенности) материальных благ конкретным 
лицам.

Известно, что право собственности является центральным ин
ститутом любой правовой системы. Также следует отметить, что в 
отношениях права собственности, возникающих в процессе сотруд
ничества стран с различными системами, основную роль сохраняет 
коллизионное регулирование.

Исходным принципом для решения коллизионных вопросов 
права собственности является, как правило, закон места нахождения 
вещи (lex rei sitae). Но в одних странах закон места нахождения вещи 
применяется в равной степени к движимому и недвижимому имуще
ству, в других - он применяется к недвижимому имуществу, а к дви
жимому - с существенными ограничениями.

В соответствии со ст. 1184 ГК право собственности и другие 
вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются 
по праву страны, где это имущество находится, если иное не преду
смотрено законом.

Принадлежность имущества к недвижимым или движимым ве
щам, а также иная юридическая квалификация имущества определя
ется по праву страны, где это имущество находится.

Возникновение и прекращение вещных прав на имущество оп
ределяется по праву страны, где это имущество находилось в момент, 
когда имело место действие или иное обстоятельство, послужившее 
основанием для возникновения либо прекращения вещных прав, если 
иное не предусмотрено законами Республики Узбекистан (часть 1 ст. 
1185 ГК).

Возникновение и прекращение вещных прав на имущество, яв
ляющееся предметом сделки, определяется по праву страны, которо
му подчинена данная сделка, если иное не установлено соглашением 
сторон (часть 2 ст. 1185 ГК).

Это положение может иметь место, например, в следующем 
случае: право собственности возникает в одной стране, имущество 
же, в отношении которого возникает право собственности, находится 
в другой стране. Например, гражданин Республики Узбекистан, по
купает по законодательству Франции, имущество, находящееся во
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Франции, но данное имущество ему не передано. В данном случае 
этот гражданин является собственником имущества, находящегося во 
Франции, так как по ее законодательству право собственности может 
возникать по соглашению сторон, в то время как по нашему законо
дательству право собственности у приобретателя имущества по дого
вору возникает с момента передачи вещи (часть 1 ст. 185 ГК).

Возникновение права собственности на имущество вследствие 
приобретательской давности определяется правом страны, где иму
щество находилось в момент окончания срока приобретательской 
давности.

Возникновение права собственности на имущество вследствие 
приобретательской давности означает факт длительного владения 
имуществом. Так, в соответствии с частью 1 ст. 187 ГК лицо, не яв
ляющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 
непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуще
ством в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пя
ти лет, приобретает право собственности на это имущество.

По законодательству Франции (ст.ст. 2262, 2265 ФГК) данный 
срок применяется только по отношению к недвижимому имуществу. 
Этот срок составляет 30 лет.

В Германии и Швейцарии это основание применяется по отно
шению к движимому имуществу и его срок составляет 10 лет (937 па
раграф ГГУ, 728 статья ШГК).

В соответствии со ст. 1186 ГК вещные права на транспортные 
средства и иное имущество, подлежащие внесению в государствен
ные реестры, определяются по праву страны, где эти транспортные 
средства или имущество зарегистрировано.

В международной практике много вопросов вызывают вещные 
права по отношению на движимое имущество в пути. Согласно ст. 
1187 ГК право собственности и другие вещные права на движимое 
имущество, находящееся в пути по сделке, определяются по праву 
страны, из которой это имущество отправлено, если иное не установ
лено соглашением сторон.

Положения, касающиеся защиты вещных прав закреплены в ста
тье 1188 ГК: «К защите права собственности и иных вещных прав 
применяется по выбору заявителя право страны, где имущество нахо
дится, или право страны суда.

К защите права собственности и иных вещных прав на недви
жимое имущество применяется право страны, в которой это имуще
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ство находится. В отношении имущества, которое внесено в государ
ственный реестр Республики Узбекистан, применяется право Респуб
лики Узбекистан».

Итак, для определения применимого права следует обратить 
внимание на следующие коллизионные привязки: закон места нахож
дения вещи; личный закон собственника; закон места заключения 
сделки; закон страны продавца; закон страны отправления вещи.

