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ПРЕДИСЛОВИЕ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Проект развития коммерческого права, финансируемый Агент-
ством США по международному развитию (ЮСАИД) и реализуемый 
АРД/Чекки, имеет честь представить Комментарий к части 1 Граж-
данского Кодекса Республики Таджикистан. АРД/Чекки работает в 
Таджикистане более пяти лет и на протяжении этого времени оказы-
вает помощь в разработке и реализации новых законов, предостав-
ляет судьям и юристам возможность повышения профессиональных 
навыков по наиболее важным отраслям  права, помогает построению 
более совершенной системы судов и судебных институтов и активно 
способствует развитию рыночной экономики и правового государства 
в Таджикистане. Целью Проекта является построение более сильной, 
прозрачной,  надежной и ответственной правовой системы, способной 
поддерживать развивающуюся рыночную экономику, в которой граж-
дане Таджикистана могут жить, работать, обеспечивать свои семьи и 
процветать.

Данный Комментарий предназначен, в первую очередь, для юри-
стов-практиков, судей, а также тех, кто хочет лучше понимать и при-
менять Гражданский Кодекс Республики Таджикистан, один из осново-
полагающих законов Таджикистана.  

Гражданский Кодекс Республики Таджикистан, являющийся осно-
вой для большинства коммерческих сделок, должен по своей природе 
непрерывно развиваться и совершенствоваться, чтобы соответствовать 
изменяющимся социально-экономическим реалиям. Мы надеемся, что 
Комментарий будет способствовать активизации дискуссии между 
учеными-юристами, адвокатами, судьями, деловым сообществом и 
должностными лицами о том, как более эффективно применять Граж-
данский Кодекс Республики Таджикистан для поддержания экономиче-
ской стабильности и развития. Комментарий к Гражданскому кодексу 
РТ разрабатывался на основе законов и нормативно-правовых актов, 
действующих на момент опубликования Комментария. Несомненно, он 
будет изменяться с принятием новых законодательных актов и внесе-
нием изменений в действующие. 

АРД/Чекки выражает благодарность авторам Рахмановой Л.А., 
Ходжаевой Л.И., Худоёрову Б.Т., Шонасридинову Н.Ш, Шомахмадову 
Б.А. и Насырову Х.Т., вложившим свои идеи и труд в Комментарий. 
Отдельное спасибо Привозновой В.Д., которая осуществила профес-
сиональное корректирование текста. Мы также благодарим Нурали 
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Шукурова, старшего юриста Проекта, и Нодиру Сафарову, юриста Про-
екта, которые отдали много времени и усилий, для того чтобы эта книга 
была сделана профессионально и качественно. В заключение, мы хотим 
также выразить признательность ЮСАИД за финансовую поддержку, 
без которой эта книга не была бы написана и опубликована. 

Стабильность и экономическое процветание государства нераз-
рывно связаны с развитием правового государства. Доверие граждан 
страны к правовой системе и уверенность в ней имеют неоценимое 
значение. Осуществление правосудия - это в первую очередь служба 
государства своим гражданам. Выгоду от этой службы приобретают не 
судьи, не адвокаты, не политики, а граждане. Граждане, вооруженные 
знаниями, могут быть эффективным стимулом развития государства, 
основанного на верховенстве закона. Мы надеемся, что Комментарий к 
Части 1 Гражданского Кодекса Республики Таджикистан вызовет дис-
куссии и поможет правовому образованию граждан Таджикистана, су-
дей и юристов, вселяя таким образом большую уверенность и помогая 
укреплению правового государства.  

Декабрь 2004
ARD/Checchi
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ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование гражданского оборота в условиях рыночной 
экономики, настоятельно требовало создания кодифицированного 
нормативного акта, который бы обеспечил  единообразное  правовое 
регулирование всех имущественных и личных неимущественных от-
ношений, участники которых не подчинены друг другу и находятся в 
юридически равноправном положении. Таким кодифицированным за-
конодательным актом стал Гражданский Кодекс Республики Таджики-
стан, первая часть которого была принята 30 июня 1999 года и введена 
в действие с 1 января 2000 года. Ценность данного нормативного акта 
на современном этапе экономического развития Таджикистана  состо-
ит еще и в том, что Гражданский Кодекс рассматривается как единый 
правовой фундамент, на который опираются и на базе которого долж-
ны создаваться  все другие нормативные акты, регулирующие граждан-
ские правоотношения.

Настоящее издание является первым и полным за всю историю су-
ществования Таджикистана комментарием Общей части Гражданского 
Кодекса республики и представляет собой результат более чем годовой 
научно-исследовательской работы, осуществленной коллективом авторов 
в составе: Насирова Х.Т., Рахмановой Л.А., Ходжаевой Л.И., Худоёрова Б.Т., 
Шомахмадова Б., Шонасридинова Н.. При разъяснении норм ГК были ис-
пользованы законодательные и иные нормативные акты,  а также матери-
алы практики Верховного и Высшего экономического судов Республики 
Таджикистан.   В связи с чем в книге авторы постарались дать научное 
разъяснение целому ряду гражданско-правовых институтов с учетом 
анализа законодательных и нормативных актов, принятых на основе ГК, 
а также с учетом анализа судебной практики по применению норм ГК. 
Авторы настоящего комментария надеются, что его публикация не только 
облегчит применение норм гражданского законодательства на практике, 
но и станет важным шагом  в направлении дальнейшего развития и со-
вершенствования всей системы гражданского законодательства.

Настоящее издание осуществлено при финансовом содействии  
Проекта USAID по развитию коммерческого права ARD/Checchi, в 
связи с чем Авторский коллектив  выражает глубокую благодарность 
руководителям Проекта Уильяму Кеннеди и Роберту Андервуду, а так-
же юристам Офиса ARD/Checchi: Муртазакулову Дж., Шукурову Н. и 
Сафаровой Н. за оказание технической поддержки и помощи в работе 
над комментарием. 
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Авторский коллектив особо признателен доктору юридиче-
ских наук, профессору, заслуженному деятелю науки Казахской ССР                
Басину Ю.Г. , и доктору юридических наук, профессору, члену-кор-
респонденту Национальной академии наук Республики Казахстан 
Сулейменову М.К., рекомендации и замечания которых были учтены 
авторами при завершении настоящего комментария. 

Комментарий рассчитан на судей, прокуроров, сотрудников 
органов юстиции,  социальной защиты населения, а также предпри-
нимателей, научных работников, преподавателей, студентов и всех, кто 
интересуется вопросами гражданского законодательства.

В Комментарии использовались законодательные и другие право-
вые акты по состоянию на 1 сентября 2004 года.

Авторский коллектив
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Нормативные правовые акты

Воздушный кодекс  - Воздушный кодекс Республики Таджики-
стан от 13 ноября 1998 года №720 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. -  1998 г. 
-  №23-24. - Ст.342)

ГК РТ - Гражданский кодекс Республики Таджикистан, часть пер-
вая от 30 июня 1999 года; Гражданский кодекс РТ, часть вторая от 11 
ноября 1999 года - (Ахбори Маджлиси Оли РТ .-1999 г. - № 6. - Ст. 153)

ГПК - Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджики-
стан от 28 декабря 1963 в редакции Законов РТ от 28 февраля 1987 года 
№ 576, от 28 августа 1990 года № 110, 15 мая 1997 года № 421, от 13 марта 
1998 года №982, от 10 ноября 1998 года № 714, от 10 мая 2002 года № 41. 

ЖК - Жилищный кодекс Республики Таджикистан  от 27  декабря 
1997 года  (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1997 г. - № 23-24. - Ст. 337)

Закон РТ “О банках и банковской деятельности” - Закон Респу-
блики Таджикистан “О банках и банковской деятельности” от 23 мая 
1998 года № 648  в редакции Закона РТ от  2 декабря 2002 года № 62 
- (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998 г . - № 10. - Ст. 98)

Закон РТ “О бухгалтерском учете” -  Закон Республики Таджи-
кистан “О бухгалтерском учете” от  14 мая 1999 года № 750 - (Ахбори 
Маджлиси Оли. - 1999 г. - №5. - Ст. 63)

Закон РТ “О валютном регулировании и валютном контроле”  
Закон РТ “О валютном регулировании и валютном контроле”  - от  4 
ноября  1995 года  в редакции Законов РТ  от 12 декабря 1997 года № 
498, от 3 сентября 1999 года №826, от 10 мая 2002 года № 43 - (Ахбори 
Маджлиси Оли РТ. - 1995. - № 21. - Ст. 251)

Закон РТ “О внешнеэкономической деятельности Республики 
Таджикистан” - Закон Республики Таджикистан “О внешнеэкономиче-
ской деятельности Республики Таджикистан” от 27 декабря 1994 года, в 
редакции Закона РТ от 28 февраля 2004 года № 3 - (Ведомости Верхов-
ного  Совета РТ. - 1994 г. - № 1.- Ст.1)

Закон РТ “О государственной регистрации юридического 
лица”- Закон Республики Таджикистан “О государственной регистра-
ции юридического лица от 22 апреля  2003 года №5  - (Ахбори Маджли-
си Оли РТ. - 2003 г. - № 4. - Ст.135)

Закон РТ ”О государственных предприятиях” - Закон Респу-
блики Таджикистан “О государственных предприятиях” от 28  февраля 
2004 года №10 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2004 г. - № 2. - Ст. 42)
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Конституционный Закон РТ “О гражданстве” - Конституци-
онный Закона Республики Таджикистан “ О гражданстве Республики 
Таджикистан” от 4 ноября 1995 года № 104 - (Ахбори Маджлиси Оли 
РТ. - 1995 г., - № 21.- Ст.243)

Закон РТ  “О государственной власти на местах” - Закон Ре-
спублики Таджикистан “ О государственной  власти на местах” от  1 
декабря 1994 года №1092- (Ведомости Верховного Совета РТ 1994 г. - № 
23-24. - Ст. 462)

Закон РТ “О государственной защите и поддержке предприни-
мательства в РТ”  - Закон Республики Таджикистан “О государствен-
ной защите и поддержке предпринимательства  от 10 мая  2002 года № 
46 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ - 2002 г., - № 4 ч1. - Ст. 293)

Закон РТ “О государственном нотариате”  - Закон Республики 
Таджикистан “О государственном нотариате” от 15 мая 1997 года № 411, 
в редакции Законов РТ  от 15 мая 1997 года № 411, от  8 декабря 2003 
года №56 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1997 г. - № 9. - Ст. 106)

Закон РТ “О государственных закупках товаров, работ и услуг” 
- Закон Республики Таджикистан “О  государственных закупках това-
ров, работ и услуг” от 12 декабря 1997 года № 511 - (Ахбори Маджлиси 
Оли РТ  1997 г. - №23-24. - Ст.344) 

Закон РТ “О дехканском (фермерском) хозяйстве” - Закон 
Республики Таджикистан  “О дехканском (фермерском) хозяйстве” 
от 10 мая 2002 года № 48 - (Ахбори Маджлиси Оли - 2002 г. - № 4. ч.2. 
- Ст. 229)

Закон РТ “О драгоценных металлах и драгоценных камнях” 
- Закон Республики Таджикистан “О драгоценных металлах и драго-
ценных камнях” от 12 мая 2001 года № 21 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. 
-  2001 г. - № 4. -  Ст. 194)

Закон РТ “О естественных монополиях” - Закон  Республики 
Таджикистан “ О естественных монополиях” от 13 декабря 1997 года № 
525, в редакции Закона РТ от 12 мая 2001 года № 5- (Ахбори Маджлиси 
Оли РТ 1997 г. - № 23-24. - Ст.358) 

Закон РТ “О защите прав потребителей” - Закон Республики 
Таджикистан “ О защите прав потребителей” от 15 мая 1997 года № 438 
- (Ахбори Маджлиси Оли РТ 1997 г. - № 10. - Ст.135)

Закон РТ “О залоге”  - Закон Республики Таджикистан “ О залоге” 
от 20 июля 1994 года №979 - (Ведомости Верховного Совета РТ. - 1994 г. 
- №14. - Ст.205)
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Закон РТ “О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках” - Закон Республики Таджикистан 
“О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках” от 29 ноября 2000 года № 11- (Ахбори Маджлиси 
Оли РТ. - 2000 г. - №11.- Ст.558)

Закон РТ “О концессиях” - Закон Республики Таджикистан “ О 
концессиях” от 15 мая 1997 года №429 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ - 
1997 г. - № 10. - Ст.125)

Закон РТ “О культуре” - Закон Республики Таджикистан “ О 
культуре” от 13 декабря 1997 года № 516, в редакции Закона РТ от 13 
декабря 1997 года № 516 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1997 г. - № 23-
24.- Ст.352)

Закон РТ “О международных договорах РТ” - Закон Республики 
Таджикистан “О международных договорах Республики Таджикистан” 
от 11 декабря 1999 года № 908, в редакции Закона РТ от 6 августа 2001 
года № 31- (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1999 г. - № 12.- Ст.348)

Закон РТ  “О местном самоуправлении и местном хозяйстве в 
РТ” - Закон Республики Таджикистан “О местном самоуправлении и 
местном хозяйстве в Республики Таджикистан”  - от 23 февраля 1992 г. 

Закон РТ “О Национальном банке Таджикистана” - Закон Ре-
спублики Таджикистана 

“О национальном банке Таджикистана” от 14 декабря  1996 года 
№383, в редакции Законов РТ от 12 мая 2001 года № 14, от 2 декабря 2002 
года № 63 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1996 г. - № 24. - Ст. 410)

Закон РТ “О недрах” - Закон Республики Таджикистан “ О недрах” 
от 20 июля 1994 года № 983, в редакции Закона РТ от 4 ноября 1995 года 
№ 120 - (Ведомости Верховного Совета РТ. -  1994 г. -  №15-16.- Ст. 235)

Закон РТ “О несостоятельности (банкротстве)” - Закон Респу-
блики Таджикистан “ О несостоятельности (банкротстве)” от 8 декабря 
2003 года № 46 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2003 г. - №12. - Ст. 674)

Закон РТ “О нормативно-правовых актах” - Закон Республики 
Таджикистан “О нормативно-правовых актах” от 8 декабря 2003 года № 
54 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2003 г. -  № 12. - Ст. 682)

Закон РТ “О печати и других средствах массовой информации” 
- Закон РТ “О печати и других средствах массовой информации”  от 14 
декабря 1990 года, в редакции Законов РТ от 14 марта 1992 года № 599, 
от 1996г., 1997г., от 11 декабря 1999 года № 895,  от 10 мая 2002 года № 38 
- (Ведомости Верховного Совета Тадж. ССР. - 1990 г. - № 24.- Ст. 421)
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Закон РТ “О политических партиях” - Закон Республики Таджи-
кистан “О политических партиях” от13 ноября 1998 года № 680 - (Ахбо-
ри Маджлиси Оли РТ. - 1998 г. - № 22.- Ст. 300)

Закон РТ “О потребительской кооперации” - Закон Республики 
Таджикистан “О потребительской кооперации”  от 13 марта 1992 года, 
в редакции Законов от 4 ноября 1995 года № 126, от 2 декабря 2002 года 
№ 73  - (Ведомости Верховного Совета РТ. - 1992 г. - №7. - Ст. 105)

Закон РТ “О приватизации государственной собственности” 
- Закон Республики Таджикистан “ О приватизации государственной 
собственности” от 16 мая 1997 года № 464, в редакции  Законов РТ от 
22 мая 2002 года № 4, от 8 декабря 2003 года № 71 - (Ахбори Маджлиси 
Оли РТ. - 1997 г. -  № 10.- Ст. 160)

Закон РТ  “О приватизации жилищного фонда РТ” - Закон Ре-
спублики Таджикистан “О приватизации жилищного фонда” от 4 ноября 
1995 года № 114 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ - 1995 г.- № 21.- Ст.253)

Закон РТ “О принятии Части первой ГК РТ” - Закон Республики 
Таджикистан “О принятии Части первой Гражданского Кодекса Респу-
блики Таджикистан” от 30 июня 1999 года № 802 - (Ведомости Верхов-
ного Совета  РТ. - 1999 г. - № 6.- Ст.154)

Закон РТ “О принятии Части 2 ГК РТ” - Закон Республики Тад-
жикистана “О принятии Части 2 Гражданского Кодекса Республики 
Таджикистан” от 11 декабря 1999 года № 884 - (Ведомости Верховного 
Совета РТ  1999 г. №12.- ст.324)

Закон РТ “О производственных кооперативах”  - Закон Респу-
блики Таджикистан “О производственных кооперативах” от 2 декабря 
2002 года № 68 - (Ахбори Маджлиси Оли - 2002 г. - № 11. - Ст.687)

Закон РТ “О промышленных образцах” - Закон Республики 
Таджикистан “О промышленных  образцах” от 28 февраля 2004 года № 
16- (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2004 г. - № 2. - Ст. 48)

Закон РТ “О профессиональных союзах, правах и гарантиях их 
деятельности” - Закон Республики Таджикистан “О профессиональ-
ных союзах, правах и гарантиях их деятельности от 12 марта 1992 года 
№ 575, в редакции Закона РТ от 15 мая 1997 года № 42 - (Ведомости 
Верховного Совета Таджикской ССР. - 1992 г. - № 7.- ст. 101)

Закон РТ “О религии и религиозных организациях” -  Закон Респу-
блики Таджикистан “О религии и религиозных организациях” от 1 декабря 
1994 года - (Ведомости Верховного Совета РТ - 1994 г. - №23-24. - Ст. 452)

Закон РТ “О стандартизации” - Закон Республики Таджикистан 
“О стандартизации” от 14 декабря 1996 года № 333, в редакции Зако-
на РТ от  3 мая 2002 года № 25- (Ахбори Маджлиси Оли. - 1996 г. - № 23. 
- Ст. 358)
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Закон РТ “О страховании” - Закон Республики Таджикистан “О 
страховании” от 20 июля 1994 года № 981, в редакции Законов РТ от 12 
декабря 1997 № 498, от 14 мая 1999 года № 762, от 12 мая 2001 года № 16 
-  (Ведомости Верховного Совета РТ. - 1994 г.- № 14.- ст.207)

Закон РТ “О тендере” - Закон Республики Таджикистан “О тенде-
ре”  от 17 мая 2004 года №29 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2004 г. - № 
5 - Ст.340)

Закон РТ “О товарных биржах и биржевой торговли” - Закон 
Республики Таджикистан “О товарных биржах и биржевой торговли”  
от 24 декабря 1992 года  - (Ведомости Верховного Совета РТ. - 1992 г. 
- №3. - Ст.30)

Закон РТ “О товарных знаках и знаках обслуживания” - Закон 
РТ “О товарных знаках и знаках обслуживания”  от 23 декабря 1991 
года № 56 - (Ведомости Верховного Совета РТ. - 1992 г. - № 4 - Ст. 41)

Закон РТ “О ценных бумагах и фондовых биржах” -  Закон Ре-
спублики Таджикистан “О ценных бумагах и фондовых биржах” от 10 
марта 1992 года № 552, в редакции Законов РТ от 4 ноября 1995 года № 
126, от 22 мая 1998 года № 638, от 8 декабря 2003 года № 68 - (Ведомости 
Верховного Совета РТ. - 1992 г. - № 11.- Ст. 155)

Закон РТ “Об авторском праве и смежных правах” - Закон 
Республики Таджикистан “Об авторском праве и смежных правах” от 
13 ноября 1998 года № 726, в редакции Закона РТ от 1 августа 2003 года 
№ 27- (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998 г. - № 23-24.- Ст. 348)

Закон РТ “Об акционерных обществах” - Закон Республики 
Таджикистан “Об акционерных обществах”  от 23 декабря 1991 года, в 
редакции Законов РТ от 14 декабря 1996 года № 337, от 12 декабря 1997 
года № 498, от 22 мая 1998 года № 634 - (Ведомости Верховного Совета 
ТССР. - 1992 г. - №  4. - Ст. 39)

Закон РТ “Об аренде в Республике Таджикистан” - Закон Респу-
блики Таджикистан “Об аренде в Республике Таджикистан” от 6 декабря 
1990 года, в редакции Закона РТ от 4 ноября 1995 года № 126 - (Ведомости 
Верховного Совета Таджикской ССР. -  1990 г. -  № 24. - Ст. 415)

Закон РТ “Об архитектуре и градостроительстве” - Закон  Респу-
блики Таджикистан “Об архитектуре и градостроительстве” от 15 мая 
1997 года № 440- (Ахбори Маджлиси Оли РТ. -  1997 г . - № 10.- Ст.137)

Закон РТ “Об изобретениях” - Закон Республики Таджикистан 
“Об изобретениях” от 28 февраля 2004 года № 17- (Ахбори Маджлиси 
Оли РТ. - 2004 г. - № 2. - Ст. 49)
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Закон РТ “Об иностранных инвестициях” - Закон Республики Тад-
жикистан “Об иностранных инвестициях” от 10 марта 1992 года. № 498, в 
редакции Законов РТ от 1 февраля 1996 года № 223, от 12 декабря 1997 года 
№ 498, от 11 декабря 1999 года № 893, от 2 декабря 2002 года № 65 (Ведомо-
сти Верховного Совета Таджикской ССР. - 1992 г. - № 8. - Ст. 118).

Закон РТ “Об информации” - Закон Республики Таджикистан 
“Об информации” от 10 февраля 2002 года № 55- (Ахбори Маджлиси 
Оли РТ. - 2002 г. - № 4. ч 2.- Ст.320) 

Закон РТ “Об общественных объединениях”  - Закон Республи-
ки Таджикистан “Об общественных объединениях” от 23 мая 1998 года 
№ 644- (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998 г. - № 10.- Ст.139)

Закон РТ “Об обществах с ограниченной ответственностью” 
- Закон Республики Таджикистан “Об обществах с ограниченной от-
ветственностью”  от 10 мая 2002 года № 53 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. 
- 2003. - № 4. - Ч.2. - Ст. 314)

Закон РТ  “Об оружии”   - Закон Республики Таджикистан “Об ору-
жии” от 1 февраля 1996 года № 232, в редакции Закона РТ от 22 апреля 
2003 года № 13 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1996 г. - № 4.- Ст.57)

Закон РТ “Об особо охраняемых природных территориях” - За-
кон Республики Таджикистан  “Об особо охраняемых природных терри-
ториях” от 13 декабря 1996 года № 328, в редакции Закона РТ от 10 мая 
2002 года № 39 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1996 г. - № 23. - ст. 353) 

Земельный кодекс РТ - Земельный кодекс Республики Таджикистан 
от 13 декабря 1996 года, в редакции Законов РТ от  12 декабря 1997 года № 
498, от 14 мая 1999 годща № 746, от 12 мая 2001 года № 15, от 28 февраля 
2004 года № 23  - (Ахбори Маджлиси Оли РТ 1996 г.- № 23. - Ст.351)

Конституция Республики Таджикистан - Конституция Респу-
блики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. В редакции законов Республики 
Таджикистан от 26 сентября 1999 г. и 22 июня 2003 г.

Налоговый кодекс РТ -  Налоговый кодекс республики Таджи-
кистан   от 12 ноября 1998 г. № 664 (Ахбори Маджлиси Оли. - 1998 г. 
- № 21. - Ст. 284)

Конституционный закон РТ “О порядке решения вопро-
сов административно-территориального устройства Республики 
Таджикистан”- Конституционный закон Республики Таджикистан 
“О порядке решения вопросов административно-территориального 
устройства Республики Таджикистан”-  от 4 ноября 1995 года № 100, в 
редакции Законов РТ от 29 ноября 200 года № 26, от 22 апреля 2003 года 
№ 23 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1995 г. - № 21. - Ст. 239)
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Конституционный закон РТ “О Правительстве РТ”- Конститу-
ционный закон Республики Таджикистан “О Правительстве Республики 
Таджикистан” от 12 мая 2001 года № 28, в редакции Закона РТ  от 22 апре-
ля 2003 года № 28 - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2001 г. - № 4. - Ст. 215)

Конституционный закон РТ “Об адвокатуре” - Конституцион-
ный закон Республики Таджикистан “Об адвокатуре” от 4 ноября 1995 
года № 110, в редакции Закона РТ от 6 августа 2001 года № 36- (Ахбори 
Маджлиси Оли РТ. - 1995 г. - ст. 249)

Лесной кодекс РТ - Лесной кодекс Республики Таджикистан от 24 
июня 1993 года № 769, в редакции Закона РТ от 15 мая 1997 года № 421 
- (Ведомости Верховного Совета РТ. -  1993 г. - № 13. - Ст. 243)

СК - Семейный кодекс Республики Таджикистан от 13 ноября 
1998 года - (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998 г. - № 22. - Ст.303)

УК -  Уголовный Кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 
года, в редакции Законов РТ от 13 ноября 1998 года № 684, от 13 марта 
1999 года № 498, от 12 марта 2001 года № 498, 12 мая 2001 года № 6, от 2 де-
кабря 2002 года № 89, 1 августа 2003 года № 33, 17 мая 2004 года № 35, от 15 
июля 2004 года № 46 (Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998 г. - № 9.- Ст.68)

УПК - Уголовно - процессуальный кодекс Республики Таджики-
стан от 17 августа 1961 года, в редакции Законов РТ от 28 августа 1990 
года № 110, от 27 июня 1991 года № 333, от 1 февраля 1996 года № 237, от 
21 мая 1998 года № 576, от 10 декабря 1999 года № 865, от 29 ноября 2000 
года № 27, от 10 мая 2002 года № 42, 15 июля 2004 года № 54- (Ахбори 
Маджлиси Оли РТ. - 1998 г., - № 9.- Ст.68)

ХПК - Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Тад-
жикистан от 4 ноября 1995 года, в редакции Законов РТ от 15 мая 1997 
года № 421, от 13 ноября 1998 года  № 691, от 1 августа 2003 года № 37 
(Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1995 г. - № 23-24. - Ст. 371).

2. Прочие сокращения

абз. - абзац
АКБ - акционерный коммерческий банк
АДХ - ассоциация дехканских хозяйств
АО - акционерное общество
г. - год
ГБАО - Горно-Бадахшанская автономная область
ГЗ - гражданское законодательство
гл. - глава
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гос. - государственный 
др. - другое
ЗАГС - запись актов гражданского состояния
ЗАО - закрытое акционерное общество
ОАО - открытое акционерное общество
ОДО - общество с дополнительной ответственностью
ООО - общество с ограниченной ответственностью
п. - пункт
ПК - производственный кооператив
РТ - Республика Таджикистан
РФ - Российская Федерация
р-н - район
см. - смотри
СМИ - средства массовой информации
ст. - статья
ст.ст. - статьи 
т.д. - так далее
т.е. - то есть
т.п. - тому подобное
ч. - часть
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КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ЧАСТИ ПЕРВОЙ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПОДРАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
 

Статья 1. 
Отношения, регулируемые гражданским законодательством

1. Гражданское законодательство определяет правовое положе-
ние участников гражданского оборота, основания возникновения и 
порядок осуществления права собственности и других вещных прав, 
прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует 
договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные 
на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
их участников. 

Семейные, трудовые отношения, отношения по использованию 
природных ресурсов и охране окружающей среды, отвечающие при-
знакам, указанным в абзаце первом настоящей части, регулируются 
гражданским законодательством, если в законах о семье, трудовым, 
земельным и другим специальным законодательством не предусмо-
трено иное.

2. Участниками регулируемых гражданским законодательством 
отношений являются граждане, государство, юридические лица и ад-
министративно-территориальные единицы.

Правила, установленные гражданским законодательством, при-
меняются также к отношениям с участием иностранных граждан, 
лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не 
предусмотрено законом.

З. Гражданское законодательство регулирует отношения между 
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или 
с их участием.
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Предпринимательской является самостоятельная осуществля-
емая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном законом порядке.

4. К имущественным отношениям, основанным на администра-
тивном или ином властном подчинении одной стороны другой, граж-
данское законодательства не применяется, если иное не предусмотре-
но законодательством.

5. Отношения, связанные с осуществлением и защитой неотчуж-
даемых прав и свобод человека и других нематериальных благ (личные 
неимущественные отношения, не связанные с имущественными), 
регулируется гражданским законодательством, поскольку иное не вы-
текает из существа этих отношений.

1. Данная статья определяет предмет гражданского законодатель-
ства и метод его регулирования. 

В качестве предмета регулирования гражданского законодатель-
ства в абзаце первом настоящей статьи названы имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения.

Имущественными считаются отношения, которые имеют или 
могут иметь денежную оценку. Подобного рода отношения возникают 
по поводу товаров, работ и услуг.  Например, приобретая в магазине 
товары, отправляясь на работу на общественном транспорте, сдавая 
в гардероб одежду на хранение, заключая иные сделки и договора, 
гражданин вступает в отношения, регулируемые гражданским зако-
нодательством. Гражданским законодательством также регулируются и 
иные отношения, возникающие из внедоговорных обязательств.

Личные неимущественные отношения, связанные с имуществен-
ными, – это такие отношения, которые сопутствуют имущественным 
отношениям и возникают в основном в сфере интеллектуальной де-
ятельности (например, в авторском, изобретательском праве). Если 
право считаться автором произведения относится к числу неимуще-
ственных отношений, то право на получение вознаграждения, вытека-
ющего из права на авторство, относится к числу имущественных. Здесь 
налицо связь между личным неимущественным отношением (право на 
авторство) и правом на получение вознаграждения лицом, которое об-
ладает правом на авторство. 
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Например, Ахмадов был признан автором литературного произ-
ведения, в связи с чем ему было выплачено вознаграждение. В данном 
случае право Ахмадова на авторство – это личное неимущественное 
отношение, а его право на вознаграждение – это имущественное отно-
шение, связанное с личным неимущественным отношением.

Имущественные отношения регулируются не только граждан-
ским, но и другим законодательством, например, семейным, трудовым, 
природоохранным и др. При этом такие отношения должны отвечать 
признакам, указанным в абзаце первом комментируемой статьи, если 
в вышеперечисленных законодательствах не предусмотрено иное. Под 
иным понимается ссылка на конкретные нормы ГК или другое законо-
дательство. 

Необходимо отметить, что предмет гражданского законодатель-
ства неразрывно связан с методом его регулирования, выражающимся 
в равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности 
субъектов гражданских правоотношений (подробнее об этом см. ст. 3 
ГК РТ и комментарий к ней).

2. В гражданских правоотношениях, кроме граждан и юридиче-
ских лиц, могут выступать государство и административно-территори-
альные единицы. 

Согласно абзацу второму части второй комментируемой статьи, 
иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридиче-
ские лица пользуются в Республике Таджикистан равными правами и 
обязанностями в гражданских правоотношениях. Особенности правового 
положения иностранных граждан и юридических лиц (льготы или огра-
ничения) в гражданских правоотношениях могут устанавливаться только 
законом. Например, в Законе Республики Таджикистан «Об иностранных 
инвестициях»1 для иностранных юридических лиц установлены некото-
рые льготы в осуществлении предпринимательской деятельности.

Понятие и правовая характеристика субъектов, выступающих 
участниками правоотношений, регулируемых гражданским законода-
тельством, раскрыты в Главах 3-5 настоящего Кодекса (см. коммента-
рий к ним).

3. В части третьей настоящей статьи в качестве участников граж-
данских правоотношений отдельно выделяются лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность. В абзаце втором этой части дается 
понятие предпринимательской деятельности, из которого можно сфор-

1 См.: Ведомости Верховного Совета ТССР. - 1992. - № 8.
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мулировать признаки, присущие предпринимательской деятельности:
1) предпринимательская деятельность – это самостоятельная дея-

тельность;
2) это деятельность, осуществляемая на свой риск;
3) направлена на регулярное извлечение прибыли не только от ис-

пользования имущества, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг, но и от производства товаров;

4) предпринимательская деятельность должна быть легитимной (за-
конной, разрешенной).
Полагаем, что под систематическим следует понимать регулярное 

извлечение прибыли (дохода). 
4. Существует группа имущественных отношений, к которым 

гражданское законодательство, как правило, не применяется. Это вер-
тикальные имущественные отношения, в которых один из участников 
находится во властном, административном подчинении другого (на-
логовые, бюджетные отношения). Для таких отношений нормы граж-
данского законодательства применимы тогда, когда соответствующее 
налоговое или бюджетное законодательство прямо к ним отсылает. 

Например, участниками этих отношений являются, с одной сто-
роны, физическое или юридическое лицо, а с другой стороны – госу-
дарственный орган, наделенный властными функциями. Налоговые 
органы имеют право оштрафовать неплательщика налогов, и эти отно-
шения регулируются налоговым законодательством. Однако с жалобой 
на действия этого властного органа можно обратиться в суд (ст. 13 ГК 
РТ, ст. 90 Налогового кодекса)2.

5. Возникшие в связи с осуществлением и защитой этих личных 
неимущественных прав (неотчуждаемых благ) отношения регулируют-
ся нормами гражданского законодательства, в частности возмещение 
морального вреда при защите чести и достоинства. Понятие личных 
неимущественных прав и их примерный перечень даны в статье 170 ГК 
РТ и комментарии к ней.

Статья 2. Акты гражданского законодательства

1. Гражданское законодательство, основываясь на Конституции 
Республики Таджикистан, состоит из настоящего Кодекса, других за-
конов и иных актов законодательства, регулирующих отношения, 
указанные в частях 1, 5 статьи 1 настоящего Кодекса.

2 Ахбори Маджлиси Оли РТ.  – 1998. - №21.
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Нормы гражданского законодательства, содержащиеся в других 
законах и иных актах законодательства, должны соответствовать 
настоящему Кодексу.

2. Министерства, ведомства и другие государственные органы 
могут издавать акты, регулирующие гражданские отношения в слу-
чаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 
законами и иными актами законодательства.

1. Гражданское законодательство состоит из Кодекса и принятых в 
соответствии с ним законов, регулирующих гражданские отношения.

Наряду с ГК систему гражданского законодательства образуют 
отдельные законы, регулирующие конкретные виды общественных от-
ношений, входящих в предмет гражданского права: например – Закон 
РТ «О защите прав потребителей», Закон «О залоге», Закон «О страхо-
вании» и т.д.

ГК является кодифицированным законом, имеет приоритетную 
юридическую силу, чем специальные законы, и все нормы граждан-
ского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 
ГК. То есть, при коллизии гражданско-правовых норм, содержащихся в 
любом нормативном акте, с нормами ГК суд должен руководствоваться 
нормами ГК, при этом неважно, когда этот нормативный акт был при-
нят - до принятия ГК или после. 

Однако возможно отступление от норм ГК, если об этом прямо 
указано в самом ГК.  Например, в п. 2 ст. 452 ГК РТ указано, что сторо-
ны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмо-
тренный законом, что дает возможность сторонам заключать договор 
любого вида.

 2. Наряду с ГК и иными законами гражданско-правовые отношения 
регулируются подзаконными актами, актами Президента, Правительства, 
министерств и иных органов исполнительной власти. Министерства, ве-
домства и другие государственные органы могут издать указанные акты 
только если это разрешено гражданским законодательством.

Например: в части 4 ст. 458 ГК РТ имеется отсылка, дающая право 
Правительству издавать правила, положения и т.д., которыми должны 
руководствоваться стороны при заключении публичных договоров.

Ведомственные акты министерств и ведомств, содержащие нормы 
гражданского права, должны соответствовать ГК и иным правовым ак-
там – указам Президента, постановлениям Правительства, иначе при-
меняется акт, имеющий большую юридическую силу.
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Такое построение нормативных актов имеет практическое значе-
ние, т.к. ввиду несовершенства законодательной техники встречаются 
ситуации, когда различные нормативные акты по-разному решают 
один и тот же вопрос. В этом случае применяется нормативный акт, 
имеющий большую юридическую силу.

Например: во многих гостиницах вывешиваются правила прожи-
вания, утвержденные местной администрацией, в которых предусмо-
трено, что гостиница не несет ответственности за пропажу вещей из 
номеров гостиницы. Между тем, эти правила противоречат ст. 999 ГК 
РТ, которая устанавливает, что гостиница, как хранитель, и без особого 
на то соглашения с проживающим в ней лицом отвечает за утрату, по-
вреждение его вещей, кроме денег, драгоценностей. В случае рассмотре-
ния спора по такому иску суд должен руководствоваться нормами ГК, а 
не Правилами проживания в гостинице. 

В некоторых случаях законодательство может устанавливать пре-
делы нормотворческой деятельности органов исполнительной власти. 
Например, ст. 1 Закона «О защите прав потребителей» гласит: «1. За-
конодательство Республики Таджикистан о защите прав потребителей 
состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним иных 
законодательных актов Республики Таджикистан. 2. Правительство Ре-
спублики Таджикистан вправе регулировать отношения по защите прав 
потребителей только в случаях, предусмотренных законодательными ак-
тами Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан 
не вправе поручать министерствам и ведомствам принимать норматив-
ные акты по защите прав потребителей».3

Статья 3. 
Основные начала гражданского законодательства

1. Гражданское законодательство основывается на принципах не-
прикосновенности собственности, свободы договора, недопустимости 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости 
беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения вос-
становления нарушенных гражданских прав, их судебной защиты.

2. Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают 
и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интере-
се. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе 

3 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1997. - № 10.
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договора и в определении любых, не противоречащих законодатель-
ству условий договора.

3. Гражданские права могут быть ограничены на основании зако-
на в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения безопасности общества и государства, 
охраны окружающей среды.

1. Правильное понимание и применение норм гражданского за-
конодательства возможны только с учетом общих принципов граждан-
ского права. 

Принципы гражданского законодательства применяются также, 
если есть пробелы в гражданском законодательстве и возникает не-
обходимость применения аналогии права.

Гражданское законодательство РТ основывается на принципах 
неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимо-
сти вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспре-
пятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восста-
новления нарушенных гражданских прав, их судебной защиты. 

Принцип неприкосновенности собственности состоит в том, что 
гражданское законодательство обеспечивает каждому собственнику 
возможность свободно осуществлять свои правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению принадлежащим имуществом. Согласно 
ст. 32 Конституции РТ, никто не вправе лишать или ограничивать право 
гражданина на собственность. Соответственно и нормы гражданского за-
конодательства обеспечивают защиту прав собственников, как граждан, 
так и юридических лиц от посягательств на собственность со стороны 
кого-либо.Так, в соответствии со ст. 323 ГК РТ, собственнику предостав-
лено право истребовать свое имущество из чужого незаконного владе-
ния. Кроме того, законом предоставлена защита прав собственника не 
только тогда, когда вещь вышла из его обладания, но и в случаях, когда 
создаются препятствия осуществлять право пользования, распоряжения 
имуществом.Наконец, собственнику законом предоставлена возможность 
оспаривать в суде недействительность актов органов власти, управления и 
должностных лиц, нарушающих права собственника (ст. 327 ГК РТ).

Под принципом свободы договора понимается предоставленная 
законом возможность субъектам гражданского права по своему усмотре-
нию выбирать себе партнера по договору, вид договора, также определять 
условия, т.е. вопросы о сроках исполнения, содержании обязательств, во-
просы ответственности сторон по договору, цену договора и т.д.
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Недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в част-
ные дела – следующее основное начало гражданского законодатель-
ства, закрепленное в абзаце 1 ст. 3 ГК. Данный принцип базируется 
на соответствующих статьях Конституции РТ, предусматривающих 
государственную гарантию неприкосновенности личности (ч.2 ст.18), 
неприкосновенности жилища (ст. 22), тайну переписки, телефонных 
переговоров, телеграфных или иных личных сообщений (ч. 1 ст. 23), 
запрещение сбора, хранения, использования и распространения сведе-
ний о личной жизни человека без его согласия (ч. 2 ст. 23).

Важным по значению является принцип судебной защиты граж-
данских прав. В ст. 19 Конституции РТ провозглашено, что каждому 
гарантируется судебная защита. Этот принцип отражен и в ст. 4 ГПК 
РТ, согласно которой всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, 
установленном законом, обратиться в суд за защитой нарушенного или 
оспариваемого права или охраняемого законом интереса. В случаях, 
когда для рассмотрения того или иного спора установлен досудебный 
порядок его разрешения, например, рассмотрение в административном 
порядке, то и здесь лицу предоставлено право обжалования в суд по-
становления административного органа. Например, постановление 
земельного комитета по земельному спору может быть обжаловано в 
суд (ст. 47 Земельного кодекса)4.

2. При осуществлении гражданских правоотношений субъект 
действует по своей воле. Сделка, заключенная под влиянием обмана, 
угроз, насилия, может быть признана судом недействительной. Исклю-
чения из этого общего положения установлены, например, в отношении 
публичных договоров, заключение которых для коммерческих органи-
заций, осуществляющих по роду своей деятельности продажу товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, является обязанным. К числу такого 
рода договоров ГК относит договор розничной купли-продажи (ст. 528), 
проката (ст. 647), энергоснабжения (ст. 569), бытового подряда (ст. 742), 
перевозки транспортом общего пользования (ст. 809), банковского вкла-
да (ст. 854), хранение в ломбарде (ст. 994), хранение в камерах хранения 
транспортных организаций (ст. 997), хранение в гардеробах организаций 
(ст. 998), обязательное государственное страхование (ст. 1056).

3. Ограничение гражданских прав возможно только на основании 
закона в целях защиты нравственности, прав и интересов других лиц. 
Примером может служить Закон РТ «О стандартизации»5, запрещаю-
4 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1996. - №23.
5 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1996. - №23.
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щий отступать от стандартов, установленных при изготовлении товаров, 
выполнении услуг, Закон РТ «О конкуренции и ограничении монополи-
стической деятельности»6 запрещает недобросовестную конкуренцию. 

Статья 4. 
Действие гражданского законодательства во времени

1. Акты гражданского законодательства не имеют обратной 
силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в 
действие.

 Действие закона распространяется на отношения, возникшие 
до введения его в действие, только в случаях, когда это прямо пред-
усмотрено законом.

2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта 
гражданского законодательства, он применяется к правам и обязан-
ностям, возникшим после введения его в действие, за исключением 
отношений сторон по договору, заключенному до введения в действие 
акта гражданского законодательства.

Если после заключения договора принят закон, устанавливаю-
щий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые дей-
ствовали при заключении договора, условия заключенного договора 
сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его 
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее за-
ключенных договоров.

1. При принятии актов гражданского законодательства важное 
значение приобретает вопрос о том, распространяется ли его действие 
на отношения, возникшие до его введения в действие. 

В части первой комментируемой статьи установлено общее 
правило о том, что акты гражданского законодательства не имеют об-
ратной силы и применяются только к отношениям, возникшим после 
введения их в действие. 

Пример. В 1992 г. потерпел авиакатастрофу самолет, следовав-
ший по маршруту “Хорог-Душанбе”. Командиром корабля был гр. С. В 
октябре 1996 года его супруга обратилась в суд с иском о возмещении 
ущерба в связи со смертью кормильца, одновременно просила возме-
стить и моральный вред. Иск предъявлен Таджикскому Управлению 
6 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2000. - №11.
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Гражданской Авиации. Решением суда иск был удовлетворен полностью. 
На данное решение был принесен протест на предмет отмены его в части 
возмещения морального вреда и отказе в иске в этой части по тем моти-
вам, что ранее действующим законодательством (на момент причинения 
вреда) по данному виду правоотношений (о возмещении вреда в связи с 
повреждением здоровья) не предусматривалась возможность компенса-
ции морального вреда. Так, это не было предусмотрено ни нормами ГК, 
ни Правилами возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, 
действовавшими в тот период. Поэтому суд не вправе был применять закон 
о возмещении морального вреда, которому не была придана обратная сила.7

Однако абзац второй комментируемой части предусматривается 
возможность распространения действия актов гражданского законода-
тельства на отношения, возникшие до его введения, но это обязательно 
должно быть установлено законом.

Например, в ст. 8 Закона РТ “О принятии Части первой ГК Респу-
блики Таджикистан” устанавливается, что нормы Кодекса об основа-
нии и последствиях недействительности сделок применяются к сдел-
кам, требования о признании недействительными и последствиях не-
действительности которых рассматриваются судом после 1 января 2000 
года, независимо от времени совершения соответствующих сделок.

2. Часть вторая комментируемой статьи устанавливает правило, 
согласно которому акты гражданского законодательства не регулируют 
отношения, возникшие до введения их в действие, но применяются к 
правам и обязанностям, возникшим из этих отношений после введения 
в действие норм актов гражданского законодательства. При этом в за-
коне сделано исключение для договорных правоотношений, согласно 
которому условия ранее заключенных договоров сохраняют силу. В 
то же время абзац второй комментируемой статьи устанавливает, что 
приоритет договора может быть нарушен, если во вновь принятом за-
коне прямо будет на это указано. Например, часть 2 ст. 5 Закона «О 
принятии Части 2 ГК РТ» устанавливает, что нормы части.2 ГК РТ об 
ответственности за нарушение договорных обязательств применяются, 
если нарушение было допущено после введения в действие части 2 ГК 
за исключением случаев, когда в договорах, заключенных до 1 июля 
2000 г., предусматривалась иная ответственность за такие нарушения. 
В данном случае за нарушение договорных обязательств применяется 
ответственность, предусмотренная в заключенных договорах.

7 Архив Железнодорожного районного суда г. Душанбе, 1997.
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 Статья 5. 
Обычаи делового оборота

1. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко 
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятель-
ности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.

2. Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для 
участников соответствующего отношения положениям законода-
тельства или договора, не применяются.

1. В части первой комментируемой статьи закреплены признаки, по-
зволяющие определить понятие обычая делового оборота. Под обычаем 
делового оборота следует понимать правило поведения, которое сложилось 
и широко применяется, причем исключительно в области предпринима-
тельской деятельности. При этом указанное правило поведения, не преду-
смотренное законодательством, может быть применено независимо от того, 
зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Примером может служить 
сложившаяся традиция исполнения того или иного вида обязательств. 

Однако если даже в соответствующих правовых нормах отсут-
ствует ссылка относительно применения на обычаи делового оборота, 
то это не означает, что они не применимы в данном конкретном случае, 
главное – наличие пробела в законодательстве в условиях заключенно-
го сторонами договора.

 2. Обычаи делового оборота не должны применяться, если они 
противоречат обязательным для участников соответствующего отно-
шения положениям законодательства или договора. 

К примеру, если в договоре сторон прямо предусмотрены по-
рядок, условия и способ исполнения обязательства, то они должны 
исполняться именно в этом порядке и условиях, способом, даже если в 
этой области предпринимательского права существует иная традиция 
исполнения этого обязательства. Обычай делового оборота в данном 
случае не применяется. 

В ряде статей ГК РТ имеются отсылки относительно применения 
правил обычая делового оборота (ст.ст. 330, 332, 335, 337, 495, 514 и др.)

Так, согласно ст. 339, обязательство должно быть исполнено в ме-
сте, которое определено соглашением сторон либо вытекает из обычаев 
делового оборота или существа обязательств.
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Или, согласно ст. 514 ГК РТ, в случае, когда договором купли-про-
дажи не определена комплектность товара, продавец обязан передать 
покупателю товар, комплектность которого определяется обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

 
 Статья 6. 

Применение гражданского законодательства по аналогии

1. В случаях, когда предусмотренные частями 1 и 5 статьи 1 
настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законода-
тельством или соглашением сторон и отсутствует применимый к 
ним обычай делового оборота, к таким отношениям, поскольку это не 
противоречит их существу, применяется норма гражданского законо-
дательства, регулирующая сходные отношения (аналогия закона).

2. При невозможности использования в указанных случаях ана-
логии закона права и обязанности сторон определяются исходя из об-
щих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) 
и требований добросовестности, разумности и справедливости.

3. Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих 
гражданские права и устанавливающих ответственность.

1. Аналогия закона – это применение гражданского законодательства, 
регулирующего соответствующие правоотношения, к сходным правоот-
ношениям, которые не урегулированы гражданским законодательством 
или договором и для которых отсутствуют обычаи делового оборота.

 Примером может служить часть 2 ст. 601 ГК РТ, в которой указано, 
что к договору мены применяются соответственно правила о купле-прода-
же (глава 29 ГК), поскольку это не противоречит существу мены. Аналогия 
закона не применяется, если об этом прямо указано в законе. Например, в 
п. 5 ст. 232 ГК указано, что право собственности на имущество может быть 
прекращено принудительно только по основаниям, предусмотренным в ГК 
РТ. В случае возникновения спора об основаниях принудительного лише-
ния права собственности, не предусмотренных нормами ГК, суду следует 
отказать в иске, и аналогия закона в данном случае не применима. 

2. В части второй комментируемой статьи устанавливается, что 
аналогия права применяется при невозможности использования ана-
логии закона. При  этом права и обязанности сторон определяются, 
исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства и 
требований разумности и справедливости. (О понятиях разумности и 
справедливости см. комментарий к ст. 10 ГК РТ).
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Аналогия права от аналогии закона отличается тем, что у первого 
отсутствует норма права, регулирующего сходные общественные отно-
шения, и применение аналогичного права носит оценочный характер в 
каждой конкретной ситуации. Например, в нормах гражданского зако-
нодательства при определении предпринимательской деятельности от-
сутствует определение “систематическое получение прибыли”. Приме-
няя принцип аналогии права, можно руководствоваться определением 
“систематичности” данным в трудовом законодательстве (п.6 часть 1 ст. 
15 ТК РТ).Понятия добросовестности, разумности и справедливости 
применяются в каждом конкретном случае, исходя из конкретных об-
стоятельств дела, и носят оценочный характер.

Понятия добросовестности, разумности и справедливости при-
меняются в каждом конкретном случае, исходя из конкретных обстоя-
тельств дела, и носят оценочный характер.

3. Важным является закрепленное в части 3 ст. 6 требование о том, 
что по аналогии права не допускается применение норм, ограничиваю-
щих права и устанавливающих ответственность.

Статья 7. 
Гражданское законодательство и 

нормы международного права

1. Общепризнанные принципы и норма международного права и 
международные договоры РТ являются в соответствии с Конститу-
цией РТ составной частью правовой системы РТ.