§ 5. Договорные обязательства

Правовое регулирование договорных обязательств занимает 
особое место в международном частном праве. Одним из существен
ных особенностей регулирования договорных обязательств является 
положение об автономии воли сторон, вступающих в договорные от
ношения. Это касается возможности самостоятельного выбора сторо
нами, заключающими договор, применимого права, которое будет ре
гулировать их отношения, а также определения содержания, порядка 
исполнения и последствий ненадлежащего исполнения договорных 
обязательств1.

Сказанное выше нашло свое законодательное закрепление в час
ти 2 ст. 1189 ГК: «Договор регулируется правом страны, выбранным 
соглашением сторон, если иное не предусмотрено законодательством.

Стороны договора могут избрать применимое право как для до
говора в целом, так и для отдельных его частей.

Выбор применимого права может быть сделан сторонами дого
вора в любое время, как при заключении договора, так и в последую
щем. Стороны могут также в любое время договориться об измене
нии применимого к договору права».

Ограничения «автономии воли сторон» могут быть в следующих 
случаях:

а) привязка воли сторон к местным правилам (локализация);
в) наличие императивных норм по той или иной сделке. Напри

мер, согласно части 2 ст. 1181 ГК «внешнеэкономическая сделка, хо
тя бы одним из участников которой является юридическое лицо Рес
публики Узбекистан или гражданин Республики Узбекистан, совер
шается, независимо от места заключения сделки, в письменной фор
ме». Статья 1191 предусматривает следующую норму: «к договору о

! Международное частное право: Учебник / Отв. ред. Г.К. Дмитриева. -  2-с изд., перераб. и доп. -  М.: ТК Вслби. 
Изд-во Проспект, 2003. - С. 133.
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создании юридического лица с иностранным участием применяется 
право страны, где учреждено юридическое лицо».

Итак, исходным принципом при определении права, подлежа
щего применению к правам и обязанностям сторон по внешнеэконо
мической сделке, является принцип автономии воли сторон.

При отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем 
применению права к этому договору применяется право страны, где 
утверждена, имеет место жительство или основное место деятельно
сти сторона, являющаяся:

продавцом -  в договоре купли-продажи; 
дарителем - в договоре дарения; 
арендодателем или наймодателем в договоре аренды; 
ссудодателем -  в договоре в безвозмездного пользования иму

ществом;
подрядчиком -  в договоре подряда;
перевозчиком -  в договоре перевозки;
экспедитором -  в договоре транспортной экспедиции;
кредитором -  в договоре займа или иного кредитном договоре;
поверенным -  в договоре поручения;
комиссионером -  в договоре комиссии;
хранителем - в договоре хранения;
страховщиком -  в договоре страхования;
поручителем -  в договоре поручения;
залогодателем - в договоре залога;
лицензиаром -  в лицензионном договоре о пользовании исклю

чительными правами.
При отсутствии соглашения сторон договора о подлежащем к 

применению праве применяется независимо от положения части пер
вой настоящей статьи:

-к договору о недвижимом имуществе -  право страны, где это 
имущество находится;

-к договору о совместной деятельности и договору строительно
го подряда - право страны, где такая деятельность осуществляется 
или создаются предусмотренные договором результаты;

-к договору, заключенному на аукционе, по конкурсу или на 
бирже, - право страны, где проводится аукцион, конкурс или нахо
дится биржа.

К договорам, не перечисленным в частях первой и второй на
стоящей статьи, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем

831



применению праве, применяется право страны, где утверждена, имеет 
место жительства или основное место деятельности сторона, которая 
осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содер
жания такого договора. При невозможности определить исполнение, 
имеющее решающее значение для содержания договора, применяется 
право страны, с которой договор наиболее тесно связан.

Право, применяемое к договору в силу положения настоящего 
параграфа, охватывает, в частности: толкование договора; права и 
обязанности сторон; исполнение договора; последствия неисполне
ния или ненадлежащего исполнения договора; прекращение догово
ра; последствия ничтожности или недействительности договора; ус
тупку требований и перевод долга в связи с договором.

В отношении способов и процедуры исполнения, а также мер, 
которые должны быть приняты в случае ненадлежащего исполнения, 
кроме применимого права принимается во внимание и право страны, 
в которой происходит исполнение.

§ 6. Внедоговорные обязательства

Известно, что внедоговорные обязательства возникают не 
вследствие соглашения сторон, а на основе предусмотренных зако
ном фактах. Это -  обязательства из односторонних действий, обяза
тельства вследствие причинения вреда, неосновательное обогащение 
и др.

В соответствии со ст. 1193 ГК, к обязательствам из односторон
них действий применяются следующие правила:

- в случае публичного обещания награды отношения сторон ре
гулируются правом страны обещавшего награду;

- в случае деятельности в чужом интересе без поручения -  от
ношения регулируются правом страны лица, по отношению которого 
осуществляется данная деятельность.

Обязательства из причинения вреда (delits, unerlaubte 
Handlungen, torts) являются древнейшими из всех видов обязательств 
и представляют собой один из важнейших институтов гражданского 
права. Данные обязательства относят к категории внедоговорных 
обязательств, т.е. обязательств, возникающих не на основе соглаше
ния сторон, а в связи с наступлением фактов, предусмотренных в за
коне: а) причинение вреда одним субъектом другому; б) приобрете
ние или сбережение имущества за счет средств другого лица без дос
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таточных оснований; в) предотвращение лицом без полномочия ре
альной угрозы ущерба имуществу других лиц в условиях, исключав
ших возможность предупреждения их о такой угрозе, и возникнове
ние в связи с этим у предотвращавшего убытков.

Обязательство из причинения вреда - такое гражданско-право
вое обязательство, в котором потерпевший (кредитор) имеет право 
требовать от должника (причинителя) полного возмещения противо
правно причиненного вреда путем предоставления соответствующего 
имущества в натуре или возмещения убытков.

Основанием возникновения данного обязательства служит пра
вонарушение - деликт (вследствие этого ответственность именуется 
деликтной).

Участниками обязательства из причинения вреда могут быть 
граждане, юридические лица и государство, причем каждый из ука
занных субъектов может выступать в качестве причинителя вреда 
(деликвента) или потерпевшего.

Для возникновения обязательств из причинения вреда необхо
димо наличие определенных условий. Содержание этих условий и 
соотношение между ними при всех имеющихся различиях в законо
дательстве, судебной практике и доктрине различных стран обнару
живает ряд общих черт.

Считается общепризнанным, что эти обязательства возникапт 
вследствие противоправного действия (бездействия), причинившего 
вред личности или имуществу потерпевшего. Кроме того, в принци
пе, требуется, чтобы противоправное действие было виновным. Та
ким образом, условиями возникновения обязательств из причинения 
вреда являются: а) противоправное действие (бездействие); б) нали
чие вреда; в) причинная связь между противоправным действием 
(бездействием) и вредом; г) вина причинителя вреда.

Следует отметить, что возмещению подлежит как имуществен
ный так и «моральный» вред (В ГК содержатся соответствующие 
нор 1Ы о моральном вреде (ст.ст. 1021-1022)). В понятие имуществен
ного вреда включается как реальный ущерб, так и упущенная выгода. 
Иод «моральным» вредом понимаются нравственные или физические 
стр дания, испытываемые вследствие противоправных действий дру
гого лица (например, таких как умаление личного достоинства или 
дел шой репутации путем распространения порочащих сведений, со- 
кра дение продолжительности жизни, вмешательство в частную 
жиз! ь и др.) Поскольку человеческие эмоции весьма сложно оценить
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в денежной форме, это создает объективные предпосылки для повы
шения роли суда в определении размера и условий выплаты денеж
ной компенсации за «моральный вред».