2. Международные договора РТ применяются к отношениям, ука-
занным в частях 1 и 5 статьи 1 настоящего Кодекса, непосредствен-
но, кроме случаев, когда из международного договора следует, что для 
его применения требуется издание внутригосударственного акта.

Если международным договором РТ установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, 
применяются правила международного договора.

1. Республика Таджикистан – часть международного сообщества, 
и поэтому гражданское законодательство РТ признает нормы между-
народного права и договора, в которых участвует, и общепризнанные 
принципы его считает составной частью правовой системы РТ. Нормы 
международного права могут регулировать гражданско-правовые от-
ношения с участием иностранных лиц, их права и обязанности. 
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Например, Высший экономический суд (ВЭС) РТ удовлетворил 
иск Комитета по охране природы Бохтарского района к ФАО ООН о 
взыскании 45 760 сомони за ущерб, причиненный природе действия-
ми этой организации. Президиум ВЭС РТ отменил данное решение 
и делопроизводство прекратил за неподведомственностью спора, т.к., 
согласно Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 
1946 г., организации ООН и ее имущество пользуются судебным им-
мунитетом, т.е. освобождены от любой формы судебного вмешатель-
ства, а поэтому экономическому суду не подведомственны. Судебный 
иммунитет международных организаций определяется законами РТ и 
международными договорами.

 Вопросы, связанные с понятием международного договора, по-
рядком его подписания и вступления в действие, определяются Зако-
ном РТ «О международных договорах РТ» от 11.12.1999г.8

2. В части второй комментируемой статьи предотвращены воз-
можные коллизии международного и национального законодательства, 
приоритет отдан нормам международного права. 

 Международные договоры РТ применяются к отношениям, вхо-
дящим в предмет гражданского права непосредственно, кроме случаев, 
когда из самого международного договора следует, что для его приме-
нения требуется издание внутригосударственного акта. 

Например: В Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности имеются отсылки к национальному законодательству, 
а в Венской конвенции «О договорах международной купли-продажи 
товаров»9 таких отсылок не имеется, и она применяется странами, при-
соединившимися к ней непосредственно. 

8 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1999. - № 12.
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ГЛАВА 2. 
ОСНОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Статья 8. 
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей

1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, 
предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из 
действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмо-
трены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла 
гражданского законодательства порождают гражданские права и 
обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности воз-
никают:
а) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также 

из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, 
но не противоречащих ему;

б) из актов государственных органов и органов местного самоу-
правления, которые предусмотрены законом в качестве основа-
ния возникновения гражданских прав и обязанностей;

в) из судебного решения, установившего гражданские права и обя-
занности;

г) в результате создания и приобретения имущества по основани-
ям, допускаемым законом;

д) в результате создания произведений науки, литературы, ис-
кусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной 
деятельности;

е) вследствие причинения вреда другому лицу;
ж) вследствие неосновательного обогащения;
з) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
и) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт 

связывает наступление гражданско-правовых последствий.
2. Права на имущество, подлежащие государственной регистра-

ции, возникают с момента регистрации этого имущества или соот-
ветствующих прав на него, если иное не установлено законом.
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1. В комментируемой статье приводятся юридические факты 
(действия и события) лежащие в основе возникновения гражданско-
правовых отношений. Однако основанием возникновения граждан-
ско-правовых отношений юридические факты становятся лишь в том 
случае, если гражданское законодательство предусматривает для них 
определенные правовые последствия. При этом в ст. 8 закреплено, что в 
основе возникновения гражданских прав и обязанностей могут лежать 
и юридические факты, не предусмотренные нормами гражданского за-
конодательства при условии, что они не противоречат общим началам 
и смыслу гражданского законодательства. 

В основе возникновения гражданских прав и обязанностей могут 
лежать не только правомерные действия (отвечающие требованиями 
ГЗ), но и неправомерные, например, такие, как причинение вреда, не-
основательное обогащение.

В основе возникновения гражданских прав и обязанностей могут 
лежать и события - фактические обстоятельства, не зависящие от воли 
человека (рождение и смерть гражданина, военные действия, стихий-
ные бедствия).

В ст. 8 приведены следующие основания возникновения граждан-
ских прав и обязанностей:
а) договор или иные сделки. Односторонние сделки, для совершения 

которых необходимо выражение воли одной стороны, например 
объявление конкурса, обещание награды, наследование;

б) акты государственных органов и органов местного самоуправле-
ния. Например, объявленный государством перечень объектов, 
подлежащих приватизации, порождает право заинтересованных 
лиц требовать заключения договора купли - продажи привати-
зируемого объекта. Законом, иными правовыми актами пред-
усмотрены и другие административные акты, порождающие 
гражданские права и обязанности. Например, решение Хукумата 
о предоставлении гражданину жилого помещения является осно-
ванием для выдачи ордера на вселение в жилое помещение из 
государственного фонда; 

в) судебное решение. Судебное решение является основанием воз-
никновения, изменения и прекращения гражданских прав и 
обязанностей. Например, принудительная реорганизация юриди-
ческого лица по решению суда в целях ограничения монополисти-
ческой деятельности;
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г) создание или приобретение имущества по основаниям, допуска-
емым законом (разделение либо выделение юридического лица, 
первоначальный способ приобретения права собственности 
– безнадзорный скот, находка и т.п.); 

д) создание произведений науки, литературы, искусства и иных ре-
зультатов интеллектуальной деятельности. Гражданские права на 
эти произведения возникают в силу самого факта их создания; 

е) неправомерные действия, связанные с причинением вреда дру-
гому лицу (глава 55 ГК). Обязательства, указанные в главе 55, 
устанавливают общие основания ответственности за причинение 
вреда, определяют лиц, несущих такую ответственность, а также 
порядок возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью 
граждан, компенсации морального вреда; 

ж) неосновательное обогащение (глава 56). Глава 56 ГК регулирует 
порядок возврата имущества, приобретенного или сбереженного 
одним лицом за счет другого без оснований, установленных зако-
ном или иными правовыми актами. Указанные юридические фак-
ты традиционно относят к группе внедоговорных обязательств; 

з) примером оснований возникновения гражданских прав вслед-
ствие иных действий граждан служит случай выделения граж-
данину земельного участка под строительство дома. При этом 
земельный участок перейдет к нему в пожизненное пользование, 
если гражданин построит на нем дом. Также у него возникнет 
право собственности на этот дом. В качестве (по поводу) действий 
юридического лица можно привести пример, когда между хлоп-
косеющим предприятием и хлопкоперерабатывающим заводом 
заключен договор на переработку хлопка, а в качестве уплаты за 
такие услуги завод берет часть переработанного хлопка-волокна. 
Соответственно у завода возникает на это волокно право соб-
ственности;

и) в основе возникновения гражданских прав и обязанностей могут 
лежать и события - фактические обстоятельства, не зависящие от 
воли человека (рождение и смерть гражданина, военные действия, 
стихийные явления). Смерть гражданина является основанием 
для наследования его имущества;
2. В части второй комментируемой статьи закреплена норма, 

предусматривающая момент возникновения права у субъекта на 
имущество, подлежащее государственной регистрации, который воз-
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никает только после государственной регистрации. Например, право 
собственности лица на домостроение возникает после государствен-
ной регистрации (см. ст. 582 ГК РТ). 

Статья 9.
Осуществление гражданских прав

1. Граждане и юридические лица по своему усмотрению осущест-
вляют принадлежащие им гражданские права, в том числе распоряжа-
ются ими.

2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принад-
лежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением 
случаев, предусмотренных законом.

1. Комментируемая статья закрепляет право граждан и юридических 
лиц свободно распоряжаться своими гражданскими правами и осущест-
влять их по своему усмотрению, т.е. «своей волей и по своему интересу» 
(часть 2 ст.3 ГК). Сказанное означает, что никто не вправе принудить 
лицо распорядиться своей собственностью помимо его воли. Напри-
мер: требовать обязательного заключения договора залога или предо-
ставления банковской гарантии в обеспечении кредитного договора. 

2. Часть вторая комментируемой статьи устанавливает, что отказ 
граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им 
прав не прекращает права как такового. Например, писатель не вос-
пользовался своим правом на получение гонорара за опубликование 
своего произведения. При этом право писателя на получение гонорара 
тем самым не прекратилось. 

В указанной норме установлено исключение для случаев, пред-
усмотренных законом (отказ наследника от наследства, отказ от приоб-
ретения в собственность бесхозяйной вещи, прощение долга и др.).

Статья 10.
Пределы осуществления гражданских прав

1. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, осу-
ществляемые исключительно с намерением причинить вред другому 
лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

2. Не допускается использование гражданских прав в целях огра-
ничения конкуренции, а также злоупотребление своим доминирующим 
положением на рынке.
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3. В случае несоблюдения требований, предусмотренных частями 
1 и 2 настоящей статьи, суд может отказать лицу в защите принад-
лежащего ему права.

4. Лицо, злоупотребляющее правом, обязано восстановить по-
ложение лица, потерпевшего от злоупотребления, возместить ему 
причиненный ущерб.

5. В случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в 
зависимость от того, осуществлялись ли эти права добросовестно 
и разумно, добросовестность и разумность участников гражданских 
правоотношений предполагается.

6. Осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и 
охраняемых законодательством интересов других субъектов права, 
не должно причинить ущерба окружающей среде.

7. Граждане и юридические лица должны действовать при осу-
ществлении принадлежащих им прав добросовестно, соблюдая содер-
жащиеся в законодательстве требования, нравственные принципы 
общества, а предприниматели - также правила деловой этики. Эта 
обязанность не может быть исключена или ограничена договором. 
Добросовестность, разумность и справедливость действий участни-
ков гражданских правоотношений предполагается.

8. Не допускаются действия граждан и юридических лиц, направ-
ленные на причинение вреда другому лицу, на злоупотребление правом 
в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его 
назначением. В случае несоблюдения требований, предусмотренных 
частями 6-8 настоящей статьи, суд может отказать лицу в защите 
принадлежащего ему права.

1. Настоящая статья предоставляет участникам гражданских пра-
воотношений возможность осуществлять свои права по собственной 
воле и по собственному усмотрению с учетом, однако, установленных 
законодательством границ, нарушать которые нельзя.

Подобных запретов в данной статье насчитывается несколько.
Первый запрет заключается в том, что гражданам и юридическим 

лицам не разрешаются действия, которые осуществляются исключи-
тельно с намерением причинить вред другому лицу. Примером такого 
рода действий может быть постоянное включение громкой музыки в 
квартире с одной единственной целью – досадить соседям. Злоупотре-
бление гражданами и юридическими лицами правом в иных формах – 
другой вариант первого вида запрета. Например, работая по трудовому 
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договору на дому, гражданин, пренебрегая интересами соседей, создает 
сильный шум. В данном случае гражданин, работающий на дому, хотя и 
не преследует цели создавать неудобства соседям, он все же выходит за 
пределы допустимых границ при осуществлении своих прав.

2. В части второй данной статьи указывается и на другой запрет 
– на недопущение использования гражданских прав в целях ограни-
чения конкуренции, а также злоупотребления своим доминирующим 
положением на рынке. Ограничение, а также злоупотребление до-
минирующим положением на рынке подпадают под действие Закона 
РТ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках»10. Данный закон разъясняет основные понятия, 
используемые в нем, такие как конкуренция, недобросовестная конку-
ренция, доминирующее положение, монополистическая деятельность и 
т.д. (см. ст.ст. 3-5 указанного закона).

3. Гражданам и юридическим лицам, допускающим действия с 
намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление 
прав в иных формах, судом может быть отказано в защите принадле-
жащих им прав. Например, решением суда была прекращена деятель-
ность ООО «Умед» по тем основаниям, что, находясь в жилом доме, это 
увеселительное заведение работало до поздней ночи, чем создавало не-
удобства для жителей соседних домов, т.е. ООО «Умед», злоупотребляя 
своим правом, причиняло вред обществу. 

4. Лицо, пострадавшее от злоупотребления другим лицом своим 
правом, может потребовать возмещения причиненного ему ущерба и 
восстановления прежнего положения. Так, лица, использовавшие свои 
гражданские права в целях ограничения конкуренции, а также злоупо-
треблявшие своим доминирующим положением на рынке товаров, мо-
гут быть лишены не только судебной защиты своих прав (часть1 ст. 10 ГК 
РТ), но на них возлагается также обязанность выполнять предписания 
антимонопольного органа о прекращении нарушений, о восстановлении 
первоначального положения, о принудительной реорганизации хозяй-
ствующего субъекта и др. (ст.ст. 11-12, 15-18 Закона РТ «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

5. В части пятой комментируемой статьи «добросовестность и 
разумность» названы в качестве критериев оценки поведения лица при 
осуществлении принадлежащих ему прав, при условии, если требова-
ния добросовестности и разумности содержатся в законе. Примером 

10 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2000. - №11.
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может послужить часть 3 ст. 54 ГК РТ, согласно которой лицо, которое 
в силу закона или учредительных документов юридического лица вы-
ступает от его имени, должно действовать в интересах представляемо-
го им юридического лица добросовестно и разумно. Ст. же 683 ГК РТ 
возможность удовлетворения требования арендатора о возмещении 
произведенных им улучшений связывает с соблюдением последним 
принципа добросовестности и разумности при осуществлении улуч-
шений арендованного имущества.

Между добросовестностью и разумностью имеются существен-
ные различия. В нашем примере, если арендатор произвел несоразмер-
ные затраты на улучшение арендованного имущества, то его действия 
считаются неразумными. Если же арендатор указывает завышенную 
стоимость произведенных улучшений по сравнению с фактически по-
несенными им расходами, то он поступает недобросовестно.

Последствия, однако, как неразумных, так и недобросовестных 
действий аналогичны – отказ лицу в защите принадлежащих ему прав.

6. Под запретом находится осуществление гражданских прав, на-
рушающее права и охраняемые законом интересы других лиц, а также 
причиняющее ущерб окружающей среде. Например, АО Цементный 
завод в процессе своей деятельности не должно причинять вред окру-
жающей среде – превышать предельно допустимые нормы выброса 
вредных веществ в атмосферу. 

Статья 11.
Защита гражданских прав

1. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осу-
ществляют в соответствии с подведомственностью дел, установ-
ленной процессуальным законодательством, суд, экономический суд или 
третейский суд (далее суд).

2. Защита гражданских прав в административном порядке осу-
ществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, при-
нятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд.

1. Часть 1 ст. 11 ГК имеет в виду суды общей юрисдикции (Верхов-
ный суд РТ, Суд Горно-Бадахшанской автономной области, областные, 
городские, районные суды и Суд города Душанбе, военные суды) и эко-
номические суды (Высший экономический суд РТ, экономический суд 
Горно-Бадахшанской автономной области, областные экономические 
суды, экономический суд г. Душанбе).
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Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный 
кодексы (ХПК) Республики Таджикистан устанавливают подведом-
ственность судов общей юрисдикции и экономических судов.

Так, в соответствии со ст. 16 ГПК РТ, судами общей юрисдикции 
рассматриваются споры, возникающие из гражданских отношений, 
если хотя бы одной из сторон является гражданин. 

Согласно ст. 22 ХПК РТ, экономические суды рассматривают дела 
по экономическим спорам, возникающим из гражданских, админи-
стративных и иных правоотношений между юридическими лицами и 
гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица и имеющими приобретенный в 
установленном законом порядке статус предпринимателя. В случаях, 
установленных ХПК РТ и другими законами, экономические суды 
рассматривают и иные споры с участием граждан, не имеющих статус 
индивидуального предпринимателя (например, спор по поводу отказа 
в регистрации образования в качестве юридического лица, либо граж-
данина в качестве индивидуального предпринимателя). 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что, согласно ст. 19 ГПК РТ, 
при объединении нескольких связанных между собой требований, из 
которых одни подведомственны суду, а другие экономическому суду, 
все требования рассматриваются в экономическом суде.

Что же касается разграничения компетенции судов общей юрис-
дикции и экономических судов по вопросам подведомственности дел 
в сфере управления, то гражданин вправе обжаловать в суд общей 
юрисдикции любые акты государственных органов, а также действия 
должностных лиц, ущемляющих его права. Экономическим же судам 
подведомственны споры о признании недействительными актов госу-
дарственных и иных органов по экономическим вопросам, не соответ-
ствующих законодательству и нарушающих права юридических лиц и 
граждан, имеющих статус индивидуального предпринимателя.

В соответствии со ст. 23 ХПК РТ, по соглашению сторон, возник-
ший спор, вытекающий из гражданских правоотношений и подведом-
ственный экономическому суду, до принятия им решения может быть 
передан на рассмотрение третейского суда.

2. В случаях, предусмотренных законом, защита гражданских прав 
может быть осуществлена и в административном порядке. Решение, 
принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд. 

К примеру, согласно ст. 47 Земельного кодекса, земельные споры в 
РТ рассматриваются Комитетом по землеустройству (Комзем) респу-
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блики и его органами на местах. Однако физические и юридические 
лица, не согласные с постановлением Комзема по возникшему спору, 
вправе обжаловать его в суд. 

В ряде случаев право выбора обращения в суд или в вышестоящий 
орган принадлежит потерпевшему. Например, по вопросу обжалова-
ния действия государственных органов, общественных организаций и 
должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан, последние 
вправе обратиться в суд либо в вышестоящий в порядке подчиненно-
сти орган, либо к должностному лицу.

 Статья 12.
Способы защиты гражданских прав

Защита гражданских прав осуществляется путем:
- признания права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права и пресечения действий, нарушающих право или создающих угро-
зу его нарушения;

- признания оспоренной сделки недействительной и применения 
поcледствий ее недействительности, применения последствий недей-
ствительности ничтожной сделки;

- признания недействительным акта государственного органа 
или органа местной власти;

- самозащиты права;
- принуждения к исполнению обязанностей в натуре;
- возмещения убытков;
- взыскания неустойки;
- компенсации морального вреда;
- прекращения или изменения правоотношения;
- неприменения судом акта государственного органа или органа 

местной власти, противоречащего закону;
- иными способами, предусмотренными законом.

Как указывалось в комментариях к предыдущей статье ГК, воз-
можность защиты гражданских прав, в особенности судебной защиты, 
является одной из гарантий осуществления этих прав.

Среди приведенных в ст. 12 ГК РТ способов защиты гражданских 
прав есть такие способы, которые могут применяться только судом. 
Среди них: признание сделки недействительной и применение послед-
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ствий недействительности сделок, последствий недействительности 
ничтожной сделки, компенсации морального вреда, признание права и 
т.д. Такие же способы, как взыскание неустойки, прекращение или из-
менение правоотношений и др., могут применяться или использоваться 
стороной правоотношения как самостоятельно, так и с помощью суда.

Некоторые способы защиты гражданских прав могут быть при-
менены и гос. органами, которые в силу своей компетенции и назначе-
ния призваны осуществлять защиту гражданских прав. Так, в случае 
самоуправного занятия чужой жилой площади лицо может быть вы-
селено по постановлению прокурора, либо прокурору предоставлено 
право опротестовать то или иное действие, нарушающее гражданское 
право того или иного лица.В этом случае лицо имеет право оспорить 
действия прокурора в судебном порядке. 

Как усматривается из содержания ст. 12, перечень способов защи-
ты гражданских прав не является исчерпывающим. 

Право выбора способа защиты гражданских прав законом предо-
ставлено лицу, чье право нарушено. Причем одновременное исполь-
зование нескольких способов защиты не запрещается.К примеру, при 
нарушении права собственности возможно предъявление иска об ис-
требовании имущества из чужого незаконного владения, либо иска об 
устранении препятствий пользования принадлежащим имуществом, 
либо иска о признании права собственности. Вместе с тем, можно вос-
пользоваться и правом требования признания недействительным акта 
госоргана или органа местной власти. Например, А. владеет на праве 
личной собственности гаражом, имеет правоустанавливающие доку-
менты, удостоверяющие это право. Хукуматом района вынесено ре-
шение о выделении земельного участка для строительства коттеджей. 
Гражданин А. обратился в суд о признании данного решения Хукумата 
недействительным, ибо в результате строительства коттеджей пре-
граждается возможность проезда на автомашине к гаражу и обратно. 

Поскольку при освещении вопросов о конкретных видах право-
отношений затрагиваются подробно и способы защиты нарушения 
прав сторон этих правоотношений, то в комментарии к данной статье 
ГК целесообразно остановиться на некоторых наиболее часто встреча-
ющихся в практике способах защиты гражданских прав.

Наиболее часто встречающимся в практике является использова-
ние такого способа защиты, как признание права.

Необходимость использования данного способа защиты возникает 
тогда, когда такое право лица кем-то оспаривается, подвергается сомне-
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нию. Либо когда собственник, не имея правоустанавливающих докумен-
тов, не вправе осуществлять свое право распоряжения имуществом. К 
примеру, гражданин К. обращается в суд об установлении права собствен-
ности на имущество по приобретательской давности (ст. 258 ГК РТ). 

Восстановление положения, существовавшего до нарушения права 
и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его на-
рушения, как способ защиты гражданских прав, применяется в основном 
при создании препятствий пользования объектом собственности (нега-
торные иски). К примеру, если сосед сделал пристройку, которая затемняет 
окна дома соседа, то последний вправе обратиться в суд с иском о сносе 
такой пристройки.

Следует иметь в виду, что этот способ защиты может быть исполь-
зован только в том случае, когда само субъективное право в результате 
правонарушения не перестало существовать и может быть реально вос-
становлено путем устранения последствий правонарушения. К примеру, 
при предъявлении виндикационного иска, т.е. иска о возврате незаконно 
удерживаемого имущества, право собственника как таковое у истца не 
перестало существовать, и оно полностью может быть восстановлено на 
данную вещь путем возврата ее собственнику.

С предыдущим способом защиты гражданских прав тесно пере-
плетается такой способ, как признание оспоримой сделки недействитель-
ной и применение последствий недействительности ничтожной сделки, 
поскольку по существу при этом решается вопрос о восстановлении 
положения, которое существовало до нарушения права. К примеру, иск 
гражданина С. о признании договора купли-продажи недействительным 
был удовлетворен, т. к. принадлежащая ему автомашина была продана без 
его согласия и ведома. 

Если гражданин или юридическое лицо полагают, что изданием того 
или иного акта гос. органа или органа местной власти (к примеру, реше-
нием Хукумата, джамоата и т.п.) нарушены их законные права и охраня-
емые законом интересы, они вправе обратиться в суд за защитой своего 
нарушенного права путем подачи заявления о признании такого акта 
недействительным. При этом следует обратить внимание на то, что судом 
должно приниматься решение не об отмене акта, а о признании его не-
действительным полностью или частично. После чего не требуется, чтобы 
признанный судом недействительным акт был отменен еще дополнитель-
но со стороны органа, его издавшего, или вышестоящим органом.

Впервые в Гражданском кодексе закреплен такой способ защиты 
гражданских прав, как самозащита. Подробно этот способ защиты рас-
сматривается ниже (см. ст. 14 ГК РТ и комментарий к ней). 
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Одним из способов защиты гражданского права является при-
нуждение к исполнению в натуре. Примером могут служить действия 
гражданина, направленные на принуждение исполнения обязанностей 
по договору подряда, по которому он уже произвел оплату. 

Только в том случае, когда по объективным причинам исполнение 
обязательства в натуре невозможно или нежелательно для истца, воз-
можно выбрать иной способ защиты по выбору истца.

Взыскание неустойки – наиболее часто используемый способ за-
щиты гражданских прав. Возможность использования данного способа 
защиты возникает при нарушении, неисполнении или ненадлежащем 
исполнении стороной взятых на себя обязательств. 

Возмещение убытков – это универсальный способ защиты и мо-
жет использоваться в сочетании с другими способами защиты (под-
робнее об этом см. ст. 15 ГК РТ и комментарий к ней). 

 В ГК предусмотрен и такой способ защиты нарушенного права, 
как возмещение морального вреда. Он состоит в выплате потерпевше-
му денежной компенсации за понесенные физические и нравственные 
страдания, которые он испытывает в связи с нарушением его права 
(подробнее об этом см. ст. 71 ГК РТ и комментарий к ней). 

Примером такого способа защиты гражданских прав, как неприме-
нение судом актов государственного органа или органа местной власти, 
является неприменение судом инструкции Национального Банка, не 
прошедшей государственную регистрацию в Министерстве юстиции РТ 
в соответствии с Законом РТ «О нормативно-правовых актах»11. 

Статья 13. 
Признание недействительным акта государственного 

органа или органа местной власти

Ненормативный акт государственного органа или органа местной 
власти, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, 
не соответствующие закону или иным правовым актам и нарушающие 
гражданские права и охраняемые законом интересы гражданина или юри-
дического лица, могут быть признаны судом недействительными.

В случае признания судом акта недействительным нарушенное 
право подлежит восстановлению либо защите иными способами, пред-
усмотренными статьей 12 настоящего Кодекса.

11 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 2003. - № 12.
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Как один из способов защиты гражданских прав, закон предусмо-
трел возможность обращения в суд с требованиями о признании не-
действительными актов гос. органов или органов местной власти.

По смыслу комментируемой статьи любые акты вышеуказанных 
органов, носящие ненормативный характер, могут быть обжалованы в 
суд. Нормативные же акты можно обжаловать в суде только в пред-
усмотренных законом случаях.

Согласно ст. 2 Закона РТ «О нормативно-правовых актах», норма-
тивный правовой акт – официальный документ, принимаемый государ-
ственным органом или уполномоченными должностными лицами, либо 
путем референдума, содержащий указания общеобязательного характера 
и устанавливающий, изменяющий либо отменяющий правовые нормы. 

К нормативно-правовым актам относятся в первую очередь 
Конституция Республики Таджикистан, Конституционный закон Ре-
спублики Таджикистан «О судах», Конституционный закон РТ «Об 
адвокатуре» и т.д.

Ненормативный акт – это акт, имеющий индивидуальный и орга-
низационно-распорядительный характер, т.е. рассчитанный на опреде-
ленный круг лиц (лицо), и может быть однократного применения.

В суд может обратиться как лицо, которому акт непосредственно 
адресован, так и другие лица, если этим актом нарушены их права и за-
конные интересы. К примеру, решение Хукумата района о закреплении 
за гр-ном С. земельного участка площадью 0,05 га на праве пользования 
признано недействительным, поскольку этот земельный участок ранее 
решением Хукумата был закреплен за фирмой «Баракат», и изъятие 
его у фирмы «Баракат» в установленном законом порядке произведено 
не было. Фирма обратилась в суд с жалобой о признании недействи-
тельным решения Хукумата, поскольку этот участок земли ранее был 
закреплен за фирмой «Баракат», имеется сертификат на право пользо-
вания этим участком. Решением Хукумата были нарушены интересы 
фирмы «Баракат».

Следует обратить внимание на то, что для признания акта недей-
ствительным должны быть установлены одновременно такие основа-
ния, как несоответствие закону или иным правовым актам и наруше-
ние гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина 
или юридического лица.

При удовлетворении жалобы суд выносит решение о признании 
акта недействительным, а не об отмене его. И в последующем не тре-
буется отмены этого акта ни со стороны издавшего его органа, ни со 
стороны вышестоящего органа либо должностного лица.
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Статья 14.
Самозащита гражданских прав

 Допускается самозащита гражданских прав. Способы самоза-
щиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за преде-
лы действий, необходимых для его пресечения.

Самозащита – это один из способов защиты гражданских прав, и 
субъекты осуществляют его самостоятельно. 

Соразмерность способов самозащиты допущенному нарушению 
должен установить суд. Примером самозащиты может служить ст.1081 
части 2 ГК, где предусмотрено, что не подлежит возмещению вред, при-
чиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были 
превышены его пределы. В законе не указано, каковы должны быть 
пределы необходимой обороны, а поэтому суду придется исходить 
из конкретных обстоятельств причиненного вреда. Из содержания 
комментируемой статьи видно, что она носит общий характер и при-
менять ее следует со специальными нормами, регулирующими тот 
либо иной вид правонарушения. Например, если гражданин при пре-
сечении действий хулигана порвал на нем дорогую куртку, либо разбил 
очень ценные часы, и последний обратился с иском в суд, то надо будет 
устанавливать, являлись ли эти действия необходимой обороной, не 
превысило ли лицо, пресекающее хулиганство, пределы необходимой 
обороны. При этом во внимание может быть принят факт привлечения 
хулигана к административной ответственности.

Также субъект гражданских правоотношений может осуществить 
самозащиту в случае крайней необходимости, но при этом вред, причи-
ненный в результате его действий, подлежит возмещению самим при-
чинителем вреда. При некоторых обстоятельствах, которые установит 
суд, от возмещения вреда его причинитель может быть освобожден. 

Например, если в квартире по вине хозяина произошел пожар, и 
во избежание распространения пожара на другие квартиры один из со-
седей взломает дверь, будет тушить пожар, зальет водой мебель и дру-
гое имущество хозяина этой квартиры, чем приведет ее в негодность, 
а последний в свою очередь предъявит иск в суд о возмещении при-
чиненного ему вреда, то суд будет устанавливать, являлись ли действия 
соседа крайней необходимостью или ему следовало ждать пожарную 
команду и не принимать меры к тушению пожара. 
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В ст. ст. 40 и 42 ГК РТ предусмотрены условия, при которых 
действия самозащиты образуют необходимую оборону и крайнюю 
необходимость. Гражданские иски из причинения вреда в состоянии 
необходимой обороны и в состоянии крайней необходимости обычно 
могут возникнуть из уголовного дела, в зависимости от рассмотрения 
уголовного дела могут быть и разрешены эти иски. Суд по аналогии с 
нормами УК РТ может дать оценку действиям самозащиты и устано-
вить, носили ли эти действия соответственно характер крайней необ-
ходимости либо необходимой обороны. 

Статья 15.
Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произвести для восстанов-
ления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его 
право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, 
право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими 
убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

1. Возмещение убытков – один из способов защиты гражданских 
прав и применяется в основном при нарушении имущественных прав. 
В отличие от возмещения вреда, возможного в натуре, возмещение 
убытков, как правило, производится в денежной форме. Возмещение 
убытков можно применить во всех случаях нарушения гражданских 
прав. Возмещая убытки, правонарушитель тем самым восстанавливает 
нарушенные права лица и его имущественное положение.

ГК РТ установил принцип полного возмещения убытков, если за-
коном или договором не предусмотрено иное. Убытки состоят из реаль-
ного ущерба, а также упущенной выгоды. Например, если по договору 
аренды арендатор допустил ухудшение арендованного имущества, то 
арендодатель вправе требовать от него возмещения убытков, даже если 
в договоре об этом ничего не сказано, но стороны могут предусмотреть 
в нем возмещение убытков в меньшем размере (часть 1 ст. 15 ГК).
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Если законом определен размер ответственности для опреде-
ленного вида обязательств, то соглашение об уменьшении размера 
ответственности ничтожно. Например, во многих магазинах РТ ука-
зано, что проданный товар возврату не подлежит, и покупатель молча 
соглашается с этим, а это устное соглашение является ничтожным, т.к. 
в соответствии с Законом РТ «О защите прав потребителей» предпри-
ятие розничной торговли несет ответственность за продажу товара 
ненадлежащего качества. 

По отдельным видам обязательств законом может быть ограничено 
право на полное возмещение убытков (часть 1 ст. 431 ГК). Например, если 
в результате перевозки груз был утрачен либо поврежден, то перевозчик 
будет отвечать только за реальный ущерб, т.е. в размере стоимости утрачен-
ного груза. Упущенная выгода возмещению не подлежит (ст. 816 ГК РТ).

2. Реальный ущерб – это расходы, которые лицо, чье право нару-
шено, произвело или должно будет произвести для восстановления на-
рушенного права в результате утраты либо повреждения имущества.

Упущенная выгода – это неполученные доходы, которые потерпев-
шее лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было бы нарушено. Следует иметь в виду, что новеллой 
в этой статье является то, что у лица, чье право нарушено, имеется воз-
можность в состав реального ущерба включить не только фактически по-
несенные им расходы, но и расходы, которые он должен будет произвести 
для восстановления нарушенного права. Размер этих расходов должен 
быть подтвержден обоснованными расчетами, например, смета затрат 
на устранение недостатков товаров, услуг, либо договором, в котором уже 
определен размер ответственности за нарушение обязательств и т.д.

Примером может служить дело, рассмотренное в Высшем экономи-
ческом суде РТ по иску ООО «Масрур» к АО «Азия-ЛТД» о взыскании 
ущерба в связи с неисполнением условий договора поставки. Истец в 
сумму реального ущерба включил проценты банка, которые он должен 
будет уплатить по кредитному договору. При этом из кредитного догово-
ра было установлено, что сумму кредита истец получил для выполнения 
условий договора поставки с ответчиком, однако последний, своевре-
менно получив оплату за товар, не поставил его истцу, истец в связи с 
этим не смог начать свою производственную деятельность и выплатить 
проценты за пользование кредитом банка. В данном случае доказатель-
ством затрат истца в будущем послужил кредитный договор с банком.

Размер упущенной выгоды должен определяться с учетом ре-
гулярных доходов, которые кредитор должен был бы иметь, если бы 
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обязательство было исполнено. Например, если бы тот же самый ООО 
«Масрур» предъявил бы требования к ответчику о взыскании упущен-
ной выгоды, то суд должен был бы исходить из цены реализации гото-
вой продукции, предусмотренной договором истца с покупателем этих 
товаров. ГК установлены правила, по которым исчисляются убытки (ст. 
ст. 423, 424 ГК РТ), и они применяются в том случае, если, как было уже 
указано выше, иное не предусмотрено законом или договором.12

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 
то лицо, чье право нарушено, вправе требовать возмещения наряду с 
другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем 
такие доходы. Например, если арендатор автомобиля задержал возвра-
щение его собственнику, то арендодатель вправе требовать возмеще-
ния упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем доход, полученный 
арендатором за время неправомерного использования этого автомо-
биля. При этом в данном случае факт получения арендатором дохода 
за время незаконного использования должен быть доказан арендода-
телем, в противном случае упущенная выгода будет исчисляться по 
вышеупомянутым правилам.

Статья 16.
Возмещение убытков, причиненных государственными

органами и органами местной власти

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) государственных ор-
ганов, органов местной власти или должностных лиц этих органов, в 
том числе издания не соответствующего закону или иному правовому 
акту акта государственного органа или органа местной власти, под-
лежат возмещению РТ или соответствующим органом РТ.

Комментируемая статья уделяет особое внимание возмещению 
убытков, причиненных действиями (бездействием) государственных ор-
ганов и органов местной власти. К государственным органам относятся 
органы власти и управления, образуемые в соответствии с Конституци-
ей РТ. К органам местной власти, упомянутым в ст. 16, относятся любые 
органы, создаваемые в соответствии с Конституцией, другими законода-
тельными актами в областях, городах, районах, других административно-

12 Архив ВЭС, 2002 г.
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территориальных образованиях. Порядок формирования и полномочия 
органов местной власти определяются в ст. ст. 76-80 Конституции РТ.

Должностными лицами этих органов признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции в этих органах. 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу не-
законными действиями (бездействием) указанных выше органов или 
должностных лиц этих органов, возмещаются Республикой Таджики-
стан через ее соответствующие органы. 

ПОДРАЗДЕЛ II. СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

ГЛАВА 3. ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
И ДРУГИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Статья 17. 
Понятие гражданина (физического лица)

Под гражданами (физическими лицами) понимаются граждане 
Республики Таджикистан, граждане других государств, а также лица 
без гражданства. Положения настоящего Кодекса применяются ко 
всем гражданам, если иное не установлено законом.

В комментируемой статье понятия «гражданин» и «физическое 
лицо» равнозначны. Под этой категорией понимаются: граждане РТ, граж-
дане других государств (иностранные граждане) и лица без гражданства.

Гражданами РТ являются физические лица, имеющие граждан-
ство РТ в соответствии с Законом РТ «О гражданстве»13. 

Иностранные граждане – лица, не являющиеся гражданами РТ и 
имеющие доказательства (паспорт) своей принадлежности к граждан-
ству другого государства.

Лица без гражданства (апатриды) – лица, не являющиеся гражда-
нами РТ и не имеющие доказательств принадлежности к гражданству 
другого государства. Апатриды полностью подчиняются законодатель-
ству того государства, на территории которого они проживают.

Данная статья исходит из конституционного принципа о том, 
что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РТ 

13Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1995. - № 21.
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правами и несут обязанности наравне с ее гражданами, кроме случаев, 
установленных законом и международными договорами.

Следовательно, на все три вышеперечисленные категории субъек-
тов гражданского права нормы ГК распространяются одинаково, но с 
учетом особенностей их правового положения, установленных отдель-
ным законодательством. 

Статья 18.
Правоспособность гражданина

1. Способность иметь гражданские права и нести обязанности 
(гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми 
гражданами.

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рожде-
ния и прекращается смертью.

1. Правоспособность граждан - это юридическое свойство граж-
дан иметь конкретные гражданские права и нести обязанности.

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют одинако-
вую с гражданами РТ правоспособность, если законодательными акта-
ми и международными договорами не предусмотрено иное.

Гражданская правоспособность в полном объеме принадлежит 
каждому гражданину, в отдельных случаях возможны ее ограничения, 
прямо предусмотренные законодательными актами (ст. 23 ГК РТ). На-
пример, согласно Конституции РТ, права и свободы граждан могут 
быть ограничены только лишь в той мере, в которой это необходимо 
в целях защиты конституционного строя, охраны общественного по-
рядка, прав и свобод человека, здоровья населения. Гражданская право-
способность признается за всеми гражданами в равной мере. Она не 
зависит от происхождения гражданина, социального, должностного и 
имущественного положения, пола расы, национальности, отношения к 
религии, убеждений, места жительства, образования, умственных спо-
собностей и любых иных обстоятельств.

2. Правоспособность гражданина неотделима от самого факта су-
ществования человека. С момента рождения и до момента смерти чело-
век признается субъектом гражданских прав. Смертью человека юриди-
чески считается не только сам реальный факт смерти, но и объявление 
гражданина умершим в порядке, установленным законодательством. 
Согласно семейному законодательству РТ, рождение и смерть гражда-
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нина подлежат государственной регистрации в государственных орга-
нах записи актов гражданского состояния. Регистрация происходит в 
целях охраны интересов граждан, их личных и имущественных прав, 
а также интересов государства и имеет доказательственное значение. 
Порядок регистрации актов гражданского состояния, изменение, вос-
становление и аннулирование соответствующих записей определяются 
семейным законодательством.

Статья 19.
Содержание правоспособности граждан

Гражданин может иметь на праве собственности имущество, 
в том числе иностранную валюту, как в пределах Республики Таджи-
кистан, так и за её пределами; наследовать и завещать имущество; 
свободно передвигаться по территории республики и выбирать 
место жительства; свободно покидать пределы республики и воз-
вратиться на её территорию; заниматься любой, не запрещенной 
законодательными актами, деятельностью; создавать юридические 
лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юриди-
ческими лицами; совершать любые, не запрещенные законодательны-
ми актами, сделки и участвовать в обязательствах; иметь право 
интеллектуальной собственности на изобретения, произведения 
науки, литературы, искусства, иные результаты интеллектуальной 
деятельности; требовать возмещения материального и морального 
вреда; иметь другие имущественные и личные права.

 
Содержание правоспособности - это совокупность всех имуще-

ственных и личных гражданских прав и обязанностей, субъектом которых 
может быть гражданин. Статья дает перечень только основных, наиболее 
значимых гражданских прав, так как гражданская правоспособность - это 
хоть и абстрактная, но не бессодержательная способность гражданина 
иметь конкретные субъективные права и нести обязанности. Перечень 
видов правоспособности гражданина, приводимый в статье, не является 
исчерпывающим, так как это невозможно сделать в связи с тем, что граж-
дане могут вступать в любые, не запрещенные законом гражданские пра-
воотношения. Полный объем гражданской правоспособности раскрыва-
ется гражданским и иным законодательством, а также международными 
договорами, ратифицированными РТ. В содержание правоспособности 
входят также обязанности, которые может нести гражданин.
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Ряд обязанностей прямо определяются законом, устанавливая 
определенные границы в реализации правоспособности граждан. 
Так, осуществление гражданских прав не должно нарушать прав и 
охраняемых законодательством интересов других субъектов права, не 
должно причинять ущерба окружающей среде. Подобные ограничения 
совершаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом. Эти 
обязанности не могут быть исключены или ограничены договором. 
При осуществлении гражданских прав граждане должны действовать 
добросовестно, разумно и справедливо. Не допускаются действия 
граждан, направленные на ограничение правоспособности других лиц, 
или злоупотребление своими правами.

Статья 20.
Имя гражданина

1. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности 
под своим именем, включающим фамилию и собственное имя, а также 
отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

В случае и в порядке, предусмотренных законом, гражданин мо-
жет использовать псевдоним (вымышленное имя).

2. Гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установлен-
ном законом. Перемена гражданином имени не является основанием 
для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретен-
ных под прежним именем.

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления 
своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск послед-
ствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене имени.

Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за 
свой счет соответствующих изменений в документы, оформленные 
на его прежнее имя.

3. Имя, полученное гражданином при рождении, а также перемена 
имени подлежат регистрации в порядке, установленном для регистра-
ции актов гражданского состояния.

4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не 
допускается.

5. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного 
использования его имени, подлежит возмещению в соответствии с 
настоящим Кодексом.
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При искажении либо использовании имени гражданина способами 
или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство или де-
ловую репутацию, применяются правила, предусмотренные статьей 
174 настоящего Кодекса.

1. Неотъемлемой частью правоспособности гражданина является 
право на имя. Имя является средством индивидуализации гражданина, 
позволяющим выделить конкретную личность. В комментируемой ста-
тье под именем понимается наличие фамилии, собственного имени, а 
также отчества. В статье указывается на то, что иное может вытекать из 
национальных обычаев. В Таджикистане к таким особенностям отно-
сится предоставление ребенку собственно имени и фамилии по имени 
отца (ст. 58 Семейного кодекса РТ). Например, у гражданина Рахимова 
Сулаймона Акбаровича родился сын, которого назвали Алишер, а в 
свидетельство о рождении фамилия внесена Сулаймони. 

Однако законодательство РТ в некоторых случаях разрешает 
гражданам осуществлять права под вымышленным именем (псевдо-
ним), что предусмотрено Законом РТ «Об авторском праве и смежных 
правах».14

2. Граждане имеют право переменить имя, фамилию отчество. По-
рядок перемены определяется семейным законодательством РТ. В част-
ности, ст.59 Семейного кодекса (СК) предусматриваются основания 
изменения имени и фамилии для несовершеннолетних граждан, а для 
совершеннолетних предусматриваются только два случая изменения 
фамилии: при вступлении в брак (ст. 33 СК) и при расторжении брака 
(ст. 27 СК). Перемена имени и фамилии на основании иных норматив-
но-правовых подзаконных актов не допускается.

При перемене имени за гражданином сохраняются права и обя-
занности, приобретенные им до перемены, однако при этом на гражда-
нина возлагается обязанность довести до сведения кредиторов данный 
факт. В противном случае кредиторы могут возложить на него расходы, 
связанные с его поиском. Аналогичная ситуация может возникнуть и в 
случае с должниками, если только они не внесут причитающиеся день-
ги в депозит нотариуса или, если это установлено законом, в депозит 
суда (см. комментарий ст. 352 ГК).

3. В соответствии со ст.ст.58 и 159 Семейного кодекса, факт рожде-
ния ребенка, имя ребенка, полученное им при рождении, а также пере-

14 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998. - №23-24.
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мена имени подлежат государственной регистрации в органах ЗАГСа в 
установленном законом порядке.

4. Гражданин осуществляет свою дееспособность только под своим 
именем. Использование чужого имени не допускается. Например, если 
гражданин при осуществлении своих прав и обязанностей использовал 
имя известного в определенных кругах лица (поэта, писателя, спортсме-
на, предпринимателя и т.д.), то при выявлении данного нарушения лицо, 
чье имя было использовано, также имеет право на защиту.

5. Если имя гражданина преднамеренно искажается либо используется 
таким образом, что это затрагивает его честь и достоинство или деловую 
репутацию, то оно защищается нормами ГК (см. комментарий к ст. 174 ГК).

Статья 21.
Место жительства гражданина

1. Местом жительства признается место, где гражданин посто-
янно или преимущественно проживает.

2. Местом жительства несовершеннолетних до четырнадцати 
лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жи-
тельства их законных представителей или опекунов.

1. Право на выбор места жительства является составляющей 
гражданской правоспособности, поскольку имеет значение для ста-
бильного осуществления гражданами прав и обязанностей, а также за-
щиты их интересов. В частности, по месту жительства осуществляется 
государственная регистрация индивидуальных предпринимателей, ис-
полняется денежное обязательство, открывается наследство и т.д.

Место жительство гражданина определяется местом его посто-
янного или преимущественного проживания. Зачастую данный факт 
устанавливается постановкой на учет (пропиской) в паспортном столе 
отдела внутренних дел. В практике встречаются случаи, когда гражда-
нин прописан по одному адресу, но большую часть времени проживает 
по другому, что в кодексе нашло отражение как место преимуществен-
ного проживания. Однако в любом случае для определения места 
жительства необходимо знать не просто населенный пункт, в котором 
проживет гражданин, а конкретный адрес, по которому он проживает. 
Место жительство имеет значение для определения подсудности дел, 
рассматриваемых в судах.
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Например, основная подсудность в гражданском и хозяйственном 
процессе определяется по месту жительства ответчика (индивидуаль-
ного предпринимателя). Суды при приеме искового заявления зачастую 
неправомерно требуют у истца (заявителя) справку с места жительства 
ответчика, в которой указывается адрес, по которому прописаны сто-
роны по делу. В комментируемой статье и в ст. 124 ГПК РТ речь идет о 
преимущественно постоянном месте жительства гражданина. 

2. Местом жительства малолетних (несовершеннолетних до 14 лет), 
а также граждан, находящихся под опекой (недееспособных), согласно 
части второй комментируемой статьи, определяется место жительства их 
законных представителей и опекунов. В гражданском законодательстве 
(ст. 27 ГК РТ) под законными представителями понимаются родители 
малолетних детей, их усыновители или опекуны. При решении вопроса 
о месте жительства несовершеннолетнего старше 14 лет, применяются 
правила, предусмотренные частью первой настоящей статьи.

Статья 22.
Дееспособность гражданина

1. Способность гражданина своими действиями приобретать 
и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возника-
ет в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по до-
стижении восемнадцатилетнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до до-
стижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадца-
тилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со 
времени вступления в брак.

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность 
сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака.

При признании брака недействительным суд может принять 
решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособ-
ности с момента, определяемого судом.

1. В части первой комментируемой статьи дается понятие дее-
способности гражданина, которая характеризуется следующими при-
знаками:
1) способностью своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права самостоятельно. Так, после смерти граждани-
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на С. единственным наследником стал его сын 5-летнего возраста, 
которому по наследству осталась квартира. В плане правоспособ-
ности, по закону он уже собственник данной квартиры, однако 
распоряжаться ею он сможет только тогда, когда станет полнос-
тью дееспособным;

2) создавать для себя гражданские обязанности. Например, вступать 
в договорные отношения, которые соответственно предусматри-
вают не только права, но и обязанности сторон по договору;

3) способность отвечать по своим обязательствам. Это означает, что, 
создавая для себя обязательства, гражданин отвечает за их надле-
жащее исполнение, и, соответственно, если он не исполняет свои 
обязательства, то для него наступают негативные последствия в 
виде, например, возмещения убытков, вызванных нарушением 
обязательств (ст. 423 ГК).
Дееспособным гражданин становится по достижении 18-летнего 

возраста. 
2. В части второй комментируемой статьи предусмотрено исклю-

чение из общего правила. Так, при вступлении в брак лица, не достиг-
шего совершеннолетия, лицо становится полностью дееспособным (см. 
ст. 13 Семейного кодекса РТ). 

В случае расторжения такого брака, приобретенная при заклю-
чении его полная дееспособность за гражданином сохраняется. Од-
нако если брак будет признан недействительным, то суд может также 
решить вопрос о сохранении или об утрате несовершеннолетним 
супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом (с 
момента заключения брака, со дня признания брака недействительным, 
с иного момента и т.д.)

Эмансипация – еще один исключительный случай, когда несовер-
шеннолетний, достигший 16 лет, может быть признан полностью дее-
способным и отвечать по своим обязательствам, в том числе в случае 
причинения вреда. (см. комментарий к ст. 28 ГК РТ).

Статья 23. 
Недопустимость лишения и ограничения 

правоспособности и дееспособности гражданина

1. Никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспо-
собности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом.

2. Несоблюдение установленных законом условий и порядка огра-
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ничения дееспособности граждан или их права заниматься предприни-
мательской либо иной деятельностью влечет недействительность 
акта государственного или иного органа, устанавливающего соот-
ветствующие ограничения.

3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособно-
сти или недееспособности и другие сделки, направленные на ограниче-
ние правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключени-
ем случаев, когда такие сделки допускаются законом.

1. Часть первая ст. 23 закрепила принцип недопустимости произ-
вольного ограничения правоспособности и дееспособности граждан.

Закон допускает ограничение правоспособности и дееспособности 
только в предусмотренных законом случаях и в установленном порядке. 
Например, решением Хукумата гр-н Пирматов по заявлению жены был 
ограничен в дееспособности вследствие злоупотребления им спиртными 
напитками. Данное решение Хукумата является недействительным, по-
скольку законом установлен судебный порядок решения данного вопроса. 

Конституцией Республики Таджикистан допускается также огра-
ничение прав и свобод граждан в случае реальной угрозы правам и 
свободам граждан, независимости государства и его территориальной 
целостности, стихийных бедствий. Но и в этом случае не могут ограни-
чиваться важнейшие составляющие правоспособности и дееспособно-
сти – право на судебную защиту, право на жилище и др. 