В международном частном праве можно выделить следующие 
условия возникновения обязательств из причинения вреда:

1. Потерпевший или причинитель вреда (деликвент) - иностра
нец;

2. Действия деликвента по возмещению вреда зависят от ино
странной правовой сферы;

3. Предмет правоотношения повреждается на территории ино
странного государства;

4. Субъективное право потерпевшего и юридическая обязан
ность деликвента возникают в одном государстве, а реализуются - в 
другом;

5. Права третьих лиц охраняются по законам иностранного госу
дарства;

6. Спор о возмещении вреда рассматривается в иностранном су
де;

7. Решение о возмещении вреда исполняется в иностранном го
сударстве;

8. Право на возмещение вреда производно от преюдиционных 
фактов, обсуждаемых по иностранному праву и другие.

Коллизионно- правовые вопросы обязательств из причинения 
вреда:

1. Основания и пределы деликтной ответственности (статут 
деликтного обязательства);

2. Исчисление материального ущерба и причиненного вреда;
3. Возможность применения права страны потерпевшего;
4. Подсудность дел для рассмотрения некоторых исков.
Коллизионные привязки для установления применимого права:

1. Закон места причинения вреда;
2. Закон места наступления вредных последствий;
3. Личный закон причинителя вреда;
4. Законы гражданства потерпевшего и деликвента, если они 

совпадают;
5. Закон страны потерпевшего;
6. Закон местопребывания потерпевшего;
7. Закон суда и др.
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В статье 1194 ГК предусмотрены следующие коллизионные 
привязки по обязательствам вследствие причинения вреда.

Права и обязанности по обязательствам, возникающим вследст
вие причинения вреда, определяются по праву страны, где имело ме
сто действие или иное обстоятельство, послужившее основанием для 
требования о возмещении вреда.

Права и обязанности по обязательствам, возникающим вследст
вие причинения вреда за границей, если стороны являются граждана
ми или юридическими лицами одного и того же государства, опреде
ляются по праву этого государства.

Иностранное право не применяется, если действие или иное об
стоятельство, служащее основанием для требования о возмещении 
вреда, по .законодательству Республики Узбекистан не является про
тивоправным.

К требованию о возмещении ущерба, возникшего у потребителя 
в связи с покупкой товара, выполнением работы или оказанием услу
ги, по выбору потребителя применяется:

право страны, где находится место жительства потребителя;
право страны, где находится место жительства или место нахо

ждения производителя или лица, выполнившего работу, оказавшего 
услугу;

право страны, где потребитель приобрел товар, принял резуль
тат работы или ему была оказана услуга (ст. 1195 ГК РУз).

К обязательствам, возникающим вследствие неосновательного 
обогащения, применяется право страны, где обогащение имело место.

Если неосновательное обогащение возникает вследствие отпа
дения основания, по которому приобретено или сбережено имущест
во, применимое право определяется по праву страны, которому было 
подчинено это основание. Понятие неосновательного обогащения оп
ределяется по праву Республики Узбекистан (ст. 1196 ГК РУз).

§ 7. Наследственное право

Наследственное право (droit successoral, Erbrecht, law of 
succession) как институт гражданского права представляет собой со
вокупность норм, регулирующих отношения, связанные с переходом 
прав и обязанностей умершего к другим лицам. Наследование являет
ся одним из важнейших производных способов приобретения права 
собственности во всех правовых системах.
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Наследственное право исходит из сочетания двух основопола
гающих принципов свободы завещания и охраны интересов семьи.

В настоящее время, когда родственники все чаще оказываются 
жителями и гражданами разных государств, возникает много проблем 
с наследованием. Наши соотечественники живут в различных странах 
и у многих из них есть родственники в Республики Узбекистан. По
лучат ли последние наследство в случае смерти иностранного родст
венника? С другой стороны получат ли иностранные граждане на
следство после смерти в Республике Узбекистан гражданина Респуб
лики Узбекистан?

Ответы на эти вопросы зависят, конечно, от определенной сте
пени родства, наличия завещания, соблюдения сроков принятия на
следства и т. п. требований, предъявляемых законом.