В определенных случаях ГК Республики Таджикистан предусматри-
вает возможность ограничения дееспособности гражданина вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средства-
ми, что ставит его или его семью в тяжелое материальное положение (см. 
комментарий к ст. 31 ГК РТ), или признания гражданина недееспособ-
ным вследствие душевной болезни или слабоумия (см. комментарий к ст. 
30 ГК РТ); и в других случаях, предусмотренных ГК РТ.

2. В случаях, если дееспособность гражданина ограничена актом 
государственного или иного органа без законных на то оснований, то 
данный акт должен быть признан судом недействительным (см. об этом 
комментарий к ст. 13 ГК). Например, решением Хукумата р-на запре-
щено было сдавать земельные участки в аренду в случае временной 
нетрудоспособности землепользователя. Данное решение признано 
судом недействительным, поскольку оно было принято в нарушение п. 
“б” ст. 17 Закона РТ “О дехканском (фермерском) хозяйстве”15 , и огра-

15 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2002. – №4. - Ч.2. - Ст.229.
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ничивало право дехканского хозяйства и его членов на сдачу в аренду 
земельного участка в случаях временной нетрудоспособности. 

3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособно-
сти или дееспособности является ничтожным, а также сделки, направ-
ленные на ограничение правоспособности и дееспособности, также 
ничтожны, т.е. не влекут правовых последствий (см. комментарий к 
ст. 191, 192 ГК РТ). Например, заключая брачный договор (ст. 42 СК 
РТ), супруги не вправе включить в него положения, ограничивающие 
правоспособность или дееспособность стороны, в частности права на 
обращение в суд, личные и имущественные права в отношении несо-
вершеннолетних детей, право нетрудоспособного супруга на матери-
альную помощь и т.д. 

Статья 24.
Предпринимательская деятельность граждан

1. Граждане вправе заниматься предпринимательской деятель-
ностью без образования юридического лица, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом, с момента государственной 
регистрации.

2. Государственная регистрация индивидуальных предпринима-
телей носит явочный характер и заключается в постановке на учет 
в качестве индивидуального предпринимателя.

3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляе-
мой без образования юридического лица, соответственно применяются 
правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юри-
дических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не 
вытекает из законодательства или существа правоотношения.

4. Освобождаются от государственной регистрации граждане, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица:

 а) в составе дехканского фермерского хозяйства;
 б) выполняющие разовые работы на основе договора подряда и 

иных гражданско-правовых договоров;
 в) занимающиеся помимо оптовой и розничной торговой сети 

продажей принадлежащего им имущества, а также производствен-
ной, переработанной, купленной продукцией, включая импортные 
промышленные и продовольственные товары, в специально отведен-
ных для этого местах или через комиссионные магазины;
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16 Ахбори Маджлиси Оли - 2002. – №4. - Ч.1. - Ст.293. 

 г) граждане, чья выручка от реализации работ и услуг не превы-
шает в год суммы двадцати минимальных заработных плат.

 Учет указанных граждан в качестве налогоплательщиков и по-
рядок их налогообложения производится в соответствии с налоговым 
законодательством.

5. Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, действуют на основе выку-
пленного патента. Патент является свидетельством о государствен-
ной регистрации гражданина в качестве предпринимателя, дающий 
право осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмо-
тренную патентом. Порядок выдачи патентов и суммы патентного 
сбора определяются Правительством Республики Таджикистан.

1. Настоящая статья посвящена предпринимательству граждан. 
Установлено, что гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица, как в порядке го-
сударственной регистрации, так и без государственной регистрации.

Согласно ст. 9 Закона РТ «О государственной защите и поддержке 
предпринимательства в РТ»16, граждане вправе заниматься предпри-
нимательской деятельностью без образования юридического лица с 
момента государственной регистрации, которая должна быть осущест-
влена в трехдневный срок после подачи заявления. Государственная ре-
гистрация индивидуального предпринимателя производится уполно-
моченными налоговыми органами РТ. 

2. Государственная регистрация заключается в постановке на учет 
в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляется в 
явочном порядке. Т.е. для государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя лицо представляет заявление и документы об 
оплате патента.

 В заявлении указывается вид предпринимательской деятельно-
сти, которым предприниматель намерен заниматься в дальнейшем. В 
этом случае налоговый орган производит государственную регистра-
цию индивидуального предпринимателя. Размер оплаты за патент 
устанавливается Правительством Республики Таджикистан. Оплата 
патента осуществляется через банковские организации, принимающие 
у населения налоговые и другие сборы.
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Требование иных документов или совершение иных действий при 
государственной регистрации индивидуального предпринимателя не 
допускается.

3. Согласно части третьей комментируемой статьи, правовой 
статус индивидуального предпринимателя приравнен к правовому 
статусу юридических лиц, являющихся коммерческими организация-
ми. Соответственно к этим предпринимателям применяются правила 
настоящего Кодекса, регулирующие деятельность указанных юриди-
ческих лиц, если иное не вытекает из законодательства или существа 
правоотношения. К примеру, порядок государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различен. 

4. В части четвертой комментируемой статьи перечислены виды 
предпринимательской деятельности, которыми вправе заниматься 
граждане без образования юридического лица и без государственной 
регистрации:
а) в составе дехканского (фермерского) хозяйства – т.е. лица, кото-

рые являются членами фермерского хозяйства с закрепленным 
за ним земельным участком и которые осуществляют предпри-
нимательскую деятельность в составе уже зарегистрированного в 
установленном законом порядке фермерского хозяйства с правом 
совместной собственности на имущество этого хозяйства;

б) осуществляющие разовые работы по договору подряда, примером 
может служить наем работников для строительства какого-либо 
объекта (домов, дач и т.п.), либо производство ремонта частных 
квартир. Отличительной чертой такой деятельности должно быть 
то, что она не носит систематический характер, т.е. такое физи-
ческое лицо может заниматься различного рода деятельностью в 
зависимости от того, на выполнение каких работ будет заключен с 
ним договор;

в) предполагается, что в категорию этих граждан входят физические 
лица, которые осуществляют продажу произведенной им продук-
ции, например урожай собственного сада; перекупщики произве-
денной и переработанной продукции. При этом реализация этой 
продукции должна производиться в специально отведенных для 
этого местах или через комиссионные магазины, которые занима-
ются продажей имущества, либо собственного, либо купленного;

г) наиболее сложным может быть учет граждан, которые занимают-
ся предпринимательской деятельностью без регистрации и имеют 
доход не более 20 минимальных заработных плат.
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5. Граждане-предприниматели должны получить в налоговых органах 
патент на право заняться предпринимательской деятельностью. Патент 
является свидетельством о государственной регистрации гражданина, да-
ющим право осуществлять предпринимательскую деятельность. Порядок 
выдачи патентов определяется Правительством Республики Таджикистан16. 

 Статья 25.
Имущественная ответственность граждан

1. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем принад-
лежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в 
соответствии с законодательными актами не может быть обраще-
но взыскание.

2. Перечень имущества граждан, на которое не может быть об-
ращено взыскание, устанавливается Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Таджикистан.

1. По общему принципу имущественной ответственности, граж-
данин отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. В 
собственности граждан может находиться имущество, перечисленное 
в ст. 271 ГК РТ. 

2. В соответствие с законом, на некоторое имущество не может 
быть обращено взыскание. В Приложении № 1 к ГПК РТ установлен 
перечень такого имущества. Если при обращении взыскания на иму-
щество должника будет установлено, что его количество не превышает 
размеров, установленных в вышеуказанном перечне № 1, то следует 
признать, что у должника отсутствует имущество, на которое можно 
обратить принудительное взыскание. Исключение в перечне № 1 сдела-
но в отношении жилого дома, построенного за счет ссуды банка (п.1).

16 См. Постановление Правительства РТ «Об утверждении Порядка выдачи патента и 
Свидетельства индивидуального предпринимателя физическим лицам, осуществляю-
щим свою предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
Перечня видов индивидуальной предпринимательской деятельности, по которым уплата 
подоходного налога осуществляется на основе патента и Зональных коэффициентов, 
регулирующих размеры платы за патент» от 31.03.2004 г.
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Статья 26.
Несостоятельность (банкротство)

 индивидуального предпринимателя

1. Индивидуальный предприниматель, который не в состоянии 
удовлетворить требования кредиторов, связанные с осуществлением 
им предпринимательской деятельности, может быть признан несо-
стоятельным (банкротом) по решению суда. С момента вступления 
в силу такого решения его регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя утрачивает силу.

2. При осуществлении процедуры признания банкротом инди-
видуального предпринимателя его кредиторы по обязательствам, не 
связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, 
также вправе предъявить свои требования. Требования указанных кре-
диторов, не заявленные ими в таком порядке, сохраняют силу после за-
вершения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.

3. Удовлетворение требований кредиторов индивидуального 
предпринимателя в случае признания его несостоятельным (банкро-
том) осуществляется за счет принадлежащего ему имущества, на 
которое может быть обращено взыскание, в следующей очередности:

в первую очередь - удовлетворяются требования граждан, перед ко-
торыми предприниматель несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повремен-
ных платежей, а также требований по взысканию алиментов;

во вторую очередь - производятся расчеты по выплате выход-
ных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору, но не более чем за три месяца;

в третью очередь - удовлетворяются требования кредиторов, 
обеспеченные залогом принадлежащего индивидуальному предприни-
мателю имущества;

в четвертую очередь - погашается задолженность по обяза-
тельным платежам в бюджет;

в пятую очередь - производятся расчеты с другими кредиторами 
в соответствии с законом.

Требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после 
удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

4. После завершения расчетов с кредиторами индивидуальный 
предприниматель, признанный банкротом, освобождается от испол-



61ГЛАВА 3

нения оставшихся обязательств, связанных с его предприниматель-
ской деятельностью, и иных требований, предъявленных к исполне-
нию и учтенных при признании предпринимателя банкротом.

5. Основание и порядок признания судом индивидуального пред-
принимателя несостоятельным (банкротом) либо объявления им о 
своей несостоятельности (банкротстве) устанавливаются законом 
о несостоятельности (банкротстве).

6. По решению суда предпринимателю, объявленному банкротом, мо-
жет быть запрещено заниматься предпринимательской деятельностью 
в течение определенного срока, который не может превышать максималь-
ного срока, установленного законом о несостоятельности (банкротстве).

1. В соответствии с частью первой комментируемой статьи, ин-
дивидуального предпринимателя можно признать несостоятельным 
(банкротом) в случае, если он не будет способен удовлетворить требо-
вания кредиторов, связанные с осуществлением им предприниматель-
ской деятельности. 

Банкротство индивидуального предпринимателя может быть призна-
но исключительно судом. Согласно части 3 ст. 24 ГК, к предпринимательской 
деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического 
лица, применяются правила, которые регулируют деятельность юридиче-
ских лиц, являющихся коммерческими организациями, поэтому представ-
ляется, что данные дела подведомственны экономическому суду. С момента 
принятия судом решения о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства утрачивает силу его 
государственная регистрация в качестве индивидуального предпринима-
теля, а также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление 
определенной предпринимательской деятельности. При этом, согласно 
комментируемой части, решение суда должно быть вступившим в закон-
ную силу. Суд направляет копию решения о признании индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства в 
орган, зарегистрировавший гражданина в качестве индивидуального пред-
принимателя (ст. 41 Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)»18.

2. Согласно части второй комментируемой статьи, в случае воз-
буждения судом дела о банкротстве в отношении индивидуального 

 18 Ахбори Маджлиси Оли - 2003. – №12. - Ст.674.
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предпринимателя, кредиторам по его личным долгам, не связанным с 
его предпринимательской деятельностью, предоставляется право так-
же предъявлять свои требования. Однако они не вправе предъявлять 
требования в суд без возбуждения процедуры банкротства по заявле-
нию кредиторов, требования которых возникли из предприниматель-
ской деятельности индивидуального предпринимателя. Требования 
кредиторов, не связанные с предпринимательской деятельностью, не 
заявленные в установленном порядке, сохраняют силу и могут быть 
предъявлены к взысканию после завершения процедур банкротства  
предпринимателя.

3. Часть третья комментируемой статьи устанавливает очередь и 
приоритетность удовлетворения требований кредиторов к предпри-
нимателю. Удовлетворение таких требований происходит в порядке 
очередности, предусмотренных ст. 78-81 Закона РТ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». 

4. Часть четвертая устанавливает, что после завершения расчетов 
с кредиторами в случае, если имущества для расчетов было недостаточ-
но, индивидуальный предприниматель, объявленный банкротом, осво-
бождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с пред-
принимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных 
к исполнению и учтенных при признании предпринимателя банкротом 
(см. ст. 81 Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)».

5. В части пятой устанавливается, что основание и порядок при-
знания судом индивидуального предпринимателя несостоятельным 
определяются специальным законом. В частности, особенности при-
знания индивидуального предпринимателя банкротом установлены в 
Гл. IV Закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

6. Индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не 
может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предприни-
мателя в течение одного года с момента признания его банкротом (ст. 41 
Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)»). В силу части шестой на-
стоящей статьи, предусматривается, что суд вправе запретить заниматься 
предпринимательской деятельностью в течение этого срока, но не более. 
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Статья 27. 
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте

от четырнадцати до восемнадцати лет

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет совершают сделки, за исключением названных в части 2 
настоящей статьи, с письменного согласия своих законных предста-
вителей - родителей, усыновителей или попечителя.

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действитель-
на также при ее последующем письменном одобрении его родителями, 
усыновителями или попечителем.

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыно-
вителей или попечителя:
а) распоряжаться своим заработком, стипендией и иными закон-

ными доходами;
б) осуществлять права автора произведения науки, литературы 

или искусства, изобретения или иного охраняемого законом ре-
зультата своей интеллектуальной деятельности;

в) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреж-
дения и распоряжаться ими;

г) совершать мелкие бытовые сделки, предусмотренные частью 2 
статьи 29 настоящего Кодекса.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также 

вправе быть членами кооперативов в соответствии с законом о ко-
оперативе.

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем-
надцати лет самостоятельно несут имущественную ответствен-
ность по сделкам, совершенным ими в соответствии с частями 1 и 2 
настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершеннолет-
ние несут ответственность в соответствии с настоящем Кодексом.

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству 
родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и по-
печительства может ограничить или лишить несовершеннолетних 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самосто-
ятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными 
доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний 
приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с частью 2 
статьи 22 или со статьей 28 настоящего Кодекса.
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1. Несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, наделяются 
дееспособностью частично. Они могут совершать сделки сами, но с со-
гласия родителей, усыновителей, попечителей. Согласие должно быть 
выражено в письменном виде в отношении всех сделок, за исключе-
нием сделок, перечисленных в части второй комментируемой статьи. 
При этом согласие может быть получено от родителей, усыновителей 
или попечителей в последующем, после совершения несовершеннолет-
ним сделки и опять - таки такое согласие должно быть представлено в 
письменной форме. Несоблюдение этого правила будет являться доста-
точным основанием для признания данных сделок недействительными. 
Причем в последующем данное письменное подтверждение может быть 
предоставлено родителями, усыновителями, опекунами вплоть до при-
нятия судом решения о признании таких сделок недействительными.

Так, несовершеннолетним Н. в возрасте 17,5 лет было приобре-
тено дорогостоящее имущество. Продавец обратился в суд с требова-
нием признать сделку недействительной по основаниям совершения 
несовершеннолетним Н. договора купли-продажи имущества без 
письменного согласия своих законных представителей. Если в ходе 
судебного заседания родители несовершеннолетнего предоставят в суд 
письменное заявление, в котором они одобрят совершенную им сделку, 
то судом исковые требования истца будут отклонены.

2. Часть вторая устанавливает некоторые исключения из общего 
правила, установленного пунктом 1 комментируемой статьи. В частности, 
несовершеннолетние, достигшие четырнадцати лет, вправе самостоятель-
но совершать мелкие сделки бытового характера, связанные с удовлет-
ворением текущих бытовых потребностей самого несовершеннолетнего 
или его близких и незначительны по сумме. К мелким бытовым сделкам 
относятся, например, покупка продуктов питания для дома, приобретение 
газет, приобретение билетов на проезд в городском транспорте и т.д.

В случае спора вопрос о праве совершать несовершеннолетним 
сделки самостоятельно, в части определения ее незначительности и со-
ответствия ее возрасту несовершеннолетнего, решается судом.

Несовершеннолетний вправе самостоятельно распоряжаться соб-
ственным заработком, стипендией и другими доходами. В то же время 
необходимо отметить, что право пользоваться доходами, полученными 
несовершеннолетним от предпринимательской деятельности, может 
возникнуть у последнего только с момента разрешения несовершен-
ному заниматься таковой (случаи эмансипации, раннего брака), т.е. по 
достижению шестнадцатилетнего возраста.
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Несовершеннолетние в указанном возрасте вправе самостоятельно 
распоряжаться созданными ими объектами интеллектуального права. 

Несовершеннолетний вправе вносить вклады в кредитные учреж-
дения и распоряжаться ими. Из указанного усматривается право несо-
вершеннолетнего распоряжаться самостоятельно исключительно вкла-
дами, внесенными самим несовершеннолетним. В отношении вкладов, 
сделанных другими лицами на имя несовершеннолетнего, представля-
ется, что самостоятельно пользоваться такими вкладами несовершен-
нолетний может только с согласия родителей или попечителей. 

По достижении 16-летнего возраста несовершеннолетние могут 
быть членами кооперативов (ст. 10 Закона «О производственных коо-
перативах»19).

3. Часть третья устанавливает для несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет самостоятельную имущественную ответственность по сделкам, 
заключенным ими в соответствии с правилами комментируемой статьи. 

4. Часть четвертая предусматривает возможность ограничения 
права несовершеннолетнего самостоятельно распоряжаться своим 
заработком, стипендией или доходами, либо вообще лишить несовер-
шеннолетнего такого права. Данное ограничение или лишение может 
быть осуществлено исключительно на основании решения суда, по 
ходатайству законных представителей несовершеннолетнего или по 
инициативе органов опеки и попечительства. Данное решение может 
быть принято при наличии достаточных оснований, позволяющих 
судить о неразумности использования несовершеннолетним собствен-
ных средств, например: употребление наркотиков, спиртных напитков 
и т.д., в отношении несовершеннолетних от 14 до 16 лет – во всех слу-
чаях, а в отношении несовершеннолетних от 16 до 18 – за исключением 
признанных полностью дееспособными на основании эмансипации 
или вступления в брак (см. комментарии часть 2 ст.ст. 22, 28 ГК РТ).

Статья 28.
Эмансипация

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может 
быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по тру-
довому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимающийся предпринимательской 
деятельностью.

19 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2002. – №11. - Ст.687.
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Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечитель-
ства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо 
при отсутствии такого согласия по решению суда.

2. Родители, усыновители и попечители не несут ответственности 
по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частно-
сти по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.

Дееспособность граждан в полном объеме наступает по достижении 
18-летнего возраста (с наступлением совершеннолетия), со времени всту-
пления гражданина, не достигшего 18-летнего возраста, в брак и, наконец, 
в результате эмансипации. Суть эмансипации заключается в том, что за не-
совершеннолетним, не достигшим 18-летнего возраста, признаются граж-
данские права и обязанности в полном объеме, т. е. несовершеннолетний 
полностью приравнивается к совершеннолетнему гражданину.

Несовершеннолетний, признанный эмансипированным, само-
стоятельно отвечает по всем своим обязательствам, в том числе по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения им вреда. Ис-
ключение составляют такие права и обязанности, для приобретения 
(наступления) которых законодательством установлен конкретный 
возрастной ценз (право избирать и быть избранным, обязанность вы-
полнять конституционную обязанность военной службы).

Эмансипация является новым правовым институтом, введенным 
настоящим Кодексом, вступившим в силу 1 января 2000 г. Она может 
быть применена органами опеки и попечительства при условии, если 
несовершеннолетний работает по трудовому договору, в том числе по 
контракту, или с согласия обоих родителей, усыновителей, попечителя 
занимается предпринимательской деятельностью. В случае отсутствия 
такого согласия решение об объявлении несовершеннолетнего эманси-
пированным принимается судом. Использование института эмансипа-
ции не должно стать правилом. К нему следует прибегать лишь в исклю-
чительных случаях, когда это вызывается крайне тяжелым, неблагопо-
лучным материальным положением несовершеннолетнего, его семьи.
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Статья 29.
Дееспособность малолетних

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет 
(малолетних), сделки, за исключением указанных в части 2 насто-
ящий статьи, могут совершать от их имени только их родители, 
усыновители или опекуны.

К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его 
имуществом применяются правила, предусмотренные частями 2 и 3 
статьи 38 настоящего Кодекса.

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет впра-
ве самостоятельно совершать:
а) мелкие бытовые сделки (покупка хлеба, книг, карандашей и т.п.), 

исполняемые при самом их совершении;
б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не-

требующие нотариального удостоверения либо государственной 
регистрации;

в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными закон-
ным представителем или с согласия последнего третьим лицом 
для определенной цели или для свободного распоряжения.
3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, 

в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его 
родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обяза-
тельство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с 
законом также отвечают за вред, причиненный малолетними.

1. Несовершеннолетние, не достигшие четырнадцати лет, называ-
ются малолетними. Как правило, сделки от имени таких малолетних со-
вершают только их родители, усыновители или опекуны. Малолетним 
разрешено совершать только мелкие бытовые сделки. 

2. Сохранив общее правило о том, что сделки от имени малолет-
них совершаются только их законными представителями, в то же вре-
мя комментируемая статья выделила в пределах названной возрастной 
группы (до 14 лет) малолетних в возрасте от 6 до 14 лет. При этом са-
мостоятельно совершать определенные сделки, круг которых довольно 
солиден, предоставлено именно несовершеннолетним от 6 до 14 лет.

К числу сделок, самостоятельно совершаемых малолетними, от-
носятся мелкие бытовые сделки (покупка ручек, карандашей, тетрадей, 
книг, хлеба и хлебобулочных изделий, соков и т.д.) Особенность мелких 
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бытовых сделок состоит в том, что они заключаются на небольшую 
сумму, направлены на удовлетворение личных потребностей малолет-
них и исполняются при самом их совершении.

Помимо мелких бытовых сделок, малолетние вправе совершать 
сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требу-
ющие нотариального удостоверения либо гос. регистрации. Примером 
такого рода сделок могут служить договор дарения (кроме дома, квар-
тиры, другого недвижимого имущества, подлежащего гос. регистра-
ции), договоры на безвозмездное пользование личным имуществом на 
1 год, договор проката и т.д.

Пункт «в» части второй комментируемой статьи предоставляет 
право малолетним совершать сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными им законными представителями или с согласия по-
следних третьими лицами для определенной цели или для свободного 
распоряжения. Полагаем, что в данном случае речь может идти только 
о совершении таких сделок, для которых не требуется нотариального 
удостоверения или гос. регистрации.

3. Формулировка части третьей комментируемой статьи дает 
основание полагать, что принцип исключительной ответственности 
родителей, усыновителей, опекунов применим лишь в отношении сде-
лок, самостоятельно совершаемых малолетними. По другим же сдел-
кам, совершаемым родителями, усыновителями, опекунами от имени 
малолетних, они отвечают в общем порядке. 

Статья 30.
Признание гражданина недееспособным

1. Гражданин, который вследствие душевной болезни или слабо-
умия не может понимать значения своих действий или руководить 
ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним 
устанавливается опека.

2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки со-
вершает его опекун.

3. Если основание, в силу которых гражданин был признан не-
дееспособным, отпали, суд признает его дееспособным. На основании 
решения суда отменяется установленная над ним опека.

4. Если суд откажет в удовлетворении заявления о признании лица 
недееспособным и будет установлено, что требование было заявлено 
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недобросовестно, лицо, которому такими действиями был причинен 
моральный вред, вправе требовать от заявителя его возмещения.

1. Признание гражданина  недееспособным производится только 
по решению суда по заявлению лиц, указанных в ст. 271 ГПК РТ (род-
ственников, трудовых коллективов, государственных и общественных 
организаций, прокурора, органа опеки и попечительства, психиатриче-
ского лечебного учреждения, а также по инициативе суда). 

Суду при рассмотрении дела надлежит устанавливать не только 
факт наличия у лица душевной болезни или слабоумия, но и тот факт, 
что в силу этих болезней гражданин не может понимать значения сво-
их действий и руководить ими. А этот вывод должен основываться на 
заключении специалистов. Поэтому при поступлении в суд подобных 
заявлений надлежит назначать судебно-психиатрическую экспертизу в 
соответствии с требованиями ст. 273 ГПК РТ. 

На основании решения суда над лицом, признанным недееспособ-
ным, устанавливается опека.

2. Признание гражданина недееспособным означает, что он не несет 
ответственности за свои действия, не вправе совершать никакие (в том 
числе и мелкие бытовые) сделки, в связи с чем все сделки от его имени 
совершает опекун, назначенный органами опеки и попечительства.

3. Признание гражданина дееспособным, если отпали основания, по 
которым он был признан недееспособным, также производится по реше-
нию суда по заявлению тех же лиц, перечисленных в ст. 271 ГПК РТ. И в 
этом случае назначается судебно-психиатрическая экспертиза, посколь-
ку для решения вопроса о том, может ли гражданин понимать значение 
своих действий и руководить ими, требуются специальные познания.

В случае удовлетворения этого заявления, решение суда служит 
основанием для отмены установленной ранее опеки.

4. Гражданским законодательством предоставляется право гражда-
нину, в отношении которого было подано заявление о признании его не-
дееспособным и судом было отказано в удовлетворении такого заявления, 
требовать от заявителя возмещения морального вреда. Это возможно в 
случае, если судом будет установлено, что требование было заявлено не-
добросовестно, т.е. заявитель преследовал корыстные или личные цели.
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Статья 31.
Ограничение дееспособности гражданина

1. Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами ставит себя или свою се-
мью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом 
в дееспособности в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ных законодательством. Над ним устанавливается попечительство. 
Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.

Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию 
и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечи-
теля. Однако такой гражданин самостоятельно несет имуществен-
ную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный 
им вред.

2. Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в де-
еспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. 
На основании решения суда отменяется установленное над граждани-
ном попечительство.

1. Само по себе злоупотребление лица спиртными напитками 
или наркотическими веществами не дает основания признать лицо 
ограниченно дееспособным. Необходимо установление такого важного 
обстоятельства, как то, что этими действиями лицо ставит себя и свою 
семью в тяжелое материальное положение. 

Закон не ставит обязательным условием признание гражданина, стра-
дающего алкоголизмом или наркоманией, ограниченно дееспособным.

К примеру, если прокурором предъявлено заявление об ограничении 
дееспособности гражданина С. на основании злоупотребления им спирт-
ными напитками, то судом при рассмотрении этого заявления должно 
быть установлено, ставит ли С. свою семью в тяжелое материальное поло-
жение. В противном случае в удовлетворении заявления следует отказать. 

Ограниченно дееспособный гражданин может совершать мелкие 
бытовые сделки самостоятельно. Получать заработную плату, пенсию 
или иные доходы, распоряжаться ими он может только с согласия по-
печителя. При этом он самостоятельно отвечает за причиненный им 
вред и по всем совершенным сделкам.

2. Отмена ограничения дееспособности также производится ре-
шением суда, которое является основанием для отмены и установлен-
ного над ним попечительства.
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Дела об ограничении дееспособности гражданина рассматрива-
ются в порядке, предусмотренном главой 32 ГПК РТ, с обязательным 
участием самого гражданина, прокурора и представителя органа опеки 
и попечительства.

Отмена ограничения и установленного попечительства произво-
дится решением суда, если гражданин перестал злоупотреблять спирт-
ными напитками или наркотическими веществами.

Кроме лиц, перечисленных в ст. 271 ГПК РТ, с заявлением об от-
мене ограничения дееспособности и установленного попечительства 
может обратиться и сам гражданин, который был ограничен в дееспо-
собности.

Статья 32.
Опека и попечительство

1. Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав 
и интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. 
Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливают-
ся также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и 
обязанности опекунов и попечителей определяются Семейным кодек-
сом Республики Таджикистан.

2. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интере-
сов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в 
судах, без специального полномочия.

3. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанав-
ливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении 
судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие 
граждане по иным причинам остались без родительского попечения, 
в частности, когда родители уклоняются от их воспитания либо за-
щиты их прав и интересов.

1. Институт опеки и попечительства относится к числу комплекс-
ных институтов, в рамках которого содержатся нормы гражданского 
и семейного права. Целью создания настоящего института является 
защита прав и интересов недееспособных или не полностью дееспо-
собных граждан, кроме того, в рамках представления прав и законных 
интересов несовершеннолетних настоящий институт устанавливается 
также в целях воспитания последних.
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В связи с этим для реализации института опеки и попечительства 
необходимо наличие одного из двух условий:
1) решения суда об ограничении дееспособности или признании не-

дееспособным;
2) факт несовершеннолетия граждан (см. комментарий ч. 3 настоя-

щей статьи).
2. Для осуществления своих прав и обязанностей по опеке и по-

печительству опекунам и попечителям нет необходимости в получении 
специальной доверенности. Опекуны и попечители являются законны-
ми представителями своих подопечных. Для реализации своих прав в 
отношениях с третьими лицами опекунам и попечителям достаточно 
предъявить решение соответствующего органа опеки и попечительства 
об их назначении таковыми. 

3. Часть третья комментируемой статьи предусматривает слу-
чаи и основания применения института опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних. Для несовершеннолетних опека и 
попечительство устанавливаются с целью защиты их прав и законных 
интересов, т.к. в силу своего возраста они не могут самостоятельно уча-
ствовать в гражданских отношениях. 

Для установления опеки и попечительства над несовершеннолет-
ними необходимо наличие следующих условий: 
- отсутствие обоих родителей, усыновителей;
- лишение судом родителей родительских прав;
- уклонение родителей от воспитания детей или защиты их прав и 

интересов.
Отсутствие родителей и само уклонение от воспитания в зако-

нодательстве трактуется весьма широко. В частности, действующее 
законодательство предусматривает, что меры правовой защиты и со-
действия могут быть применены к несовершеннолетним, которые оста-
лись без попечения родителей: дети, которые остались без попечения 
родителей в связи с отсутствием их или лишением, либо ограничением 
их родительских прав; признанием родителей безвестно отсутствую-
щими, недееспособными; нахождением в лечебных учреждениях; пре-
быванием в учреждениях по отбыванию наказания в виде лишения 
свободы, нахождением в местах содержания под стражей; в связи с 
уклонением родителей от воспитания детей и т.д. 
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Статья 33.
Опека

1. Опека устанавливается над малолетними, а также над граж-
данами, признанными судом недееспособными вследствие душевной 
болезни или слабоумия.

2. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона 
и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.

1. Комментируемая статья определяет круг лиц, над которыми 
устанавливается опека, а также статус и основные гражданские права и 
обязанности опекунов

Опека устанавливается над малолетними (см. ст. 29 ГК РТ и ком-
ментарий к ней) и гражданами, признанными судом недееспособными 
вследствие душевной болезни или слабоумия (см. ст. 30 ГК РТ и ком-
ментарий к ней).

2. Опекун выступает представителем подопечных в силу закона, 
однако объем его прав и обязанностей в осуществлении представи-
тельства во многом зависит от того, кто является его подопечным.

Если подопечным является гражданин, признанный судом недее-
способным вследствие душевной болезни или слабоумия, то в данном 
случае опекун совершает от его имени и в его интересах все необходи-
мые сделки и другие юридически значимые действия в полном объеме 
(см. ст. 30 ГК РТ и комментарий к ней).

Если подопечным является малолетний (несовершеннолетний в 
возрасте от 6 до 14 лет), то гражданское законодательство устанавли-
вает ограниченный круг сделок, которые малолетние вправе совершать 
самостоятельно (см. ст. 29 ГК РТ и комментарий к ней). 

Статья 34.
Попечительство

1. Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также над граж-
данами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или наркотическими средствами.

2. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые 
граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать 
самостоятельно.
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Попечители оказывают подопечным содействие в осуществле-
нии ими своих прав и исполнении обязанностей, а также охраняют их 
от злоупотреблений со стороны третьих лиц.

1. Часть первая комментируемой статьи определяет круг лиц, над 
которыми может быть установлено попечительство. Условиями для 
установления попечительства над несовершеннолетними являются 
возраст от 14 до 18 лет и отсутствие родителей. Для установления 
попечительства над совершеннолетним гражданином необходимо ре-
шение суда об ограничении его в дееспособности (см. ст. 31 ГК РТ и 
комментарий к ней). 

2. Попечители дают согласие на заключение подопечными сделок, 
за исключением тех, которые они вправе совершать самостоятельно 
(см. комментарий к ст. 27 и 31 ГК РТ). 

В случае совершения сделки с нарушением требований коммен-
тируемой статьи сделка признается недействительной по правилам 
ст.ст.200, 201 ГК (см. комментарий к ним).

3. Помимо содействия подопечным в осуществлении ими своих 
прав и исполнении обязанностей, попечители охраняют их от злоупо-
треблений со стороны третьих лиц.

Например, несовершеннолетняя Мадина Р. в 16 лет после трагиче-
ской смерти обоих родителей осталась на попечении своей тети, которая 
была назначена ее попечителем. Так как Мадина была единственной на-
следницей своих родителей, то по закону ей должно отойти все их имуще-
ство. Через некоторое время объявляется гражданка Н., которая подает 
иск в суд, предъявляя свои права на долю в наследстве, доставшемся Ма-
дине. Она заявляет, что якобы является старшей дочерью отца Мадины. 
Представляя и защищая интересы Мадины, ее тетя выступает в данном 
случае законным представителем ответчика в суде, нанимает адвоката и в 
судебном порядке отстаивает права на наследование своей подопечной. 

Статья 35.
Органы опеки и попечительства

1. Органами опеки и попечительства являются органы местной 
власти.

2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в за-
конную силу решения о признании гражданина недееспособным или 
об ограничении его дееспособности сообщить об этом органу опеки и 
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попечительства по месту жительства такого гражданина для уста-
новления над ним опеки или попечительства.

3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных 
осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.

1. В части первой комментируемой статьи закреплено положение о 
том, что органами опеки и попечительства являются органы местной вла-
сти. Так, в соответствии со ст. 150 СК РТ, опека и попечительство устанав-
ливаются районным, городским, районным в городе хукуматом, джамоатом 
шахрак и джамоатом дехот по месту жительства лица, подлежащего опеке 
или попечительству, либо по месту жительства опекуна или попечителя. 
(Положение об органах опеки и попечительства, утвержденное Постановле-
нием Правительства Республики Таджикистан от 11 марта 2000 года) .

2. Решение суда о признании гражданина недееспособным или об 
ограничении его в дееспособности является основанием для установ-
ления над ним опеки и попечительства. В связи с этим суд в течение 
трех дней с момента вступления решения об этом в законную силу обя-
зан направить его в орган опеки и попечительства по месту жительства 
гражданина для исполнения. 

3. Контроль за деятельностью опекунов и попечителей возложен 
на органы опеки и попечительства по месту жительства подопечных. 
Порядок осуществления контроля определен в Положении об органах 
опеки и попечительства.

Статья 36.
Опекуны и попечители

1. Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечи-
тельства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или по-
печительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам 
стало известно о необходимости установления опеки или попечитель-
ства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обсто-
ятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки 
и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если 
лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца 
не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна 
временно возлагается на орган опеки и попечительства.

Назначение опекуна или попечителя может быть обжаловано в 
суде заинтересованными лицами.
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2. Опекунами и попечителями могут назначаться только со-
вершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены 
опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав.

3. Опекун или попечитель может быть назначен только с его 
согласия. При этом должны учитываться его нравственные и иные 
личные качества, способность к выполнению обязанностей опекуна 
или попечителя, а если это возможно - и желания подопечного.

4. Опекунами и попечителями граждан, нуждающихся в опеке или 
попечительстве и находящихся или помещенных в соответствующие 
воспитательные, лечебные учреждения, учреждения социальной за-
щиты населения или другие аналогичные учреждения, являются эти 
учреждения.

1. Для назначения опекуна или попечителя законом установлен 
месячный срок с момента, когда органу опеки и попечительства стало 
известно о такой необходимости. Как известно, опека и попечительство 
устанавливаются над несовершеннолетними, оставшимся без попече-
ния родителей, над недееспособными и ограниченно дееспособными.

Согласно ст.ст. 30, 31 настоящего Кодекса, решение суда о призна-
нии гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным слу-
жит основанием для установления над ним соответственно опекуна или 
попечителя. В связи с этим, ст. 276 ГПК Республики Таджикистан обязы-
вает суд после вступления в законную силу такого решения в течение 
трех дней направить копию его органу опеки и попечительства. Со дня 
поступления копии решения суда в орган опеки и попечительства начи-
нается истечение месячного срока для назначения опекуна и попечителя. 
Месячный срок для установления опеки и попечительства над несовер-
шеннолетними, оставшимися без попечения родителей, исчисляется со 
дня поступления в органы опеки и попечительства сведений о таких 
детях (ст. 123 Семейного кодекса Республики Таджикистан).

Опекун и попечитель назначаются решением соответствующего 
органа исполнительной власти на местах. По общему правилу опекун и 
попечитель назначаются по месту жительства подопечного. Закон делает 
исключения, допуская назначение опекуна или попечителя по месту их 
жительства, но и в этом случае должны учитываться интересы подопеч-
ного, а не опекуна и попечителя. 

2. Опекунами и попечителями не могут быть назначены граждане, 
лишенные родительских прав, недееспособные и несовершеннолетние. 
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3. Для назначения лица опекуном или попечителем необходи-
мо его личное согласие. Но и этого недостаточно, поскольку следует 
учитывать его нравственные и личные качества, способность к выпол-
нению обязанностей опекуна или попечителя, а в случае, если это воз-
можно, учитывается и желание самого подопечного. В ст.148 Семейного 
кодекса приведены дополнительные ограничения для лиц, назначаемых 
опекунами и попечителями над несовершеннолетними.

Так, таковыми не могут быть:
- бывшие усыновители, если усыновление было отменено вслед-

ствие ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей;
- отстраненные от обязанностей опекуна или попечителя вслед-

ствие ненадлежащего выполнения возложенных на них обязан-
ностей;

- больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, а также 
лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 
обязанности по воспитанию ребенка.
В ст.158 Семейного кодекса закреплена важная гарантия осущест-

вления этого института – возможность обжалования решения органа 
опеки и попечительства по назначению и отстранению опекунов и по-
печителей в вышестоящие органы в порядке подчиненности или в суде. 
Право выбора органа, рассматривающего такое заявление, предостав-
лено заинтересованным лицам.

4. Воспитательными лечебными учреждениями для детей-сирот 
или детей, оставшихся без родителей, являются: детские дома, лечеб-
ные учреждения-интернаты для детей-инвалидов и другие учрежде-
ния, указанные в ст. 152 Семейного кодекса РТ. Детям, находящимся в 
этих учреждениях на полном государственном обеспечении, опекуны 
(попечители) не назначаются. Выполнение этих обязанностей возла-
гается на администрации этих учреждений. Защита прав выпускни-
ков этих учреждений возлагается на органы опеки и попечительства. 
Кроме того, органы опеки и попечительства осуществляют контроль 
за условиями содержания детей, находящихся в соответствующих вос-
питательных и лечебных учреждениях.

Совершеннолетние лица, помещенные в соответствующие лечеб-
ные учреждения либо учреждения социальной защиты населения, дру-
гие аналогичные учреждения, находятся под опекой и попечительством 
этих учреждений.
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Статья 37. 
Исполнение опекунами и попечителями своих обязанностей

1. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвоз-
мездно, кроме случаев, предусмотренных законом.

2. Опекуны и попечители несовершеннолетних обязаны прожи-
вать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание по-
печителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается 
с разрешения органа опеки и попечительства при условии, что это не 
отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интере-
сов подопечного.

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и попе-
чительства о перемене места жительства.

3. Опекуны и попечители обязаны заботиться о воспитании сво-
их подопечных, об их здоровье, физическом, духовном и нравственном 
развитии, их общем и профессиональном обучении.

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботить-
ся об их обучении и воспитании.

4. Обязанности, указанные в части 3 настоящей статьи, не воз-
лагаются на попечителей совершеннолетних граждан, ограниченных 
судом в дееспособности.

5. Если основания, в силу которых гражданин был признан не-
дееспособным или ограниченно дееспособным вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками или наркотическими средствами, 
отпали, опекун или попечитель обязан ходатайствовать перед судом 
о признании подопечного дееспособным и о снятии с него опеки или по-
печительства.

1. Обязанности по опеке и попечительству осуществляются без-
возмездно. Так, в частности, это положение в отношении несовершенно-
летних закреплено в части 5 ст.155 Семейного кодекса Республики Тад-
жикистан. Оплата исполнения обязанностей по опеке и попечительству 
может производиться лишь в случаях, когда это установлено законом.

2. Опекуны и попечители несовершеннолетних обязаны прожи-
вать совместно со своими подопечными. Раздельное их проживание 
допускается лишь при наличии одновременно следующих условий:
1) подопечный достиг 16-летнего возраста;
2) есть разрешение органа опеки и попечительства на раздельное 

проживание;
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3) если это не отразиться неблагоприятно на воспитании и защите 
прав и интересов подопечного.
 В соответствии со ст.21 настоящего Кодекса, местом жительства 

несовершеннолетних до 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, 
признается место жительства их законных представителей или опеку-
нов. То есть по смыслу закона несовершеннолетний может проживать 
со своим опекуном или попечителем либо на своей жилой площади, 
либо на жилплощади своего опекуна и попечителя.

Если несовершеннолетний проживает по месту проживания опе-
куна или попечителя, то за ним за все время пребывания сохраняется 
жилая площадь по прежнему месту жительства (п.4 ст. 51 Жилищного 
кодекса Республики Таджикистан).

Если опекун или попечитель проживают в квартире подопечного, 
то они самостоятельного права на это помещение не приобретают, за 
исключением случаев, когда в установленном законом порядке эти лица 
будут признаны членами семьи нанимателя (ст. 47 части 4 ЖК РТ). При 
этом за опекуном и попечителем, проживавшими в квартире подопеч-
ного, сохраняется жилая площадь по основному месту жительства.

Проживая с подопечным, опекун или попечитель от его имени и в его 
интересах осуществляют полномочия по найму жилой площади, то есть 
могут от его имени требовать раздела жилой площади, восстановления на-
рушенных прав, если кто-то незаконно вселиться в это жилое помещение.

Закон требует от опекуна и попечителя извещать органы опеки и 
попечительства о перемене их места жительства. Если опекун или по-
печитель действует не в интересах подопечного либо создает для него 
разного рода неудобства и т.д., то может встать вопрос об освобождении 
или отстранении опекуна (попечителя) от исполнения его обязанностей 
в установленном порядке (см. ст. 40 ГК РТ и комментарий к ней).

3. Формы и методы осуществления опекунами (попечителями) 
своих обязанностей зависят от того, над кем установлены опека и по-
печительство. 

К примеру, если установлена опека над душевнобольным или 
слабоумным гражданином, то опекун должен заботиться о его здоро-
вье, медицинском наблюдении за ним, следить и контролировать его 
поведение, чтобы он не причинил вреда и не нарушил интересы других 
граждан. Обязанность заботиться о его общем и профессиональном 
образовании естественно отпадает.

Права и обязанности же опекуна и попечителя несовершеннолет-
него подробно урегулированы в ст.155 Семейного кодекса Республики 
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Таджикистан, где главными правами и обязанностями опекунов и по-
печителей обозначены: воспитание подопечного, забота о его здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обуче-
нии, профессиональной подготовке.

4. Если установлено попечительство над ограниченно дееспособ-
ным, то обязанности попечителя в этом случае ограничиваются лишь 
осуществлением контроля за распоряжением этим гражданином своим 
заработком и имуществом.

5. Не менее важной обязанностью опекуна и попечителя недееспо-
собного или ограниченно дееспособного гражданина является обязан-
ность в случае, если отпали основания, по которым это лицо признано 
недееспособным или ограниченно дееспособным, ходатайствовать 
перед судом о признании подопечного дееспособным и о снятии над 
ним опеки или попечительства.

Статья 38.
Распоряжение имуществом подопечного

1. Доходы подопечного гражданина, в том числе доходы, причита-
ющиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением 
доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоя-
тельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в 
интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства.

Без предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства опекун или попечитель вправе производить необходимые для 
содержания подопечного расходы за счет сумм, причитающихся подо-
печному в качестве его дохода.

2. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие 
на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 
имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих по-
допечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также 
любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного.

Порядок управления имуществом подопечного определяется законом.
3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не 

вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи 
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имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное поль-
зование, а также представлять подопечного при заключении сделок 
или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или 
попечителя и их близкими родственниками.

1. Доходы гражданина, находящегося под опекой или попечитель-
ством могут быть расходованы опекунами и попечителями исключи-
тельно в интересах подопечного и только с предварительного согласия 
органов опеки и попечительства. Исключения составляют лишь те рас-
ходы, которые необходимы для содержания самого подопечного.

Часть первая комментируемой статьи, однако, не содержит ука-
заний о том, в какой форме должно быть выражено предварительное 
согласие органов опеки и попечительства. Полагаем, что такое согласие 
должно быть выражено в письменной форме.

2. В части второй комментируемой статьи устанавливается не 
только контроль, осуществляемый органами опеки и попечительства 
за действиями опекунов и попечителей по распоряжению имуществом 
подопечного, но и пределы такого контроля. Без предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства опекун и попечитель не вправе, 
соответственно, совершать или давать согласие на совершение сделок, 
могущих повлечь за собой уменьшение имущества подопечного (по от-
чуждению, в том числе обмену или дарению, сдаче его внаем (в аренду), 
в безвозмездное пользование или в залог, разделу имущества или выделу 
из него доли, а также сделок, влекущих отказ от принадлежащих подо-
печному прав (отказ от наследства, непринятие имущества в дар).

Как можно заметить, в данном случае речь идет в том числе о не-
обходимости получения опекуном согласия органов опеки и попечи-
тельства при совершении дарения имущества подопечного, в то время 
как ст. 609 ГК запрещает дарение от имени малолетних и граждан, 
признанных недееспособным, их законными представителями, за ис-
ключением обычных подарков небольшой стоимости. Следовательно, 
можно предположить, что в части второй комментируемой статьи речь 
идет только о даче согласия на дарение обычных подарков небольшой 
стоимости.

3. Частью третьей комментируемой статьи установлен контроль 
не только за действиями опекунов и попечителей по распоряжению 
имуществом подопечных, но и за действиями их супругов и близких 
родственников. Супруги и близкие родственники опекунов и попечи-
телей, как и сами опекуны и попечители не вправе совершать сделки с 
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подопечными, за исключением лишь безвозмездных сделок, (передача 
имущества подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользо-
вание). Таким образом, критериями действительности совершаемых 
опекунами и попечителями сделок по распоряжению имуществом 
подопечного служат письменное согласие органов опеки и попечитель-
ства, а также реальное соблюдение имущественных прав подопечного.

Статья 39.
Доверительное управление имуществом подопечного

1. При необходимости постоянного управления недвижимым и 
ценным движимым имуществом подопечного орган опеки и попечитель-
ства заключает с управляющим определенным этим органом договор о 
доверительном управлении таким имуществом. В этом случае опекун 
или попечитель сохраняет свои полномочия в отношении того имуще-
ства подопечного, которое не передано в доверительное управление.

При осуществлении управляющим правомочий по управлению 
имуществом подопечного на управляющего распространяются дей-
ствия правил, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 38 настоящего 
Кодекса.

2. Доверительное управление имуществом подопечного прекра-
щается по основаниям, предусмотренным законом для прекращения 
договора о доверительном управлении имуществом, а также в случаях 
прекращения опеки и попечительства. 

1. Доверительное управление имуществом – новый для действую-
щего гражданского законодательства Республики Таджикистан инсти-
тут. Смысл названного института заключается в том, что при наличии 
в составе имущества подопечного недвижимого (см. абзацы 2,3 ст. 142 
ГК РТ) или ценного движимого имущества (см. часть 3 ст. 142 ГК РТ), 
требующего специальной заботы и управления, органом опеки и по-
печительства заключается договор о доверительном управлении этим 
имуществом с определенным лицом, именуемом управляющим. На 
основании этого договора управляющий осуществляет возложенные 
на него права и обязанности по распоряжению переданным ему в до-
верительное управление имуществом. При этом доверительное управ-
ление может быть установлено над имуществом как находящимся, так 
и не находящимся по месту жительства подопечного. В отношении же 
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имущества подопечного, не переданного в доверительное управление, 
сохраняются полномочия опекуна или попечителя.

Требования, предъявляемые к форме договора доверительного 
управления имуществом (ст. 948 ГК РТ), его существенным условиям 
(ст. 947 ГК РТ), правам и обязанностям доверительного управляющего 
(ст. 951 ГК РТ), его ответственности (ст. 953 ГК РТ), всецело должны 
быть соблюдены органом опеки и попечительства и при заключении 
договора доверительного управления имуществом подопечного. Вдо-
бавок к этому, правомочия управляющего по управлению имуществом 
подопечного должны быть осуществлены с учетом правил, предусмо-
тренных частями 2 и 3 статьи 38 ГК РТ.

2. Доверительное управление имуществом подопечного прекра-
щается в случаях вынесения судом решения о признании подопечного 
дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заяв-
лению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства (часть 
первая ст. 41 ГК РТ), по достижению несовершеннолетним подопечным 
восемнадцати лет, при вступлении его в брак до достижения восемнад-
цати лет (часть третья ст. 41 ГК РТ), в случае объявления несовершен-
нолетнего эмансипированным (ст. 28 ГК РТ), а также по основаниям, 
предусмотренным для прекращения договора о доверительном управ-
лении (ст. 955 ГК РТ).

Статья 40. 
Освобождение и отстранение опекунов и попечителей

от исполнения ими своих обязанностей

1. Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попе-
чителя от исполнения им своих обязанностей в случаях возвращения 
несовершеннолетнего его родителям или его усыновления.