Но здесь возникает следующий вопрос. А какой закон - узбек
ский или иностранный все это определяет? Очень важно знать ответ 
на данный вопрос, потому что правила отечественного закона не во 
всем совпадают с нормами закона иностранного.

При рассмотрении вопросов, касающихся наследственных прав 
иностранцев в Республике Узбекистан, следует отметить, что права 
иностранных граждан приравниваются к правам граждан Республики 
Узбекистан.

Отсюда следует, что иностранцы в Республике Узбекистан име
ют право на наследование. Как же определяется в таких случаях круг 
наследников по закону и завещанию, форма завещания, условия рас
пределения наследства? Постановка этого вопроса имеет существен
ное значение, так как в одной стране завещание должно быть состав
лено в письменном виде и нотариально удостоверено, а в другой 
стране достаточно лишь собственноручно написанного завещателем 
завещания. Имеются большие различия определения очередности на
следников. Получение иностранцем наследства на территории Рес
публики Узбекистан или отказ от него зависит от применения закона 
той или иной страны. Законодательство и практика некоторых стран 
решают такие вопросы по-разному. Имеется большая разница среди 
наследников движимого и недвижимого имущества в Великобрита
нии, США и Франции. По отношению к движимому и недвижимому 
имуществу применяется закон гражданства завещателя. Такие же 
принципы действуют в законодательстве Венгрии (Закон о МЧП в 
Венгрии от 1979 г.), Польши (Закон о МЧП Польши от 1965 г.) и за
конодательствах многих других стран.
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Коллизионные вопросы о наследстве, обычно, регулируются 
внутренним законодательством стран. По некоторым вопросам име
ются многосторонние конвенции. (Конвенция о коллизии законов «О 
форме завещания» от 5 октября 1961 года; 26 октября 1973 года на 
дипломатической конференции, проведенной в Вашингтоне, была 
принята многосторонняя Конвенция о форме международного заве
щания).

Наследственные вопросы регулируются двусторонними догово
рами по гражданским, семейным и уголовным делам, а также Кон
венцией СНГ, принятой 22 января 1993 года. При рассмотрении дан
ного вопроса необходимо отметить, наследство осуществляется по 
завещанию и закону.

Завещанием признается волеизъявление гражданина по распо
ряжению принадлежащим ему имуществом или правом на него на 
случай смерти. (ГК ст.1120). Волеизъявление обычно имеет односто
ронний характер. Завещание должно быть совершено лично. Совер
шение завещания через представителя не допускается (ч. 2 ст.1120 
ГК).

В законодательстве некоторых стран допускается составление 
совместного завещания. В данном завещании могут быть отражены 
волеизъявления двух или более личностей (например, супругами в 
Германии, в Англии и США). Кроме того, в англо-американском пра
ве существует взаимное завещание. Они охватывают взаимные обяза
тельства по отношению нескольких личностей друг к другу. Во 
Франции закон напрямую запрещает и совместные, и взаимные заве
щания (ст.968 ГК Франции). Законодательство Швейцарии по данно
му вопросу не указывает никаких положений, но судебная практика 
признает данные завещания недействительными.

Законодательство континентальных европейских стран преду
сматривает следующие основные формы завещания:

1. Завещание, составленное собственноручно -  это завещание 
которое от начала до конца пишется, подписывается самим завещате
лем и ставится дата. В этом случае вероятность подделки завещания 
уменьшается, поэтому не допускается составление завещания маши
нописью. Данная форма завещания широко распространена, в связи с 
тем, что она проста и есть возможность сохранения завещания в тай
не. Но и в этой форме имеются свои недостатки, например, есть веро
ятность уничтожения, потери завещания, иное воздействие со сторо
ны третьего лица.
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2. Завещание в виде публичного документа -  здесь завещание 
составляется в установленном законом порядке при участии офици
ального лица (обычно нотариуса). (Во Франции завещание составля
ется при участии двух нотариусов или двух свидетелей). Основное 
достижение данной формы завещания в том, что гарантируется его 
достоверность, и содержание завещания составляется полностью по 
желанию завещателя. Предусмотренное законодательством хранение 
завещания обеспечивается путем передачи нотариусу или другому 
ответственному лицу.