При помещении подопечного в соответствующее воспитатель-
ное, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты населения 
или другое аналогичное учреждение орган опеки и попечительства 
освобождают ранее назначенного опекуна или попечителя от испол-
нения им своих обязанностей, если это не противоречит интересам 
подопечного.

2. При наличии уважительных причин (болезнь, изменение имуще-
ственного положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным и 
т.п.) опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения 
им своих обязанностей по его просьбе.
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3. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечите-
лем лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им 
опеки или попечительства в корыстных целях или при оставлении 
подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечи-
тельства может отстранить опекуна или попечителя от исполне-
ния этих обязанностей и принять необходимые меры для привлечения 
виновного гражданина к установленной законом ответственности.

1. Опека и попечительство зачастую подразумевают временный 
характер. В одних случаях закон связывает освобождение опекуна или 
попечителя от исполнения возложенных на него обязанностей с ис-
течением определенного срока (окончание командировки, окончание 
срока лишения свободы, окончание курса лечения и т.д.). В других 
случаях закон связывает освобождение от этих обязанностей с насту-
плением определенных юридических фактов, как-то: восстановление 
судом в родительских правах, усыновление, помещение подопечного 
в соответствующее воспитательное, лечебное учреждение социальной 
защиты и т.д.

Однако следует иметь в виду, что в случаях возвращения несо-
вершеннолетнего к родителям или его усыновления органы опеки и 
попечительства освобождают опекуна и попечителя от исполнения их 
обязанностей в обязательном порядке.

В случае помещения подопечного в соответствующие учреждения 
опекун или попечитель может быть освобожден от исполнения своих 
обязанностей только если это не противоречит интересам подопечного.

2. Часть вторая комментируемой статьи предусматривает возмож-
ность освобождения опекуна или попечителя от исполнения своих обя-
занностей по его просьбе. Перечень причин, по которым они могут быть 
освобождены от исполнения обязанностей, не является исчерпывающим, 
однако Кодекс требует, чтобы указанные причины были уважительными.

3. Основаниями для отстранения опекуна или попечителя от 
исполнения ими своих обязанностей являются их неправомерные 
действия в отношении подопечного. Это может быть выражено в пре-
следовании корыстных целей, в пренебрежении опекуном или попечи-
телем своими обязанностями.

Корыстные цели могут иметь место в случаях, если подопечный 
обладает определенным имуществом, которое опекун или попечитель 
имеет возможность использовать в своих интересах в ущерб интересам 
подопечного.
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Пренебрежение обязанностями оговорены в комментируемой 
статье и сводятся к оставлению подопечного без надзора и требуемой 
помощи. В случае обнаружения неправомерных действий, допускае-
мых опекуном или попечителем в отношении подопечного, орган опе-
ки и попечительства может отстранить виновное лицо и привлечь его 
к ответственности.

Статья 41. 
Прекращение опеки и попечительства

1. Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами 
прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подо-
печного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по 
заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства.

2. По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет 
опека над ним прекращается, а гражданин, осуществляющий обязан-
ности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без 
дополнительного решения об этом.

3. Попечительство над несовершеннолетним прекращается без 
особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным во-
семнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях 
приобретения им полной дееспособности до достижения совершенно-
летия (часть 2 статьи 22 и статья 28).

1. Основанием для прекращения опеки и попечительства в от-
ношении совершеннолетнего является решение суда о признании его 
дееспособным или об отмене ограничения его дееспособности, выне-
сенного по заявлению лиц, перечисленных в комментируемой статьи и 
в других законах (см. комментарий к ст.30, 31 ГК РТ и ст. 277 ГПК РТ). 

2. Основанием для прекращения опеки в отношении малолетнего 
является достижение им 14-летнего возраста. При этом опекун авто-
матически становится попечителем и принятие органами опеки и по-
печительства дополнительного решения не требуется.

3. Основанием для прекращения попечительства в отношении 
несовершеннолетнего является достижение им 18-летнего возраста, 
вступление его в брак до достижения восемнадцати лет (см. коммен-
тарий к части 2 ст. 22 ГК РТ) и в случае признания его полностью дее-
способным по правилам ст.28 настоящего Кодекса (см. комментарий к 
ст. 28 ГК РТ).
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Статья 42. 
Патронаж над дееспособными гражданами

1. По просьбе совершеннолетнего дееспособного гражданина, 
который по состоянию здоровья не может самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, над 
ним может быть установлено попечительство в форме патронажа. 
Установление патронажа не влечет ограничения прав подопечного.

2. Попечитель (помощник) совершеннолетнего дееспособного 
гражданина может быть назначен органом опеки и попечительства 
только с согласия такого гражданина.

3. Распоряжение имуществом, принадлежащим совершенно-
летнему дееспособному подопечному, осуществляется попечителем 
(помощником) на основании договора поручения или доверительного 
управления, заключенного с подопечным. Совершение бытовых и иных 
сделок, направленных на содержание и удовлетворение бытовых по-
требностей подопечного, осуществляется его попечителем (помощ-
ником) с согласия подопечного.

4. Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином, 
установленный в соответствии с частью 1 настоящей статьи, прекра-
щается по требованию гражданина, находящегося под патронажем.

Попечитель (помощник) гражданина, находящегося под патро-
нажем, освобождается от выполнения лежащих на нем обязанностей 
в случаях, предусмотренных статьей 40 настоящего Кодекса.

1. Патронаж (покровительство в переводе с французского) – впер-
вые предусмотрен в ГК РТ и означает, что по просьбе совершеннолет-
него дееспособного лица, который в силу своих физических недостат-
ков (болезни, инвалидности) не имеет возможности защищать свои 
права и исполнять обязанности, и над ним может быть установлен па-
тронаж. Например, если престарелый гражданин, перенесший тяжелую 
болезнь, не в состоянии приобрести себе продукты, уплатить за квар-
тиру, то попечитель оказывает ему в этом помощь с устного согласия 
подопечного. В отличие от опекунства и попечительства установление 
патронажа над гражданином ни в чем не ограничивает его права, и он 
распоряжается правами по своему усмотрению и может передать их 
попечителю в соответствии с законом только по своей воле.

2. Попечитель по вышеуказанным условиям может быть назначен 
органами опеки и попечительства только с согласия нуждающегося в 
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этом дееспособного гражданина. Этим патронаж отличается от опе-
кунства. 

3. Следует иметь в виду, что решение о назначении попечителя не 
означает, что ему предоставлены все права, в том числе по распоряже-
нию имуществом. Для осуществления этих прав между попечителем 
и подопечным должен быть заключен договор поручения (ст. 912 ГК) 
либо договор доверительного управления имуществом (ст. 913 ГК 
РТ). В указанных договорах и устанавливаются права и обязанности 
попечителя в отношении имущества подопечного. Для выполнения 
бытовых и иных сделок, связанных с созданием нормальных условий 
жизни подопечного, заключения письменного соглашения между ним 
и подопечным не требуется, достаточно устного согласия подопечного.

4. По смыслу части четвертой комментируемой статьи, по жела-
нию гражданина патронаж может быть прекращен в таком же порядке, 
в каком был установлен, т.е. органами опеки и попечительства. Граж-
данин, над которым установлен патронаж, в любое время может отка-
заться от него, при этом причины отказа значения не имеют. Вместе с 
тем, учитывая то, что в соответствии со ст. 35 ГК РТ органы опеки и по-
печительства по месту жительства подопечных осуществляют надзор 
за деятельностью попечителей, попечитель может быть освобожден 
органами опеки и попечительства от выполнения своих обязанностей 
и на основании ст. 40 ГК РТ, т.е. если подопечный будет помещен в 
лечебное учреждение или учреждение социальной защиты, в случаях 
ненадлежащего исполнения попечителем своих обязанностей и т.д. 
(подробнее об этом см. комментарий к указанной статье). 

Статья 43.
Признание гражданина безвестно отсутствующим

Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц 
признан судом безвестно отсутствующим, если в течение года в ме-
сте его жительства нет сведений о месте его пребывания.

При невозможности установить день получения последних сведений 
об отсутствующем, началом исчисления срока для признания безвестного 
отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в кото-
ром были получены последние сведения об отсутствующем, а при невоз-
можности установить этот месяц - первое января следующего года.

Заинтересованными лицами, имеющими право обратиться с за-
явлением в суд о признании гражданина безвестно отсутствующим, 
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могут быть: члены семьи этого гражданина, наследники по завещанию, 
кредиторы, органы государственной власти. Эти лица должны указать 
в заявлении, для каких целей им необходимо признать гражданина 
безвестно отсутствующим, обстоятельства, подтверждающие его от-
сутствие. С заявлением о признании безвестно отсутствующим можно 
обратиться, если в месте жительства этого гражданина нет сведений о 
нем в течение года. При этом доказать это обстоятельство должны лица, 
обратившиеся в суд с вышеуказанным заявлением. Суд в свою очередь, 
рассматривая подобные заявления в порядке особого производства по 
правилам ст. 262-269 ГПК РТ, принимает меры к установлению местона-
хождения гражданина, в частности, дается публикация в официальном 
органе печати о возбуждении дела и по истечении трех месяцев после 
этой публикации, если не будет получено достоверных сведений о месте 
нахождения гражданина, заявление рассматривается по существу. 

Для удовлетворения указанного заявления важное значение имеет 
правильное исчисление годичного срока отсутствия сведений о гражда-
нине. Под этим сроком понимается промежуток времени, установленный 
законом, в течение которого отсутствуют сведения о месте пребывания 
гражданина и который является основанием для признания его безвест-
но отсутствующим. Срок исчисляется с момента получения последних 
сведений об отсутствующем. Если заинтересованное лицо не может точ-
но подтвердить, когда поступили последние сведения об отсутствующем, 
и если счет идет на дни, то началом годичного срока считается первое 
число месяца следующего за тем, в котором были получены последние 
сведения об отсутствующем, а если невозможно установить месяц, то 
началом исчисления срока считается первое января следующего года. 
Например, жена обратилась в суд с заявлением о признании безвестно 
отсутствующим ее мужа, при этом она не могла точно сообщить, сколько 
времени прошло со времени его отсутствия, и заявила, что около 1 года. 
Суд должен исчислять течение срока с 1 января следующего года после 
того, когда последний раз имелись сведения о пропавшем, и в зависимо-
сти от этого рассматривать заявление по существу.

Статья 44.
Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим 

1. Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствую-
щим, при необходимости его охраны передается на основании решения 
суда в доверительное управление лицу, которое определяется органом 
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опеки и попечительства и действует на основании договора о довери-
тельном управлении, заключаемого с этим органом.

Управляющий имуществом лица, признанного безвестно отсут-
ствующим, принимает исполнение гражданских обязанностей, пога-
шает за счет имущества отсутствующего лица его долги, управляет 
этим имуществом в интересах такого лица. По заявлению заинтере-
сованных лиц выдается содержание гражданам, которых безвестно 
отсутствующий обязан содержать.

2. Орган опеки и попечительства может и до истечения одного 
года со дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего 
гражданина назначить управляющего для охраны его имущества.

3. Последствия признания лица безвестно отсутствующим, не 
предусмотренные настоящей статьей, определяются законом.

1. Имущество отсутствующего гражданина должно быть передано 
в доверительное управление, если в этом есть необходимость. Напри-
мер, если супруга обратилась с заявлением о признании своего мужа 
безвестно отсутствующим, то может не возникнуть необходимость 
назначать управляющего его имуществом. Однако если у безвестно от-
сутствующего лица есть кредиторы, либо на его иждивении находились 
люди, которых он содержал, то назначение управляющего имуществом 
необходимо, и об этом суд указывает в решении. Кандидатура управля-
ющего представляется органом опеки и попечительства.

О правах и обязанностях управляющего имущества см. Гл. 48 ГК РТ. 
2. В соответствии с нормами данной статьи, органы опеки и 

попечительства вправе и до истечения годичного срока отсутствия 
сведений о гражданине назначить управляющего для охраны его иму-
щества. Это возможно по заявлению тех же заинтересованных лиц, 
по инициативе самих органов опеки и попечительства при наличии 
сведений о возникшей угрозе утраты или повреждения имущества 
этого гражданина. По истечении годичного срока отсутствия сведений 
о месте пребывания гражданина управляющий имуществом безвестно 
отсутствующего лица будет назначаться в порядке, предусмотренном 
частью первой комментируемой статьи. 

3. Не все последствия признания гражданина безвестно отсут-
ствующим предусмотрены в ГК РТ, и комментируемая статья делает 
отсылку на другие нормы законов. Например, в соответствии со ст. 19 
Семейного кодекса, брак может быть расторгнут, если супруг признан 
безвестно отсутствующим, или в соответствии со ст. 51 Жилищного 
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кодекса РТ, жилье сохраняется за временно отсутствующим в течение 6 
месяцев. В случае признания судом гражданина безвестно отсутствую-
щим, он может быть в судебном порядке признан утратившим право на 
жилплощадь, при этом первое решение суда будет иметь обязательное 
значение для рассмотрения жилищного спора.

Статья 45. 
Отмена решения о признании гражданина 

безвестно отсутствующим 

1. В случае явки или обнаружении места пребывания граждани-
на, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение 
о признании его безвестно отсутствующим. На основании решения 
суда отменяется управление имуществом этого гражданина.

2. Если по истечении трех лет со дня назначения управляющего 
решение об объявлении лица безвестно отсутствующим не было от-
менено и не было обращения в суд о признании гражданина умершим, 
орган опеки и попечительства обязан обратиться в суд с заявлением 
о признании гражданина умершим.

1. В соответствии со ст. 269 ГПК РТ, в случае явки или обнару-
жения места пребывания гражданина, признанного безвестно отсут-
ствующим, суд, принявший решение об этом, своим новым решением 
отменяет ранее вынесенное решение и направляет это решение в орга-
ны опеки и попечительства для снятия опеки с имущества гражданина 
(если опека имелась).

В комментируемой статье не указаны лица, по заявлению которых 
может быть пересмотрено решение о признании гражданина безвестно 
отсутствующим. Однако считаем, что это могут быть как лица, по за-
явлению которых гражданин был признан безвестно отсутствующим, 
так и сам этот гражданин, либо с таким заявлением может обратиться 
прокурор в интересах этого гражданина.

2. По смыслу части второй комментируемой статьи выходит, что 
управление имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим 
не может длиться бесконечно, и ограничено законом сроком в три года. 
По истечении трех лет со дня назначения управляющего необходимо 
решить судьбу имущества безвестно отсутствующего гражданина, т.е. 
передать наследникам, государству, произвести иное отчуждение, и это 
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возможно только в случае, если гражданин в судебном порядке будет 
объявлен умершим. Поэтому закон установил, что по истечении трех 
лет после признания гражданина безвестно отсутствующим, если он 
о себе не заявил, и решение об этом не отменено, а заинтересованные 
лица не обратились в суд с заявлением об объявлении безвестно отсут-
ствующего гражданина умершим, орган опеки и попечительства обязан 
обратиться в суд с таким заявлением в соответствии со ст. 46 ГК РТ. 

Статья 46.
Объявление гражданина умершим

1. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте 
его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение трех 
лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание предполагать его гибель от опреде-
ленного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

2. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 
связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не 
ранее чем по истечении одного года со дня окончании военных действий.

3. Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день 
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 
В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при 
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предпо-
лагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может при-
знать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.

4. Объявление гражданина умершим влечет в отношении прав 
и обязанностей такого гражданина те же последствия, которые по-
влекли его смерть.

1. Для объявления гражданина умершим необходимо представить 
суду доказательства того, что в месте его жительства более 3-х лет нет 
сведений о месте его нахождения. При этом срок отсутствия гражда-
нина должен быть непрерывным. Срок отсутствия гражданина для 
объявления умершим должен исчисляться аналогично установлению 
срока для признания безвестно отсутствующим, т.е. с момента получе-
ния последних сведений о нем. В случае если гражданин был признан 
безвестно отсутствующим, то трехлетний срок его отсутствия для 
объявления теперь умершим, должен исчисляться со дня получения 
последних сведений о нем. Обратиться в суд в подобным заявлением 
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могут заинтересованные лица, для которых объявление гражданина 
умершим может повлечь правовые последствия (см. ст. 263 ГК РТ). 

Иной срок установлен законом для объявления гражданина умершим, 
если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или 
дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 
случая. Срок отсутствия сведений о нем исчисляется со дня возникновения 
обстоятельств, угрожавших смертью или со дня произошедшего конкрет-
ного несчастного случая и должен быть не менее 6 месяцев. Исходя из этого, 
заинтересованному лицу, обратившемуся в суд с подобным заявлением в 
первую очередь следует представить доказательства возникновения этих 
обстоятельств или произошедшего несчастного случая, а потом уже факт 
отсутствия сведений о гражданине в течение 6 месяцев.

Например, гражданин проживал в районе, где произошло наво-
днение, в результате которого его дом снесло, а тело его не было найдено. 
После этого не было никаких известий о нем более 6 месяцев. При таких 
обстоятельствах есть основания предполагать, что причиной его смерти 
послужило наводнение. Или же если автобус, в котором ехал гражданин, 
упал в пропасть, и есть точные сведения, что он находился в этом автобусе 
в момент катастрофы, то в данном случае есть основания предполагать, 
что гражданин погиб от этого конкретного случая. При этом днем смерти 
гражданина суд может признать день его предполагаемой гибели. 

2. Иной срок в один год установлен для объявления гражданина 
умершим, если он пропал без вести в связи с военными действиями. 
В таком случае срок отсутствия сведений о гражданине исчисляется с 
момента окончания военных действия. К примеру, война длилась один 
год, и извещение о пропаже человека без вести поступило задолго до 
окончания войны. В таком случае суд должен исчислять срок со дня 
окончания военных действий при представлении ему официальных 
сведений об этом из компетентных органов (Правительства, Мини-
стерства обороны, военных комиссариатов и т.д.). 

3-4. Днем смерти гражданина считается день вступления решения 
суда об этом в законную силу, за исключением случая, если суд в реше-
нии не укажет день смерти, который совпадает с днем предполагаемой 
гибели гражданина. После этого этот факт следует зарегистрировать в 
органах ЗАГСа, и затем наступают те же последствия, что и при фактиче-
ской смерти (право наследования, переход права собственности и т.д.).

Порядок рассмотрения заявления о признании гражданина умер-
шим установлен ст. ст. 262-269 ГПК РТ.
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Статья 47.
Последствия явки гражданина, объявленного умершим

1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
объявленного умершим, соответствующее решение отменяется судом.

2. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать 
от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое возмездно 
перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 3 статьи 323 настоящего Кодекса.

 Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умер-
шим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это 
имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, 
что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При не-
возможности возврата такого имущества в натуре возмещается 
его стоимость. Если имущество гражданина, объявленного умершим, 
перешло по праву наследования к государству и было реализовано им 
с соблюдением условий, предусмотренных настоящей статьей, то 
после отмены решения об объявлении гражданина умершим ему воз-
вращается сумма, вырученная от реализации имущества.

3. Добросовестный владелец вправе оставить за собой произ-
веденные им улучшения, если они могут быть отделены без повреж-
дения имущества. Если такое отделение улучшений невозможно, 
добросовестный владелец имеет право требовать возмещения про-
изведенных на улучшение затрат, но не свыше размера увеличения 
стоимости имущества.

1. В комментируемой статье предусмотрены последствия, которые 
наступают, если гражданин, объявленный умершим, обнаружится или 
заявит о себе. Решение суда, согласно которому этот гражданин объявлен 
умершим в соответствии и по правилам ст. 269 ГПК РТ, отменяется судом, 
его принявшим. С подобным заявлением в суд могут обратиться проку-
рор, заинтересованные лица и сам гражданин. Решение суда направляется 
в органы ЗАГСа для аннулирования записи о смерти этого гражданина. 

2. После отмены решения суда об объявлении гражданина умер-
шим у последнего возникают определенные права. В частности, этот 
гражданин, независимо от времени своей явки, имеет право требо-
вания возврата ему сохранившегося имущества, которое перешло к 
другим лицам. Исчисление срока исковой давности для предъявления 
требования гражданина об истребовании своего имущества начина-
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ется с момента явки этого гражданина, и срок его отсутствия в срок 
исковой давности не засчитывается. Далее гражданин в любом случае 
может потребовать возврата его имущества, если оно перешло к дру-
гому лицу по безвозмездным сделкам, например, подарено, перешло по 
наследству и т.п. Исключение составляют деньги и ценные бумаги на 
предъявителя, которые могут быть истребованы только у недобросо-
вестного приобретателя (см. часть третью ст. 323 ГК РТ). 

В отношении имущества, которое было отчуждено по возмезд-
ным сделкам, у гражданина возникнет право истребования у лиц этого 
имущества, если будет доказано, что эти лица – недобросовестные 
приобретатели, которые в момент заключения сделки (купля-продажа, 
мена, и т.п.) знали или должны были знать, что гражданин, объявлен-
ный умершим, живой. Эти лица должны будут возместить стоимость 
приобретенного имущества, если не смогут возвратить его в натуре. 
Однако если имущество гражданина, объявленного судом умершим, 
перешло по праву наследования государству, а последнее произвело 
его отчуждение, то гражданину, в отношении которого отменено реше-
ние об объявлении его умершим, в любом случае возвращается только 
сумма, вырученная от реализации его имущества.

3. В части третьей комментируемой статьи речь идет о правах 
добросовестных владельцев, получивших имущество по возмездным 
сделкам, в случаях, когда за время пользования имуществом, подлежа-
щим возврату гражданину, в отношении которого отменено решение 
об объявлении его умершим, эти владельцы произвели его улучшение. 
К примеру, если такому владельцу в порядке наследования перешло до-
мостроение, и он в соответствии с законом произвел перепланировку 
дома, увеличив количество комнат, то он вправе требовать возмещения 
от прежнего собственника всех затрат, понесенных при этом.

Если же добросовестный владелец имеет возможность без по-
вреждения имущества отделить произведенные им улучшения, то он 
вправе оставить их себе. 

Размер понесенных добросовестным владельцем затрат не должен 
превышать размера увеличения стоимости всего имущества в резуль-
тате произведенных улучшений. К примеру, добросовестный владелец 
пристроил к дому стоимостью 5000 сомони мансарду, затратив на это 
1000 сомони. В результате этого рыночная стоимость дома увеличилась 
с 5000 сомони до 8000 тысяч. Добросовестный владелец при этом впра-
ве потребовать у прежнего собственника, которому возвращается дом, 
взыскания в его пользу не более 3000 сомони. 
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ГЛАВА 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 48. 
Понятие юридического лица

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет в 
собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету.
2. В связи с участием в образовании имущества юридического 

лица его учредители (участники) могут иметь обязательственные 
права в отношении этого юридического лица либо вещные права на 
его имущество.

К юридическим лицам, в отношении которых их участники име-
ют обязательные права, относятся: хозяйственные товарищества и 
общества; производственные и потребительские кооперативы.

К юридическим лицам, на имущество которых их учредители име-
ют право, относятся: унитарные предприятия, в том числе дочерние 
предприятия, а также финансируемые собственником учреждения.

3. К юридическим лицам, в отношении которых их учредители 
(участники) не имеют имущественных прав, относятся: общественные 
и религиозные организации (объединения); благотворительные и иные об-
щественные фонды; объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).

1. В соответствии с частью 2 статьи 1 ГК РТ, юридические лица 
являются участниками регулируемых гражданским законодательством 
отношений, субъектами гражданских прав. 

Судебная практика показывает, что нередки еще случаи не-
правильного понимания определения юридического лица, когда то 
или иное образование – коллектив работников, группа граждан, не-
правильно признаются в правоотношениях юридическими лицами, и 
наоборот, когда организация не признается таковой, хотя и является 
юридическим лицом.
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Наиболее часто необходимость правильного понимания этого во-
проса возникает при определении подсудности того или иного спора 
(заявления) суду общей юрисдикции, либо экономическому суду. На-
пример, трудовой коллектив магазина «Памир» обратился в эконо-
мический суд с заявлением о признании недействительным решения 
Хукумата района. Определением экономического суда в принятии за-
явления к производству суда отказано по мотиву неподведомственно-
сти его экономическому суду. При этом разъяснено право обращения 
в суд общей юрисдикции, поскольку установлено, что данный магазин 
не является юридическим лицом как таковым, а является структурным 
подразделением торгового объединения, не имеет обособленного иму-
щества и самостоятельного расчетного счета.

1. В части первой комментируемой статьи дано определение юри-
дического лица и его основные признаки. 

Наличие у юридического лица обособленного имущества в собствен-
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении - первый 
основополагающий его признак. Без наличия обособленного имущества 
немыслим сам вопрос о юридическом лице. Термин “обособленное иму-
щество” в части первой ст. 48 ГК использован в его широком понимании, 
включающем не только вещи, но и права на вещи, обязанности по поводу 
вещей. О вещных правах юридических лиц см. гл. гл. 15, 18 ГК РТ.

Вторым основополагающим признаком юридического лица вы-
ступает возможность самостоятельно отвечать по своим обязатель-
ствам. Самостоятельная ответственность юридического лица прояв-
ляется в том, что ни его учредители, ни участники не отвечают по его 
обязательствам, а равно и юридическое лицо не несет ответственности 
по долгам его учредителей (участников), если иное не предусмотрено 
законом или учредительными документами юридического лица. 

Третий основополагающий признак юридического лица - само-
стоятельное выступление в гражданском обороте от своего имени, 
предполагающее, что юридическое лицо имеет возможность от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неиму-
щественные права. 

Четвертым основополагающим признаком юридического лица явля-
ется возможность от своего имени выступать истцом и ответчиком в суде. 

И, наконец, пятый признак юридического лица - его организацион-
ное единство, не отраженное в определении юридического лица, данном в 
комментируемой статье. Организационное единство, как признак юриди-
ческого лица, означает, что у него имеется соответствующая устойчивая 
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структура, органы управления, наделенные определенной компетенцией 
по управлению юридическом лицом, и действующие от его имени вовне. 

Юридическое лицо должно обладать самостоятельным балансом 
(если оно коммерческая организация) или самостоятельной сметой 
(если оно некоммерческая организация). 

2. Для классификации юридических лиц используются различ-
ные критерии, которые отражают их правовое положение. Одним из 
критериев классификации юридических лиц служит характер прав их 
учредителей (участников) на его имущество. 

По этому критерию выделяются три группы юридических лиц. 
Первая группа - это юридические лица, учредители (участники) 

которых имеют обязательственные права в отношении их имущества. 
Это означает, что переданное учредителями (участниками) юридическо-
му лицу имущество, переходит в собственность к последнему, а первые 
полностью теряют вещные права на данное имущество. Взамен утрачен-
ного вещного права учредители (участники) приобретают права требо-
вания к юридическому лицу – обязательственные права (право получать 
дивиденды, право контроля за коммерческой деятельностью юридиче-
ского лица и т.д.). К группе юридических лиц, в отношении имущества 
которых их участники имеют обязательственные права, относятся орга-
низации, основанные на принципах членства- хозяйственные общества 
и товарищества, производственные и потребительские кооперативы. 

Вторую группу составляют юридические лица, учредители кото-
рых сохраняют право собственности или иное вещное право на пере-
данное им во владение, пользование и распоряжение соответствующего 
имущества. Более того, собственностью учредителей становятся также 
все то, что будет произведено или приобретено юридическим лицом в 
процессе своей деятельности. Юридические же лица, которым передано 
имущество, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом 
на праве хозяйственного ведения (см. комментарии к ст. ст. 308-312 ГК) 
или праве оперативного управления (см. комментарии к ст.ст. 313-319 
ГК). К юридическим лицам данной группы относятся унитарные пред-
приятия, которые могут быть только государственными или админи-
стративно-территориальными. Кроме них, сюда включены дочерние 
предприятия, а также организации, финансируемые собственником 
полностью или частично, и выполняющие управленческие, социально-
культурные или иные функции некоммерческого характера.

3. Третью группу составляют юридические лица, являющиеся 
собственниками всего принадлежащего им имущества. При этом учре-
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дители (участники) таких юридических лиц не обладают ни обязатель-
ственными, ни вещными правами по отношению к их имуществу. К 
числу таких юридических лиц относятся общественные и религиозные 
организации (объединения), благотворительные и иные фонды, объ-
единения (союзы, ассоциации) юридических лиц. 

Третья группа юридических лиц отличается от первой и второй 
групп ещё и тем, что при ликвидации этой группы у учредителей 
(участников) не возникает никаких прав на оставшееся имущество, 
тогда как участники юридических лиц, отнесенных к первой группе, 
вправе претендовать на часть оставшегося имущества в соответствии 
со своей долей, а учредители второй группы приобретают право на по-
лучение всего того, что осталось после расчетов с кредиторами. 

Статья 49.
Правоспособность юридического лица

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответ-
ствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительных 
документах, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.

Коммерческие организации, за исключением унитарных предпри-
ятий и иных видов организации предусмотренным законом могут иметь 
гражданские права и обязанности, необходимые для осуществления лю-
бых видов деятельности, не запрещенных законом. Отдельными видами 
деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое 
лицо может заниматься только на основании специального разрешения 
(лицензии).

2. Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в слу-
чаях и порядке, предусмотренных законом. Решение об ограничении прав 
может быть обжаловано в суд.

3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его 
создания (часть 2 статьи 51) и прекращается в момент завершения его 
ликвидации (часть 8 статьи 64).

Право юридического лица осуществлять деятельность, на занятие 
которой необходимо получение лицензии (часть 1 настоящей статьи), 
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней 
срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не уста-
новлено законодательством.

1. В части первой комментируемой статьи дано понятие правоспо-
собности юридических лиц.  Исходя из этого ныне действующий ГК РТ 
предусматривает две большие группы юридических лиц. 
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В первую группу входят те юридические лица, которые обладают 
общей правоспособностью. Это означает, что они могут иметь граж-
данские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В 
круг таких юридических лиц входят полные товарищества, товарище-
ства на вере (коммандитные товарищества), общества с ограниченной 
и дополнительной ответственностью, акционерные общества и произ-
водственные кооперативы. 

Учредители (участники) юридических лиц нередко сами ограни-
чивают свою правоспособность путем указания в учредительных до-
кументах на исчерпывающий перечень видов деятельности, которыми 
они вправе заниматься. Сделки, совершаемые такими юридическими 
лицами в противоречии с целью деятельности, определенно ограни-
ченными в их учредительных документах, могут быть признаны судом 
недействительными в случаях и в порядке, предусмотренных законом 
(см. комментарий к ст. 198 ГК РТ). 

Вторая группа охватывает юридические лица, наделенные спе-
циальной правоспособностью, суть которой заключается в том, что её 
обладатели могут иметь гражданские права и нести гражданские обя-
занности, лишь соответствующие целям деятельности, предусмотрен-
ным в их учредительных документах. В эту группу входят унитарные 
предприятия, а также некоторые другие коммерческие организации 
(например страховые организации). Эти юридические лица не вправе 
совершать сделки, которые противоречат целям и предмету их деятель-
ности, определенным законом или иными правовыми актами. 

К группе юридических лиц со специальной правоспособностью 
относятся также такие некоммерческие организации, как потребитель-
ские кооперативы, общественные и религиозные организации (объеди-
нения), финансируемые собственниками учреждения, благотворитель-
ные и иные фонды, ассоциации и союзы (объединения) юридических 
лиц. Сделки указанных коммерческих и некоммерческих организаций, 
совершаемые в противоречие с целями и предметом их деятельности, 
считаются ничтожными, согласно ст. 191 ГК РТ. 

2. Независимо от вида правоспособности (общая или специаль-
ная) юридических лиц, законодательство допускает её ограничение в 
связи с тем, что для осуществления довольно широкого круга видов 
деятельности необходимо получить от компетентных органов соответ-
ствующее разрешение (лицензию) в порядке и на условиях, установлен-
ных законом. 
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Известны и ограничения общего характера. Например, отдель-
ным видом деятельности разрешено заниматься определенным юри-
дическим лицам. Примером может служить производство оружия и 
боеприпасов, наркотических и ядерных веществ, переработка драго-
ценных металлов и радиоактивных элементов, которым и могут зани-
маться исключительно унитарные предприятия. 

Ограничения правоспособности юридических лиц может иметь 
место и в других формах, установленных законом. Такие ограничения 
установлены, к примеру, в Законах РТ “О банках и банковской дея-
тельности”20,  “О Национальном банке Таджикистана”21, “О биржах и 
биржевой торговли” и т.д. Так, в соответствии с Законом РТ “О банках 
и банковской деятельности” банкам запрещено заниматься производ-
ственной, торговой и страховой деятельностью. 

3. В третьей части ст. 49 ГК РТ урегулирован такой имеющий 
практическое значение вопрос, как момент возникновения правоспо-
собности юридического лица.

Юридическое лицо становится правоспособным, т.е. обладателем 
способности иметь гражданские права и нести обязанности, не ранее 
чем оно будет зарегистрировано как таковое в органах юстиции, когда 
данные о нем будут включены в единый гос. реестр юридических лиц 
по правилам ст.51 ГК РТ и перестает быть правоспособным не с мо-
мента прекращения его деятельности как таковой, а именно в момент 
завершения процедуры ликвидации юридического лица с соблюдением 
установленного ст. 64 ГК РТ порядка.

В случае прекращения деятельности юридического лица пре-
кращается и его деятельность, на занятие которой необходима была 
лицензия, при этом юридическое лицо не вправе передавать лицензию 
другому лицу. Переход лицензии юридического лица в случае реорга-
низации юридического лица определяется законом.

Статья 50.
Коммерческие и некоммерческие организации

1. Юридическими лицами могут быть организации, преследую-
щие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности 
(коммерческие организации) либо не имеющие извлечение прибыли в 

20 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 1998. - №10. – Ст.98.
21 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 1996. - №24. – Ст.410.
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качестве такой цели и не распределяющие полученную прибыль между 
участниками (некоммерческие организации).

2. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, 
могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, 
производственных кооперативов, государственных и местных уни-
тарных предприятий.

3. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организа-
циями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, 
общественных или религиозных организаций (объединений), финанси-
руемых собственником учреждений, благотворительных и иных фон-
дов, а также в других формах, предусмотренных законом.

Некоммерческие организации могут заниматься предпринима-
тельской деятельностью лишь постольку, поскольку это необходимо 
для их уставных целей.

 4. Допускается создание объединений коммерческих и некоммер-
ческих организаций в форме ассоциаций и союзов.

1. В данной статье дана классификация юридических лиц, в соот-
ветствии с которой последние делятся на два вида – коммерческие и 
некоммерческие. 

Критерием такой классификации служит преследуемая организа-
цией цель.

2. Коммерческими признаются организации, основной целью 
деятельности которых является извлечение прибыли. Они могут созда-
ваться в форме хозяйственных товариществ и обществ, производствен-
ных кооперативов, унитарных предприятий. Такого рода организации 
финансируются в основном за счет полученной прибыли, хотя могут 
привлекать и другие источники (например добровольные взносы, по-
жертвования, инвестиции и т.д.). 

3. Если организация не ставит извлечение прибыли в качестве основ-
ной цели своей деятельности, то она признается некоммерческой организа-
цией. Деятельность некоммерческих организаций, финансируемых за счет 
госбюджетов (государственные учреждения) или бюджетов обществен-
ных организаций, либо за счет добровольных взносов и пожертвований, 
направлена на достижение социальных, культурных, образовательных, 
научных, благотворительных, организационно-управленческих целей, на 
цели развития спорта и физической культуры, охраны здоровья населения, 
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, 
разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, защиты 
прав и законных интересов физических и юридических лиц и т.д. 
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Некоммерческие юридические лица могут создаваться в форме 
потребительских кооперативов, общественных и религиозных органи-
заций (объединений), благотворительных и иных фондов и т.д.

Некоммерческие организации могут заниматься предпринима-
тельской деятельностью при условии, если такая деятельность будет 
служить достижению целей, ради которых они созданы, а также если 
полученная некоммерческой организацией прибыль не будет распре-
делена между их учредителями (участниками). 

Так, высшее учебное заведение может принимать за плату сту-
дентов, а полученную от оказанных образовательных услуг прибыль 
использовать на повышение качества высшего образования (издание и 
приобретение учебной, методической, научной литературы, приборов, 
переоборудование учебных классов, оплата труда преподавателей и т.д.) 

Таким образом, из определений этих понятий вытекает, что и ком-
мерческие и некоммерческие организации могут совершать действия, 
направленные на получение прибыли. Но отличие состоит в том, что 
для некоммерческих организаций это не может являться основной 
целью ее деятельности, и им запрещено распределять прибыли между 
своими участниками. Это является главным отличительным призна-
ком этих 2-х видов юридических лиц. 

4. Коммерческие и некоммерческие организации имеют право 
создавать ассоциации и (или) союзы (объединения) на условиях и в по-
рядке, установленных законодательством (ст. ст. 133- 135 ГК РТ). 

Статья 51. 
Государственная регистрация юридических лиц 

1. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в орга-
нах юстиции в порядке, определяемом законом о регистрации юридических 
лиц. Данные государственной регистрации, в том числе для коммерческих 
организаций, фирменное наименование, включаются в единый государ-
ственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления.

Нарушение установленного законом порядка образования юри-
дического лица или несоответствие его учредительных документов 
закону влекут отказ в государственной регистрации юридического 
лица. Отказ в регистрации по мотивам целесообразности создания 
юридического лица не допускается.

Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от 
такой регистрации могут быть обжалованы в суд.



103ГЛАВА 4

2. Юридическое лицо считается созданным с момента его госу-
дарственной регистрации.

3. Юридическое лицо подлежит перерегистрации лишь в случаях, 
установленных законом.

1. Указанная норма закона устанавливает общий для всех юриди-
ческих лиц порядок регистрации. Действующее гражданское законода-
тельство впервые определило органы юстиции компетентным органом 
по проведению государственной регистрации всех юридических лиц и 
возложило на них обязанности по их регистрации. Порядок государ-
ственной регистрации юридического лица определяется Законом РТ «О 
государственной регистрации юридического лица»22. При этом также 
впервые в гражданском законодательстве на органы, осуществляющие го-
сударственную регистрацию, возлагается обязанность по ведению едино-
го государственного реестра юридических лиц, открытого для всеобщего 
ознакомления.

Государственная регистрация позволяет:
- установить факт возникновения юридического лица;
- посредством ведения единого государственного реестра вести 

государственный учет всех юридических лиц и осуществлять 
контроль за их деятельностью;

- знакомить всех заинтересованных лиц с данными, характеризую-
щими юридическое лицо.
Для регистрации юридического лица, как правило, необходимо 

представить следующие документы:
- заявление учредителей о регистрации;
- устав организации;
- учредительный договор или решение учредителей о создании 

юридического лица (в виде протокола собрания).
Полный необходимый перечень таких документов указан в ст. 9 

упомянутого выше закона. Документом, удостоверяющим факт государ-
ственной регистрации юридического лица, является свидетельство о его 
государственной регистрации, выдаваемое регистрирующим органом.

В государственной регистрации может быть отказано в случаях не-
соответствия учредительных документов закону или несоблюдение уста-
новленного порядка образования юридического лица. Отказ в регистра-
ции юридического лица может быть обжалован в экономический суд (ст. 

22 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 2003. - №4. – Ст.135.
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22 ХПК РТ23). Также можно обжаловать в экономический суд уклонение 
органа юстиции от регистрации юридического лица. Например, если им 
умышленно затягивается установленный для регистрации срок.

Организация, которой отказано в регистрации, имеет право через 
соответствующий экономический суд взыскать убытки, нанесенные ей в 
результате незаконного отказа от регистрации, а также уклонения от та-
кой регистрации. Если отказ в регистрации или уклонение от регистра-
ции будут признаны незаконными, экономический суд своим решением 
обязывает регистрирующий орган зарегистрировать юридическое лицо. 

2. Юридическое лицо считается созданным с момента включения 
его в единый государственный реестр, с этого момента наступает его 
правоспособность, оно становится полноправным субъектом граждан-
ских правоотношений. 

 3. Законодательством РТ не установлены сроки, на которые реги-
стрируются юридические лица. Перерегистрация юридического лица 
возможна лишь в случаях, когда это будет предусмотрено законом 
республики (см. ст. 16 Закона РТ «О государственной регистрации 
юридического лица»).

Статья 52. 
Учредители юридического лица

1. Юридическое лицо может учреждаться одним или несколькими 
учредителями.

2. Учредителями юридического лица могут быть собственники 
имущества либо уполномоченные ими органы, или лица, а в случаях, 
специально предусмотренных законодательными актами, иные юри-
дические лица. При этом юридические лица, которые владеют иму-
ществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, могут быть учредителями других юридических лиц с согласия 
собственника или уполномоченного им органа.

1. Согласно части первой статьи 52 ГК РТ, юридическое лицо мо-
жет быть образовано одним или несколькими учредителями.

 Учредителями юридического лица могут быть юридические и 
физические лица, в том числе государство. При этом учредителями 
некоторых организационно-правовых форм юридического лица могут 

23 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 1995. - №23-24. – Ст.371.
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выступать только граждане, а учредителями других – юридические 
лица. Так, согласно ст. 129 ГК РТ, Общественными объединениями при-
знаются добровольные объединения граждан, а согласно ст. 133 ГК РТ, 
коммерческие организации в целях координации их предприниматель-
ской деятельности могут создать между собой объединения в форме 
ассоциаций (союзов), являющихся некоммерческими организациями.

Для создания некоторых организационно-правовых форм юриди-
ческих лиц законом установлен определенный обязательный минимум 
учредителей, например, производственный кооператив может быть соз-
дан учредителями в составе не менее 5 человек. Законодательство, вместе 
с тем, предусматривает ограничения в отношении определенного круга 
лиц при учреждении некоторых видов юридических лиц. Так, в соответ-
ствии с Законом РТ «О товарных биржах и биржевой торговле», учреди-
телями бирж не могут быть республиканские и местные органы государ-
ственной власти и управления, физические лица, которые в силу закона 
не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, банки и 
иные кредитные организации, осуществляющие на основе лицензии, по-
лученной в установленном порядке, банковские операции. В учреждении 
биржи не могут участвовать также общественные, религиозные и благо-
творительные органы и фонды. Участниками общества с ограниченной 
ответственностью не могут быть республиканские и административно-
территориальные органы власти и управления, а также лица, которым по 
закону запрещено заниматься предпринимательской деятельностью.

В комментируемой статье указывается на то, что учредителями 
юридического лица могут выступать собственники имущества. Тако-
вым наряду с физическими и юридическими лицами может выступать 
государство через свои полномочные органы. В первую очередь, таким 
органом является Госкомимущество, которому предоставлены боль-
шие полномочия в части обеспечения пользования, владения и рас-
поряжения объектами государственной собственности.

В части юридических лиц, которым имущество было передано в 
хозяйственное ведение или оперативное управление, следует отметить, 
что таковыми могут быть юридические лица, учредителем которых мо-
жет выступать только государство, и соответственно такие юридические 
лица могут быть учредителями других юридических лиц только при на-
личии разрешения собственника, например, унитарные предприятия.

В соответствии с частью 2 ст.52 ГК РТ учредителями юридиче-
ского лица могут быть и другие юридические лица. Так, ст.133 ГК РТ 
предусмотрена возможность создания объединений юридических лиц 
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в форме ассоциаций (союзов). Созданные при этом ассоциации также 
являются юридическими лицами.

Вместе с тем установлено ограничение в этом вопросе прав юри-
дических лиц, владеющих имуществом на праве хозяйственного веде-
ния или оперативного управления. Ограничение состоит в том, что они 
могут быть учредителями других юридических лиц только с согласия 
собственника имущества, либо уполномоченного им органа.

Статья 53. 
Учредительные документы юридического лица

1. Юридическое лицо действует на основании устава, либо учре-
дительного договора и устава, либо только учредительного договора. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, не являюще-
еся коммерческой организацией, может действовать на основании 
общего положения об организациях данного вида.

Учредительный договор юридического лица заключается, а устав 
утверждается его учредителями (участниками).

Юридическое лицо, созданное в соответствии с настоящим Ко-
дексом одним учредителем, действует на основании устава, утверж-
денного этим учредителем.

2. В уставе и других учредительных документах юридического 
лица должны определяться наименование юридического лица, место 
его нахождения, порядок управления деятельностью юридического 
лица, а также содержаться другие сведения, предусмотренные зако-
ном о юридических лицах соответствующего вида.

В учредительных документах некоммерческих организаций и 
унитарных предприятий, а в предусмотренных законом случаях - и 
других коммерческих организаций, должны быть определены предмет 
и цели деятельности юридического лица. Учредительными докумен-
тами иных коммерческих организаций могут быть предусмотрены 
предмет и определенные цели их деятельности.

В учредительном договоре стороны (учредители) обязуются 
создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятель-
ности по его созданию, условия передачи ему своего имущества и уча-
стия в его деятельности. Договором определяются также условия 
и порядок распределения между участниками прибыли и убытков, 
управления деятельностью юридического лица, выхода учредителей 
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(участников) из его состава. В учредительный договор по согласию 
учредителей могут быть включены и другие условия.

3. Изменения учредительных документов получают силу для 
третьих лиц с момента государственной регистрации, а в случаях, 
установленных законом, - с момента уведомления органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию, о таких изменениях. Однако 
юридические лица и их учредители (участники) не вправе ссылаться 
на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с тре-
тьими лицами, действовавшими с учетом этих изменений.

1. Правовой основой деятельности юридического лица являются 
его учредительные документы.

К учредительным документам относятся учредительный договор 
и устав, в некоторых случаях юридическое лицо, не являющееся ком-
мерческой организацией, может действовать на основании общего по-
ложения об организациях данного вида. 

Учредительные документы служат необходимыми предпосылка-
ми образования и деятельности юридического лица, устанавливают его 
правовой статус. Необходимый состав и содержание учредительных 
документов для тех или иных организационно-правовых форм опреде-
ляются в законах о юридических лицах соответствующего организаци-
онно-правового вида и в соответствующих статьях главы 4 Граждан-
ского кодекса, регламентирующей правовой статус каждой отдельно 
организационно-правовой формы юридического лица. Так, согласно ст. 
119 ГК РТ, учредительным документом производственного кооперати-
ва является его устав. Согласно ст. 109 ГК РТ, учредители акционерного 
общества заключают между собой договор, определяющий порядок 
осуществления ими совместной деятельности по созданию общества, 
а затем утверждают устав акционерного общества. Согласно ст. 96 
ГК РТ, учредительными документами общества с ограниченной от-
ветственностью являются договор, подписанный его учредителями, и 
утвержденный ими устав. Согласно ст. 88 ГК РТ, товарищество на вере 
создается и действует на основании учредительного договора и т.д.

Учредительный договор юридического лица, как разновидность 
гражданско-правового договора, является правовым документом, 
который заключается между учредителями по осуществлению ими со-
вместной деятельности по созданию юридического лица.

Устав юридического лица, являясь локальным нормативным ак-
том, в отличие от учредительного договора, необходим для внутренней 
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организации деятельности юридического лица и поэтому утверждает-
ся только учредителями.

2. В части второй комментируемой статьи указан перечень не-
обходимых сведений, обязательных для включения в учредительные 
документы всех юридических лиц. Это наименование юридического 
лица, место его нахождения, порядок управления деятельностью 
юридического лица и т.д. В учредительных документах некоммерче-
ских юридических лиц и унитарных предприятий, кроме того, долж-
ны быть определены предмет и цель их деятельности. Требования, 
предъявляемые в части второй ст. 53 к содержанию учредительных 
документов коммерческих юридических лиц, конкретизируются, де-
тализируются и дополняются в других статьях ГК (см. комментарии 
к ст. ст. 73, 88, 95, 109, 119, 128 и т.д.), а также специальными законами, 
посвященными отдельным видам юридических лиц. Например, в со-
ответствии с частью второй ст. 96 ГК учредительные договоры обще-
ства с ограниченной ответственностью должны содержать, помимо 
сведений, указанных в части первой ст. 53 ГК, и условия о размере, 
составе, сроках и порядке внесения вкладов, ответственности участ-
ников за нарушения обязанностей по внесению вкладов, о размере 
уставного фонда общества, о составе и компетенции органов управ-
ления обществом и т.д.

Следует подчеркнуть, что указание предмета и цели необходимо 
в отношении только юридических лиц, признанных ГК юридически-
ми лицами со специальной правоспособностью. Предмет и цель дея-
тельности юридического лица указывается и тогда, когда учредители 
(участники) захотят ограничить правоспособность учрежденной ими 
организации (см. комментарий к ст. 49 ГК РТ). 

3. Часть третья настоящей статьи определяет момент вступления в 
силу изменений, внесенных в учредительные документы юридического 
лица. В соответствии с нормой, предусмотренной частью третьей ст.53, из-
менения, внесенные в учредительные документы юридических лиц, приоб-
ретают юридическую силу для третьих лиц с момента государственной их 
регистрации, если иное не предусмотрено законом. Закон может содержать 
указание на то, что изменения вступают в силу с момента уведомления орга-
на, осуществляющего государственную регистрацию юридического лица. 

Однако, к примеру, если лицо, с которым данное юридическое 
лицо состояло в договорных отношениях, узнало, что в учредительные 
документы внесены изменения, и действовало с учетом этих измене-
ний, в то время как такие изменения не были в установленном порядке 
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зарегистрированы, то в случае спора данное юридическое лицо не име-
ет права ссылаться на то, что изменения не зарегистрированы.

Статья 54. 
Органы юридического лица

1. Юридическое лицо приобретает гражданские права и принима-
ет на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие 
в соответствии с законодательством и учредительными докумен-
тами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица 
определяется законодательством и учредительными документами.

2. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может 
приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские 
обязанности через своих участников.

3. Лицо, которое в силу закона или учредительных документов 
юридического лица выступает от его имени, должно действовать в 
интересах представляемого им юридического лица добросовестно и 
разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников, чле-
нов) юридического лица, поскольку иное не предусмотрено законом или 
договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.