3. Секретное завещание, составленное завещателем, подписыва
ется и в присутствии свидетелей передаётся нотариусу в запечатан
ном конверте. Эта форма завещания сохраняет секретность и об этом 
напрямую сказано в законодательствах Франции и Германии. (ГК 
ст.ст.969, 1007, ГГК §2232)*.

Наследственные права иностранных граждан в Республике 
Узбекистан. В Республике Узбекистан в рамках наследственных 
прав иностранным гражданам предоставляется национальный режим. 
На основании нашего законодательства иностранные граждане могут 
завещать и получать наследственное имущество. При распределении 
имущества между наследниками, их права приравниваются к правам 
граждан Узбекистана. Итак, в таком случае иностранным гражданам 
применяется национальный режим, взаимность не применяется.

В соответствии со ст. 1197 ГК отношения по наследованию оп
ределяются по праву страны, где наследодатель имел последнее по
стоянное место жительства, поскольку иное не предусмотрено 
ст.ст.П 98, 1199, если наследодателем не избрано в завещании право 
страны, гражданином которой он является. По данному законода
тельству определяется круг наследников, их доля в наследственном 
имуществе и др. Если последним постоянным местом жительством 
наследодателя была другая страна, то в этом случае применяется за
кон этой страны.

В соответствии со ст.21 ГК местом жительства признаётся ме
сто, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Наследование недвижимого имущества определяется по праву 
страны, где находится это имущество, а имущество, которое внесено 
в государственный реестр в Республике Узбекистан, - по праву Рес
публики Узбекистан. (ГК ст. 1199).

1 Гражданское и торговое право капиталистических государств. / Отв. ред. Е.А. Васильев. - М.: Междунар. от
ношения, 1993, С. 536-537.
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Способность лица к составлению и отмене завещания, а также 
форма завещания и акта его отмены определяются по праву страны, 
где наследодатель имел постоянное место жительства в момент со
ставления акта, если наследодателем не избрано в завещании право 
страны, гражданином которой он является. Однако завещание или его 
отмена не могут быть признаны недействительными вследствие не
соблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям пра
ва места составления акта или Республики Узбекистан.

Итак, при определении формы завещания принцип места жи
тельства -  основной, а другие принципы являются дополнительными.

Наследственные права граиедан Республики Узбекистан за 
границей. После смерти гражданина Республики Узбекистан за гра
ницей могут возникнуть отношения по наследству.

Во всех случаях наследственные отношения с иностранным 
элементом определяются коллизионными нормами внутреннего зако
нодательства и по международным сделкам. В основном, когда речь 
идет о движимом имуществе, определяется правом страны наследо
дателя, а по отношению к недвижимому имуществу определяется 
правом страны, где находится данное имущество. Наследственные 
дела (в отношении к движимому имуществу) проводятся органами 
страны наследодателя, или органами той страны, где находится дан
ное имущество.

Способность лица к составлению, изменению или отмене заве
щания определяется законодательством наследодателя. Форма заве
щания также определяется данным законодательством. Но, надо от
метить, чтобы завещание считалось действительным, необходимо 
следовать законодательству той страны, где оно составляется.

В соответствии со ст.35 Консульского Устава Республики Узбе
кистан, принятого 29 августа 1996 года, Консул принимает меры к 
охране имущества, оставшегося после смерти гражданина Республи
ки Узбекистан. Если оставшееся имущество полностью или частично 
состоит из предметов, подверженных порче, а равно при чрезмерной 
дороговизне его хранения, консул имеет право продать это имущест
во и обязан направить вырученные деньги по принадлежности. В 
случае смерти гражданина Республики Узбекистан, временного нахо
дившегося за границей, его деньги и вещи передаются консулу. Гра
ждане Республики Узбекистан имеют право получения открытого за 
границей наследства. На основании изложенного можно сделать вы
вод, что важное значение по охране наследственных прав граждан
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Республики Узбекистан за границей имеют консулы. В случае пре
доставления консулу информации об открытии наследства в пользу 
гражданина Узбекистана, он передает данную информацию в МИД 
Узбекистана.