1. Органы юридического лица – это его составная часть, которая 
принимает управленческие решения в пределах компетенции и следит 
за исполнением этих решений, именно через органы юридическое лицо 
приобретает права и принимает на себя обязанности.

Юридические лица являются участниками гражданских правоот-
ношений. От имени юридического лица в гражданских правоотноше-
ниях выступают его органы.

Органы юридического лица – это структурные звенья, которые 
вырабатывают и осуществляют его волю. Они бывают единоличными 
и коллегиальными, могут назначаться или избираться. 

Для отдельных видов юридических лиц состав их органов, поря-
док назначения, избрания, компетенция их и полномочия определяют-
ся законодательством об этом виде юридических лиц, а также учреди-
тельными документами конкретного юридического лица.

В ГК РТ установлены конкретно органы для отдельных видов юриди-
ческих лиц. Это могут быть и коллегиальные органы, и единоличные. На-
пример, в полном товариществе (ст. 74 ГК РТ), акционерном обществе (ст. 
114 ГК РТ) создается коллегиальный орган управления. Во многих коммер-
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ческих организациях имеется высший орган – общее собрание участников, 
и исполнительный орган – генеральный директор, либо совет директоров. 

2. Часть вторая комментируемой статьи предусматривает случаи, 
когда юридическое лицо может принимать на себя гражданские права 
и обязанности через его участников. Примером может служить полное 
товарищество. В ст. 75 ГК РТ определено, что каждый участник полного 
товарищества вправе действовать от имени товарищества, если учре-
дительным договором не предусмотрено иное.

При этом данная статья допускает приобретение юридическими 
лицами гражданских прав и принятие обязанностей через своих участ-
ников лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе (см. комм. к ст. 
75, 89 ГК РТ).

3. Лицо, выступающее от имени и в интересах юридического лица, 
должно действовать добросовестно и разумно, обеспечивая всеми до-
ступными ему законными способами и средствами охрану интересов 
юридического лица. Разумность и добросовестность действий предпо-
лагаются (см. комментарий к части пятой ст. 10 ГК РТ).

В противном случае, если юридическому лицу будут нанесены 
убытки, виновное лицо обязано возместить их при условии, что иное 
не предусмотрено законом или договором. 

Статья 55. 
Наименование и место нахождения юридического лица

1. Юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее ука-
зание на его организационно-правовую форму. Наименование неком-
мерческих организаций, унитарных предприятий, а в предусмотрен-
ных законом случаях - и других коммерческих организаций, должны 
содержать указание на характер деятельности юридического лица.

Включение в наименование юридического лица указаний на офи-
циальное полное или сокращенное название (название государства), 
включение такого названия либо элементов государственной симво-
лики в реквизиты документов или рекламные материалы юридиче-
ского лица допускается в порядке, определяемом Правительством.

2. Местонахождение юридического лица определяется местом его 
государственной регистрации, если в соответствии с законом в учре-
дительных документах юридического лица не установлено иное.

3. Наименование и местонахождение юридического лица указыва-
ются в его учредительных документах.
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4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, 
должно иметь фирменное наименование.

Юридическое лицо, фирменное наименование которого зареги-
стрировано в установленном порядке, имеет исключительное право 
его использования.

Порядок регистрации и использования фирменных наименований 
определяется законодательством в соответствии с настоящим Ко-
дексом.

 Лицо, неправомерно использующее чужое зарегистрированное 
фирменное наименование, по требованию обладателя права на фир-
менное наименование обязано возместить причиненные убытки.

1. Наименование юридических лиц выступает как одно из средств 
их индивидуализации. Оно дает возможность отличить одно юридиче-
ское лицо от другого. 

В части первой комментируемой статьи содержатся требования, 
предъявляемые к наименованию юридических лиц. Первое из этих 
требований имеет общий характер и касается наименований как ком-
мерческих, так и некоммерческих юридических лиц. Оно выражается 
в том, что в наименовании указанных юридических лиц должна быть 
отражена их организационно-правовая форма (хозяйственное товари-
щество или хозяйственное общество определенного вида, производ-
ственный кооператив, унитарное предприятие, фонд, ассоциация или 
союз, учреждение и т.д.)

Второе требование касается некоммерческих юридических лиц, 
а также коммерческих юридических лиц со специальной правоспо-
собностью (банки, страховые организации), наименование которых 
должно содержать указание на характер их деятельности. Например, 
в соответствии с законом РТ «О банках и банковской деятельности» 
характер деятельности кредитной организации определяется посред-
ством использования таких слов, как «банк» или «небанковская кре-
дитная организация».

В наименование юридического лица иногда включаются указание 
на официальное полное или сокращенное название государства либо 
элементы государственной символики. Следует иметь в виду, что по-
рядок и условия включения в наименование юридического лица офи-
циального полного или сокращенного название государства, а также 
включение такого названия либо элементов государственной символи-
ки в реквизиты документов юридического лица, определяется Прави-
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тельством Республики Таджикистан. 
2. Важное практическое значение имеет определение местонахож-

дения юридического лица. Оно необходимо при определении подсуд-
ности дел, в том числе и гражданских, и места заключения договора и 
(или) места исполнения обязательства и т.д. 

В соответствии с частью второй комментируемой статьи возмож-
ны два варианта решения вопроса о месте нахождения юридического 
лица. Таковым может считаться место государственной регистрации 
юридического лица, либо место, которое определено в самих учреди-
тельных документах юридического лица.

3. Наименование и местонахождение юридического лица указыва-
ются в его учредительных документах в качестве обязательных рекви-
зитов последних.

4. Особое внимание уделяется наименованию коммерческого 
юридического лица. В отличие от наименований некоммерческих юри-
дических лиц, наименование коммерческих юридических лиц опреде-
ляется как фирменное.

Фирменное наименование коммерческого юридического лица 
является объектом особого права – права на фирму. Последнее в свою 
очередь выступает в качестве одного из объектов интеллектуальной 
собственности. Право на фирменное наименование возникает с мо-
мента его регистрации, осуществляемой одновременно с государствен-
ной регистрацией самого юридического лица (см. комментарий к ст. 51 
ГК РТ). Фирменное наименование коммерческого юридического лица 
должно содержать указание на его организационно-правовую форму 
применительно к отдельным видам коммерческих юридических лиц: 
полное товарищество, товарищество на вере, общество с ограничен-
ной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, 
производственный кооператив, унитарное предприятие. Юридическое 
лицо может выбрать любое фирменное наименование, если только это 
наименование уже не используется кем-то. 

Фирменное наименование коммерческих юридических лиц и наи-
менование некоммерческих юридических лиц могут быть использова-
ны только самими этими юридическими лицами. Лицо, неправомерно 
использующее чужое фирменное наименование (если оно зарегистри-
ровано в установленном законом порядке), по требованию обладателя 
права на фирменное наименование обязано прекратить его использо-
вание и возместить причиненные убытки. Более того, самовольное ис-
пользование фирменного наименования коммерческого юридического 
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лица Законом РТ «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» признано в качестве одного из ви-
дов недобросовестной конкуренции. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со статьями Па-
рижской Конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., 
которую Таджикистан ратифицировал, право на фирменное наимено-
вание охраняется во всех государствах - участниках Конвенции в силу 
самого факта его использования предприятием. При этом такая охрана 
должна предоставляться даже в том случае, если фирменное наимено-
вание вопреки требованиям национального законодательства не было 
зарегистрировано должным образом.

Статья 56. 
Представительства и филиалы

1. Представительством является обособленное подразделение 
юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осу-
ществляющее защиту и представительство интересов юридического 
лица, совершающее от его имени сделки и иные юридические действия.

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического 
лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все 
или части его функций, в том числе функции представительства.

3. Представительства и филиалы не являются юридическими 
лицами. Они наделяются имуществом создавшим их юридическим ли-
цом и действуют на основании утвержденных им Положений.

Руководители представительств и филиалов назначаются юри-
дическим лицом и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в уставе 
создавшего их юридического лица.

1. В части первой ст. 56 ГК РТ дано определение представитель-
ства, из которого явствует, что представительство имеет пять призна-
ков: во-первых, оно - подразделение юридического лица; во-вторых, 
обособленное, а не обычное подразделение; в-третьих, расположено 
вне местонахождения юридического лица; в-четвертых, представляет 
интересы юридического лица и осуществляет их защиту; в-пятых, со-
вершает от его имени сделки и иные юридические действия.

Представительство – это учреждение, представляющее в данной от-
расли, регионе интересы предприятий, фирм, банков, находящихся в другом 
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месте, другой стране. Представительство совершает сделки и иные юридиче-
ские действия от имени юридического лица в соответствии с доверенностью, 
которая выдается юридическим лицом руководителю представительства.

2. Филиал – это часть предприятия, организации, фирмы, суще-
ствующая и действующая в другом месте. Филиал сохраняет тесные 
связи со своим юридическим лицом и экономически от него зависит. 
Филиал может осуществлять любые функции, предусмотренные в 
учредительных документах основного предприятия, учреждения. Фи-
лиал может выполнять функции представительства.

3. Представительства и филиалы юридическими лицами не явля-
ются. Имуществом, которое выделяется юридическим лицом предста-
вительству и филиалу, они вправе только пользоваться. По обязатель-
ствам юридического лица взыскание может быть обращено и на это 
имущество, точно так же юридическое лицо будет отвечать по долгам, 
связанным с деятельностью филиала или представительства.

Например, экономическим судом РТ был рассмотрен иск о взы-
скании суммы штрафа с филиала АКБ «Ориенбанк», расположенного 
в городе Худжанде, в пользу коммерческого предприятия. Иск был 
удовлетворен, и штраф был взыскан с расчетного счета головного 
банка, расположенного в городе Душанбе. Представитель филиала 
банка участвовал в судебном заседании от имени АКБ «Ориенбанк» на 
основании доверенности, выданной головным банком, в которой были 
оговорены все его полномочия на участие в деле.

Представительства и филиалы действуют на основании положений, 
утвержденных создавшим их юридическим лицом и обязательно должны 
быть указаны в их учредительных документах, и являются законными с 
момента государственной регистрации такого юридического лица. На-
пример, если в уставе юридического лица при его регистрации не были 
предусмотрены филиал либо представительство, а впоследствии возникла 
необходимость их создания, то, прежде всего, юридическое лицо должно 
внести изменения в свои учредительные документы, соответственно за-
регистрировать эти изменения (дополнения), и только после этого деятель-
ность созданных им филиала либо представительства является законной.

Статья 57.
Ответственность юридического лица

1. Юридические лица, кроме финансируемых собственником 
учреждений, отвечают по своим обязательствам всем принадлежа-
щим им имуществом.
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2. Казенное предприятие и финансируемое собственником учреж-
дение отвечают по своим обязательствам в порядке и на условиях, 
предусмотренных частью 7 статьи 124, статьями 127 и 132 настоя-
щего Кодекса.

3. Учредитель (участник) юридического лица или собственник его 
имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юри-
дическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) 
или собственника, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Кодексом либо учредительными документам юридического лица.

Если несостоятельность (банкротство) юридического лица вы-
звана учредителями (участниками), собственником имущества юри-
дического лица или другими лицами, которые имеют права давать 
обязательные для этого юридического лица указания либо иным об-
разом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в 
случае недостаточности имущества юридического лица может быть 
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1. Содержание части первой комментируемой статьи означает, что 
если у должника - юридического лица недостаточно денежных средств на 
счету в банке для погашения своего долга, то взыскание может быть об-
ращено на любое, принадлежащее ему имущество, за исключением иму-
щества, изъятого из гражданского оборота. Это могут быть и оборотные 
средства (сырье, топливо), и основные средства (здания, сооружения).

Исключение в данном случае сделано для финансируемых соб-
ственником учреждений. Согласно части. 2 ст. 132 ГК РТ, учреждения 
по своим обязательствам отвечают только находящимися на его счету 
денежными средствами, а в случае их недостаточности собственник не-
сет субсидиарную ответственность (см. ст. 132 ГК РТ).

Субсидиарную ответственность за учреждения могут нести и Ре-
спублика Таджикистан, и административно-территориальные единицы, 
и лица, создавшие учреждение. Это зависит от того, кто является соб-
ственником имущества данного учреждения. Примером учреждения 
может служить учебно-воспитательное заведение – школа, детский сад.

2. Комментируемая статья предусматривает исключения из этого 
общего правила, которые касаются ответственности казенных пред-
приятий и финансируемых собственником учреждений.

Особенность ответственности учреждений, финансируемых соб-
ственниками, заключается в том, что такого рода учреждения отвечают 
по своим обязательствам только находящимися в их распоряжении де-
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нежными средствами. Вместе с тем, при решении вопроса об ответствен-
ности учреждения следует обратить внимание на часть 2 ст.132 и часть 2 
ст. 315 ГК РТ. В соответствии с часть 2 ст. 132 ГК РТ, при недостаточности 
находящихся в распоряжении учреждения денежных средств, к субси-
диарной ответственности по обязательствам последнего может быть 
привлечен собственник имущества. Часть 2 ст. 315 ГК гласит, что если в 
соответствии с учредительными документами учреждению предостав-
лено право осуществлять приносимую доходы деятельность (например, 
сдача школой в аренду какого-либо помещения), то доходы, полученные 
от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 
поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются 
на отдельном балансе. Это означает, что такие доходы и такое имущество 
могут служить объектом взыскания по долгам учреждения.

Учреждения и казенные предприятия объединяет одно обстоя-
тельство – субсидиарная (дополнительная) ответственность собствен-
ников по их долгам. Если в роли субсидиарно ответственного лица на 
стороне учреждения выступают Республика Таджикистан, соответ-
ствующие области, районы, города, общественные и религиозные ор-
ганизации и т. д., то относительно казенных предприятий субсидиарно 
ответственными признаются Республика Таджикистан или админи-
стративно-территориальная единица (часть 6 ст. 127 ГК РТ).

Для обращения своих требований к субсидиарно ответственным 
лицам, кредиторы должны доказать не только факт неплатежа или от-
каза учреждения либо казенного предприятия (основные должники) 
от платежа, но и то, что ими были приняты для взыскания с основных 
должников все меры, которые оказались тем не менее безрезультатны-
ми по причине отсутствия у последних денежных средств.

3. Часть 3 ст. 57 ГК закрепляет самостоятельную ответственность 
юридического лица. Она выражается в том, что ни учредители (участ-
ники) юридического лица, ни собственники его имущества не несут от-
ветственности по его долгам, а равно и юридическое лицо не отвечает по 
обязательствам учредителей (участников) или собственников. Правда, 
данная статья предусматривает определенные исключения из этого 
общего правила. Эти исключения могут содержаться как в самом ГК, так 
и в учредительных документах соответствующих юридических лиц. В ГК 
РТ, например, включены некоторые специальные нормы, регулирующие 
вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица. 
Причем ответственность учредителей (участников) юридического лица 
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бывает в одних случаях субсидиарной (см. комментарий к ст. ст. 117, 133, 
135, 71 ГК РТ), в других солидарной (см. комм. к статьям 94, 106, 109, 116 
ГК), а в третьих – одновременно субсидиарной и солидарной.

Примером норм, предусматривающих одновременно субсидиар-
ную и солидарную ответственность учредителей (участников) юриди-
ческого лица, служат нормы, закрепленные в ч.1 ст. 72, ч.1 ст. 77, ч.1 ст. 
78, ч.1 ст. 105 ГК.

 Если при субсидиарной ответственности кредиторы должны в 
первую очередь обращаться со своими требованиями к юридическому 
лицу, а лишь потом к его учредителям (участникам), то при солидарной 
ответственности требования могут быть обращены ко всем должникам 
одновременно либо к любому из них в отдельности.

В случаях с субсидиарной и одновременно солидарной ответ-
ственностью вначале действует правило о субсидиарной ответствен-
ности, согласно которому требование кредитора должно быть обращено 
прежде всего юридическому лицу, а если юридическое лицо (основной 
должник) отказалось удовлетворить или уклоняется от удовлетворения 
требования кредитора, то это требование может быть предъявлено лицу, 
несущему субсидиарную ответственность (см. комм. к статье 430 ГК РТ). 
В таком случае субсидиарные должники отвечают перед кредитором по 
правилам о солидарной ответственности (см. комм. к ст. 349 ГК РТ). 

3. В части третьей комментируемой статьи предусмотрено еще 
одно исключение из общего правила о самостоятельной ответствен-
ности юридического лица по своим обязательствам. Оно проявляется 
в том, что если несостоятельность (банкротство) юридического лица 
вызвана учредителями (участниками), собственником имущества юри-
дического лица или другими лицами, которые имеют право давать для 
этого юридического лица обязательные указания либо имеют возмож-
ность иным образом определять его действия, то на таких лиц в случае 
недостаточности имущества юридического лица может быть возложена 
субсидиарная ответственность по долгам юридического лица. 

Необходимо обратить внимание на одно очень важное обсто-
ятельство – на отсутствие в части третьей комментируемой статьи 
указаний на характер действий субсидиарно ответственных лиц, при-
ведших к несостоятельности юридического лица. Следовательно, для 
субсидиарной ответственности учредителей (участников) юридиче-
ского лица, а также иных лиц, достаточно причинной связи между их 
действиями и наступившей несостоятельностью юридического лица. 
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Статья 58.
Реорганизация юридического лица

1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, раз-
деление, выделение, преобразование) может быть осуществлена по 
решению учредителей (участников) либо органа юридического лица, 
уполномоченного на то учредительными документами.

2. В целях ограничения монополистической деятельности зако-
ном могут быть предусмотрены случаи и порядок принудительной 
реорганизации коммерческих организаций по решению суда.

Если учредители (участники) юридического лица, уполномо-
ченный ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на 
реорганизацию его учредительными документами, не осуществит 
реорганизацию юридического лица в срок, определенный в решении 
суда, суд назначает внешнего управляющего юридическим лицом и 
поручает ему осуществить реорганизацию этого юридического лица. 
С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят 
полномочия по управлению делами юридического лица. Внешний управ-
ляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет 
разделительный баланс и передает его на утверждение суда вместе 
с учредительными документами, возникающих в результате реорга-
низации юридических лиц. Утверждение судом указанных документов 
является основанием для государственной регистрации вновь возни-
кающих юридических лиц.

3. В случаях, установленных законом, реорганизация юридиче-
ских лиц в форме слияния, присоединения или преобразования может 
быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государствен-
ных органов.

4. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключе-
нием случаев реорганизации в форме присоединения, с момента реги-
страции вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации юридического лица путем присоединения к 
нему другого юридического лица первое из них считается реорганизо-
ванным с момента внесения в государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридиче-
ского лица.

5. Реорганизация банков осуществляется в соответствии с на-
стоящим Кодексом и банковским законодательством.
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1. Реорганизация – это один из способов прекращения деятель-
ности юридического лица с правопреемством, т.е. с переходом прав и 
обязанностей к другим лицам. При реорганизации юридического лица 
происходит изменение организационной структуры и управления 
юридического лица. В комментируемой статье представлено пять форм 
реорганизации – это слияние, присоединение, преобразование, разде-
ление и выделение.

При слиянии одно или несколько юридических лиц перестают 
самостоятельно существовать и образуют одно юридическое лицо. 

При присоединении одно юридическое лицо присоединяется к 
другому, и так же, как в первом случае, прежнее юридическое лицо 
прекращает свое существование, и при этом права и обязанности при-
соединенного юридического лица переходят к другому юридическому 
лицу, к которому оно присоединилось. 

При разделении на базе прекратившего самостоятельное суще-
ствование юридического лица создается несколько новых.

В отличие от этого, при выделении юридическое лицо не прекра-
щает своего существования, но из него обособленно возникают одно 
или несколько самостоятельных юридических лиц.

При преобразовании изменяется организационно-правовая фор-
ма юридического лица, и на его базе возникает новое. 

Часть первая комментируемой статьи обращает также внимание 
на то, кто может принять решение о реорганизации юридического 
лица. Так, решение о реорганизации может быть принято всеми его 
учредителями либо органом юридического лица, уполномоченным на 
то учредительными документами. Следует отметить, что данная ста-
тья носит общий характер для всех юридических лиц. Кроме данной 
статьи, вопросы о реорганизации затрагиваются в нормах ГК РТ, каса-
ющихся отдельно взятых юридических лиц с определенной организа-
ционно-правовой формой, а также в специальных законах, которые ре-
гулируют правовое положение отдельных юридических лиц. Так, ст. 99 
ГК РТ определяет, что ООО может быть реорганизовано добровольно 
по единогласному решению его участников, а ст. 115 ГК РТ определяет, 
что АО может быть реорганизовано по решению его высшего органа 
– общего собрания акционеров. Решение о реорганизации унитарно-
го предприятия принимает его собственник, учредивший данное гос. 
предприятие, например, местный хукумат (ст. 311 ГК РТ).

Специальными законами, которыми регулируются вопросы реор-
ганизации юридических лиц, являются: глава 6 Закона РТ «Об обще-
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ствах с ограниченной ответственностью»23, раздел 8 Закона РТ «Об 
акционерных обществах»24, ст. 27 Закона РТ «О банках и банковской 
деятельности»25, Закон РТ «О производственных кооперативах» и др.

2. Принудительный порядок реорганизации юридического лица 
по решению суда также предусмотрен в целях ограничения монопо-
листической деятельности. С иском в экономический суд о принуди-
тельной реорганизации юридического лица вправе обратиться госу-
дарственный антимонопольный орган (ст. 9 Закона «О конкуренции и 
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»). 
В части второй комментируемой статьи установлены последствия в 
случае, если решение суда о принудительной реорганизации юриди-
ческого лица не исполняется. При этом судом назначается внешний 
управляющий, который и производит реорганизацию в указанный в 
решении суда срок. Внешний управляющий составляет разделитель-
ный баланс и представляет его на утверждение в суд. При этом в суд 
управляющий также представляет составленные им учредительные 
документы вновь образуемых юридических лиц. Утвержденные судом 
разделительный баланс и учредительные документы являются основа-
нием для государственной регистрации в органах юстиции вновь воз-
никающих юридических лиц.

3. Слияние, присоединение, преобразование юридического лица в 
случаях, установленных законом, допускается решением самого юри-
дического лица и лишь с предварительного согласия уполномоченного 
государственного органа.

Например, в соответствии со ст. 11 Закона РТ «О конкуренции 
и ограничении монополистической деятельности» лица, заинтересо-
ванные в реорганизации юридического лица, должны обратиться с 
ходатайством об этом в государственный антимонопольный орган. 
Государственный антимонопольный орган в течение 30 дней должен 
сообщить о принятом им решении по этому вопросу. При этом зако-
ном установлено, что государственная регистрация реорганизованных 
юридических лиц, либо исключение их из единого государственного 
реестра производятся только с предварительного согласия государ-
ственного антимонопольного органа, в противном случае она может 
быть признана недействительной в судебном порядке.

23 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 2003. - № 4. – Ч.2. – Ст.314.
24 Ведомости Верховного Совета ТССР. – 1992. – № 4. – Ст.39.
25 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 1998. - № 10. – Ст. 98.
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В случае несогласия с решением государственного антимонополь-
ного органа заинтересованное лицо вправе обжаловать его в соответ-
ствующий суд (ст. 14 вышеназванного закона).

4. Реорганизованное юридическое лицо подлежит государствен-
ной регистрации в порядке, предусмотренном в законе РТ «О государ-
ственной регистрации юридического лица».

В случае присоединения одного юридического лица к другому 
юридическому лицу, присоединившееся юридическое лицо считается 
реорганизованным с момента исключения его из государственного 
реестра юридических лиц как прекратившего свою деятельность (ст.18 
Закона о государственной регистрацию юридического лица). 

Статья 59.
Правопреемство при реорганизации юридических лиц

1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого 
из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответ-
ствии с передаточным актом.

2. При присоединении юридического лица к другому юридическому 
лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного 
юридического лица в соответствии с передаточным актом.

3. При разделении юридического лица его права и обязанности 
переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с 
разделительным балансом.

4. При выделении из состава юридического лица одного или не-
скольких юридических лиц к каждому из них в соответствии с разде-
ленным балансом переходят права и обязанности реорганизованного 
юридического лица.

5. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое 
лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) к вновь 
возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реоргани-
зованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

При реорганизации юридических лиц имеет место универсальное 
правопреемство, т.е. к правопреемнику в качестве единого целого пере-
ходят все права и обязанности реорганизованного юридического лица.

В связи с этим большое практическое значение имеют правильное 
оформление и закрепление этого правопреемства.
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Подробно о формах реорганизации юридических лиц указано в 
комментарии к ст. 58 ГК РТ. В данной статье закреплено положение о 
том, какими документами оформляется переход прав и обязанностей 
при различных формах реорганизации юридических лиц. 

Так, при слиянии, присоединении юридических лиц к другому 
юридическому лицу и преобразовании переход прав и обязанностей 
оформляется передаточным актом. При разделении же юридического 
лица и выделении из его состава одного или нескольких юридических 
лиц – разделительным балансом.

О том, что такое передаточный акт и разделительный баланс, по-
рядок их составления, оформления и утверждения, подробно говорит-
ся в ст.60 ГК РТ (см. комментарий). 

Статья 60.
Передаточный акт и разделительный баланс

1. Имущественные права и обязанности реорганизованного юри-
дического лица переходят к вновь возникшему юридическому лицу: при 
слиянии и присоединении - в соответствии с передаточным актом; при 
разделении и выделении - в соответствии с разделительным балансом.

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать 
положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизован-
ного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

2. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются 
учредителями (участниками) юридического лица или органом, при-
нявшим решение о реорганизации юридических лиц, и представляются 
вместе с учредительными документами для регистрации вновь воз-
никших юридических лиц или внесения изменений в учредительные 
документы соответствующих юридических лиц.

Непредставление с учредительными документами соответ-
ственно передаточного акта или разделительного баланса, а также 
отсутствие в них положений о правопреемстве по обязательствам 
реорганизованного юридического лица влечет отказ в государствен-
ной регистрации вновь возникших юридических лиц.

1. При слиянии и присоединении юридических лиц имуществен-
ные права и обязанности реорганизованного юридического лица пере-
ходят к вновь возникшему, в соответствии с передаточным актом.
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Передаточный акт, упоминаемый в ст.ст. 58, 59 ГК, составляется 
при слиянии, присоединении и преобразовании юридического лица. 
В отличие от этого, при разделении и выделении юридического лица 
составляют разделительный баланс. Эти два документа имеют важное 
значение для установления объема гражданских прав и обязанностей, 
переходящих в порядке правопреемства. При оформлении передаточ-
ного акта в нем должны быть отражены сведения: о сторонах; о переда-
ваемых объектах недвижимости (здания, сооружения и т.п. с указанием 
их инвентарных номеров, года приобретения, ввода в эксплуатацию, 
первоначальной и остаточной стоимости, степени износа и т.д.), о 
передаваемых машинах, оборудовании, механизмах, других основных 
средствах (их инвентарные номера, год приобретения, ввода в эксплуа-
тацию, износа, балансовой и остаточной стоимости, переоценки и т.д.), 
об основных непроизводственных фондах (с указанием по каждому 
объекту тех же данных), о долгосрочных финансовых вложениях, о не-
материальных активах, о передаваемых денежных средствах, товарных 
и материальных запасах, других финансовых активах; обо всех креди-
торах и должниках, обязательствах и обременениях; иные сведения, 
установленные действующим законодательством.

Разделительный баланс – это количественное соотношение по-
деленных прав и обязанностей реорганизованного юридического лица 
между вновь образованными, то есть в нем обязательно должно быть 
указано, кому и какие именно права и обязанности переходят, в том 
числе и оспариваемые юридическим лицом обязанности. 

2. Утверждение передаточного акта и разделительного баланса учре-
дителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим 
решение о реорганизации, является обязательным условием. Указанные 
акт и баланс вместе с учредительными документами реорганизованного 
юридического лица должны быть представлены в органы юстиции для ре-
гистрации юридических лиц. При принятии документов для регистрации, 
регистрирующий орган должен потребовать от реорганизуемого юриди-
ческого лица соответствующе утвержденный его учредителями переда-
точный акт или разделительный баланс, если таковые не представлены.

Комментируемая статья установила случаи отказа в государ-
ственной регистрации вновь возникших юридических лиц: это в слу-
чае, если не будет представлен вместе с учредительными документами 
передаточный акт или разделительный баланс, а также в случае, если в 
этих документах не будет указано правопреемство по обязательствам 
реорганизованного юридического лица. Установленные требования 



124 ГЛАВА 4

являются своего рода одной из гарантий прав кредиторов на случай 
незаконной умышленной реорганизации юридического лица. 

Статья 61. 
Гарантии прав кредиторов юридического лица 

при его реорганизации.

1. Учредители (участники) юридического лица или орган, приняв-
ший решение о реорганизации юридического лица, обязаны письменно 
уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юридического лица.

2. Кредитор реорганизуемого юридического лица вправе потребовать 
прекращения или досрочного исполнения обязательства, должником по ко-
торому является это юридическое лицо, и возмещение убытков.

3. Если разделительный баланс не дает возможности определить 
правопреемника, реорганизованного юридического лица, вновь возникшие 
юридические лица несут солидарную ответственность по обязатель-
ствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами.

1. Реорганизация юридического лица в любой ее форме непремен-
но повлияет на права и интересы его кредиторов. Поэтому при наличии 
такого явления комментируемая статья устанавливает гарантии прав 
кредиторов первоначального юридического лица. Устанавливая гаран-
тию, законодатель проявляет заботу о защите интересов кредиторов. 
Эта защита установлена путем обязательного письменного уведомления 
кредиторов реорганизуемого юридического лица. Несоблюдение этого 
условия при осуществлении реорганизации является препятствием для 
последующей государственной регистрации реорганизованных юриди-
ческих лиц. К примеру, в силу п. 6 Закона РТ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», государственная регистрация обществ, соз-
данных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении 
деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при 
представлении доказательств уведомления кредиторов о реорганизации 
первоначального юридического лица. Кредиторы, не уведомленные о ре-
организации первоначального юридического лица, могут пострадать, т.е. 
они могут понести убытки и т.д. Тогда они в целях защиты своих интере-
сов вправе оспаривать законность проведенной реорганизации первона-
чального юридического лица и требовать в суде признания регистрации 
вновь образованного юридического лица недействительной.
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Поскольку реорганизация юридического лица может затронуть инте-
ресы кредиторов, то инициаторы реорганизации обязаны их об этом уве-
домить. Причём имеются в виду все кредиторы: как физические, так и юри-
дические лица, как находящиеся в пределах Республики Таджикистан, так 
и за рубежом. Форма уведомления жестко определена в комментируемой 
части как письменная. Предполагаем, что письменная форма сообщения 
считается соблюдённой, если уведомление будет доведено до кредиторов 
посредством телеграфной, телефонной (факс), электронной или иной связи, 
позволяющей достоверно установить, что сообщение было отправлено.

2. По правилам, установленным части второй комментируемой 
статьи, согласие кредитора для осуществления реорганизации должника 
(в любой его форме) никакого значения не имеет. Поэтому при реорга-
низации кредитор не может воспрепятствовать переводу долга. Следо-
вательно, в этом случае неприменимы правила части первой ст. 420 ГК 
РТ, которая гласит, что перевод должником своего долга на другое лицо 
допускается лишь с согласия кредитора. Исходя из изложенного, кредитор 
в зависимости от конкретных условий, предусмотренных частью второй 
комментируемой статьи, наделен правом требования, прекращения либо 
досрочного исполнения обязательств должником. В этом случае на основе 
закона должник принимает меры к досрочному исполнению принятых на 
себя обязательств. Прекращение же обязательства из-за реорганизации 
юридического лица (должника) происходит по воле кредитора. 

3. Часть 3 ст. 61 ГК РТ защищает права кредиторов реорганизован-
ных юридических лиц (должников) путем установления солидарной от-
ветственности вновь возникших юридических лиц. Установление такой 
ответственности наступает при условии, когда разделительный баланс не 
дает возможности определить объем прав и обязанностей, переходящих к 
правопреемникам реорганизованного юридического лица. Причины, при-
ведшие к такой неопределенности, на применение правил части третьей 
комментируемой статьи не влияют. Например, между СП «Джавони» и 
совхозом-колледжем Матчинского р-на в 1999 г. был заключен договор по-
ставки хлопка-волокна. Впоследствии на базе этого совхоза в 2001 г. были 
созданы АДХ «Рудаки», состоящее из 21 дехканского хозяйства, и АДХ 
«Сино», состоящее из 9 дехканских хозяйств и нескольких самостоятельных 
дехканских хозяйств. Без учета этих обстоятельств СП «Джавони» предъ-
явилсовхозу иск о взыскании 6568,03 долларов США, и экономический суд 
Согдийской области удовлетворил иск. Президиум Высшего экономическо-
го суда РТ, отменяя это решение, наряду с другими основаниями указал, что 
суд первой инстанции не учел и того обстоятельства, что на базе одного юри-
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дического лица образовано несколько. При таких обстоятельствах полагаем, 
что надзорная инстанция в соответствии с частью 3 ст. 61 ГК РТ правильно 
указала суду первой инстанции о необходимости решения вопроса путем 
установления солидарной ответственности АДХ «Рудаки», АДХ «Сино» и 
других вновь возникших на базе ответчика юридических лиц.26 

О том, что данное юридическое лицо является правопреемником 
реорганизованного, можно судить по разделительному балансу. Но 
даже если этот баланс был составлен с нарушением положений ст. 60 
ГК, в целях защиты интересов партнёров реорганизованного юридиче-
ского лица предусматривает солидарную ответственность перед ними 
всех вновь возникших юридических лиц. 

Статья 62.
Ликвидация юридического лица

1. Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без пере-
хода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

2. Юридическое лицо может быть ликвидировано:
- по решению учредителей (участников) либо органа юридического 

лица, уполномоченного на то учредительными документами, в 
том числе в связи с истечением срока, на которое создано юри-
дическое лицо, достижением цели, ради которой оно создано, или 
признание судом недействительной реорганизации юридического 
лица в связи с допущенными при его создании нарушениями зако-
нодательства, которое несут неустранимый характер;

- по решению суда в случае осуществления деятельности без 
надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запре-
щенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми на-
рушениями законодательства, либо при систематическом осу-
ществлении деятельности, противоречащей уставным целям 
юридического лица, а также в иных случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом.
3. Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, 

указанным в части 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в 
суд государственным органом или органом местной власти, которому 
право на предъявление такого требования предоставлено законом.

26 См.: Архив Высшего экономического суда РТ за 2003 г. Дело №2-50/02.
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Решением суда о ликвидации юридического лица на его учредите-
лей (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юриди-
ческого лица его учредительными документами, могут быть возложе-
ны обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица.

4. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией 
либо действующее в форме потребительского кооператива или обще-
ственного фонда, ликвидируется также в соответствии со статьей 
67 настоящего Кодекса вследствие признания несостоятельным (бан-
кротом).

Если стоимость имущества такого юридического лица недоста-
точна для удовлетворения требований кредиторов, оно может быть 
ликвидировано только в порядке, установленном статьей 67 настояще-
го Кодекса. Положения о ликвидации юридического лица вследствие несо-
стоятельности (банкротство) не распространяются на учреждения.

5. Если банковским законодательством не установлен иной по-
рядок, ликвидация банков осуществляется в соответствии с насто-
ящим Кодексом.

1. В части первой комментируемой статьи дается понятие ликвида-
ции юридического лица. В отличие от реорганизации, при ликвидации 
юридическое лицо прекращает свое существование полностью, и при 
этом не предусматривается правопреемства, т.е. как права, так и обязатель-
ства ликвидируемого юридического лица не переходят к другим лицам.  
Например, экономический суд города Душанбе рассмотрел иск АО «Хана-
канефтепродукт» к Шахринавской нефтебазе о взыскании суммы долга за 
поставленные нефтепродукты и удовлетворил его. Но при этом не принял 
во внимание и не учел, что ответчик, в данном случае Шахринавская не-
фтебаза, на момент рассмотрения дела уже была ликвидирована. Выше-
стоящая судебная инстанция отменила решение суда, произвела замену 
ответчика и в качестве такового привлекла к участию в деле АО «Таджик-
нефтепродукт», мотивируя это тем, что по его решению была ликвидиро-
вана Шахринавская нефтебаза. Президиум Высшего экономического суда 
РТ отменил все состоящиеся по делу судебные постановления и правильно 
прекратил производство по делу в связи с фактом ликвидации основного 
ответчика, тем более, что этот факт никем в суде не оспаривался, кроме 
того, правопреемства при ликвидации юридических лиц не происходит.

2. Часть 2 ст. 62 ГК подробно указывает условия и основания, при 
наличии которых юридическое лицо может быть ликвидировано и кем 
может быть принято решение о ликвидации юридического лица. 
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Ликвидация юридического лица может быть произведена либо на 
добровольной основе, либо принудительно.

Принудительная ликвидация юридического лица может быть 
произведена только по решению суда; добровольная – по решению 
учредителей (участников), либо органа юридического лица, уполно-
моченного на то учредительными документами. 

Добровольно юридическое лицо может быть ликвидировано по 
следующим основаниям:
- в связи с истечением срока, на который создано юридическое 

лицо;
- достижение поставленной при создании юридического лица 

цели.
Ликвидация по основаниям признания судом недействитель-

ности регистрации юридического лица в связи с допущением при его 
создании нарушений законодательства относится к случаям принуди-
тельной ликвидации, поскольку здесь ликвидация производится не по 
инициативе, желанию и воле учредителей (участников), а как следствие 
вынесенного судом решения, обязательного к исполнению.

Основаниями принудительной ликвидации юридического лица 
могут быть:
- осуществление деятельности без надлежащего разрешения (ли-

цензии);
- осуществление запрещенной законом деятельности;
- неоднократное или грубое нарушение законодательства юридиче-

ским лицом в процессе деятельности;
- систематическое нарушение деятельности, противоречащей 

уставным целям юридического лица;
- иные случаи, предусмотренные Гражданским кодексом.

При этом следует обратить особое внимание на то, что законода-
тель имеет в виду не просто нарушение законов, а случаи, когда зако-
нодательство нарушается неоднократно, или если это однократное на-
рушение законодательства, то оно было быть грубым. Это определяется 
судом путем проверки, исследования и оценки  обстоятельств каждого 
конкретного дела.

Осуществление деятельности, противоречащей уставным целям 
юридического лица, может послужить основанием для ликвидации, 
если оно имеет систематический характер (не менее 2-х раз). 

Иные основания ликвидации юридического лица предусматрива-
ются настоящим Кодексом в разделах, регулирующих вопросы деятель-
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ности отдельных видов юридических лиц либо в законодательстве об 
отдельных видах юридических лиц. Так, согласно ст. 85 ГК РТ, полное 
товарищество может быть ликвидировано и в случае, когда в товари-
ществе остается один участник. В соответствии с частью 2 ст. 108 ГК РТ, 
если число участников закрытого акционерного общества превышает 
число, установленное законом, то это общество в течение года подле-
жит преобразованию в открытое акционерное общество, а по истече-
нии этого срока оно подлежит ликвидации в судебном порядке, если 
число участников не уменьшится до установленного законом предела.

3. В части третьей ст. 62 ГК РТ определен круг лиц, который впра-
ве предъявить в суд требования о ликвидации юридического лица. 
Ими могут быть государственные органы или органы местной власти, 
которым это право предоставлено законом.

Законом предоставлено право суду при вынесении решения о прину-
дительной ликвидации юридического лица одновременно решить вопрос 
о назначении непосредственного ликвидатора, т.е. обязать учредителей 
(участника) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического 
лица его учредительными документами, непосредственно осуществить 
ликвидацию юридического лица в порядке, установленном законом. 

4. В соответствии с частью 4 ст. 62 ГК РТ выделяется и подчерки-
вается положение о том, что коммерческие организации либо потреби-
тельские кооперативы или общественные фонды, кроме как по приве-
денным выше основаниям, могут быть ликвидированы и по правилам 
ст. 67 ГК РТ, т.е. этого вида юридические лица могут быть ликвидиро-
ваны и вследствие признания их несостоятельными (банкротами) по 
решению суда, либо объявления юридическим лицом по совместному 
решению с кредиторами о своей несостоятельности.

Вместе с тем следует иметь в виду, что хотя, как указано выше, су-
ществует не одно основание ликвидации этого вида юридических лиц, 
и они могут быть ликвидированы по любому из них, однако в случае, 
если при решении вопроса о прекращении деятельности такого юриди-
ческого лица окажется, что стоимости его имущества недостаточно для 
погашения обязательств перед кредиторами, то данное юридическое 
лицо может быть ликвидировано исключительно в порядке, предусмо-
тренном ст. 67 ГК РТ.

5. В Законах «О Национальном банке», «О банках и банковской 
деятельности» установлен порядок ликвидации банков. Вопросы лик-
видации, не урегулированные в указанном законодательстве, регулиру-
ются настоящим Кодексом. 
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Статья 63.
Обязанности лица, принявшего решение 

о ликвидации юридического лица 

1. Учредители (участники) юридического лица или орган, приняв-
ший решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно 
письменно сообщить об этом органу, осуществляющему регистрацию 
юридических лиц, который вносит в государственный реестр юриди-
ческих лиц сведение о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации.

2. Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший 
решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную 
комиссию (ликвидатор) и устанавливают в соответствии с настоящим 
Кодексом порядок и сроки ликвидации.

3. С момента назначения ликвидационной комиссии она приобрета-
ет полномочия контролировать действия органов юридического лица по 
распоряжению его имуществом. В частности, все акты органов юридиче-
ского лица, направленные на отчуждение имущества либо на погашение 
долгов, могут производиться лишь с согласия ликвидационной комиссии.

Комментируемая статья определяет строго упорядоченные про-
цедуры ликвидации юридического лица, устанавливая тем самым га-
рантии законности их ликвидации для контрагентов и третьих лиц.

1. Часть первая комментируемой статьи первым этапом осу-
ществления ликвидации юридического лица считает обязанность его 
учредителей или его органа принявшего решение о ликвидации, неза-
медлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему 
регистрацию юридического лица, для внесения в единый государствен-
ный реестр сведений о том, что данное юридическое лицо находится в 
процессе ликвидации.

2. Согласно части второй комментируемой статьи, ликвидационная 
комиссия создается учредителями юридического лица или органом, при-
нявшим решение о ликвидации юридического лица, а в случае ликвида-
ции в связи с банкротством юридического лица – судом. Порядок деятель-
ности ликвидационной комиссии, а также порядок и сроки ликвидации 
юридического лица регулируются ст.ст. 64-67 ГК РТ (см. соответствующие 
комментарии). Кроме того, особенности порядка ликвидации отдельных 
видов юридических лиц регулируются другими законодательными акта-
ми, например, ст. 26 Закона «Об акционерных обществах».
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3. Все действия органов юридического лица по распоряжению 
своим имуществом производятся под контролем ликвидационной 
комиссии. Это означает, что с момента назначения ликвидационной 
комиссии все действия юридического лица, связанные с продажей, от-
чуждением имущества, с действиями по погашению долгов и т.д. про-
изводятся только с согласия этой комиссии.

Статья 64.
Порядок ликвидации юридического лица

1. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в кото-
рых публикуются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, публикацию о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке за-
явления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее 
двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает все возможные меры к выяв-
лению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомляет кредиторов о ликвидации юридического лица.

2. После окончания срока для предъявления требований кредито-
рами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликви-
дационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредитора-
ми требований, а также о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учреди-
телями (участниками) юридического лица или органом, принявшими 
решение о ликвидации юридического лица.

3. Если имеющиеся у ликвидируемого юридического лица (кроме 
учреждений) денежные средства недостаточны для удовлетворения 
требований

кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества юридического лица с публичных торгов в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных решений.

4. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридиче-
ского лица производится ликвидационной комиссией в порядке очеред-
ности, установленной статьей 65 настоящего Кодекса, в соответ-
ствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня 
его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения про-
межуточного ликвидационного баланса.
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5. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная ко-
миссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается 
учредителями (участниками) юридического лица или органом, приняв-
шим решение о ликвидации юридического лица.

6. При недостаточности у ликвидируемого учреждения денежных 
средств для удовлетворения требований кредиторов последние вправе 
обратиться в суд с иском об удовлетворении оставшейся части требо-
ваний за счет собственника имущества этого учреждения.

7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов иму-
щество юридического лица передается его учредителям (участникам), 
имеющим вещные права на это имущество или обязательные права в 
отношении этого юридического лица, если иное не предусмотрено законо-
дательством или учредительными документами юридического лица.

8. Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юри-
дическое лицо - прекратившим существование после внесения об этом 
записи в государственный реестр юридических лиц.

 1. Публикация извещения о ликвидации юридического лица, по-
рядке и сроке заявления требований его кредиторами является одной из 
главных стадий процесса ликвидации юридического лица. Такого рода 
извещения помещаются в соответствующих органах печати, в которых 
публикуются данные о государственной регистрации юридического лица. 
Обязанность же по помещению извещения о ликвидации юридического 
лица возлагается на ликвидационную комиссию. Срок для заявления 
требований кредиторами не может быть менее 2-х месяцев с момента по-
мещения в печати известия о ликвидации юридического лица. Наряду с 
помещением извещения о ликвидации юридического лица, ликвидацион-
ной комиссией должны быть приняты все возможные меры с целью выяв-
ления кредиторов и получения дебиторской задолженности. Ликвидаци-
онная комиссия, кроме того, должна направить кредиторам юридического 
лица письменное уведомление о ликвидации последнего. 

Например Ассоциация «Ранджбар» обратились в экономический 
суд с иском к своим учредителям, 8 колхозам, о признании незаконной 
ликвидацию их ассоциации. Судом было установлено, что, в соответ-
ствии с учредительными документами и ст. 62 ГК РТ, учредители ассо-
циации – колхозы, вправе были принять решение о ликвидации ассо-
циации, и ответчики представили суду справку, согласно которой истец 
был исключен из реестра юридических лиц как ликвидированное лицо. 
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Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что учреди-
телями при ликвидации истца не были соблюдены требования ст.ст. 63, 
64 ГК РТ, в частности порядок ликвидации юридического лица, не была 
создана ликвидационная комиссия, не рассматривались возможные тре-
бования кредиторов к истцу. По этим основаниям иск был удовлетворен, 
а ликвидация Ассоциации «Ранджбар» была признана незаконной. 

2. По истечении срока, указанного в извещении, ликвидационная ко-
миссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Указанный 
баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица 
или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица. В 
нем содержатся сведения о составе имущества юридического лица, подле-
жащего ликвидации, а также о требованиях кредиторов и результатах их 
рассмотрения. Большое практическое значение имеет включение в проме-
жуточный баланс перечня требований кредиторов и результатов их рас-
смотрения, поскольку последним подтверждается факт своевременности 
заявленных соответствующим кредитором требований. 

При определенных условиях своевременно заявленное кредито-
ром требование может обеспечить ему преимущество перед другими 
кредиторами в удовлетворении заявленных требований.

3. Удовлетворение требований кредиторов должно быть достиг-
нуто, прежде всего, за счет имеющихся у юридического лица денежных 
средств. Если денежных средств окажется недостаточно для удовлетво-
рения требований кредиторов, то для этой цели привлекаются суммы, 
вырученные от продажи имущества юридического лица на публичных 
торгах, (кроме учреждений), ликвидационной комиссией через специа-
лизированные организации. 

4. Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юри-
дического лица осуществляется ликвидационной комиссией в порядке 
очередности, установленной законом (см. комментарий к ст. 65 ГК), 
начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного ба-
ланса. Требования же кредиторов, заявленные после истечения срока, 
установленного для их предъявления, удовлетворяются из имущества 
должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, 
заявленных в срок, причем по истечении месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса.

5. После того, как будут погашены долги юридического лица, 
ликвидационной комиссией составляется ликвидационный баланс, ко-



134 ГЛАВА 4

торый утверждается учредителями (участниками) юридического лица 
или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица.

При регистрации ликвидации юридического лица и исключении его 
из реестра, регистрирующий орган должен потребовать ликвидационный 
баланс, утвержденный учредителями юридического лица или органом, при-
нявшим решение о ликвидации.

6. Если у ликвидируемого юридического лица, учреждения, недостаточ-
но денежных средств, необходимых для удовлетворения требований креди-
торов, последние вправе обратиться с иском об удовлетворении оставшейся 
части требований к собственнику имущества этого учреждения. Например, 
в случае ликвидации некоммерческого учреждения ответственность по его 
долгам будет нести собственник. 

7. Имущество ликвидируемого юридического лица, оставшееся 
после удовлетворения всех требований кредиторов, передается учре-
дителям (участникам), имеющим вещные права и обязательственные 
права на имущество этого юридического лица, если иное не установле-
но законом, иными правовыми актами или учредительными докумен-
тами (см. комментарий к ст. 48 ГК РТ). 

8. После того как будет утвержден ликвидационный баланс и бу-
дет внесена запись о ликвидации в государственный реестр юридиче-
ских лиц, юридическое лицо считается ликвидированным. 

Статья 65.
Удовлетворение требований кредиторов

1. При ликвидации юридического лица требования его кредиторов 
удовлетворяются в следующей очередности:

 в первую очередь - удовлетворяются требования граждан, перед 
которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью, путем капитализации соот-
ветствующих повременных платежей;

во вторую очередь - производятся расчеты по выплате выход-
ных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому 
договору, в том числе по контракту, а по выплате вознаграждений по 
авторским договорам;

в третью очередь - удовлетворяются требования кредиторов по 
обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого 
юридического лица;
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в четвертую очередь - погашается задолженность по обяза-
тельным платежам в бюджет;

в пятую очередь - производятся расчеты с другими кредиторами 
в соответствии с законом.

При ликвидации банков или других кредитных организаций, при-
влекших средства граждан, в первую очередь удовлетворяются тре-
бования граждан, являющихся их вкладчиками.

2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного 
удовлетворения требований предыдущей очереди.

3. При недостаточности имущества ликвидируемого юридиче-
ского лица это имущество распределяется между кредиторами в со-
ответствии с действующими законами.

4. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении 
требований кредитора либо уклонения от их рассмотрения кредитор 
вправе до утверждения ликвидационного баланса юридического лица 
обратиться в суд и иском на действия ликвидационной комиссии.

По решению суда требования кредитора могут быть удовлет-
ворены за счет оставшегося имущества ликвидированного юридиче-
ского лица.

5. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, 
установленного ликвидационной комиссией для их предъявления, удо-
влетворяются из имущества должника, оставшегося после удовлет-
ворения требований кредиторов, заявленных в срок.

6. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недоста-
точности имущества ликвидируемого юридического лица, считаются 
погашенными, за исключением случая, предусмотренного статьей 68 
настоящего Кодекса.

Погашенными считаются также требования кредиторов, не 
признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с 
иском в суд, а также требования, в удовлетворении которых решени-
ем суда кредитору отказано.

Комментируемая статья определяет порядок удовлетворения 
требований кредиторов, перед которыми ликвидируемое лицо имеет 
неисполненные обязательства.

1. В части первой статьи закреплена очередность, в соответствии 
с которой удовлетворяются требования кредиторов. Из пяти очередей, 
приведенных в статье, четыре четко определяют субъектов, чьи требо-
вания будут последовательно удовлетворены при условии, что для это-
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го хватит имущества ликвидируемого юридического лица. Субъектами 
пятой очереди будут являться все те кредиторы, которые не вошли в 
первые четыре. При этом предполагается, что никто из них не будет 
находиться в приоритетном положении. 

Следует отметить нововведение, которое внесено в содержание 
комментируемой статьи в части удовлетворения требований креди-
торов первой очереди. В этих случаях выплаты производятся за счет 
капитализированных средств. Вышеуказанное означает, что средства, 
подлежащие выплате потерпевшему в достаточном количестве, долж-
ны быть перечислены на счет организации, которая в силу своей спе-
цифики обязана будет производить ему выплаты. Такими организаци-
ями могут быть органы страхования. 

2. Согласно части второй комментируемой статьи, приступать к 
рассмотрению требований второй и последующей очередей можно 
только после полного удовлетворения требований кредиторов пред-
ыдущей очереди. 

3. В части третьей комментируемой статьи речь идет о порядке 
расчета с кредиторами соответствующей очереди, если их несколько, и 
все они имеют право на материальное возмещение, а имущества лик-
видируемого юридического лица недостаточно для расчетов с ними. 
В таком случае удовлетворение требований этих кредиторов должно 
производиться пропорционально суммам требований, подлежащих 
удовлетворению.

К примеру, в ст. 81 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
установлен порядок расчета с кредиторами определенной очереди. 

4. В комментируемой статье кредитору предоставлено право об-
жаловать в суд действия ликвидационной комиссии в двух случаях: 
1) если ликвидационная комиссия отказывается удовлетворять тре-

бования кредитора;
2) если комиссия уклоняется от их рассмотрения.

Однако заинтересованное лицо при этом должно учитывать, что 
заявление может быть подано в суд до утверждения ликвидационной 
комиссией ликвидационного баланса юридического лица. Содержание 
статьи не дает основания полагать, что при положительном решении во-
проса в пользу истца его требования будут в обязательном порядке удо-
влетворены. В этом случае требования кредитора будут удовлетворены 
при условии, что к моменту вынесения решения в его пользу в наличии 
останется имущество ликвидированного юридического лица. То есть, по 
сути дела, даже при наличии решения суда в свою пользу кредитор мо-
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жет оказаться в положении, указанном в части шестой комментируемой 
статьи, а именно, его требования будут считаться погашенными.

5. Согласно части 5 комментируемой статьи, все требования кре-
диторов, которые были заявлены несвоевременно, то есть по истечении 
установленного ликвидационной комиссией срока, будут удовлетво-
ряться только после удовлетворения требований всех кредиторов 5-ти 
очередей (см. комментарий к части первой комментируемой статьи). 
Такое возможно, если после удовлетворения требований кредиторов 
указанных очередей останется имущество.

6. В случае недостаточности имущества, необходимого для по-
гашения требований кредиторов, эти требования считаются пога-
шенными, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 68 ГК РТ 
(см. комментарий к ней). Также погашенными считаются требования 
кредиторов, которые не признала ликвидационная комиссия, а также в 
удовлетворении которых отказано решением суда. 

Статья 66.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица

1. Юридическое лицо, занимающееся коммерческой деятельнос-
тью, может быть признано несостоятельным (банкротом), если оно 
не способно удовлетворить предъявленные к нему требования креди-
торов ввиду недостаточности активов в ликвидной форме.

2. Признание юридического лица банкротом производится судом.
Юридическое лицо может также совместно с кредиторами при-

нять решение об объявлении о своей несостоятельности (банкрот-
стве) и о добровольной ликвидации.

3. Основания признания судом юридического лица несостоятель-
ным (банкротом) либо объявления им о своей несостоятельности 
(банкротстве), а также порядок ликвидации такого юридического 
лица устанавливаются законом о несостоятельности (банкрот-
стве). Требования кредиторов удовлетворяется в очередности, уста-
новленной частью 1 статьи 65 настоящего Кодекса.

1. Вопросы несостоятельности (банкротства) в гражданском за-
конодательстве республики является новыми, т.к. ранее они не были 
предметом регулирования действовавшего ГК РТ. Введение института 
несостоятельности (банкротства) обусловлено рыночной экономикой, 
где юридические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью, 
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должны выдержать конкуренцию. Неслучайно в части первой ст.66 ГК 
РТ субъектом несостоятельности (банкротства) названо юридическое 
лицо, занимающееся коммерческой деятельностью.

Перечень форм коммерческих организаций определен в ст.50 ГК 
РТ. Помимо этого, из смысла части 4 ст.62 ГК РТ вытекает, что юриди-
ческое лицо, действующее в форме потребительской кооперации или 
общественного фонда, которые ведут предпринимательскую деятель-
ность, может быть субъектом банкротства. Не могут быть субъектами 
банкротства учреждения (ст. 132 ГК РТ). 

Субъектом несостоятельности (банкротства) может быть и инди-
видуальный предприниматель (см. комментарий к ст. 26 ГК РТ).

По смыслу части первой комментируемой статьи предполагается, 
что понятия «несостоятельность» и «банкротство» равнозначны. По-
этому в дальнейшем будет использован термин «банкротство».

Законодатель в части первой комментируемой статьи для призна-
ния юридического лица банкротом указывает на следующие условия: 
1) чтобы юридическое лицо занималось коммерческой деятельностью; 
2) чтобы к нему были предъявлены обоснованные имущественные, 
денежные и другие материальные требования со стороны его кредито-
ров; и имущество должника недостаточно для расчётов с креедитора-
ми, т.е. юридическое лицо не имеет финансовой возможности платить 
по своим обязательствам. Помимо изложенного, вопросу понятия и 
признаков банкротства посвящены статьи 4, 5 Закона РТ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» от 21 ноября 2003 г.

2. Юридическое лицо может быть признано банкротом на осно-
вании судебного решения. Дела о банкротстве в соответствии со ст. 22 
ХПК РТ подведомственны экономическому суду. Также законодатель 
допускает добровольное объявление юридическим лицом себя бан-
кротом. При этом решение о банкротстве он принимает совместно с 
кредиторами. Участвуя в принятии такого решения, кредиторы дают 
согласие и на ликвидацию юридического лица.

При наличии признаков банкротства, экономический суд призна-
ет юридическое лицо банкротом. Помимо указанных в части первой 
комментируемой статьи признаков банкротства, в ст.5 Закона РТ «О 
несостоятельности (банкротстве)» другим признаком банкротства счи-
тается, когда юридическое лицо не обеспечивает обязательные платежи 
в бюджет за счет принадлежащего ему имущества, если соответствую-
щие обязательства не исполнены им в течение 3-х месяцев с момента 
вступления их в силу и если общая сумма обязательств превышает 
стоимость принадлежащего ему имущества.
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Если при подаче кредиторами заявления экономическим судом не 
будут выявлены признаки банкротства, тогда в принятии заявления о 
признании юридического лица банкротом будет отказано (ст. 30 Закона 
РТ «О несостоятельности (банкротстве)». В соответствии с частью 2 ст.24 
Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)», дело о банкротстве 
может быть возбуждено судом, если требования к должникам - юриди-
ческому лицу, в совокупности составляют не менее 10% суммы активов 
его баланса, и индивидуальному предпринимателю - не менее пятисот 
минимальных размеров заработной платы.

Обзор судебной практики по делам о банкротстве, проведенный 
Высшим экономическим судом РТ, показал, что за период с 1997г. по 2000г. 
все дела о банкротстве в экономических судах были возбуждены по заяв-
лениям банков, которые предъявили требования о признании должников 
банкротами по причине неуплаты по кредитным договорам.27

3. Часть 3 ст. 66 ГК РТ является отсылочной нормой. Вопросы, 
касающиеся оснований признания юридического лица банкротом, 
объявления юридическим лицом о своей несостоятельности и порядок 
ликвидации такого юридического лица, решаются упомянутым Зако-
ном РТ «О несостоятельности (банкротстве)».

По закону (ст.ст. 33, 70), после признания юридического лица 
банкротом суд открывает конкурсное производство. Последствия 
открытия конкурсного производства предусмотрены в ст. 71 Закона 
РТ “О несостоятельности (банкротстве)”. Конкурсный управляющий 
заявляет в установленном порядке возражения по предъявленным к 
должнику требованиям кредиторов и исполняет другие полномочия, 
предусмотренные ст. 74 Закона РТ «О несостоятельности (банкрот-
стве)». При этом должник теряет право распоряжения и управления 
своим имуществом. 

В ст. 78 упомянутого закона речь идет об очередности удовлетво-
рения требований кредиторов, которая совпадает с правилами, уста-
новленными частью 1 ст. 65 ГК РТ. 

27 См. Вестник Высшего экономического суда Республики Таджикистан. – 2001. - № 1. - С. 97. 
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Статья 67.
Последствия признания юридического 

лица несостоятельным (банкротом)

1. Признание судом юридического лица несостоятельным (бан-
кротом), а также объявление юридическим лицом по совместному ре-
шению с кредиторами о своей несостоятельности влечет ликвидацию 
этого юридического лица.

2. С момента признания юридического лица несостоятельным:
а) сроки погашения всех долговых обязательств этого юридического 

лица считаются наступившими, если они не наступили ранее;
б) прекращается начисление неустойки и процентов по всем долго-

вым обязательствам этого юридического лица;
в) снимаются все предусмотренные законодательством ограниче-

ния на обращение взыскания на имущество этого юридического 
лица;

г) прекращаются споры имущественного характера с участием 
этого юридического лица в качестве ответчика, за исключением 
тех, решения, по которым вступили в законную силу;

д) все требования имущественного характера могут быть предъ-
явлены к этому юридическому лицу только в рамках ликвидаци-
онного производства.
3. При объявлении юридическим лицом по совместному решению с 

кредиторами о своей несостоятельности правила части 2 настоящей 
статьи применяются, если соглашением с кредиторами не установ-
лено иное.

1. В соответствии с законом, юридическое лицо может быть признано не-
состоятельным (банкротом). Основания и порядок признания юридического 
лица банкротом регулируются ст. 66 ГК РТ (см. комментарий к ней) и Законом 
РТ «О несостоятельности (банкротстве)». В комментируемой статье речь идет о 
последствиях в случае признания юридического лица несостоятельным. Юри-
дическое лицо может быть признано несостоятельным как по решению суда, 
так и во внесудебном порядке по совместному решению юридического лица с 
кредиторами. В любом случае признание юридического лица несостоятельным 
влечет его ликвидацию. При этом, согласно вышеуказанного закона, признание 
юридического лица банкротом по решению суда влечет открытие конкурсного 
производства, по завершению которого суд выносит об этом определение, и оно 
является основанием для внесения в государственный реестр юридических лиц 
записи о ликвидации юридического лица. С момента внесения в государствен-
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ный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника он считается 
ликвидированным (ст. 86 Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)»).

2. В отличие от обычного процесса ликвидации юридического лица, 
его ликвидация в связи с признанием несостоятельным происходит в 
рамках конкурсного производства. Конкурсное производство открыва-
ется сразу после признания юридического лица банкротом и не может 
превышать одного года (см. ст. 70 Закона РТ «О несостоятельности (бан-
кротстве)»). Судом назначается конкурсный управляющий, к которому 
переходят все полномочия по управлению имуществом должника, и он 
производит расчеты с кредиторами в порядке очередности, установлен-
ной ст. 78 Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)».

С момента признания юридического лица несостоятельным (бан-
кротом) наступают следующие ниже перечисленные последствия:
а) если у юридического лица имеются долговые обязательства, 

срок исполнения которых к моменту признания его банкротом 
не наступил, то сроки погашения этих обязательств считаются 
наступившими. Таким образом, требования всех кредиторов 
уравниваются между собой и будут рассматриваться в порядке 
конкурсного производства;

б) прекращается начисление неустойки и процентов по всем долгам 
юридического лица, и при расчетах с кредиторами в сумму долга 
будут включены только суммы штрафов и процентов, начислен-
ных до принятия судом решения о признании юридического лица 
несостоятельным (банкротом);

в) снимаются все ограничения, ранее наложенные на имущество 
должника, в том числе арест на его имущество. Наложения новых 
арестов на имущество должника и введение иных ограничений по 
распоряжению имуществом юридического лица, признанного не-
состоятельным, не допускаются;

г) в случае, если в период процедуры банкротства юридическое лицо 
– должник принимало участие в качестве должника в споре иму-
щественного характера, то после принятия судом решения о при-
знании такого юридического лица банкротом, этот спор подлежит 
прекращению. Однако по спорам, по которым решение суда всту-
пило в законную силу, с кредитором, в пользу которого было вы-
несено решение, расчеты будут производиться по правилам ст. 78 
Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)»;

д) все требования имущественного характера должны предъявлять-
ся к юридическому лицу только в рамках конкурсного производ-
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ства, т.е. в соответствии со ст. 81 Закона РТ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Конкурсный управляющий принимает требова-
ния кредиторов, рассматривает их и решает вопрос о внесении в 
реестр требований кредиторов. В случае несогласия с действиями 
конкурсного управляющего, кредиторы вправе обжаловать их в 
суд (см. ст. 55 Закона РТ «О несостоятельности (банкротстве)»).
3. Юридическое лицо может подписать соглашение с кредиторами 

о своей добровольной ликвидации, и с момента подписания этого согла-
шения юридическое лицо считается находящимся в стадии ликвидации. 
Ликвидация тогда происходит не под контролем суда, а под контролем 
кредиторов, которые и должны назначать конкурсного управляющего, 
контролировать его деятельность, утверждать ликвидационный баланс. 
При признании юридического лица банкротом во внесудебном порядке 
применяются правила и наступают последствия, предусмотренные в части 
второй комментируемой статьи, однако по соглашению юридического лица 
с кредиторами может быть установлено и иное. К примеру, в этом согла-
шении стороны могут предусмотреть, что начисление пени и процентов по 
долгам юридического лица будет производиться и после объявления его не-
состоятельным до окончательного расчета с кредиторами. 

Статья 68.
Обращение взыскания на имущество, принадлежавшее 

юридическому лицу после его ликвидации

В случае если после ликвидации юридического лица будет доказано, 
что оно в целях избежания ответственности перед своими кредитора-
ми передало другому лицу или иным образом намеренно скрыло хотя бы 
часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлет-
ворения своих требований в рамках ликвидационного производства, 
вправе обратить взыскание на это имущество в непогашенной части 
долга. При этом соответственно применяются правила статьи 324 
настоящего Кодекса. Лицо, которому было передано имущество, счи-
тается недобросовестным, если оно знало или должно было знать о на-
мерении юридического лица скрыть это имущество от кредиторов.

Одной из основных задач, стоящих в процессе осуществления лик-
видации юридического лица, является удовлетворение, прежде всего, 
требований кредиторов, т.е. лиц, перед которыми ликвидируемое юри-
дическое лицо имеет непогашенные и неисполненные обязательства. 
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Законодательство, регулирующее ликвидацию юридического лица, поря-
док осуществления ее, предусматривает ряд гарантий прав кредиторов, о 
которых говорилось в комментариях к ст.ст. 62, 63, 64, 65 ГК РТ. 

В то же время из этого общего положения сделано исключение, 
предусмотренное ст. 68 ГК РТ. По смыслу данной статьи, кредитору, 
который не получил полного удовлетворения своих требований в про-
цессе ликвидации, предоставлено право и возможность даже после лик-
видации юридического лица ставить вопрос о возмещении нанесенного 
им ущерба в части непогашенной суммы долга.В данном случае следует 
иметь в виду, что требования такого кредитора будут удовлетворены 
лишь при наличии доказанности следующих обстоятельств: имущество, 
на которое кредитор просит обратить взыскание, было не просто переда-
но другому лицу (отчуждено), а именно в целях избежания ответствен-
ности перед своими кредиторами и намеренно скрыто.

Представляется, что споры и неясности может вызвать при рас-
смотрении таких требований вопрос о том, имеет ли значение, когда 
эти действия должником были произведены, т.е. до принятия решения 
о ликвидации юридического лица или в процессе осуществления ее.

Считаем, что этот момент значения не имеет, главное, должно 
быть установлено, что действия по передаче при сокрытии этого 
имущества были совершены именно с указанной выше целью, когда 
юридическое лицо знало или могло предполагать, что предстоит его 
ликвидация. Тем более, что в соответствии со ст. 62 ГК РТ решение о 
ликвидации юридического лица может быть принято и самими учреди-
телями (участниками).

Ссылка в комментируемой статье на ст.324 настоящего Кодекса 
означает, что удовлетворение требований кредиторов также зависит от 
того, каковым будет признан обладатель имущества должника, – до-
бросовестным или недобросовестным. Критерием и обстоятельством, 
имеющим решающее значение, является то, знало ли лицо или должно 
ли было оно знать о намерении юридического лица скрыть это имуще-
ство от кредиторов. 
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2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА

1. Общие положения

Статья 69.
Основные положения о хозяйственных

товариществах и обществах

1. Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей 
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, создан-
ное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное 
и приобретенное хозяйственным товариществом и обществом в про-
цессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, хозяйствен-
ное общество может быть создано одним лицом, которое становится 
его единственным участником.

2. Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме 
полного товарищества и товарищества на вере (коммандитного 
товарищества).

3. Хозяйственные общества могут создаваться в форме акци-
онерного общества, общества с ограниченной или с дополнительной 
ответственностью.

4. Участниками полных товариществ и полными товарищами 
в товариществах на вере могут быть индивидуальные предпринима-
тели и (или) коммерческие организации.

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товари-
ществах на вере могут быть граждане и юридические лица.

Государственные органы и органы местной власти не вправе 
выступать участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 
товариществах на вере, если иное не установлено законом.

Финансируемые собственниками учреждения могут быть участ-
никами хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах с раз-
решения собственника, если иное не установлено законом.

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдель-
ных категорий граждан в хозяйственных товариществах и обществах, 
за исключением открытых акционерных обществ.

5. Хозяйственные товарищества и общества могут быть учреди-
телями (участниками) других хозяйственных товариществ и обществ, 
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за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и други-
ми законами.

6. Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или обще-
ства могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имуществен-
ные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка вклада участника хозяйственного общества 
производится по соглашению между учредителями (участниками) обще-
ства и в случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экс-
пертной проверке.

7. Хозяйственные товарищества, а также общества с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью не вправе выпускать акции.

1. В комментируемой статье объединены две самые распростра-
ненные организационно-правовые формы коллективной предприни-
мательской деятельности – хозяйственные товарищества и общества.

Объединяющим началом этих двух организационно-правовых 
форм предпринимательской деятельности служит то, что: во-первых, 
хозяйственные товарищества и общества являются коммерческими 
организациями (см. комментарии к ст. 50 ГК РТ); во-вторых, при-
быль, полученная в результате их деятельности, распределяется между 
участниками; в-третьих, хозяйственные товарищества и общества 
– это юридические лица, обладающие общей правоспособностью (см. 
комментарий к ст. 49 ГК); в-четвертых, указанные общества имеют 
разделенный на доли (вклады) учредителей (участников) уставный (в 
обществах) и складной (в товариществах) капитал; в-пятых, совпадают 
во многом права и обязанности учредителей (участников) хозяйствен-
ных товариществ и обществ. 

Разделение складочного и уставного капитала хозяйственного то-
варищества и общества на доли их учредителей (участников) ни коим 
образом не означает, что указанный капитал превращается в объект 
общей долевой собственности учредителей (участников). При всех 
обстоятельствах единым и единственным собственником складочного 
уставного капитала продолжает оставаться соответственно хозяй-
ственное товарищество и общество. Собственностью хозяйственного 
товарищества и общества становится также произведенное и приоб-
ретенное в процессе деятельности хозяйственного товарищества и 
общества имущество.

2. Хозяйственные товарищества согласно ГК РТ, могут быть соз-
даны в форме полного товарищества (см. комментарий к ст. 72) и то-
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варищества на вере (см. комментарий к ст. 87 ГК РТ) (коммандитного 
товарищества). Это означает, что законом исключается возможность 
создания любых иных форм хозяйственных товариществ, кроме при-
веденных выше. 

3. Норма, закрепленная в части третьей комментируемой ста-
тьи, предусматривает возможность создания хозяйственных обществ 
в форме обществ с ограниченной (см. комментарий к ст. 94 ГК) или 
дополнительной (см. комментарий к ст. 105 ГК) ответственностью и 
акционерных обществ (см. комментариии к ст.ст. 106-108 ГК), что сви-
детельствует об императивном характере указанной нормы.

4. В части 4 ст. 69 речь идет о составе участников хозяйственных 
товариществ и обществ. Согласно норм, закрепленных в части 4 ст. 69, 
участниками товариществ (полных товариществ и товариществ на вере) 
могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммер-
ческие организации. При этом конкретному индивидуальному предпри-
нимателю или коммерческой организации разрешается одновременно 
состоять участником лишь одного товарищества (исключение сделано 
в отношении индивидуальных предпринимателей и (или) коммерческих 
организаций, одновременно выступающих в качестве вкладчиков (ком-
мандистов) в нескольких товариществах на вере (коммандитных това-
риществах) (см. комментарии к ст. 87 ГК РТ). Возможность быть полным 
товарищем (участником) только одного товарищества обусловлена, во-
первых, необходимостью личного участия в деятельности товарищества, 
и во-вторых, тем обстоятельством, что полные товарищи (участники) 
несут солидарную ответственность по долгам товарищества всем своим 
имуществом, на которое может быть обращено взыскание.

В отличие от хозяйственного товарищества, которое является 
объединением лиц, хозяйственное общество считается объединени-
ем капиталов, а потому не требуется обязательного личного участия 
участника в его деятельности. Следовательно, участником хозяйствен-
ного общества могут быть любой гражданин и любая организация (за 
исключением граждан и организаций, которым законодательством не 
запрещено заниматься предпринимательской деятельностью). Более 
того, одному и тому же лицу предоставлена возможность быть одно-
временно участником нескольких обществ. 

Закон разрешает быть участником хозяйственных обществ и вклад-
чиком в товариществах, финансируемых собственниками учреждения.

5. В качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества 
или общества могут быть деньги, ценные бумаги (см. комментарии к 
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ст.ст. 157, 158 ГК РТ), вещи движимые и недвижимые (см. комментарий 
к ст. 142 ГК РТ), оказание услуг, предоставление знаний и т.д.)

Статья 70.
Права и обязанности участников хозяйственных 

товариществ или обществ

1. Участники хозяйственного товарищества или общества 
вправе:

- участвовать в управлении делами товарищества или обще-
ства, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 89 
настоящего Кодекса и законом об акционерных обществах;

- получать информацию о деятельности товарищества или 
общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной доку-
ментацией в установленном учредительными документами порядке;

- принимать участие в распределении прибыли;
- получать, в случае ликвидации товарищества или общества, 

часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или 
его стоимость.

Участники хозяйственного товарищества или общества могут 
иметь и другие права, предусмотренные настоящим Кодексом, за-
конами о хозяйственных обществах учредительными документами 
товарищества или общества.

2. Участники хозяйственного товарищества или общества обязаны:
- вносить вклады в порядке, размерах, способами и в срок, кото-

рые предусмотрены учредительными документами;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельно-

сти товарищества или общества.
Участники хозяйственного товарищества или общества могут 

нести и другие обязанности, предусмотренные его учредительными 
документами.

Комментируемая статья определяет правовое положение участ-
ников хозяйственных товариществ и обществ.

Исходя из анализа комментируемой статьи, необходимо отметить ее 
императивный характер, поэтому установленные в статье права и обязан-
ности являются необходимым минимумом, гарантирующим защиту инте-
ресов участников хозяйственных товариществ или обществ любого вида. 

1. Соответственно часть первая комментируемой статьи пред-
усматривает общий для всех видов хозяйственных товариществ или 



148 ГЛАВА 4

обществ минимальный перечень прав их участников. Исходя из уста-
новленного перечня прав участников хозяйственных обществ или то-
вариществ, эти права разделяются на личные и имущественные.

 К личным правам участника относятся право на участие в управ-
лении делами товарищества или общества, право на получение инфор-
мации о деятельности товарищества или общества, право н доступ к 
его бухгалтерскими книгам и иной документации.

К имущественным правам относятся право на участие в рас-
пределении прибыли, право на часть имущества в случае ликвидации 
товарищества или общества.

Исходя из императивного характера комментируемой статьи, ми-
нимальный объем установленных прав учредителей товариществ и об-
ществ может быть расширен законами о хозяйственных обществах или 
учредительными документами товарищества или общества. Например, 
ст. 101 ГК РТ устанавливает дополнительное право для участника 
общества с ограниченной ответственностью на свободный выход из 
ООО; учредители при образовании товарищества или общества могут 
предусмотреть в учредительных документах для себя дополнительные 
личные или имущественные права. 

Кроме того, в комментируемой статье предусматриваются случаи 
ограничения прав учредителей хозяйственных обществ и товариществ. 
При этом такое ограничение может быть произведено исключительно 
на основе закона. В частности, в соответствии со ст. 89 ГК РТ, вкладчи-
ки коммандитного товарищества не вправе участвовать в управлении 
и ведении дел товарищества на вере; согласно ст. 167 ГК РТ, держатели 
привилегированных акций не имеют права участвовать в управлении 
акционерного общества, если иное не предусмотрено его уставом.

2. Наряду с правами на участников хозяйственных товариществ 
или обществ возлагаются определенные обязанности.

Так же, как и права, обязанности участников хозяйственных това-
риществ и обществ можно разделить на личные и имущественные.

К личным относятся обязанности по неразглашению конфиден-
циальной информации о деятельности товарищества или общества. 
К имущественным относятся обязанности по внесению вкладов в 
уставной капитал в порядке, размерах, способами и в срок, которые 
предусмотрены учредительными документами. Эти обязанности, как и 
права, установлены в минимальном объеме и относятся к участникам 
всех видов хозяйственных товариществ и обществ. Учредительные до-
кументы хозяйственных товариществ и обществ могут предусмотреть 
для его участников дополнительные обязанности. 
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Статья 71. 
Преобразование хозяйственных товариществ и обществ

1. Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут 
преобразовываться в хозяйственные товарищества и общества дру-
гого вида или в производственные кооперативы по решению общего со-
брания участников в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. При преобразовании товарищества в общество полный то-
варищ, ставший участником (акционером) общества, в течение двух 
лет несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом 
по обязательствам, перешедшим к обществу от товарищества. От-
чуждение бывшим товарищем принадлежащих ему долей (акций) не 
освобождает его от такой ответственности. Правила, изложенные 
в настоящем пункте, соответственно применяются при преобразо-
вании товарищества в производственный кооператив.

1. Преобразование – одна из форм реорганизации (см. об этом ком-
ментарий к ст.ст. 58, 59 ГК РТ). В соответствии с частью первой коммен-
тируемой статьи, допускается преобразование одного вида товарищества 
в другой вид, а также одного вида общества в другой по решению общего 
собрания. Однако в ряде случаев преобразование должно быть проведено 
в силу требований Гражданского кодекса. Например, если в полном това-
риществе остается один полный товарищ, то оно должно быть ликвидиро-
вано или преобразовано в общество (ст. 85 ГК РТ); если из коммандитного 
товарищества выходят все вкладчики, то оно должно быть ликвидировано 
или преобразовано в полное товарищество (п. 1 ст. 91 ГК РТ); если число 
участников общества с ограниченной ответственностью превысит преде-
лы, установленные законом, то оно либо подлежит преобразованию в ак-
ционерное общество, либо ликвидируется (ст. 95 ГК РТ).

2. Часть вторая комментируемой статьи предусматривает ответ-
ственность товарища в случае преобразования товарищества в обще-
ство по обязательствам товарищества. В этом случае бывший товарищ 
несет субсидиарную ответственность всем своим имуществом в тече-
ние двух лет по обязательствам, перешедшим к обществу от товари-
щества. Товарищ не будет освобожден от этой ответственности даже в 
случае, если он продаст свои доли (акции) общества. Соответственно 
такие же правила применяются к товарищу в случае преобразования 
товарищества в производственный кооператив. При преобразовании 
товарищества в общество участник полного товарищества не освобож-
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дается от ответственности по обязательствам этого товарищества и в 
течение 2-х лет несет полную ответственность всем своим перешед-
шим обществу имуществом, также в случае отчуждения своей доли 
другим членам товарищества, ответственность несет в соответствии с 
требованиями ст. 78, 79 ГК РТ (см. комментарий к ним).

2. ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО

Статья 72.
Основные положения о полном товариществе

1. Полным признается товарищество, участники которого 
(полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними до-
говором занимаются предпринимательской деятельностью от имени 
товарищества и солидарно друг с другом отвечают по его обязатель-
ствам всем принадлежащим им имуществом.

2. Лицо может быть участником только одного полного това-
рищества.

3. Фирменное наименование полного товарищества должно со-
держать: имена (наименование) всех его участников, а также слова 
“полное товарищество”, либо имя (наименование) одного или несколь-
ких участников с добавлением слов “и компания”, а также слова “пол-
ное товарищество”.

1. Полное товарищество – это вид товарищества, которое может 
быть создано двумя и более физическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями) и юридическими лицами. В соответствии с за-
ключенным между полными товарищами договором, его участники 
занимаются предпринимательской деятельностью и от имени пол-
ного товарищества несут неограниченную солидарную друг с другом 
ответственность по его обязательствам. Ответственность полного 
товарища всем принадлежащим ему имуществом по долгам полного 
товарищества означает то, что в случае предъявления к нему требова-
ний кредитора, в первую очередь взыскание обращается на имущество 
товарищества, которое создано из вкладов участников товарищества, 
а при его недостаточности взыскание может быть обращено на любое 
принадлежащее одному из полных товарищей имущество, независимо 
от того, внесено оно было в складочный капитал товарищества или нет, 
за исключением имущества, на которое в соответствии с законом не 
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может быть обращено взыскание. Правила, регулирующие ответствен-
ность участников полного товарищества, закреплены в ст. 78 ГК РТ (см. 
комментарий к ней).

2. Законом однозначно установлено, что лицо (физическое или 
юридическое) может быть участником только одного полного това-
рищества. Указанные ограничения вызваны несколькими причинами, 
главные из которых:
1) необходимость личного участия в деятельности товарищества 

(см. ст. 76 ГК РТ);
2) неограниченная солидарная ответственность участников полного 

товарищества.
Контроль за соблюдением указанного положения возлагается 

на орган по регистрации юридических лиц. Однако законом не пред-
усмотрены последствия в случае, если вышеуказанные лица в на-
рушение требований закона будут участниками нескольких полных 
товариществ. В данном случае считаем, что заинтересованные лица в 
соответствии с частью второй комментируемой статьи вправе будут 
обратиться в суд с заявлением о признании недействительной реги-
страции такого юридического лица. (Более подробно см. комментарий 
к ст. 62 ГК РТ).

3. Закон устанавливает требования, которым должно соответ-
ствовать фирменное наименование полного товарищества, а именно: 
в нем должны быть указаны настоящие имена (названия) всех его 
участников и слова «полное товарищество», можно указать имя одного 
из полных товарищей с добавлением слов «и компания». В случае если 
в фирменном наименовании были указаны имена (названия) всех пол-
ных товарищей, то при изменении персонального состава участников 
такого товарищества необходимо будет вносить изменения и в наиме-
нование фирмы и привести его в соответствие с требованиями части 
третьей комментируемой статьи.

Статья 73. 
Учредительный договор полного товарищества

1. Полное товарищество создается и действует на основании 
учредительного договора, который выполняет также функцию уста-
ва полного товарищества. Учредительный договор подписывается 
всеми его участниками.
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2. Учредительный договор полного товарищества должен содер-
жать помимо сведений, указанных в части 2 статьи 53 настоящего 
Кодекса, условия о размере и составе уставного фонда (складочного ка-
питала) товарищества; о размере и порядке изменения долей каждого 
из участников в уставном фонде; о размере, составе, сроках и порядке 
внесения им вкладов; об ответственности участников за нарушение 
обязанностей по внесению вкладов.

1. Правовой основой деятельности юридического лица на-
ряду с законодательством являются его учредительные докумен-
ты.Учредительные документы отражают правовое положение данного 
юридического лица (см. комментарий к ст. 53 ГК РТ). Учредительными 
документами могут быть одновременно устав и учредительный дого-
вор, либо только устав, или только учредительный договор. 

В части первой комментируемой статьи закреплено положение о 
том, что учредительным документом полного товарищества является 
учредительный договор, который и выполняет функцию устава. Учре-
дительный договор должен быть составлен в письменной форме и в 
обязательном порядке подписан всеми его участниками.

2. Часть 2 ст. 53 ГК РТ предусматривает ряд общих обязательных 
сведений, которые должны содержаться в учредительных документах 
юридического лица, и при этом с оговоркой о том, что другие сведения, 
подлежащие обязательному включению в учредительные документы, 
могут быть предусмотрены законодательством о юридических лицах 
соответствующего вида. Часть вторая комментируемой статьи как раз 
и указывает на сведения, которые должны содержаться в учредитель-
ном договоре полного товарищества. В частности, учредительный до-
говор полного товарищества должен содержать и сведения:
- об условиях, о размере и составе уставного фонда (складочного 

капитала) товарищества;
- о размере и порядке изменения долей каждого из участников в 

уставном фонде;
- о размере, составе, сроках и порядке внесения им вкладов;
- об ответственности участников за нарушение обязанностей по 

внесению вкладов.
Кроме сведений, которые обязательно должны быть указаны в учре-

дительном договоре, его участники могут предусмотреть и иные сведения, 
предусмотренные в ст.ст. 74, 75, 76, 84 ГК РТ (см. комментарий к ним).

Учредительный договор, содержащий все приведенные выше и 
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указанные в части 2 ст. 53 ГК РТ сведения, может иметь большое значе-
ние для правильного и своевременного разрешения разногласий и спо-
ров, которые могут возникнуть как внутри самого товарищества, так и 
в отношениях его с другими юридическими и физическими лицами в 
процессе хозяйственной деятельности.

Статья 74.
Управление в полном товариществе

1. Управление деятельностью полного товарищества осущест-
вляется по общему согласию всех участников. Учредительным до-
говором товарищества могут быть предусмотрены случаи, когда 
решение принимается большинством голосов участников.

2. Каждый участник полного товарищества имеет один голос, 
если учредительным договором не предусмотрен иной порядок опреде-
ления количества голосов его участников.

3. Каждый участник товарищества, независимо от того, упол-
номочен ли он вести общие дела, вправе лично знакомиться со всей 
документацией по ведению дел товарищества. Отказ от этого права 
или его ограничения, в том числе по соглашению участников товари-
щества, ничтожны.

1. По закону различаются управление деятельностью полного това-
рищества и ведение дел полного товарищества. Управление деятельнос-
тью товарищества осуществляется на основе решений, принятых всеми 
участниками единогласно. Вместе с тем учредительным договором могут 
быть предусмотрены случаи, когда решения принимаются большинством 
голосов участников полного товарищества на общем собрании, либо 
путем анкетирования или иными способами, фиксирующими порядок 
голосования. Ведение же дел полного товарищества, т.е. представитель-
ство интересов товарищества при заключении сделок, договоров и т.д., 
осуществляется каждым из участников (см. комментарий к ст. 75 ГК).

2. Общее правило, закрепленное в части 2 ст. 74 ГК, состоит в том, 
что каждый полный товарищ имеет один голос при принятии решений. 
Это означает, что, несмотря на различный размер вклада в складочный 
капитал полного товарищества; на разный объем работ, выполняемых 
от имени полного товарищества; на различные сроки вступления в пол-
ное товарищество и т.д., все участники имеют равные права в процессе 
голосования. С другой стороны, участники полного товарищества могут 
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предусмотреть в учредительном договоре иной принцип распределения 
голосов. Например, тому участнику, чей вклад больше, предоставлять 
и больше голосов, или, скажем, участникам-учредителям предоставить 
больше голосов, нежели вступившим в полное товарищество уже после 
его создания. При этом возможен и такой вариант распределения голосов, 
когда участник хотя и внес меньший вклад в складочный капитал полного 
товарищества, но ему предоставлено большее количество голосов.

3. В полном товариществе все его участники пользуются равным 
правом на ознакомление с документацией по ведению дел товарищества, 
независимо от того, участвуют ли они в ведении общих дел или нет. При 
этом следует отметить, что участники полного товарищества не вправе 
ни устно, ни в учредительном договоре договариваться об ограничении 
этого права, т.к. законом установлено, что такое соглашение является 
ничтожным, независимо от того, признано оно таковым в судебном по-
рядке или нет (см. комментарий к части первой ст. 191 ГК РТ).

Статья 75.
Ведение дел полного товарищества

1. Каждый участник полного товарищества вправе действовать 
от имени товарищества, если учредительным договором не установ-
лено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел по-
ручено отдельным участникам.

При совместном ведении дел товарищества его участниками для 
совершения каждой сделки требуется согласие всех участников това-
рищества.

Если ведение дел товарищества поручается его участниками одно-
му или некоторым из них, остальные участники для совершения сделок 
от имени товарищества должны иметь доверенность от участника 
(участников), на которое возложено ведение дел товарищества.

В отношении с третьими лицами товарищество не вправе ссы-
латься на положения учредительного договора, ограничивающего пол-
номочия участников товарищества, за исключением случаев, когда 
товарищество докажет, что третье лицо в момент совершения сдел-
ки знало или заведомо должно было знать об отсутствии у участни-
ка товарищества права действовать от имени товарищества.

2. Полномочия на ведение дел товарищества, предоставлен-
ные одному или нескольким участникам, могут быть прекращены 
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судом по требованию одного или нескольких других участников то-
варищества при наличии к тому серьезных оснований, в частности 
вследствие грубого нарушения уполномоченным лицом (лицами) своих 
обязанностей или обнаружившейся неспособности его к разумному ве-
дению дел. На основании судебного решения в учредительный договор 
товарищества вносятся необходимые изменения.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, ведение дел в 
полном товариществе может осуществляться в нескольких вариантах:
1) по общему правилу ведение дел в полном товариществе может 

осуществляться каждым из участников полного товарищества. Из 
этого правила следует, что каждый участник полного товарище-
ства самостоятельно, без доверенности может заключать сделки 
с третьими лицами, порождающие в будущем последствия для 
самого полного товарищества;

2) совместное ведение дел в полном товариществе. Для этого необ-
ходимо единогласное одобрение всех участников, а следовательно, 
решение, принятое в отсутствии хотя бы одного из участников 
полного товарищества, будет считаться неправомерным; 

3) ведение дел в полном товариществе возлагается на одного или не-
скольких участников полного товарищества.
Важно отметить, что перечисленные варианты ведения дел товари-

щества не могут применяться одновременно. Поэтому возложение дел в 
полном товариществе на одного из участников лишает остальных права 
представлять интересы фирмы без доверенности. Доверенность должна 
быть оформлена в соответствии с действующим законодательством (см. 
комментарий к ст.ст. 210-214 ГК). В доверенности, как правило, опреде-
ляются полномочия доверенного лица. Выдают доверенность именно те 
участники или тот участник, на которого возложено ведение дел в полном 
товариществе. Сами же эти лица выступают в обороте без доверенности. 

Абзац четвертый части первой ст.75 ГК РТ предусматривает ис-
ключение из общего правила: признание сделки недействительной, 
если она совершена лицом, ограниченным в полномочиях на соверше-
ние сделки (см. комментарий к ст. 199 ГК). Так, если сделка с третьим 
лицом будет совершена участником полного товарищества, которого 
учредительный договор ограничивает заключать данную сделку, то то-
варищество все-таки обязано будет ее исполнить, если не докажет, что 
третье лицо в момент совершения сделки знало или заведомо должно 
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было знать об отсутствии у участника товарищества права действовать 
от имени товарищества.

Например, если полное товарищество «Рустамов и компания» 
обратится с иском к АО «Умед» о признании сделки недействительной 
по тем основаниям, что от их имени она была подписана участником 
общества, не уполномоченным на это, суд может отказать в иске, ру-
ководствуясь частью первой комментируемой статьи, т.к., согласно 
закону, третьи лица не обязаны вникать в возможные ограничения 
правомочий отдельных товарищей общества, они только могут удосто-
вериться, что лицо, заключающее сделку, является участником полного 
товарищества. Кроме того, истец должен представить суду доказатель-
ства того, что АО «Умед» знало о таких ограничениях. 

2. Часть вторая комментируемой статьи предусматривает случаи, 
когда участники, возложившие на других товарищей (товарища) веде-
ние общих дел полного товарищества, придут к выводу о недобросо-
вестном исполнении последними (последним) своих обязательств, они 
могут обратиться в экономический суд о прекращении их полномочий. 
Следует отметить, что для удовлетворения судом такого обращения 
должны быть серьезные основания:
- грубое нарушение уполномоченными лицами своих обязанностей. 

Под грубым нарушением в данном случае следует понимать такие 
действия участника полного товарищества, которые повлекли или 
могли бы повлечь серьезные негативные последствия для полного 
товарищества. Например, заключение заведомо невыгодных сде-
лок в корыстных целях;

- обнаружение неспособности лица (лиц) разумно вести дела. Под 
разумностью ведения дел следует понимать те правомерные дей-
ствия, которые приносили бы для полного товарищества в целом 
положительный эффект и не отражались бы негативно на финан-
совом благополучии полного товарищества.
Необходимо отметить, что лишение полномочий, данных такому 

участнику, - это прерогатива суда. После того как суд примет решение 
о прекращении таких полномочий, на основании данного судебного 
решения должны быть внесены соответствующие изменения в учреди-
тельный договор полного товарищества (в части, касающейся порядка 
управления и ведения общих дел в нем), а затем зарегистрировать их в 
установленном законом порядке (см. ст.51 ГК и комментарий к ней).
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Статья 76.
Обязанности участника полного товарищества

1. Участник полного товарищества обязан участвовать в его 
деятельности в соответствии с условиями учредительного договора.

2. Участник полного товарищества обязан внести не менее по-
ловины своего вклада в уставный фонд товарищества к моменту его 
регистрации.

Остальная часть, должна быть внесена участником в срок, 
установленный учредительным договором. При невыполнении ука-
занной обязанности участник обязан возместить товариществу 
причиненные убытки, если иные последствия не установлены учреди-
тельным договором.

3. Участник полного товарищества не вправе без согласия 
остальных участников совершать от своего имени и в своих интере-
сах или в интересах третьих лиц сделки, однородные с теми, которые 
составляют предмет деятельности товарищества.

При нарушении этого правила товарищество вправе по своему 
выбору потребовать от такого участника либо возмещения причи-
ненных товариществу убытков, либо передачи товариществу всей 
приобретенной по таким сделкам выгоды.

1. Поскольку, в отличие от обществ, подразумевающих объедине-
ние капитала, товарищества в первую очередь подразумевают объеди-
нение лиц, следовательно, одной из обязанностей товарища является 
его непосредственное участие в деятельности товарищества. Деятель-
ность товарища должна осуществляться в соответствии с условиями, 
оговоренными в учредительном договоре.

2. Наряду с непосредственным участием товарища в деятельности 
товарищества ему в обязанность Кодексом вменяется внесение огово-
ренного учредительным договором вклада в уставной фонд товарище-
ства. Вклад может быть внесен единовременно, либо по частям. Однако, 
согласно требованию нормы комментируемой статьи, первоначальный 
взнос участника не может быть менее половины всего его вклада, в 
противном случае товариществу в государственной регистрации будет 
отказано. Порядок и сроки внесения оставшейся части вклада, а равно 
порядок и сроки внесения доли вклада в уставной фонд товарищества 
последующих товарищей, т.е. вступающих в товарищество после его 
регистрации, определяются учредительным договором. Если иное не 
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предусмотрено учредительным договором, то товарищ привлекается 
к ответственности путем возмещения убытков, понесенных товарище-
ством в результате неисполнения им принятых на себя обязательств по 
внесению вклада в уставной фонд товарищества.

3. Часть третья комментируемой статьи обеспечивает гарантии 
защиты интересов товарищества от недобросовестной деятельности 
сотоварищей (участников). Указанное означает, что общим правилом 
является: если товарищество имеет своей целью совершение сделок на 
рынке недвижимости (биржевые сделки), то участник не имеет право, 
под угрозой привлечения его к ответственности, совершать аналогич-
ные (однородные) сделки в своих интересах и в интересах других лиц, 
не входящих в число участников товарищества. 

Ответственность участника, допустившего нарушение вышеназ-
ванного требования, может выразиться либо в возмещении причинен-
ных товариществу убытков, либо в передаче товариществу всей выгоды 
полученной нарушителем по таким сделкам. Право выбора в данном 
случае предоставляется товариществу.

Статья 77.
Распределение прибыли и убытков полного товарищества

1. Прибыль и убытки полного товарищества распределяются 
между его участниками пропорционально их долям в уставном фонде, 
если иное не предусмотрено учредительным договором или иным со-
глашением участников.

Не допускается соглашение об устранении кого-либо из участни-
ков товарищества от участия в прибыли или в убытке.

2. Если вследствие понесенных товариществом убытков сто-
имость его чистых активов станет меньше размера его уставного 
фонда, полученная товариществом прибыль не распределяется между 
участниками до тех пор, пока стоимость чистых активов не превы-
сит размер уставного фонда.

1. Часть первая комментируемой статьи определяет порядок 
распределения прибыли и убытков полного товарищества между его 
участниками. Прибыль и убытки распределяются между участниками 
полного товарищества, как правило, пропорционально размеру их до-
лей в уставном фонде общества. В то же время часть первая данной 
статьи не исключает возможности применения иного порядка распре-
деления прибыли и убытков.
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Конкретный порядок распределения прибыли и убытков полного 
товарищества может быть предусмотрен его учредительным договором 
или соглашением участников. Например, учредительным договором или 
соглашением участников полного товарищества может предусматри-
ваться равное распределение между участниками прибыли и убытков, 
безотносительно их доли в уставном фонде товарищества, поскольку 
все полные товарищества несут риск наступления неограниченной от-
ветственности по долгам товарищества своим личным имуществом. Ни 
учредительным договором, ни соглашением участников не может быть 
предусмотрено положение, по которому последние могли бы быть от-
странены от участия в распределении прибыли или (и) убытков.

Под прибылью (убытками) понимается разница между рыночной 
ценой продукции (работ, услуг) и их себестоимостью. Прибыль – это 
превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на про-
изводство этих товаров и услуг. Убытки – это потери от хозяйственной 
деятельности, выраженные в денежной форме: превышение расходов 
предприятия-предпринимателя над доходами, влекущее уменьшение 
материальных и денежных ресурсов.

2. Часть вторая данной статьи предусматривает условие, исключающее 
возможность распределения прибыли. Если в результате хозяйственной или 
иной деятельности стоимость чистых активов товарищества станет меньше 
его уставного фонда, то полученная прибыль пойдет на восстановление 
уставного капитала до его размера, указанного в учредительных докумен-
тах, и не будет распределяться между его участниками. Такое положение 
продолжается до тех пор, пока стоимость чистых активов полного това-
рищества не превысит размер его уставного фонда. Актив – совокупность 
имущества и денежных средств, принадлежащих предприятию, фирме, ком-
пании (здания, сооружения, машины, оборудование, материальные запасы, 
банковские вклады, вложения и ценные бумаги, патенты, авторские права и 
др.), в которые вложены средства владельцев, хозяев27.

28 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – С. 14.
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Статья 78.
Ответственность участников полного 
товарищества по его обязательствам

1. Участники полного товарищества солидарно между собой суб-
сидиарную ответственность всем своим имуществом по обязатель-
ствам товарищества.

2. Участник полного товарищества, не являющийся его учре-
дителем, отвечает наравне с другими участниками и по обязатель-
ствам, возникшим до его вступления в товарищество.

3. Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обя-
зательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, 
наравне с оставшимися участниками в течение трех лет со дня 
утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в кото-
ром он выбыл из товарищества.

4. Соглашение участников товарищества об ограничении или 
устранении ответственности, предусмотренной в настоящей ста-
тье, ничтожно.

Комментируемая статья устанавливает ответственность участни-
ков полного товарищества по его обязательствам.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, участники полно-
го товарищества отвечают по обязательствам товарищества субсидиарно, 
т.е. только при недостатке у него собственного имущества. При этом от-
ветственность всех участников полного товарищества носит солидарный 
характер, что дает возможность любому кредитору полного товарищества 
взыскать долг с любого из его участников. Вопросы солидарной ответ-
ственности урегулированы ст. 345- 350 ГК РТ. Участники полного товари-
щества отвечают по обязательствам всем своим имуществом, на которое в 
соответствии с законодательством может быть обращено взыскание. 

2. Согласно части второй комментируемой статьи, для кредиторов 
полного товарищества не имеет значения, кто и когда из его участников 
вступил в полное товарищество, поскольку каждый из участников от-
вечает по долгам товарищества независимо от того, когда возникли эти 
долги, до его вступления в товарищество или после.

По смыслу части второй ст. 78 участники полного товарищества 
делятся на две категории:
а) участники – учредители полного товарищества, т.е. те юридические 

лица и граждане, которые его создали, разработали и утвердили 
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учредительный договор полного товарищества, внесли в установ-
ленном порядке первичные вклады в его складочный капитал, заре-
гистрировали и т.д. Иначе говоря, они участвовали в деятельности 
полного товарищества с момента создания последнего;

б) участники – не учредители, т.е. те юридические лица и граждане, 
которые были приняты в состав полного товарищества уже после 
его создания, в процессе его деятельности в порядке, установлен-
ном в учредительном договоре полного товарищества.
Независимо от времени вступления в полное товарищество, все 

его участники имеют равные права и несут равные обязанности. 
3. Часть третья комментируемой статьи определяет ответственность 

участников, выбывших из товарищества, по обязательствам последнего. Дан-
ная норма предусмотрена для защиты интересов кредиторов полного това-
рищества и устанавливает правило, согласно которому, участники, выбывшие 
из полного товарищества (причем причины выбытия участника из полного 
товарищества значения не имеют), не освобождаются от ответственности по 
долгам полного товарищества. При исчислении 3-летнего срока привлечение 
такого выбывшего участника к ответственности по обязательствам полного 
товарищества следует обратить внимание на то, что этот срок отсчитывается 
не с момента выбытия участника, а с момента утверждения отчета полного 
товарищества за тот год, в который участник выбыл.

4. В части четвертой комментируемой статьи устанавливается им-
перативность ответственности участников по обязательствам полного 
товарищества, и поэтому любые соглашения или договора, направлен-
ные на ограничение или устранение ответственности, ничтожны. При 
этом, если даже между ним и лицами, уже являющимися участниками 
полного товарищества, было достигнуто соглашение о том, что новый 
участник отвечает лишь по обязательствам, наступившим после его 
вступления в полное товарищество, - такое соглашение никаких право-
вых последствий не влечет, т.к. оно ничтожно. 

Статья 79.
Передача доли участника в имуществе полного товарищества

1. Участник полного товарищества вправе с согласия остальных 
его участников передать свою долю в имуществе товарищества, со-
ответствующую его доли в уставном фонде, или ее часть другому 
участнику товарищества либо третьему лицу.
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2. При передаче доли (части доли) иному лицу к нему переходят пол-
ностью или в соответствующей части права, принадлежавшие участни-
ку, передавшему долю (часть доли). Лицо, которому передана доля (часть 
доли), несет ответственность по обязательствам товарищества в по-
рядке, установленном частью 2 статьи 78 настоящего Кодекса.

3. Передача своей доли иному лицу участником товарищества 
прекращает его участие в товариществе и влечет для него послед-
ствия, предусмотренные частью 3 статьи 78 настоящего Кодекса.

1. Участник полного товарищества вправе принять решение о 
передаче своей доли в имуществе товарищества. Он может продать, 
подарить и совершить другие действия по отчуждению своей доли 
или ее части. Он может передать свою долю (часть доли) как другому 
участнику полного товарищества, так и иным лицам. При этом законо-
датель устанавливает одно условие – на такое отчуждение должно быть 
согласие остальных участников полного товарищества. Следовательно, 
отсутствие такого согласия ограничивает права участника в товарище-
стве по отчуждению своей доли. 

2. С передачей товарищем принадлежащей ему доли (части доли) 
к другому лицу переходят соответственно и его права. Это лицо несет 
ответственность по обязательствам товарищества в порядке, установ-
ленном частью 2 ст.78 ГК РТ (см. комментарий к ней).

3. Передача участником своей доли иному лицу является основа-
нием прекращения его участия в полном товариществе. Но между ним 
и полным товариществом сохраняется правовая связь в части ответ-
ственности, которая регулируется частью 3 ст. 78 настоящего Кодекса 
(см. комментарий к ней). 

Статья 80.
Обращение взыскания на долю участника

в имуществе полного товарищества

Обращение взыскания на долю участника в имуществе полного 
товарищества по его долгам, не связанным с участием в товариществе 
(личным долгам), допускается лишь при недостатке у этого участ-
ника иного имущества для покрытия его долгов. Кредиторы такого 
участника вправе потребовать от полного товарищества выплаты 
стоимости части имущества товарищества, соответствующей доле 
должника в уставном фонде, либо выдела этой части имущества с 
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29 Райзберг Б. А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. – М., ИНФРА-М, 1997. – С. 27.

целью обращения на него взыскания. Подлежащая выделу часть иму-
щества товарищества или его стоимость определяется по балансу, 
составленному на момент предъявления требования кредиторами.

Обращения взыскания на всю долю участника в имуществе полного 
товарищества прекращает его участие в товариществе и влечет по-
следствия, предусмотренные частью 3 статьи 78 настоящего Кодекса.

В комментируемой статье установлена специальная процедура 
удовлетворения требований личных кредиторов полного товарища 
за счет имущества, соответствующего его доле в складочном капитале 
полного товарищества. Кредиторы по личным долгам участника пол-
ного товарищества вправе потребовать у товарищества выплатить им 
стоимость части имущества или его выдела в натуре с целью обраще-
ния на него взыскания только в том случае, если докажут, что они при-
няли все меры для взыскания долгов с участника товарищества, и иное 
имущество для погашения этих долгов у должника отсутствует. 

При этом требования таких кредиторов могут быть удовлетворе-
ны полным товариществом добровольно, а в случае его отказа кредито-
ры вправе для разрешения этого спора обращаться в суд.

Такой спор может возникнуть и в случае несогласия должника-
участника полного товарищества с предъявленными к нему его креди-
торами требованиями.

Стоимость части имущества, подлежащая выделу для погашения 
долгов должника – участника полного товарищества, должна определяться 
по балансу, составленному на момент предъявления требований кредито-
ров. Баланс (балансовый отчет) – это сводный отчет об активах и пассивах 
и чистой стоимости собственного капитала фирмы на определенный пе-
риод; бухгалтерский баланс фирмы29. Размер доли должника – участника 
полного товарищества в имуществе должен быть указан в учредительном 
договоре полного товарищества (см. комментарий к ст. 73 ГК).

Одним из оснований прекращения участия полного товарища в 
полном товариществе является обращение взыскания на всю его долю в 
имуществе товарищества. Так, если для погашения личных долгов участ-
ника полного товарищества достаточно будет выделить только часть 
этой доли, то это не является основанием для прекращения его участия 
в товариществе, при этом законом не установлена часть этой доли, это 
может быть и 1/3 и 1/2 и т.д. А если на погашение его долгов будет ис-
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пользована вся его доля, то он уже не может быть участником полного 
товарищества и выбывает из него. Для выбывшего участника полного 
товарищества такое прекращение участия влечет последствия, пред-
усмотренные частью 3 ст.78 ГК (см. коммнтарий к указанной статье ГК). 

Следует отметить, что прекращение участия в полном товарище-
стве по вышеуказанным основаниям носит обязательный характер и в 
отличие от оснований для исключения участника из полного товари-
щества, предусмотренных в ст. 82 ГК РТ (см. комментарий к ней), обра-
щения в суд для решения этого вопроса не требуется, как не требуется 
и согласия на это остающихся участников товарищества.

Императивный характер абзаца 2 комментируемой статьи объ-
ясняется не только тем, что участник полного товарищества лишается 
доли в имуществе товарищества, уплата и внесение которой являлись 
одним из оснований для его принятия в товарищество, но и тем, что 
он в случае необходимости фактически не способен теперь наравне со 
всеми участниками нести неограниченную ответственность по долгам 
товарищества, что также является одним из условий его участия в пол-
ном товариществе. 

Статья 81.
Выход участника из полного товарищества

1. Участник полного товарищества вправе выйти из него, за-
явив об отказе от участия в товариществе.

Отказ от участия в полном товариществе, учрежденном без 
указания срока, должен быть заявлен участником не менее чем за 
шесть месяцев до фактического выхода из товарищества. Досрочный 
отказ от участия в полном товариществе, учрежденном на опреде-
ленный срок, допускается лишь по уважительной причине.

2. Соглашение между участниками товарищества об отказе от 
права выйти из товарищества ничтожно.

1.  Каждый участник полного товарищества наделен правом до-
бровольного выхода из товарищества по собственному желанию. Но 
осуществляться оно должно с соблюдением установленного порядка. 

Так, при выходе из полного товарищества, учрежденного на не-
определенный срок, его участник обязан заявить об этом не менее чем 
за 6 месяцев до фактического выхода. При этом объяснение причины 
не требуется. О выходе же из полного товарищества, учрежденного на 
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определенный срок, участник его может заявить в любое время, однако 
предварительно он должен объяснить причины выхода. И лишь при 
уважительности причин вопрос может быть решен положительно.

Уважительными признаются не любые причины и обстоятельства, 
а только такие, в связи с которыми данное конкретное лицо не имеет 
возможности в дальнейшем участвовать в деятельности товарищества 
(ухудшение здоровья, переезд в другую местность на постоянное жи-
тельство, перевод на другую работу, при которой запрещено занимать-
ся предпринимательской деятельностью и т.п.).

2. Право выхода из полного товарищества закреплено в законе. Огра-
ничить участников в этом никто не вправе. В случае если между участни-
ками полного товарищества будет заключено соглашение об ограничении 
права выхода из него, то такое соглашение является ничтожным. 

Статья 82.
Исключение участника из полного товарищества

1. В случае признания одного из участников полного товарищества без-
вестно отсутствующим, недееспособным или ограниченно дееспособным он 
может быть исключен из товарищества по единогласному решению оста-
ющихся участников. В таком же порядке из товарищества может быть 
исключено являющееся его участником юридическое лицо, в отношении ко-
торого по решению суда открыты реорганизационные процедуры.

2. Участник полного товарищества вправе требовать в судебном 
порядке исключения одного из участников из товарищества по едино-
гласному решению остающихся участников и при наличии к тому ува-
жительных причин, в частности, грубого нарушения им своих обязан-
ностей или обнаружившейся неспособности к разумному ведению дел.

3. Исключения участника из товарищества прекращает его уча-
стие в товариществе и влечет последствия, предусмотренные частью 
3 статьи 78 настоящего Кодекса.

1. Признание участника полного товарищества недееспособным 
или ограниченно дееспособным, либо признание его безвестно от-
сутствующим являются основанием для исключения его из полного 
товарищества, поскольку он не имеет возможности принимать личное 
участие в деятельности полного товарищества.

Аналогичное правовое последствие наступает при открытии ре-
организационных процедур в отношении юридического лица, являю-
щегося участником полного товарищества. 
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Но при этом должно быть согласие всех оставшихся членов пол-
ного товарищества. 

2. Исключение участника из полного товарищества может иметь 
место на основании решения суда. При этом обращению в суд должно 
предшествовать опять же единогласное решение оставшихся участни-
ков. Участники товарищества вправе требовать исключения в судеб-
ном порядке при наличии следующих причин:
а) грубое нарушение исключаемым участником своих обязанностей, 

или
б) обнаружившаяся неспособность этого участника к разумному 

ведению дел.
Грубым считается такое нарушение участником товарищества 

своих обязанностей, в результате которого полному товариществу 
причинен ущерб. 

В соответствии с конкретными обстоятельствами дела оценку 
разумности поведения участника дает суд. 

3. Исключенный из товарищества участник соответственно пре-
кращает свое участие в товариществе с момента принятия об этом 
решения. Однако ответственность по его обязательствам, будет оста-
ваться и применяться в порядке и в сроки, установленные правилами 
части 3 ст. 78 ГК РТ (см. комментарий ст. 78 ГК РТ).

Статья 83.
Последствия выбытия участника из полного товарищества

1. Участнику, выбывшему из полного товарищества, выпла-
чивается стоимость части имущества товарищества, соответ-
ствующей доле этого участника в складочном капитале, если иное не 
предусмотрено учредительным договором. По соглашению выбывшего 
участника с остающимися участниками выплата стоимости иму-
щества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

Причитающаяся выбывшему участнику часть имущества то-
варищества или ее стоимость определяется по балансу, составляемо-
му, за исключением случая, предусмотренного в статье 80 настоящего 
Кодекса, на момент его выбытия.

2. Исключение участника из товарищества прекращает его 
участие в товариществе и влечет последствия, предусмотренные 
частью 3 статьи 78 настоящего Кодекса.
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1. Праву участника на добровольный выход из товарищества со-
путствует его право требовать от товарищества выдачи доли имущества 
в складочном капитале. В части1 комментируемой статьи закреплено 
общее правило, согласно которому участнику выдается не часть имуще-
ства в натуре, а его стоимость. Сказанное, однако, не означает, что выдача 
части имущества в натуре не допускается. В соответствии с частью пер-
вой комментируемой статьи, соглашением может быть предусмотрена 
выдача части имущества товарищества в натуре при отсутствии указа-
ния об этом в учредительном договоре. Если в учредительном договоре 
установлена выдача только стоимости, то участник не вправе требовать 
выдачи в натуре. Под имуществом товарищества следует понимать не 
только вклады участников внесенные в складочный капитал товарище-
ства (см. комментарий  части 6 ст. 69 ГК), но и выпускаемую товарище-
ством продукцию, денежные средства имеющиеся у товарищества и т.д.

2. Последствия, предусмотренные частью третьей ст. 78 настоящего 
Кодекса наступают и при исключении участника из товарищества. Иму-
щество, подлежащее выдаче выбывшему товарищу, независимо от того, 
возвращается ли имущество в натуре, либо в его денежном эквиваленте, 
определяется по балансу, составленному на момент выбытия участника. 
Комментируемая статья содержит исключение из указанного правила, 
согласно которому стоимость имущества, подлежащая выделу по тре-
бованию кредиторов участника, определяется на момент предъявления 
кредиторами своих требований (см. комментарий ст. 80 ГК).

Статья 84.
Правопреемство в полном товариществе

1. В случае смерти участника полного товарищества его наследник 
может вступить в полное товарищество лишь с согласия всех других 
участников.

2. Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего 
в полном товариществе реорганизованного юридического лица, вправе 
вступить в товарищество независимо от согласия других его участников, 
если иное не предусмотрено учредительным договором товарищества.

3. Наследник (правопреемник) участника полного товарищества, 
не вступивший в товарищество, несет ответственность по обяза-
тельствам товарищества перед третьими лицами, по которым в 
соответствии с частью 3 статьи 78 настоящего Кодекса отвечал 
бы выбывший участник, в пределах перешедшего к нему имущества 
выбывшего участника товарищества.
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1. В части первой комментируемой статьи речь идет о праве на-
следника (наследников) умершего физического лица – участника пол-
ного товарищества, на вступление в полное товарищество. 

Вступление наследника (наследников) в полное товарищество 
возможно только при согласии всех других его участников, поскольку 
организация и деятельность такого рода товариществ основаны на 
лично-доверительных отношениях.

Аналогичным образом решается также вопрос о вступлении в 
полное товарищество наследника (наследников) участника товарище-
ства, объявленного умершим (см. комментарий к ст. 46 ГК). 

2. В случае реорганизации юридического лица участника полного 
товарищества его правопреемник - юридическое лицо вправе вступить 
в товарищество. При этом согласия других участников не требуется, 
если иное не предусмотрено учредительным договором товарищества. 
Например: в учредительном договоре может быть предусмотрено на-
личие обязательного согласия всех участников полного товарищества 
на вступление в него юридического лица. 

3. Согласно части 3 ст.84 ГК, наследник (правопреемник) участни-
ка полного товарищества, не вступивший в полное товарищество, не 
освобождается от ответственности по обязательствам полного товари-
щества перед третьими лицами в соответствии с правилами части 3 ст. 
78 ГК РТ (см. комментарий к ней). Ответственность наступает в преде-
лах перешедшего в порядке наследства (правопреемства) имущества.

Статья 85.
Ликвидация полного товарищества

1. Полное товарищество ликвидируется по основаниям, указан-
ным в статье 62 настоящего Кодекса, а также в случае, когда в товари-
ществе остается единственный участник. Последний вправе в течение 
шести месяцев с момента, когда он стал единственным участником 
товарищества, преобразовать такое товарищество в хозяйственное 
общество в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. В случаях выхода из товарищества или смерти кого либо из 
участников полного товарищества, исключения одного из них из то-
варищества, ликвидации участвующего в товариществе юридическо-
го лица либо обращения кредитором одного из участников взыскания 
на часть имущества, соответствующую его доле в уставном фонде, 
товарищество может продолжить свою деятельность, если это 
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предусмотрено учредительным договором товарищества или согла-
шением остающихся участников.

1. Часть первая комментируемой статьи содержит отсылочную нор-
му. Поэтому основания для ликвидации полного товарищества аналогич-
ны основаниям для ликвидации юридического лица, предусмотренным 
частью 1 ст. 62 ГК РТ. Подробно об этих основаниях изложено в коммен-
тарии к упомянутой статье. Помимо этого, законодатель, как отдельное 
основание ликвидации полного товарищества, указывает на случай, когда 
в полном товариществе остается единственный участник. Такому участ-
нику законодатель предоставляет право преобразовать товарищество в 
предусмотренные частью 3 ст.69 ГК РТ хозяйственные общества в форме: 
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 
ответственностью, акционерного общества. При этом для осуществления 
такого права законодатель установил временной критерий. Это право 
участник может осуществить только в течение шести месяцев с момента, 
когда он стал единственным участником полного товарищества.

2. В случае выхода участника из полного товарищества, смерти 
участника полного товарищества, исключения одного участника из 
полного товарищества, ликвидации участвующего в товариществе 
юридического лица, обращения кредитора одного из участников взы-
скания на часть имущества, соответствующую его доле в уставном 
фонде товарищества, от наличия которых зависит продолжение де-
ятельности товарищества, полное товарищество может продолжить 
свою деятельность, если это предусмотрено в учредительном договоре 
товарищества или оставшиеся участники придут к такому соглашению. 
В противном случае полное товарищество подлежит ликвидации. 

Статья 86.
Расчеты при выбытии участников из полного товарищества

1. Участнику, вышедшему из полного товарищества или ис-
ключенному из него, выплачивается стоимость части имущества 
товарищества, соответствующей доле этого участника в уставном 
фонде, если иное не предусмотрено учредительным договором. По со-
глашению выбывающего участника с остающимися участниками 
выплата стоимости имущества может быть заменена выдачей 
имущества в натуре. 
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При ликвидации участвующего в товариществе юридического 
лица расчеты производятся соответствующей ликвидационной ко-
миссией.

За исключением случая, предусмотренного в статье 80 насто-
ящего Кодекса, причитающаяся выбывшему участнику часть иму-
щества товарищества или ее стоимость определяется по балансу, 
составляемому на момент его выбытия.

2. Расчеты с не вступившим в товарищество наследником 
участника полного товарищества и правопреемником являвшегося 
его участником юридического лица производятся в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи.

3. Если один из участников выбыл из товарищества, доли остав-
шихся участников в уставном фонде товарищества увеличиваются 
пропорционально, если иное не предусмотрено учредительным догово-
ром или соглашением участников.

1. В части первой комментируемой статьи речь идет о расчетах с 
участниками полного товарищества, выбывшими из него по тем либо 
иным основаниям, предусмотренным законом (см. комментарий к 
ст.ст. 81, 82 ГК РТ). Расчеты с указанными лицами производятся по 
правилам, установленным в ст. 83 ГК РТ (см. комментарий к указанной 
статье). 

2. В части второй комментируемой статьи имеются в виду наслед-
ники умершего участника товарищества и правопреемники выбывшего 
участника полного товарищества, не вступившие в товарищество (см. 
комментарий к ст. 84 ГК РТ). Расчеты с этими лицами также произво-
дятся по правилам, установленным в части первой настоящей статьи.

3. При создании полного товарищества в его учредительном до-
говоре в соответствии со ст. 73 ГК РТ, указывается размер складочного 
капитала, который должен быть неизменным на весь период деятельно-
сти полного товарищества. В случае выбытия участника полного това-
рищества он, согласно ст. 83 ГК РТ, имеет право на выплату стоимости 
его доли в складочном капитале. Соответственно при этом уменьшится 
и размер складочного капитала полного товарищества, а поэтому зако-
нодатель установил, что в случае выбытия участника из полного товари-
щества, доли в уставном фонде оставшихся участников увеличиваются 
пропорционально размерам долей, внесенных каждым участником при 
создании полного товарищества. Однако, согласно ст. 73 ГК РТ, в учре-
дительном договоре участники могут установить и иной порядок уве-
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личения долей участников товарищества, чем тот, который указан выше. 
Например, указать, что доля выбывшего участника может быть рас-
пределена поровну между участниками товарищества, или ее большая 
часть будет отнесена на участника, у которого имеется наименьшая доля 
в складочном капитале, и т.д. Также в учредительном договоре стороны 
должны предусмотреть порядок изменения долей участников полного 
товарищества. Например, это может быть и в порядке увеличения на-
туральной (неденежной) части уставного фонда, либо восстановление 
уставного фонда можно произвести аналогично правилам, установлен-
ным в части 2 ст. 77 ГК РТ (см. комментарий к указанной статье).

По смыслу содержания части третьей комментируемой статьи 
участники полного товарищества могут не предусмотреть в учреди-
тельном договоре порядок изменения долей в уставном фонде, хотя 
это условие является обязательным при подписании учредительного 
договора (см. комментарий к ст.73 ГК РТ), и тогда доля выбывшего 
участника распределится путем принятия соглашения. Например, этот 
вопрос можно решить и на общем собрании участников полного това-
рищества, зафиксировав это в протоколе, и путем письменного опроса 
каждого их них, и т.д. 

3. ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ

Статья 87.
Основные положения о товариществе на вере

1. Товариществом на вере (коммандитным товариществом) 
признается товарищество, в котором наряду с участием осущест-
вляющими от имени товарищества предпринимательскую деятель-
ность и отвечающими по обязательствам товарищества своим 
имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько 
участников вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 
внесенных ими вкладов и не принимают участие в осуществлении 
товариществом предпринимательской деятельности.

2. Положение полных товарищей, участвующих в товариществе 
на вере, и ответственность по обязательствам товарищества 
определяется правилами настоящего Кодекса об участниках полного 
товарищества.
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3. Лицо может быть полным товарищем только в одном това-
риществе на вере.

Участник полного товарищества не может быть полным това-
рищем в товариществе на вере.

Полный товарищ в товариществе на вере не может быть 
участником полного товарищества.

4. Фирменное наименование товарищества на вере должно содер-
жать либо имена (наименования) всех полных товарищей и слова “то-
варищество на вере” или “ коммандитное товарищество”, либо имя 
(наименование) не менее чем одного полного товарища с добавлением 
слов “и компания” и слова “товарищество на вере” или “коммандитное 
товарищество”.

Если в фирменное наименование товарищества на вере включено 
имя вкладчика, такой вкладчик становится полным товарищем.

5. К товариществу на вере применяются правила настоящего 
Кодекса о полном товариществе постольку, поскольку это не проти-
воречит правилам настоящего Кодекса о товариществе на вере.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, в коммандит-
ном товариществе при его учреждении, помимо полных товарищей, 
которые несут субсидиарную ответственность своим личным иму-
ществом по долгам товарищества на вере солидарно друг с другом, 
имеются один или несколько участников (вкладчиков), которые не 
участвуют в осуществлении коммандитным товариществом предпри-
нимательской деятельности и несут риск убытков, связанных с его де-
ятельностью, только в пределах стоимости своих вкладов, внесенных в 
складочный капитал товарищества. 

Вкладчиками могут быть граждане и юридические лица, как осу-
ществляющие предпринимательскую деятельность, так и не осущест-
вляющие таковую, за исключением случаев, предусмотренных законом 
(см. комментарий части 4 ст. 69 ГК РТ).

2. Содержание комментируемой статьи позволяет сделать вывод о 
том, что коммандитное товарищество является в определенном смысле 
разновидностью товарищества, в котором появляется возможность ис-
пользовать дополнительные капиталы вкладчиков.

3. Часть третья комментируемой статьи устанавливает правило, 
согласно которому лицо может быть полным товарищем только в 
одном товариществе, независимо от того, является ли товарищество 
полным или товариществом на вере. Все это связано с особенностью 
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правового положения полного товарища как в полном, так и в комман-
дитном товариществе, согласно которому полные товарищи принима-
ют непосредственное личное участие в предпринимательской деятель-
ности от имени полного (или коммандитного) товарищества и несут 
субсидиарную ответственность своим имуществом по долгам полного 
(или коммандитного) товарищества солидарно друг с другом.

4. Согласно части четвертой комментируемой статьи, устанавли-
вается, что аналогично полному товариществу фирменное наимено-
вание товарищества на вере должно содержать имена (названия) всех 
или, по крайней мере, одного полного товарища (в последнем случае с 
добавлением слов «…и компания»). С одной только разницей, что если 
в наименование товарищества на вере будет включено имя вкладчика, 
то такой вкладчик становится полным товарищем.

5. Часть пятая комментируемой статьи содержит отсылку отно-
сительно применения к коммандитному товариществу правил ГК о 
полном товариществе в части не противоречащей положениям ГК о 
коммандитном товариществе. Эта отсылка может касаться таких от-
ношений, которые специфически присущи товариществу на вере, на-
пример: в диспозиции ст. 91 ГК РТ указано, что товарищество на вере 
ликвидируется и по основаниям ликвидации полного товарищества. 
Однако товарищество на вере может быть ликвидировано также в слу-
чае выбытия всех участвующих в нем вкладчиков. 

Статья 88.
Учредительный договор товарищества на вере

1. Товарищество на вере создается и действует на основании учре-
дительного договора.

Учредительный договор подписывается всеми полными товарища-
ми.

2. Учредительный договор товарищества на вере должен содер-
жать помимо сведений, указанных в части 2 статьи 53 настоящего 
Кодекса, условия о размере и составе складочного капитала товарище-
ства; о размере и порядке изменения долей каждого из полных товарищей 
в складочном капитале; о размере, составе, сроках и порядке внесения ими 
вкладов, их ответственности за нарушение обязанностей по внесению 
вкладов; о совокупном размере вкладов, вносимых вкладчиками.
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1. Учредительным документом товарищества на вере является 
учредительный договор. Следует иметь, однако, в виду что хотя товари-
щество на вере состоит из полных товарищей и одного или нескольких 
участников-вкладчиков, учредительный договор подписывается толь-
ко полными товарищами без исключения. 

Это объясняется тем, что, как следует из определения понятия 
товарищества на вере, участники-вкладчики, в отличие от полных 
товарищей, не принимают участия в осуществлении товариществом 
предпринимательской деятельности, не несут ответственности по обя-
зательствам товарищества всем своим имуществом. 

2. Часть вторая комментируемой статьи указывает на требования 
к содержанию учредительного договора товарищества на вере и пере-
числяет сведения, которые в обязательном порядке должны содержать-
ся в нем. Необходимо отметить, что, помимо требований, указанных 
в части второй ст. 53 настоящего Кодекса, учредительные договоры 
товарищества на вере также должны содержать сведения относительно 
размера вклада каждого коммандиста в отдельности.

Размер вклада каждого вкладчика товарищества на вере указы-
вается в свидетельстве об участии в товариществе, выдаваемом ему в 
порядке, установленном ст. 90 ГК РТ. 

Статья 89.
Управление в товариществе на вере и ведение его дел

1. Управление деятельностью товарищества на вере осущест-
вляется полными товарищами. Порядок управления и ведение дел та-
кого товарищества его полными товарищами устанавливается ими 
по правилам настоящего Кодекса о полном товариществе.

2. Вкладчики не вправе участвовать в управлении и ведении дел 
товарищества на вере, выступать от имени иначе, как по доверен-
ности. Они не вправе оспаривать действия полных товарищей по 
управлению и ведению дел товарищества.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, право управ-
лять деятельностью товарищества на вере предоставлено полным 
товарищам, поскольку они в данном случае признаются профессио-
нальными предпринимателями, и только они вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность от имени товарищества на вере. 
При этом управление товариществом на вере и ведение дел в таком 
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товариществе полными товарищами осуществляются в порядке, уста-
новленном в отношении полных товариществ. 

2. Из смысла части второй данной статьи можно предположить, что 
вкладчиком (коммандистом) все же предоставлена возможность выступать 
от имени товарищества, но с одним условием – при наличии доверенности. 

Коммандисты (вкладчики) товарищества на вере, не будучи 
профессиональными предпринимателями, в этом товариществе не 
осуществляют управление товариществом и не принимают участие в 
введении его дел. Такое обстоятельство вызвано тем, что коммандисты 
(вкладчики) лишь вносят вклады в имущество товарищества и не обя-
заны принимать личное участие в деятельности товарищества на вере.

Сказанное, однако, не означает, что вкладчики (коммандисты) 
должны быть полностью исключены из процесса управления товари-
ществом. Они вправе участвовать в общем собрании, знакомиться с го-
довыми отчетами и балансами, получать часть прибыли товарищества, 
причитающуюся на их долю в складочном капитале товарищества, и 
т.д. (см. комментарий ст. 90 ГК). 

Вкладчикам не дано право оспаривать действия полных товарищей 
по управлению и ведению дел товарищества. В то же время, согласно ча-
сти 2 ст. 90 ГК , учредительным договором товарищества на вере могут 
предусматриваться и иные права вкладчика (например, право проверять 
инвентарь, просматривать документацию товарищества и т.д.).

Статья 90. 
Права и обязанности вкладчика товарищества на вере

1. Вкладчик товарищества на вере обязан внести вклад в скла-
дочный капитал. Внесение вклада удостоверяется свидетельством об 
участии, выдаваемым вкладчику товариществом.

2. Вкладчик товарищества на вере имеет право:
а) получать часть прибыли товарищества, причитающуюся на 

его долю в складочном капитале, в порядке, предусмотренном 
учредительным договором;

б) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарище-
ства;

в) по окончанию финансового года выйти из товарищества и по-
лучить свой вклад в порядке, предусмотренном учредительным 
договором;

г) передать свою долю в складочном капитале или ее часть другому 
вкладчику или третьему лицу. 
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Вкладчики пользуются преимущественным перед третьими ли-
цами правом покупки доли (ее части) применительно к условиям и по-
рядку, предусмотренным частью 2 статьи 100 настоящего Кодекса. 
Передача всей доли иному лицу вкладчиком прекращает его участие в 
товариществе.

Учредительным договором товарищества на вере могут пред-
усматриваться и иные права вкладчика.

1. В части первой комментируемой статьи закреплена основная 
обязанность вкладчика внести вклад в складочный капитал. В отличие 
от полных товарищей, которые имеют право вносить в качестве вкла-
да в складочный капитал свои интеллектуальные возможности вклад 
коммандиста должен быть материальным, т.е. вкладом могут быть как 
деньги, так и вещи, оцененные в соответствии с требованиями законо-
дательства. Данное утверждение основывается на норме части 2 ст.89, 
которая налагает на вкладчиков ряд запретов (см. комментарий ст. 89 
ГК). То есть ввиду отсутствия личного участия, либо ограниченного 
участия, вкладчик не сможет проявить свои интеллектуальные способ-
ности при управлении товариществом. 

Подтверждением факта внесения вклада  является выдача вкладчику 
свидетельства об участии. Законодатель не относит указанное свидетель-
ство к числу ценных бумаг, что подразумевает наличие у каждого товари-
щества своего вида свидетельства. Однако даже при том, что закон не за-
крепил, в отличие от формы (письменная или устная), никаких требований 
к его содержанию, представляется, что выдаваемое свидетельство должно 
включать в себя определенный минимум информации, в частности:
1) наименование товарищества на вере, в складочный капитал кото-

рого внесен вклад;
2) сведения о вкладчике (фамилия, имя/наименование юридическо-

го лица, координаты вкладчика);
3) сумма вклада, а если это вещь, то ее цена и индивидуально опреде-

ленные признаки вещи;
4) сведения о размере причитающейся вкладчику части прибыли, 

получаемой товариществом на вере и т. д.
2. Часть вторая статьи содержит перечень прав вкладчика, которые 

дают ему возможность не только извлекать определенную финансовую 
выгоду от внесенного вклада (п. “а”), распоряжаться им (п.п. “в”, “г”), но 
и возможность лично оценить финансовое состояние товарищества на 
вере, посредством информации, извлекаемой из составляемых товари-
ществом балансов, либо годовых отчетов. 
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Порядок получения части прибыли товарищества на вере должен 
быть закреплен в учредительном договоре.

При выходе из товарищества вкладчик имеет право получить 
только свой вклад, т.е., в отличие от полного товарища, он не имеет 
права на получение доли в имуществе товарищества на вере. Порядок 
выхода и получение вклада так же как, и получение части прибыли, 
определяется учредительным договором. Однако в статье закреплено 
условие, что вкладчик может выйти из товарищества только по окон-
чании финансового года.

В пункте “г” части второй  комментируемой статьи закреплено 
преимущественное право вкладчиков перед третьими лицами на по-
купку у выбывающего вкладчика всей доли вклада, либо её части. Нор-
ма статьи содержит отсылку к части 2 ст. 100 ГК, в случае если правом 
покупки воспользуются несколько вкладчиков (см. комментарий к 
указанной статьи). 

При передаче всей доли либо ее части третьему лицу вкладчик 
не зависит от позиции, которую займут в решении данного вопроса 
другие вкладчики или полные товарищи, т.е. для этого их согласия не 
требуется.

Приведенный в части второй комментируемой статьи перечень 
прав не является полным, в учредительном договоре он может быть 
расширен, но ни в коем случае не сокращен.

Статья 91.
Ликвидация товарищества на вере

1. Товарищество на вере ликвидируется при выбытии всех 
участвовавших в нем вкладчиков. Однако полные товарищи вправе 
вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере в полное 
товарищество. Товарищество на вере ликвидируется также по 
основаниям ликвидации полного товарищества (статья 85). Однако 
товарищество на вере сохраняется, если в нем остаются по крайней 
мере один полный товарищ и один вкладчик.

2. При ликвидации товарищества на вере, в том числе банкрот-
ства, вкладчики имеют преимущественное перед полными товарища-
ми право на получение вкладов из имущества товарищества, остав-
шегося после удовлетворения требований его кредиторов. 

Оставшееся после этого имущество товарищества распределя-
ется между полными товарищами и вкладчиками пропорционально 
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их долям в складочном капитале товарищества, если иной порядок не 
установлен учредительным договором или соглашением полных това-
рищей и вкладчиков.

1. Часть первая комментируемой статьи указывает на основания 
ликвидации хозяйственного товарищества на вере. Отдельно выделено 
как самостоятельное основание ликвидации выбытие всех вкладчиков. 
Такой подход законодателя к определению самостоятельного осно-
вания ликвидации обоснован тем, что без вкладчиков невозможна 
деятельность хозяйственного товарищества в форме товарищества на 
вере (коммандитного товарищества). При этом законодатель допускает 
и другое возможное последствие. Полные товарищи имеют право (но 
не обязаны) вместо ликвидации преобразовать товарищество на вере 
в полное товарищество. Если преобразование полного товарищества 
в порядке, предусмотренном частью 1 ст.65 ГК РТ, осуществляется в 
течение 6 месяцев, то, в отличие от него, для преобразования товарище-
ства на вере в полное товарищество сроки не установлены.

Законодатель установил, что товарищество на вере сохраняется 
при наличии в нем одного полного товарища и одного вкладчика. Од-
нако основания ликвидации товарищества на вере, помимо указанного 
выше, в остальном такие же, как и при ликвидации полного товарище-
ства. Поэтому комментируемая часть статьи по данному вопросу ссы-
лается на ст.85 ГК РТ. Вопросы ликвидации юридических лиц в целом 
и полного товарищества в частности полностью изложены в коммента-
риях к ст.62 и 85 ГК РТ соответственно.

2. Часть 2 ст.91 ГК РТ посвящена порядку распределения имуще-
ства товарищества не вере при его ликвидации. По общему правилу при 
ликвидации товарищества на вере в установленном законом порядке 
удовлетворяются требования его кредиторов (см. комментарий ст. 65 
ГК РТ). Часть вторая комментируемой статьи устанавливает порядок 
распределения имущества, оставшегося после удовлетворения требо-
вания кредиторов товарищества на вере. При решении этого вопроса 
законодатель по отношению к полным товарищам преимущественное 
право отдает вкладчикам. Поэтому последние за счет оставшегося 
имущества товарищества на вере вправе получить вклады. Можно 
предположить, что такой подход законодателя к решению данного во-
проса обоснован тем, что вкладчики, вкладывая деньги, не участвуют в 
управлении и ведении дел товарищества на вере (часть 2 ст. 89 ГК РТ). 
После получения вкладчиками вкладов оставшееся имущество про-
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порционально в зависимости от доли распределяется между ними и 
полными товарищами. Этот порядок может быть изменен учредитель-
ным договором или соглашением полных товарищей и вкладчиков. 

4. АКЦИОНЕРНАЯ КОММАНДИТА

Статья 92. Понятие акционерной коммандиты

Акционерной коммандитой признается товарищество, в кото-
ром наряду с одним или несколькими участниками, осуществляющи-
ми от имени товарищества предпринимательскую деятельность 
и отвечающими по обязательствам товарищества всем своим 
имуществом (полными товарищами), имеются участники, которые 
участвуют в формировании части уставного фонда товарищества, 
размещаемой в акциях, и несут риск убытков, связанных с деятель-
ностью товарищества, в пределах стоимости принадлежащих им 
акций (коммандитные акционеры).

Акционерная коммандита – это организационно-правовая форма 
коммерческой организации с признаками, присущими товариществу на 
вере и акционерному обществу одновременно. В данном случае речь также 
идет об объединении лиц (полных товарищах), непосредственно участву-
ющих в деятельности полного товарищества, и объединении капиталов, 
которые вносятся в уставной фонд коммандитными акционерами (вклад-
чиками) этого вида товарищества, непосредственно в предприниматель-
ской деятельности не участвующими, а только получающими дивиденды 
(часть прибыли товарищества пропорционально доле внесенного вклада). 

При создании акционерной коммандиты лицам, непосредственно 
участвующим в предпринимательской деятельности (полным товари-
щам), предоставляется возможность для финансовой устойчивости 
товарищества привлекать дополнительные капиталы иных вкладчиков, 
которые непосредственно сразу при формировании уставного фонда 
указывают часть своих вкладов, размещенных в акциях акционерной 
коммандиты. Вкладчики несут риск убытков, связанных с деятельнос-
тью товарищества в пределах стоимости принадлежащих каждому из 
вкладчиков акций (доли вклада).

Поскольку в акционерной коммандите присутствуют и признаки 
акционерного общества, то вклады размещаются в акциях. 
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Статья 93.
Права и обязанности участников акционерной коммандиты

1. Положение полных товарищей, участвующих в акционерной 
коммандите, и их ответственность по обязательствам товарище-
ства определяются правилами настоящего Кодекса об участниках 
полного товарищества.

2. Коммандитные акционеры не принимают участие в осу-
ществлении товариществом предпринимательской деятельности. 
В остальном права и обязанности коммандитных акционеров опреде-
ляются правилами настоящего Кодекса об участниках закрытого 
акционерного общества, поскольку эти правила не противоречат 
существу акционерной коммандиты.

1. Статья 93 ГК регулирует вопросы о правах и обязанностях 
участников акционерной коммандиты.

Данная статья отсылочная. Так, согласно части первой ст. 93 ГК 
РТ, правовое положение полных товарищей акционерной коммандиты, 
права и обязанности, ответственность по обязательствам товарище-
ства аналогичны правам и обязанностям участников полного товари-
щества. Отсюда следует, что эти вопросы регулируются ст.ст. 74-86 ГК 
РТ (см. комментарий к этим статьям).

2. Поскольку коммандитные акционеры являются держателями 
акций коммандиты, закон приравнивает их в правах и обязанностях к 
участникам закрытого акционерного общества с оговоркой о том, что 
эти нормы не противоречат существу акционерной коммандиты.

В то же время в этой части комментируемой статьи подчеркива-
ется особенность, состоящая в том, что коммандитные акционеры не 
принимают участия в осуществлении товариществом предпринима-
тельской деятельности.

5. ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Статья 94.
Основные положения об обществе с 

ограниченной ответственностью

1. Обществом с ограниченной ответственностью признается 
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный 
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капитал которого разделен на доли определенных учредительными 
документами размеров; участники общества с ограниченной от-
ветственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
внесенных ими вкладов.

 Участники общества, внесшие вклады не полностью, несут соли-
дарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимо-
сти неоплаченной части вклада каждого из участников.

2. Фирменное наименование общества с ограниченной ответ-
ственностью должно содержать наименование общества и слово “с 
ограниченной ответственностью”.

3. Правовое положение общества с ограниченной ответственнос-
тью, права и обязанности его участников определяются настоящим 
Кодексом и законом об обществах с ограниченной ответственностью.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, общество с 
ограниченной ответственностью (ООО) по своей природе является 
разновидностью хозяйственного общества. В отличие от полных това-
риществ, главным для ООО является не личное участие, а объединение 
капиталов.

Специфичными для ООО правовыми признаками являются:
- деление его уставного капитала на доли его участников в разме-

рах, заранее определенных учредительными документами;
- учредителями ООО могут быть один или несколько участников;
- отсутствие ответственности участников по долгам общества; 
- внесенные участниками вклады в уставной капитал общества ста-

новятся собственностью ООО;
- участники ООО несут риск убытков, связанных с деятельностью 

ООО, только в пределах стоимости своих вкладов;
- ООО самостоятельно отвечает по своим долгам. 

Вместе с тем, участники ООО, не полностью внесшие вклады в 
уставной капитал, будут нести по обязательствам ООО солидарную 
ответственность в пределах неоплаченной части вклада. Поэтому тре-
бования кредитора ООО к участнику общества, не полностью оплатив-
шего свой вклад, как солидарному должнику, будут правомерными. 

2. Фирменное наименование ООО должно содержать наименова-
ние общества (о наименовании общества как юридического лица см. 
комментарий ст. 55 ГК РТ) и обязательную словесную аббревиатуру «с 
ограниченной ответственностью» (ООО). 
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3. Правовое положение ООО, права и обязанности его участников 
определяются Гражданским кодексом РТ и Законом Республики Таджики-
стан «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 10 мая 2002 г. 

Статья 95.
Участники общества с ограниченной ответственностью

1. Число участников общества с ограниченной ответственнос-
тью не должно превышать тридцати. В противном случае оно под-
лежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по 
истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его 
участников не уменьшится до установленного предела.

2. Общество с ограниченной ответственностью не может 
иметь в качестве единственного участника другого хозяйственного 
общества, состоящего из одного лица.

1. В части первой комментируемой статьи законодатель установил 
предельное число участников ООО, которое не должно превышать 30. 
В противном случае ООО в течение 1 года должно быть преобразовано 
в ОАО или в производственный кооператив (ст. 8 Закона РТ “Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью”). В статье не указано, с какого 
именно момента следует исчислять годичный срок. При решении дан-
ного вопроса следует исходить из даты принятия общим собранием 
учредителей в ООО 31-го участника. 

В случае, если ООО не было преобразовано в АО, то оно подлежит 
ликвидации в судебном (принудительном) порядке. Норма комменти-
руемой статьи содержит оговорку, согласно которой, если к моменту 
истечения годичного срока общее число участников уменьшится, то во-
прос о ликвидации автоматически отпадает,  возникает необходимость 
в отмене принятого общим собранием решения о преобразовании.

2. В части второй статьи закреплена императивная норма, соглас-
но которой ООО не может быть учреждено другим хозяйственным 
обществом (ООО, ОДО, ЗАО, ОАО) если оно состоит из одного лица, 
т.е. участника. Данное требование распространяется и на случаи, когда 
в силу различных причин в составе участников ООО остается в ка-
честве участника одно лицо (хозяйственное общество), состоящее из 
одного участника.
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Статья 96.
Учредительные документы общества с 

ограниченной ответственностью

1. Учредительными документами общества с ограниченной от-
ветственностью являются учредительный договор, подписанный его 
учредителями, и утвержденный ими устав. Если общество учреждает-
ся одним лицом, его учредительным документом является устав.

2. Учредительные документы общества с ограниченной ответ-
ственностью должны содержать помимо сведений, указанных в части 
2 статьи 53 настоящего Кодекса, условия о размере, составе, сроках и 
порядке внесения ими вкладов, ответственности участников за нару-
шение обязанностей по внесению вкладов; о размере уставного фонда 
общества; о составе и компетенции органов управления обществом 
и порядке ими принятия решений, в том числе о вопросах, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным большин-
ством голосов, а также иные сведения, предусмотренные законом.

1. Любое юридическое лицо, являющееся коммерческой орга-
низацией, действует на основании устава либо учредительного до-
говора и устава, либо только учредительного договора. Общество с 
ограниченной ответственностью, являясь коммерческой организацией 
с правами юридического лица, может действовать либо на основании 
только устава, либо учредительного договора и устава. Все зависит от 
количества учредителей (участников) такого рода общества. Если ООО 
учреждается одним лицом, его учредительным документом является 
устав, утвержденный этим лицом. Если же учредителями общества 
выступают два и более лица, то его учредительными документами 
служат устав и учредительный договор, подписываемый учредителями. 
Необходимость в заключении учредительного договора возникает и в 
случаях, когда общество первоначально было создано одним лицом, но 
впоследствии произошло увеличение числа его участников до двух и 
более лиц.

2. Часть вторая комментируемой статьи определяет в общих чер-
тах содержание учредительных документов ООО, независимо от вида 
документов.

В отдельности содержание учредительного договора и устава обще-
ства определено в Законе РТ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» от 10 мая 2002 г. В соответствии с п. 1 ст. 14 закона, учредитель-
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ный договор ООО должен содержать сведения о составе учредителей 
(участников), о размере уставного капитала и размере доли каждого из 
учредителей (участников), о размере и составе вкладов, о порядке и сро-
ках их внесения в уставной капитал при его учреждении, об ответствен-
ности учредителей (участников) за нарушение обязанности по внесению 
вкладов, об условиях и о порядке распределения прибыли между учре-
дителями (участниками), о составе органов общества и о порядке выхода 
участника из общества. Что же касается содержания устава общества, то 
оно должно включать в себя полное и сокращенное фирменное наиме-
нование общества, сведения о его местонахождении, о составе и компе-
тенции органов общества, о порядке принятия ими решений, о размере 
и номинальной стоимости доли каждого участника общества, о размере 
уставного капитала общества, о правах и обязанностях участников, о 
порядке и последствиях выхода участников из общества, о порядке пере-
хода доли (части доли) в уставном капитале общества к другому лицу, 
о порядке хранения документов общества и о порядке предоставления 
обществом информации участникам общества и другим лицам, о фили-
алах и представительствах общества.

Нетрудно заметить, что некоторые положения учредительного 
договора повторяются в уставе ООО. Несмотря на некоторое чисто 
внешнее сходство в содержании этих документов ООО, между учре-
дительным договором и уставом общества имеется существенное раз-
личие. Учредительным договором регулируются отношения учредите-
лей ООО между собой на момент создания общества. Именно в силу 
учредительного договора учредители обязаны будут создать общество 
и определить порядок совместной деятельности по его созданию. Устав 
ООО, в отличие от учредительного договора, более детальный корпо-
ративный нормативный акт, при помощи которого оформляется статус 
общества, и регулируются отношения его с третьими лицами.

Статья 97.
Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью

1. Уставный капитал общества с ограниченной ответственнос-
тью складывается из стоимости вкладов его участников.

 Уставный капитал определяет минимальный размер имущества 
общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер устав-
ного капитала общества не может быть менее суммы, определенной 
законом об обществах с ограниченной ответственностью.
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2. Не допускается освобождение участников общества с ограни-
ченной ответственностью от обязанности внести вклад в уставный 
капитал общества в том числе путем зачета требований к обществу.

3. Уставный капитал общества с ограниченной ответствен-
ностью должен быть на момент регистрации общества оплачен его 
участниками не менее чем на половину. Оставшаяся неоплаченная 
часть уставного капитала общества подлежит оплате его участни-
ками в течение первого года деятельности общества. При нарушении 
этой обязанности общество должно либо объявить об уменьшении 
своего уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в 
установленном порядке, либо прекратить свою деятельность путем 
ликвидации.

4. Если по окончании второго или каждого последующего финан-
сового года стоимость чистых активов общества с ограниченной от-
ветственностью окажется меньше уставного капитала, общество 
обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и зареги-
стрировать его уменьшение в установленном порядке. Если стоимость 
указанных активов общества становится меньше определенного зако-
ном минимального размера уставного капитала, общество подлежит 
ликвидации.

5. Уменьшение уставного капитала общества с ограниченной от-
ветственностью допускается после уведомления всех его кредиторов. 
Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения 
или исполнения соответствующих обязательств и возмещения им 
убытков.

6. Увеличение уставного капитала общества допускается после 
внесение всеми его участниками вкладов в полном объеме.

7. Решением общего собрания участников общества с ограниченной 
ответственностью, принятым большинством голосов в две трети 
всех участников общества, может быть установлена их обязанность 
внести дополнительные вклады пропорционально их долям в уставном 
фонде общества.

1. Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО), как 
и любая форма хозяйственного общества, должно иметь свой первона-
чальный уставный капитал, который складывается из стоимости вкла-
дов его участников. Этот капитал имеет целью гарантировать интересы 
кредиторов общества. В ст.16 Закона РТ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» от 10 мая 2002 г., исходя из защиты интересов 
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кредиторов, установлен размер уставного капитала общества, который 
должен быть не менее четырехсоткратного размера минимальной за-
работной платы, действующей в РТ на дату представления документов 
для государственной регистрации общества. Установление размера 
минимальной заработной платы в национальной валюте входит в 
компетенцию Президента РТ. Размер уставного капитала общества 
и номинальную стоимость долей участников общества законодатель 
определяет в национальной валюте РТ.