В соответствии со ст.29 Консульского Устава, принятого 29 ав
густа 1996 года, Консул имеет право без доверенности представлять в 
учреждениях государства пребывания граждан и юридических лиц 
Республики Узбекистан, если они отсутствуют и не поручили ведение 
дела какому-либо лицу или не в состоянии защищать свои интересы 
по другим причинам. Это представительство продолжается до тех 
пор, пока представляемые не назначат своих уполномоченных или не 
возьмут на себя защиту своих прав и интересов.

На основании международных сделок, консулы имеют право 
осуществлять другие действия, касающиеся наследования (действия 
по охране наследственного имущества, приобретение свидетельства о 
наследстве, принятие наследства для дальнейшей передачи его на
следнику и т.д.).

Выморочное имущество. Имущество, которое остаётся после 
смерти лица при отсутствии наследников, называется выморочным 
имуществом (aHra.heirless property) (например, хозяин имущества по 
собственному желанию отказывается от имущества, или хозяин иму
щества не известен и т.п.).

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни
кто из наследников не имеет права наследовать, либо все они отказа
лись от наследства наследственное имущество признается вымороч
ным.

В соответствии со ст. 1157 ГК наследственное имущество при
знается выморочным на основании решения суда по заявлению орга
на государственной власти на местах или органа самоуправления 
граждан по месту открытия наследства по истечению одного года со 
дня открытия наследства. Наследственное имущество может быть 
признано выморочным до истечения указанного срока, если расходы, 
связанные с охраной наследства и управлением им превысили его 
стоимость.

Выморочное имущество переходит в собственность органа са
моуправления граждан по месту нахождения соответствующего 
имущества, а в случае его отказа от имущества, в собственность госу
дарства. В ряде стран, например, в США, Австрии, Франции сущест
вует другой подход: государство получает это имущество по так на
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зываемому праву оккупации, т.е., поскольку это имущество является 
бесхозным, оно должно перейти к государству. (Здесь не применяется 
принцип постоянного места проживания гражданина или его граж
данства). Поэтому решение этого вопроса должно отразиться в дву
сторонних соглашениях. Обычно, после смерти наследодателя право 
собственности на движимое имущество определяется по законода
тельству страны, гражданином которой он является, а право собст
венности на недвижимое имущество определяется правом страны, на 
территории которой находится недвижимое имущество. Вопрос о 
том, какое имущество является недвижимым, решается в соответст
вии с законодательством страны, на территории которой находится 
это имущество. Этот вопрос отражен в Конвенции о правовой помо
щи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приоритеты экономического развития Узбекистана требуют 
комплексного теоретического осмысления и предполагают задейст
вование современных представлений об институтах гражданского 
права. Основываясь на этом, в качестве одной из целей данной пуб
ликации явилось изложение современных представлений об отдель
ных видах обязательств, повышение эффективности их правового 
обеспечения и переориентацию с учетом изменяющейся деловой сре
ды, что нашло свое отражение в тексте представленного учебника.

Авторы в процессе подготовки издания стремились отразить в 
той или иной степени все существующие и наиболее распространен
ные теоретические представления об институтах обязательственного 
права, указать на их позитивные и негативные стороны, с тем, чтобы 
читатели могли выявить для себя наиболее эффективные подходы 
(либо их сочетание) в вопросе их правовой трактовки.

Более того, широко представленный в настоящем пособии фак
тологический материал и рекомендуемая литература призваны обес
печить теоретическую ценность публикации и возможность примене
ния представленных наработок непосредственно в практике приме
нения норм части второй Гражданского Кодекса Республики Узбеки
стан.

Авторы публикации надеются, что представленный учебник вы
зовет интерес у читателей, найдет свое практическое применение, бу
дет внедрен в образовательный процесс и, в целом, окажет положи
тельное воздействие на процессы совершенствования системы граж
данско-правового регулирования в Республике Узбекистан.
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