2. Одной из обязанностей участника общества является внесение 
вклада в порядке, размерах, составе и в сроки, предусмотренные зако-
ном РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (ст. 16-18) 
и учредительными документами общества. Уставом общества могут 
быть установлены виды имущества, которые не могут быть вкладами 
в уставном капитале общества. Участник общества должен реально 
внести вклад деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, пере-
дачей имущественного права или иного права, имеющего денежную 
оценку. Поэтому законодатель какие-либо зачеты требований к обще-
ству не считает вкладами в уставной капитал общества. Речь идет, как 
правило, не об учредителях ООО, а о таких лицах, которые оказались 
кредиторами уже существующего ООО и вступают в него в качестве 
участников. Такой подход законодателя к решению данной проблемы 
ясен – уставной капитал должен быть реальным и в наличии. 

3. Часть третья комментируемой статьи в общем установила вопро-
сы порядка внесения и обязанностей участников по внесению вклада в 
уставной капитал общества. Уставной капитал каждым участником об-
щества на момент государственной регистрации общества должен быть 
оплачен не менее чем наполовину. Факт оплаты деньгами должен быть 
подтвержден банковскими документами о переводе денег, факт передачи 
соответствующего имущества обществу должен подтверждаться акта-
ми приема-передачи и другими доказательствами и т.д. Законодатель 
предельный срок полного внесения вклада в уставной капитал общества 
установил один год с момента государственной регистрации общества. 
ГК РТ и Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» ука-
зывают на правовые последствия в случае неполной оплаты уставного 
капитала общества в течение одного года с момента его регистрации. В 
этом случае общество должно либо 1) объявить об уменьшении своего 
уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зареги-
стрировать его уменьшение в установленном порядке, либо 2) принять 
решение о ликвидации общества. Принятие обоих решений входит в 
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компетенцию общего собрания участников общества (ст. 37 упомянуто-
го закона и см. комментарий к ст. 98 ГК РТ). 

4. Часть четвертая комментируемой статьи устанавливает, что 
по окончании второго финансового года и последующих годов раз-
мер уставного капитала определяется в соотношении со стоимостью 
чистых активов. Следовательно, при уменьшении чистых активов по 
сравнению с уставным капиталом общества последний должен быть 
уменьшен. В этом случае общество обязано объявить об уменьшении 
своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости 
его чистых доходов. Такое уменьшение общество должно зарегистри-
ровать в установленном порядке. Если стоимость чистых активов 
общества становится меньше чем четырехсоткратный минимальный 
размер заработной платы, тогда общество подлежит ликвидации. Сто-
имость чистых активов ООО определяется в порядке, установленном 
Законом РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и из-
даваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

5. Конкретизация норм ГК, касающихся порядка уменьшения устав-
ного капитала ООО, предусмотрена в частях 4, 5 ст.22 Закона РТ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью». Содержание этих норм свиде-
тельствует об их защитных функциях в пользу интересов кредиторов.

Об уменьшении уставного капитала общества в обязательном 
порядке письменно уведомляются его кредиторы. Эти сведения также 
должны быть опубликованы в печати, где публикуются данные о го-
сударственной регистрации юридических лиц. Названные процедуры 
осуществляются ООО в течение 30 дней со дня принятия решения об 
уменьшении уставного капитала. Днем принятия решения считается 
день проведения общего собрания участников ООО по этому вопросу. 
От указания этих обстоятельств зависит определение тридцатидневно-
го срока, в течение которого кредиторы могут осуществлять свое право 
письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения со-
ответствующих обязательств общества и возмещения им убытков. 
Только после соблюдения вышеназванного порядка и при наличии 
к этому доказательств осуществляется государственная регистрация 
уменьшения уставного капитала общества.

6. Часть шестая комментируемой статьи ГК внесение всеми 
участниками общества вкладов в полном объеме установила как одно 
из условий, допускающее увеличение уставного капитала общества. 
Установление этого условия исходит из сущности образования ООО 
и что учредительными документами уставной капитал в определенных 
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размерах разделен на доли. Это обстоятельство связано и с ответствен-
ностью участников в пределах стоимости внесенных вкладов, которые 
соответствуют указанным размерам.

После полной оплаты вкладов увеличение уставного капитала 
общества возможно за счет имущества общества, дополнительных 
вкладов участников общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в 
общество. Порядок увеличения уставного капитала общества за счет 
перечисленных источников подробно регламентирован в ст.20-21 За-
кона РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. Внесение дополнительных вкладов участниками общества осу-
ществляется при соблюдении определенных условий. Помимо условий, 
указанных в части шестой комментируемой статьи, для внесения до-
полнительных вкладов необходимо решение общего собрания ООО, 
принятое большинством в две трети всех голосов его участников. 
Прежде чем внести дополнительные вклады общее собрание участ-
ников должно определить общую стоимость дополнительных вкладов. 
При внесении дополнительных вкладов должна соблюдаться единая 
для всех участников пропорциональность между стоимостью допол-
нительного клада участника и его долей в уставном капитале общества. 
Следовательно, стоимость дополнительного вклада участника не может 
превышать стоимости его доли, имеющейся в уставном капитале обще-
ства. Участниками общества дополнительные вклады могут быть вне-
сены в течение двух месяцев со дня принятия решения общим собра-
нием участников общества. Этот срок может быть и иным как в уставе 
общества, так и по решению общего собрания его участников. Итоги 
внесения дополнительных вкладов утверждаются решением общего 
собрания. О процедуре внесения дополнительных вкладов, внесения 
в связи с этим определенных изменений, дополнений в учредительные 
документы и их регистрации подробно указано в ст.21 Закона РТ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 98.
Управление в обществе с ограниченной ответственностью

1. Высшим органом общества с ограниченной ответственнос-
тью является общее собрание его участников.

В обществе с ограниченной ответственностью создается испол-
нительный орган (коллегиальный или единоличный), осуществляющий 
текущее руководство его деятельностью и подотчетный общему со-
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бранию его участников. Единоличный орган управления обществом 
может быть избран также и не из числа его участников.

2. Компетенция органов управления обществом, а также порядок 
принятия ими решений и выступления от имени общества определя-
ются в соответствии с настоящим Кодексом, законом об обществах 
с ограниченной ответственностью и уставом общества.

3. К исключительной компетенции общего собрания участников 
общества с ограниченной ответственностью относятся:
а) изменения устава общества, изменение размера его уставного 

капитала;
б) образование исполнительных органов общества и досрочное пре-

кращение их полномочий;
в) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов обще-

ства с распределением его прибылей и убытков;
г) решение о реорганизации или ликвидации общества;
д) избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Законом об обществах с ограниченной ответственностью с 
исключительной компетенции общего собрания может быть также 
отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего со-
брания участников общества, не могут быть переданы им на решение 
исполнительного органа общества.

4. Для проверки и подтверждения правильности годовой финан-
совой отчетности общества с ограниченной ответственностью оно 
вправе ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связан-
ного имущественными интересами с обществом или его участниками 
(внешний аудитор). Аудиторская проверка годовой финансовой от-
четности общества может быть также проведена по требованию 
любого из его участников.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности обще-
ства определяется законом и уставом общества.

5. Опубликование обществом сведений о результатах ведения его 
дел (публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, пред-
усмотренных законом об обществах с ограниченной ответственностью.

1. Органами управления общества с ограниченной ответственнос-
тью являются: общее собрание участников общества, которое является 
его высшим органом и исполнительный орган общества, состоящий из 
единоличного (индивидуального) или коллегиального органов.
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Единоличным исполнительным органом общества может быть 
генеральный директор, директор и т.д., коллегиальным – правление, ди-
рекция. В обществе могут быть одновременно созданы и единоличный, 
и коллегиальный исполнительные органы. Директор может возглавлять 
дирекцию, правление. В качестве единоличного исполнительного органа 
может быть только физическое лицо, которое может не являться участ-
ником общества и избирается на общем собрании. Если в уставе обще-
ства предусмотрено образование и коллегиального органа, то он, как 
и единоличный исполнительный орган, избирается общим собранием 
участников общества в количестве и на срок, предусмотренный уставом 
общества. Членами коллегиального исполнительного органа также мо-
гут быть только физические лица, которые могут не являться членами 
общества. Исполнительный орган общества руководит текущей деятель-
ностью общества и подотчетен общему собранию участников общества 
или совету директоров, если это предусмотрено уставом.

Порядок деятельности единоличного и коллегиального испол-
нительного органа и принятия им решений устанавливается уставом 
общества и его внутренними документами. Единоличный исполни-
тельный орган - ген.директор, кроме этого, действует на основании 
договора, заключенного между ним и обществом.

В соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью» (ст. 47), общество вправе передать по договору полномочия 
единоличного исполнительного органа управляющему, если это пред-
усмотрено уставом. Также в соответствии с уставом общества может быть 
создан совет директоров (наблюдательный совет). Члены коллегиального 
исполнительного органа могут войти в совет директоров не будучи участ-
никами ООО, в таком случае они могут участвовать в общем собрании 
общества с правом совещательного голоса (ст. 48 указанного закона). 

В случае несогласия участников общества с решением общего 
собрания, совета директоров либо исполнительного органа, они могут 
быть обжалованы по их иску в суд. 

2. Настоящим Кодексом, а также Законом РТ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» установлены компетенция органов 
управления общества, порядок принятия ими решений, выступле-
ния от имени общества и т.д. Следует обратить внимание на то, что, 
согласно ст.14 закона, уставом общества могут быть установлены и 
иные правила, чем те, которые определены в настоящем Кодексе и в 
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вышеуказанном законе, за исключением тех, которые перечислены в 
части третьей комментируемой статьи и в ст. 37 закона и относятся к 
исключительной компетенции общего собрания участников общества. 
Даже уставом общества они не могут быть изменены или переданы на 
решение исполнительного органа.

3. Вопросы, решение которых относится к исключительной ком-
петенции общего собрания общества, перечислены в части третьей 
комментируемой статьи и в части 2 ст. 37 Закона РТ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». При этом в законе эти вопросы зна-
чительно расширены. Например, кроме тех вопросов, которые указаны 
в ГК, только общее собрание вправе вносить изменения в учредитель-
ный договор, распределять чистую прибыль, принимать решения о 
размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бу-
маг, назначать аудиторскую проверку, принимать решения об участии 
общества в других объединениях коммерческих организаций и т.д. Во-
просы исключительной компетенции собрания участников общества 
не могут быть переданы для решения ни в совет директоров общества 
(наблюдательный совет), ни в исполнительный орган общества.

4. В соответствии с частью четвертой комментируемой статьи и 
ст.54 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» для 
проверки правильности бухгалтерских балансов по решению общего 
собрания участников общества может быть привлечен профессиональ-
ный аудитор, не связанный имущественными интересами ни с одним 
из органов управления общества. Независимая аудиторская проверка 
также может быть проведена по требованию одного из участников 
общества. Привлечение аудиторов для проверки бухгалтерских балан-
сов общества может быть произведено в случаях, предусмотренных 
законом и иными правовыми актами РТ, например, по требованию 
налоговых органов.

5. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятель-
ности, за исключением случаев, предусмотренных Законом «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью» и иными законами РТ. Так, 
согласно части 2 ст.55 названного закона, в случае публичного разме-
щения облигаций и иных эмиссионных бумаг, общество обязано еже-
годно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы. 
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Статья 99.
Реорганизация и ликвидация общества

 с ограниченной ответственностью

1. Общество с ограниченной ответственностью может быть 
реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному ре-
шению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации общества, а также 
порядок его реорганизации и ликвидации определяются настоящим 
Кодексом и другими законами.

2. Общество с ограниченной ответственностью вправе преоб-
разоваться в акционерное общество или в производственный коопе-
ратив.

1. Общество с ограниченной ответственностью, как и другое юри-
дическое лицо, может быть реорганизовано или ликвидировано. При 
этом реорганизация и ликвидация могут производиться как в добро-
вольном порядке, так и независимо от воли участников, по предусмо-
тренным настоящим Кодексом или Законом «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» основаниям.

Добровольная реорганизация или ликвидация производится еди-
ногласным решением Общего собрания участников ООО при обяза-
тельном присутствии всех его участников. Об этом указано в ст. ст. 58-63 
Закона РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью», где подробно 
регламентированы вопросы добровольной реорганизации в любых ее фор-
мах, а также ликвидации ООО. В этих же статьях закона урегулированы 
вопросы о порядке оформления реорганизации и ликвидации обще-
ства с ограниченной ответственностью. 

Что касается иных оснований, на которые делается ссылка в аб-
заце втором части первой комментируемой статьи, то имеются в виду 
общие основания и порядок ликвидации и реорганизации юридиче-
ских лиц, предусмотренные ст. ст. 58-68 ГК РТ (см. комментарий к этим 
статьям ГК).

2. В соответствии с частью второй комментируемой статьи ГК, об-
щество с ограниченной ответственностью вправе преобразовываться в 
акционерное общество или в производственный кооператив.

Вместе с тем, в соответствии с требованиями ст. 62 Закона Респу-
блики Таджикистан «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
допускается преобразование общества в общество с дополнительной 
ответственностью.
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Статья 100.
Переход доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью к другому лицу 

1. Участник общества с ограниченной ответственностью 
вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном 
капитале общества или ее часть одному или нескольким участникам 
данного общества.

2. Отчуждение участником общества своей доли (ее части) третьим 
лицам допускается, если иное не предусмотрено уставом общества.

Участники общества пользуются преимущественным правом 
покупки доли участника (ее части) пропорционально размерам своих 
долей, если уставом общества или соглашением его участников не 
предусмотрен иной порядок осуществления этого права. В случае, ког-
да участники общества не воспользуются своим преимущественным 
правом в течение месяца со дня извещения либо в иной срок, предусмо-
тренным уставом общества или соглашением его участников, доля 
участника может быть отчужденна третьему лицу.

3. Если в соответствии с уставом общества с ограниченной от-
ветственностью отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам 
невозможно, и другие участники общества от ее покупки отказываются, 
общество обязано выплатить участнику ее действительную стоимость, 
либо выдать ему в натуре имущество соответствующей стоимости.

4. Доля участника общества с ограниченной ответственностью 
может быть отчужденна полностью до полной ее оплаты лишь в той 
части, в которой она уже оплачена.

5. В случае приобретения доли участника (ее части) самим обще-
ством с ограниченной ответственностью оно обязано реализовать 
другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, которые 
предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответствен-
ностью и учредительными документами общества, либо уменьшить 
свой уставной капитал в соответствии с частями 4 и 5 статьи 97 
настоящего Кодекса.

6. Доли в уставном капитале общества с ограниченной от-
ветственностью переходят к наследникам, гражданам и к право-
преемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, 
если учредительными документами общества не предусмотрено, что 
такой переход допускается только с согласия остальных участников 
общества.
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Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества 
выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действи-
тельную стоимость или выдать им в натуре имущество на такую 
стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законом об 
обществах с ограниченной ответственностью и учредительными 
документами общества.

Комментируемая статья определяет условия и порядок рас-
поряжения участниками общества с ограниченной ответственностью 
своей долей в уставном капитале. При этом необходимо отметить, что 
в комментируемой статье реализация участником своей доли в устав-
ном капитале общества другому лицу не означает передачу каких-либо 
вещных прав на имущество общества. У участника никаких вещных 
прав на имущество общества с ограниченной ответственностью не су-
ществует. Поэтому передача участником своей доли посредством про-
дажи рассматривается в комментируемой статье как уступка участни-
ком своего долевого обязательственного требования третьим лицам. 

1. Часть первая комментируемой статьи устанавливает для участни-
ка общества с ограниченной ответственностью безусловное право произ-
вести по своему усмотрению продажу или иным образом осуществить 
уступку своей доли в уставном капитале одному или нескольким участ-
никам ООО. Это означает, что участник ООО вправе свободно уступить 
свою долю (или только ее часть) другому участнику этого общества, и для 
осуществления этого права согласия других участников не требуется. 

2. Часть вторая комментируемой статьи допускает отчуждение 
участником ООО своей доли третьим лицам. Ограничение по отчуж-
дению может быть предусмотрено в уставе ООО. Но и при отсутствии 
такого запрета участник ООО не вправе свободно уступить свою отчуж-
даемую долю третьим лицам. В этом случае другие участники общества 
пользуются преимущественным правом покупки этой доли (ее части) 
пропорционально размерам своих долей в уставном капитале общества, 
если соглашением участников ООО не предусмотрен иной порядок осу-
ществления этого права. При отсутствии возражений со стороны дру-
гих участников доля может быть приобретена одним или несколькими 
участниками. В данном случае покупка будет осуществляться на тех же 
условиях, которые могли быть согласованы с третьими лицами. 

Это означает, что участник обязан в первую очередь предложить 
свою долю другим участникам общества, и если последние не восполь-
зуются своим преимущественным правом в течение месяца со дня из-
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вещения, либо в иной срок, предусмотренный уставом общества или 
соглашением его учредителей, то доля участника может быть отчужде-
на любому третьему лицу. 

3. Часть третья комментируемой статьи предусматривает случаи, 
когда участник ООО желает продать свою долю, но в соответствии с 
уставом общества он не вправе отчуждать свою долю третьим лицам, а 
другие участники общества не желают покупать отчуждаемую долю. В 
этом случае общество с ограниченной ответственностью обязано вы-
платить участнику его долю по действительной стоимости либо выдать 
ему имущество в натуре, соответствующее стоимости (с соблюдением 
процедур, установленных частью пятой комментируемой статьи). 

4. Часть четвертая комментируемой статьи устанавливает для 
учредителя право на реализацию только оплаченной им в уставном 
капитале доли. Так, участник общества, не полностью внесший свой 
вклад в уставной капитал, решил уступить свою долю в период первого 
года деятельности общества, он может произвести отчуждение только 
той части своей доли, которая им полностью оплачена. 

5. Часть пятая комментируемой статьи предусматривает возмож-
ность приобретения самим обществом доли участника в уставном ка-
питале, при этом на общество возлагается обязанность:

-реализовать приобретенную таким образом долю другим участ-
никам ООО или третьим лицам; 

-либо уменьшить свой уставной капитал на величину этой доли, 
уведомив об этом своих кредиторов (см. комментарий части 5 ст.97). 
При этом в случае, если в результате такого уменьшения уставного капи-
тала стоимость чистых активов общества станет меньше определенного 
законом минимального размера уставного капитала, то такое общество 
может быть ликвидировано (см. комментарий части 4 ст.97 ГК РТ).

6. Часть шестая комментируемой статьи устанавливает правила 
перехода долей участника в уставном капитале ООО по независящим 
от него обстоятельствам (смерть участника, ликвидация или реоргани-
зация юридического лица, участвующего в обществе). 

Доля в уставном капитале общества может перейти к наследникам, 
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками обще-
ства. Порядок и условия перехода доли участников ООО его наследни-
кам и правопреемникам установлены в ст.23 Закона РТ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью». Однако в учредительных документах 
ООО может быть предусмотрено, что такой переход допускается толь-
ко с согласия остальных участников общества. Если согласия других 
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участников на такой переход доли не получено, то общество обязано 
выплатить наследникам (правопреемникам) участника действительную 
стоимость доли или выдать им в натуре имущество на такую стоимость с 
соблюдением процедур, установленных в частях 3 и 5 настоящей статьи. 

Статья 101.
Выход участника общества с ограниченной 

ответственностью из общества

Участник общества с ограниченной ответственностью вправе 
в любое время выйти из общества, независимо от согласия других 
участников общества.

Комментируемая статья содержит право участника на его бес-
препятственный выход из общества. При этом его право не ставится в 
зависимость от наличия согласия других участников общества, т.е. для 
осуществления своего права участнику достаточно подать заявление о 
выходе. В статье не содержатся и ограничения временного характера, что 
позволяет участнику не дожидаться наступления определенной даты. 

Императивность нормы комментируемой статьи обеспечивает га-
рантированность права участника на выход. Это означает, что это право 
не может быть ограничено учредительными документами общества. 
Даже в том случае, если в учредительных документах будет закреплено 
ограничение права участника на выход наличием согласия остальных 
участников, либо истечением определенного срока, то такое ограничение 
права участника будет недействительно.

Статья 102.
Обращение взыскания на долю участника в имуществе 

общества с ограниченной ответственностью

1. Обращение взыскания на долю участника в имуществе обще-
ства с ограниченной ответственностью по его личным долгам до-
пускается лишь при недостатке у этого участника иного имущества 
для покрытия долгов. Кредиторы такого участника вправе потре-
бовать от общества с ограниченной ответственностью выплаты 
стоимости части имущества общества, соответствующей доле 
должника в уставном фонде либо выдела этой части имущества с 
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целью обращения на него взыскания. Подлежащая выделу часть иму-
щества общества или ее стоимость определяется по балансу, состав-
ленному на момент предъявления требования кредиторами.

2. Обращение взыскания на всю долю участника в имуществе 
общества с ограниченной ответственностью прекращает его уча-
стие в обществе.

1. Общество с ограниченной ответственностью несет ответ-
ственность, как правило, по своим обязательствам и не отвечает по 
обязательствам своих участников. В то же время часть первая коммен-
тируемой статьи не исключает возможности обращения взыскания 
на долю участника в имуществе ООО, если такое взыскание вызвано 
необходимостью покрытия личных долгов участника ООО. Обращение 
взыскания при этом возможно лишь в случаях, когда иного имущества 
участника недостаточно для покрытия его личных долгов.

Кредиторам участника-должника ООО предоставлено право на 
предъявление требования непосредственно к обществу о выплате части 
имущества последнего, соответствующей доле участника-должника в 
уставном фонде общества, либо о выделе этой части с целью обращения 
на нее взыскания. Стоимость выделенной части имущества определяется 
по составленному на момент предъявления требований балансу.

2. Поскольку ООО строится (создается) по принципу «объедине-
ние капиталов», то обращение взыскания на всю долю участника-долж-
ника в имуществе ООО делает невозможным дальнейшее его участие 
в обществе.

Статья 103.
Исключение участника из общества 
с ограниченной ответственностью

Участник общества с ограниченной ответственностью может 
быть исключен из общества по решению общего собрания его участ-
ников, принятому большинством в две трети голосов всех участников 
общества, если он грубо нарушил устав общества и нанес тем самым 
ущерб его интересам.

Решение общего собрания об исключении участника из общества 
может быть обжаловано в суд.
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Комментируемая статья ГК указывает на действие (бездействие) 
участника ООО, при наличии которого он может быть исключен из 
общества. К ним законодатель относит допущенное участником грубое 
нарушение устава общества и нанесение тем самым ущерба интересам 
общества.

Примером грубого нарушения устава может быть неявка участни-
ка общества на собрание, где обязательно присутствие всех участников 
общества (решение вопросов о реорганизации общества, о внесении 
изменений в учредительный договор и т.п.). Аналогичным примером 
может служить разглашение конфиденциальной информации, в ре-
зультате чего ООО был причинен ущерб.

Исключение участника из ООО осуществляется решением обще-
го собрания участников общества, принятым большинством в 2/3 голо-
сов всех участников общества.

 Законодательство (см. например, ст.49 Закона «Об обществах с 
ограниченной ответственности») предоставляет право исключенному 
участнику обжаловать в суд решение общего собрания участников 
ООО о его исключении из общества путем подачи заявления. Для 
обжалования решения общего собрания участников общества уста-
новлен 2-месячный срок. Начало истечения этого срока зависит от 
его участия в общем собрании. Если он участвовал в собрании, тогда 
решение общего собрания участников может быть обжаловано в тече-
ние 2 месяцев со дня принятия решения о его исключении из общества. 
Если участник не принимал участия в общем собрании участников 
общества, тогда решение о его исключении из общества может быть 
обжаловано им в течение 2 месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о принятом решении. Суд может признать решение общего 
собрания участников общества недействительным, если оно принято с 
нарушением нормативно-правовых актов, устава общества и нарушает 
права и интересы участника общества.

Кроме того, закон допускает и судебный порядок исключения из 
ООО его участника (см. ст. 11 Закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»).

Статья 104.
Расчеты при выбытии участника из общества 

с ограниченной ответственностью

1. Участнику, вышедшему или исключенному из общества с ограни-
ченной ответственностью, выплачивается стоимость части имуще-
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ства общества, соответствующей доле этого участника в уставном 
фонде, если иное не предусмотрено уставом общества.

По соглашению выбывшего участника с обществом выплата стои-
мости имущества может быть заменена выдачей имущества в натуре.

За исключением случая, предусмотренного в статье 102 настояще-
го Кодекса, причитающая выбывающему участнику часть имущества 
общества или ее стоимость определяется по балансу, составляемому на 
момент его выбытия.

2. Если в качестве вклада в уставный фонд общества с ограничен-
ной ответственностью было внесено право пользования имуществом, 
соответствующее имущество возвращается участнику, выбывающему 
из общества. При этом снижение стоимости такого имущества вслед-
ствие его нормального износа не возмещается.

3. Расчеты с не вступившим в общество наследником участника об-
щества или правопреемником являющегося его участником юридического 
лица производятся в соответствии с правилами настоящей статьи.

1. Выбытие участника общества с ограниченной ответственнос-
тью, т.е. прекращение его участия в этом обществе, может произойти 
в случае его добровольного выхода из ООО (см. комментарий к ст. 101 
ГК РТ), в случае исключения участника из ООО (см. комментарий к ст. 
103 ГК РТ), а также в случае смерти участника ООО.

Независимо от оснований прекращения участия в ООО, законо-
датель установил единый порядок расчетов с этим участником, либо 
его наследниками или правопреемниками.

Участнику, выбывшему или исключенному из ООО, выплачивает-
ся действительная стоимость части имущества общества, соответству-
ющая доле этого участника в уставном фонде. По соглашению участни-
ка с обществом выплата стоимости имущества может быть заменена 
выдачей имущества в натуре. Следует отметить, что в комментируемой 
статье законодатель допускает возможность установления иного по-
рядка расчетов с вышеперечисленными лицами при условии, если это 
будет предусмотрено уставом общества.

Однако в ст.29 Закона РТ «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью» имеется исключение для лиц, вышедших из ООО добровольно. 
Для них установлен аналогичный с ГК РТ порядок расчетов, но при этом 
этот порядок носит обязательный характер и возможность его изменения 
уставом общества не предусмотрена, и в случае выхода участника обще-
ства из ООО, общество обязано произвести с ним расчеты в соответствии 
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с требованиями указанной статьи закона. Но уставом может быть уста-
новлен иной, чем указан в законе, срок расчетов с выбывшим участником 
ООО. Причитающаяся выбывшему участнику часть имущества общества 
или его стоимость определяются обществом по балансу, составленному на 
момент его выбытия и, согласно Закону «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» (ст. 29), выплачивается за счет разницы между стоимос-
тью чистых активов общества и размером уставного капитала общества. 
Однако если такой разницы будет недостаточно, то общество обязано 
уменьшить свой капитал на недостающую сумму. 

2. Согласно ст. 17 Закона РТ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», в качестве вклада в уставной капитал общества участник 
может предоставить обществу право пользования своим имуществом. 
В случае выбытия этого участника из ООО, оно ему возвращается, и 
при этом снижение стоимости такого имущества не возмещается, если 
такое снижение произошло по причине нормального износа имуще-
ства. Например, участник в качестве вклада внес в уставной капитал 
ООО на праве пользования новый автомобиль, и общество пользова-
лось им в течение нескольких лет. За этот период стоимость автомоби-
ля естественно понизилась по причине его износа, в случае выбытия 
собственника автомобиля из общества ООО не обязано возмещать ему 
разницу от снижения стоимости автомобиля.

Кроме того, согласно п. 3 ст. 17 Закона РТ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью», в случае досрочного выбытия участника 
из ООО и возврата ему использованного ООО имущества, общество 
вправе потребовать у этого участника выплаты компенсации за до-
срочное прекращение у общества права пользования имуществом, 
внесенным участником в качестве вклада в уставной капитал общества. 
Также, согласно п. 4 указанной статьи закона, имущество, переданное 
в качестве вклада в уставной капитал выбывшим из общества участ-
ником, остается в пользовании общества в течение срока, на который 
оно было передано, если иное не предусмотрено учредительным дого-
вором. Например, в договоре может быть предусмотрен немедленный 
возврат использованного имущества либо вместо возврата выплата его 
действительной стоимости.

3. В случае если наследник участника общества (физическое лицо) 
или его правопреемник (юридическое лицо) не вступили в общество 
по причинам, указанным в части 6 ст. 100 ГК РТ (см. комментарий к 
ней), то расчеты с этими лицами должны производиться по правилам 
комментируемой статьи.
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6. ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Статья 105.
Основные положения об обществах 
с дополнительной ответственностью

1. Общество с дополнительной ответственностью признается 
учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный фонд 
которого разделен на доли определенных учредительными документами 
размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом 
для всех кратном размере к стоимости внесенных ими вкладов, определя-
емом учредительными документами общества. При несостоятельности 
(банкротстве) одного из участников его ответственность по обязатель-
ствам общества распределяется между остальными участниками про-
порционально их вкладам, если иной порядок распределения ответствен-
ности не предусмотрен учредительными документами общества.

2. Фирменное наименование обществ с дополнительной ответ-
ственностью должно содержать наименование общества, а также 
слова “с дополнительной ответственностью”.

3. К обществу с дополнительной ответственностью применя-
ются правила настоящего Кодекса об обществе с ограниченной ответ-
ственностью, поскольку иное не предусмотрено настоящей статьей.

Общество с дополнительной ответственностью (далее ОДО) явля-
ется одной из разновидностей хозяйственного общества.

1. В части первой комментируемой статьи дается определение по-
нятия ОДО, указаны его основные признаки и отличительные черты.

Так, ОДО может быть учреждено одним или несколькими лицами. 
Имеет уставный фонд, разделенный на доли, размер которых определя-
ется учредительными документами ОДО.

Участники ОДО солидарно несут субсидиарную ответственность 
по обязательствам общества своим имуществом в одинаковом для всех 
кратном размере к стоимости внесенных ими вкладов. Кратный размер 
определяется также учредительными документами общества.

Самому обществу предоставлено право решать вопрос о порядке 
распределения ответственности по обязательствам общества в случае 
банкротства одного из участников. Если учредительными документами 
общества этот вопрос не разрешен, то ответственность по обязатель-
ствам общества в таком случае распределяется между остальными 
участниками пропорционально их вкладам. 
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2. Обязательным требованием является включение в фирменное 
наименование общества слов «с дополнительной ответственностью».

3. К вопросу об обществах с дополнительной ответственностью в 
Кодексе отведена всего одна статья. Вместе с тем, согласно части тре-
тьей комментируемой статьи, к такому обществу применяются правила 
Кодекса об ООО. 

Таким образом, вопросы о правовом положении ОДО, порядке 
создания, реорганизации и ликвидации, управления в обществе и т.п. 
решаются в порядке, предусмотренном ст. ст. 94-104 ГК РТ (см. коммен-
тарий к этим статьям). 

7. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Статья 106.
Основные положения об акционерном обществе

1. Акционерным признается общество, уставный фонд которого 
разделен на определенное число акций; участники акционерного обще-
ства (акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимо-
сти принадлежащих им акций.

Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 
ответственность по обязательствам акционерного общества в пре-
делах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

2. Фирменное наименование акционерного общества должно со-
держать его наименование и указания на то, что общество является 
акционерным.

3. Правовое положение акционерного общества, права и обязан-
ности акционеров определяются в соответствии с настоящим Кодек-
сом, законами о хозяйственных обществах и товариществах.

Особенности правового положения акционерных обществ, создан-
ных путем приватизации государственных предприятий, определяют-
ся также законодательством о приватизации этих предприятий.

1. Акционерное общество характеризуется тем, что, во-первых, 
его уставной фонд разделен на определенное число акций; во-вторых, 
его участники не отвечают по обязательствам общества и несут риск 
убытков, связанный с деятельностью общества в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. 
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Исходя из вышеназванных правовых признаков акционерного 
общества, можно сделать следующие выводы:
- отношения между акционером и обществом носят обязатель-

ственный характер; 
- денежные и иные имущественные средства, передаваемые акци-

онером в счет оплаты акций, становятся собственностью акцио-
нерного общества;

- выход акционера из АО осуществляется только посредством от-
чуждения принадлежащих ему акций. 
Акционеры в случае неполной оплаты стоимости принадлежа-

щих им акций несут солидарную ответственность по обязательствам в 
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих акций. 

2. Фирменное наименование АО должно содержать указание о 
том, что оно является акционерным обществом. 

3. Часть третья комментируемой статьи устанавливает, что право-
вое положение АО, права и обязанности акционеров определяются на-
стоящим Кодексом и Законом «Об акционерных обществах». 

Кроме того, исходя из особенностей образования акционерных об-
ществ, создаваемых путем приватизации государственных предприятий, 
представляется, что применение законодательства о приватизации долж-
но ограничиваться лишь процессом создания вышеназванных обществ.

 Статья 107. 
Открытое акционерное общество

1. Акционерное общество, участники которого могут отчуждать 
принадлежащие им акции без согласия других акционеров, признается от-
крытым акционерным обществом. Такое акционерное общество вправе про-
водить открытую подписку на выпускаемые им акции и их свободную про-
дажу на условиях, устанавливаемых законом и иными правовыми актами.

2. Открытое акционерное общество ежегодно публикует для все-
общего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей 
и убытков.

1. Комментируемая статья указывает на отличительные признаки 
открытого акционерного общества. К таковым относятся:
1) возможность отчуждения акционером акций без согласия других 

акционеров. Указанная особенность строится на одном из основ-
ных правомочий акционера правомочия беспрепятственного рас-
поряжения акциями;
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2) правомочность проведения обществом открытой подписки акций 
на условиях установленных законом либо иными правовыми ак-
тами. Например, Закон “О ценных бумагах и фондовых биржах”30. 
В данном случае под правовыми актами следует понимать и акты, 
издаваемые самим ОАО, с тем лишь условием, что они не проти-
воречат действующему законодательству;

3) отсутствие ограничения на максимальное количество акционеров;
4) помимо указанных особенностей в ст. 7 Закона Республики Тад-

жикистан “Об акционерных обществах” закреплена еще одна 
особенность в части минимального размера уставного капитала. 
Для открытых акционерных обществ он установлен не менее 100 
- кратного размера минимальной заработной платы.
2. ОАО обязано ежегодно публиковать годовой отчет, бухгал-

терский баланс, счет прибылей и убытков. В комментируемой части 
статьи не указано, где должны быть опубликованы данные сведения. 
Поскольку некоторые виды изданий ограничены в пространственном 
отношении (рамками организации, района, области и т.д.), другими 
временными рамками (ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые 
и т.д.), то в данном вопросе следует руководствоваться ст. 17 Закона 
Республики Таджикистан “О бухгалтерском учете”31 от 14 мая 1999 г. 
№ 750. В указанной статье закреплены два требования: это, во-первых, 
отчетность должна быть опубликована в средствах массовой информа-
ции; во-вторых, опубликование должно быть произведено до 1 июня 
года, следующего за отчетным.

Статья 108.
Закрытое акционерное общество

1. Акционерное общество, акции которого распределяются только 
среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, при-
знается закрытым акционерным обществом. Такое общество не впра-
ве проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным 
образом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

 Акционеры закрытого акционерного общества имеют преиму-
щественное право приобретения акций, продаваемых другими акцио-
нерами этого общества.

2. Число участников закрытого акционерного общества не 
должно превышать числа, установленного законом об акционерных 

30 Ахбори Шурои Оли ЧТ. - 1992. - № 11. - Ст. 155
31 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1999. - №5.- Ст. 63
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обществах, в противном случае оно подлежат преобразованию в от-
крытое акционерное общество в течение года, а по истечении этого 
срока - ликвидации в судебном порядке, если их число не уменьшится до 
установленного законом предела.

3. В случаях, предусмотренных законом об акционерных обще-
ствах, закрытое акционерное общество обязано публиковать для 
всеобщего сведения документы, указанные в части 2 статьи 107 на-
стоящего Кодекса.

1. Акционерные общества разделяются на открытые и закрытые, 
хотя обе разновидности акционерных обществ функционируют в рамках 
единой организационно - правовой формы коммерческих организаций.

В то же время между ними существуют определенные отличи-
тельные признаки. Условия и порядок размещения акций - первый, 
и, пожалуй, главный, отличительный признак закрытых и открытых 
акционерных обществ. 

Акции ЗАО, в отличие от акций ОАО, распределяются только 
среди его учредителей или иного заранее определенного учредителя-
ми круга лиц. ЗАО не имеет права на проведение открытой подписки 
на выпускаемые им акции. Оно также не вправе предлагать акции для 
приобретения неограниченному кругу лиц.

Акционеры ЗАО имеют преимущественное право приобретения 
акций, продаваемых другими акционерами этого общества третьим 
лицам. Преимущественным правом приобретения продаваемых акци-
онерами ЗАО акций, по уставу ЗАО может обладать и само общество в 
целом (при условии, если другие акционеры ЗАО не будут использовать 
свое преимущественное право на приобретение продаваемых акций). 
Необходимо констатировать, что преимущественное право на приоб-
ретение акций применимо лишь в случаях, когда происходит продажа 
акций, принадлежащих акционеру ЗАО, а не их дарение или переход в 
порядке наследования или правопреемства при реорганизации ЗАО.

2. В части второй комментируемой статьи, по сути, речь идет о 
втором отличительном признаке ЗАО. Таковым является установленное 
законом предельное количество участников ЗАО, которое не может пре-
вышать 50 акционеров. Если число акционеров превышает 50, то оно 
должно быть в течение года преобразовано в ОАО. В противном случае 
ЗАО на основании заявления заинтересованных лиц (регистрирующего 
органа, прокурора и т.д.) будет ликвидировано решением суда, если число 
его акционеров не будет уменьшено до установленного законом предела.



206 ГЛАВА 4

3. В части третьей комментируемой статьи речь идет о третьем от-
личительном признаке ОАО от ЗАО. Если ежегодное опубликование в 
средствах массовой информации для всеобщего обозрения сведений о 
годовом отчете, бухгалтерском балансе, о прибыли и убытках для ОАО 
является необходимостью, то ЗАО обязано раскрывать информацию о 
своей деятельности только в случаях, специально оговоренных в Зако-
не об акционерных обществах (например, при публичном размещение 
облигаций и иных ценных бумаг).

Статья 109. 
Образование акционерного общества 

1. Учредители акционерного общества заключают между собой до-
говор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельно-
сти по созданию общества, размер установленного капитала общества, 
категории выпускаемых акций и порядок их размещения, а также иные 
условия, предусмотренные законом об акционерных обществах.

Договор о создании акционерного общества заключается в пись-
менной форме.

2. Учредители акционерного общества несут солидарную ответ-
ственность по обязательствам, возникшим до регистрации общества.

Общество несет ответственность по обязательствам учреди-
телей, связанным с его созданием, только в случае последующего одо-
брения их действий общим собранием акционеров.

3. Учредительным документом акционерного общества являет-
ся его устав, утвержденный учредителями.

Устав акционерного общества помимо сведений, указанных в части 
2 статьи 53 настоящего Кодекса, должен содержать условия о кате-
гориях выпускаемых обществом акций, их номинальной стоимости и 
количестве; в размере уставного капитала общества; о правах акционе-
ров; о составе и компетенции органов управления обществом и порядке 
принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по которым 
принимаются единогласно или квалифицированным большинством голо-
сов. В уставе акционерного общества должны также содержаться иные 
сведения, предусмотренные законом об акционерных обществах.

4. Порядок совершения иных действий по созданию акционерного 
общества, в том числе компетенция учредительного собрания, опре-
деляется законом об акционерных обществах.
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5. Особенности создания акционе рных обществ при приватизации 
государственных и муниципальных предприятий определяются закона-
ми и иными правовыми актами о приватизации этих предприятий.

6. Акционерное общество может быть создано одним лицом или 
состоять из одного лица в случае приобретения одним акционером всех 
акций общества. Сведения об этом должны содержаться в уставе об-
щества, быть зарегистрированы и опубликованы для общего сведения.

Акционерное общество не может иметь в качестве единственного 
участника другие хозяйственные общества, состоящие из одного лица.

1. АО может создаваться как путем его учреждения, так и в ре-
зультате реорганизации действующих юридических лиц, в том числе 
и акционерных обществ. Так, АО как субъект права может быть обра-
зовано на основе добровольного волеизъявления как физических, так 
и юридических лиц с последующим юридическим оформлением этой 
воли (ст.3 Закона РТ «Об акционерных обществах»). Следует иметь в 
виду, что в пределах, установленных Законом «Об иностранных инве-
стициях» от 10.03.92 г., допускается участие иностранных юридических 
и физических лиц в роли учредителей АО. АО также может быть созда-
но путем преобразования государственного предприятия. 

Учредители общества проводят учредительное собрание, решение 
которого должно оформляться соответствующим образом. На практи-
ке обычно составляется протокол собрания, что является доказатель-
ством фактического его проведения.

При учреждении АО учредители должны подписать договор о 
создании общества. Этот договор составляется в письменной форме. 
Часть 3 статьи Закона РТ «Об акционерных обществах» договор о соз-
дании АО относит к учредительным документам общества.

В договоре, подписанном учредителями, определяются порядок 
осуществления ими совместных действий по созданию общества, 
уставной капитал, минимальный размер которого установлен в Законе 
РТ «Об акционерных обществах» (ст.7), категории выпускаемых акций 
и порядок их размещения в соответствии с требованиями ст.ст. 9-10 
упомянутого закона.

Целью письменного договора является создание АО. Этот договор 
определяет совместные действия учредителей общества. Поэтому испол-
нение его обязательно для тех, кто его подписал. Ответственность, воз-
никающая из этого договора, лежит на учредителях, подписавших его.

2. При создании общества, тогда, когда оно еще не зарегистрирова-
но учредителями, не исключается заключение сделок, принятие на себя 
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обязательств и вступление в другие гражданско-правовые отношения. 
При таких обстоятельствах общество еще не признано юридическим 
лицом, следовательно, учредители действуют от своего имени и по воз-
никшим обязательствам несут солидарную ответственность. 

После регистрации АО законодатель допускает принятие обще-
ством на себя ответственности по обязательствам своих учредителей, 
связанным с его созданием. При этом эти действия учредителей долж-
но одобрить общее собрание акционеров простым большинством 
голосов присутствующих на собрании акционеров (ст.21 Закона РТ 
«Об акционерных обществах»). В данном случае по существу имеет 
место перевод долга, который касается интересов кредиторов, и в силу 
ст.420 ГК РТ при решении упомянутого вопроса требуется согласие 
кредитора. Надо полагать, что при наличии таких обстоятельств право 
выбора исполнения обязательств учредителями либо обществом долж-
но сохраняться за кредиторами. Это мнение обосновывается защитой 
интересов кредиторов в случае, когда общество не сможет исполнить 
обязательства своих учредителей, связанных с его созданием.

3. Часть 3 ст.109 ГК РТ учредительным документом АО называет 
его устав, который считается локальным нормативным актом. Устав 
обязателен для всех акционеров и органов АО, так как он составляет 
основу действия общества.

Устав разрабатывается на основе Закона РТ «Об акционерных обще-
ствах», ГК РТ и других законов. В соответствии с частью 2 ст.4 Закона РТ 
«Об акционерных обществах», в уставе должны быть указаны следующие 
сведения: вид общества, предмет и цель его деятельности, состав участни-
ков (учредителей), фирменное наименование и местонахождение, размер 
уставного фонда, сведения о категориях выпускаемых акций, их номи-
нальной стоимости, соотношение акций различных категорий, количество 
акций, приобретаемых учредителями, последствия неисполнения обяза-
тельств по выпуску акций, порядок распределения прибыли и возмещения 
убытков, состав и компетенция органов общества и порядок принятия им 
решений, в том числе перечень вопросов, по которым необходимо едино-
гласное или квалифицированное большинство голосов.

Помимо перечисленного, в упомянутом законе установлено, что 
в уставе должны содержаться и иные сведения, в частности, может 
определяться порядок формирования и использования резервного 
фонда (ст. 18).

4. В соответствии со ст.5 Закона РТ «Об акционерных обществах», 
к компетенции учредительного собрания относятся принятие решения 
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32 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1997. - № 10. - Ст. 160. 

об учреждении общества, утверждение устава общества, создание орга-
нов управления общества, которые функционируют до первого общего 
собрания акционеров. 

5. Особенности создания АО при приватизации государствен-
ной собственности регулируются Законом РТ «О приватизации го-
сударственной собственности»32 от 16 мая 1997 г., Постановлением 
Правительства РТ от 26.08.1997 г. №386 «Об утверждении перечня 
государственных предприятий количеством рабочих мест более 100, 
подлежащих приватизации и обязательному преобразованию в акци-
онерные общества открытого типа», Постановлением Правительства 
РТ от 28.08.1997 г. №388 «Об объектах, не подлежащих приватизации, и 
объектах, подлежащих приватизации по решению Правительства РТ».

Акционерные общества, создаваемые в процессе приватизации, 
должны быть организованы как открытые общества. Правительством 
РТ утверждены перечни государственных предприятий с количеством 
рабочих мест от 100 до 199 и от 200 и более, подлежащих обязательному 
преобразованию в акционерные общества с последующей реализацией 
акций, принадлежащих государству.

Учредителями акционерных обществ, создаваемых в процессе при-
ватизации объектов республиканской собственности, является Государ-
ственный комитет по управлению государственным имуществом.

6. Акционерное общество может быть создано одним лицом. В 
этом случае им единолично принимается решение о создании акцио-
нерного общества. Акционерное общество впоследствии может состо-
ять из одного лица при условии, если одним лицом приобретены все 
акции общества. Акционерное общество, состоящее из одного (лица) 
учредителя, должно опубликовать в печати (местной, отраслевой, ре-
спубликанской) сведения об этом. 

Не может быть учредителем АО хозяйственное общество, состоя-
щее из одного лица.
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Статья 110. 
Уставный капитал акционерного общества

1. Уставный капитал акционерного общества составляется из но-
минальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами.

Уставный капитал общества определяет минимальный размер 
имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Он 
не может быть менее размера, предусмотренного законом об акцио-
нерных обществах.

2. Не допускается освобождение акционера от обязанности опла-
ты акций общества, в том числе освобождение его от этой обязанно-
сти путем зачета требований к обществу.

3. Открытая подписка на акции акционерного общества не допуска-
ется до полной оплаты уставного капитала. При учреждении акционерно-
го общества все его акции должны быть распределены среди учредителей.

4. Если по окончании второго и каждого последующего финансо-
вого года стоимость чистых активов общества окажется меньше 
уставного капитала, общество обязано объявить и зарегистриро-
вать в установленном порядке уменьшение своего уставного капита-
ла. Если стоимость указанных активов общества становится мень-
ше определенного законом минимальных размеров уставного капита-
ла (часть 1 настоящей статьи), общество подлежит ликвидации.

5. Законом или уставом общества могут быть установлены 
ограничения числа, суммарной номинальной стоимости акций или 
максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.

1. Уставной капитал АО – это исходный, начальный капитал в де-
нежном выражении, который образуется за счет выручки от продажи 
акций, частных вложений учредителей и равен номинальной стоимости 
приобретенных акционерами акций. Номинальная стоимость акции в 
соответствии со ст.ст. 8, 9 Закона РТ «Об акционерных обществах» 
должна быть кратной 100, и в случае необходимости может увеличи-
ваться либо уменьшаться по решению общего собрания акционеров. В 
соответствии с частью 2 ст. 17 Закона «Об иностранных инвестициях в 
РТ» минимальный размер иностранных инвестиций в уставной фонд 
предприятия определяется в размере не менее 10 000 минимальных за-
работных плат в РТ на момент регистрации предприятия.

 Формирование уставного фонда АО должно осуществляться 
в соответствии с требованиями ст. 7 Закона РТ «Об акционерных 
обществах», и, в частности его размер для ЗАО должен быть не менее 
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60-кратного размера минимальной заработной платы, а для ОАО - не 
менее 100-кратного размера минимальной заработной платы. Установ-
ление законом минимума размера уставного капитала АО является 
гарантией удовлетворения возможных требований кредиторов. 

2. Согласно названного закона, в момент регистрации общества не 
менее 30% стоимости акций должно быть оплачено, затем в течение перво-
го года деятельности общества должна быть оплачена полная стоимость 
акций: акционеры, включая учредителей, должны реально оплатить при-
обретенные акции, и ни при каких условиях законом не допускается их 
освобождение от этой обязанности. При таких условиях приобретения и 
оплаты акций АО будет иметь только обеспеченные акции.

3. Законом установлено, что одним из условий создания АО яв-
ляется распределение всех его акций среди учредителей, и до полной 
оплаты объявленного уставного капитала открытая подписка на акции 
общества не допускается. 

4. В части 4 комментируемой статьи речь идет о том, что стоимость 
чистых активов общества не должна быть меньше объявленного и за-
регистрированного размера уставного капитала АО, в противном случае 
общество должно объявить об этом публично и зарегистрировать в уста-
новленном порядке его уменьшение. Если же стоимость чистых активов бу-
дет меньше установленного Законом РТ «Об акционерных обществах» (см. 
комментари к части первой настоящей статьи) размера уставного капитала, 
то общество подлежит ликвидации добровольно по решению общего со-
брания, либо решением суда по иску регистрирующего органа. Требования 
закона к АО иметь в наличии постоянно необходимый размер чистых акти-
вов, т.е. минимальный капитал, является гарантией для кредиторов в случае 
предъявления ими к АО требований, а также имущественной гарантией для 
осуществления АО предпринимательской деятельности. 

5. Законом РТ «Об акционерных обществах» установлены ограниче-
ния в отношении суммарной номинальной стоимости отдельных видов 
акций. Например, в ст. 113 ГК РТ (см. комментарий к ней) установлено, что 
привилегированные акции выпускаются на сумму не свыше 25% устав-
ного капитала общества. Или в статье 10 Закона «Об акционерных обще-
ствах» установлено максимальное число голосов, принадлежащих одному 
акционеру, т.е. 1 простая акция дает 1 голос на собрании акционеров, при-
вилегированная акция не дает права голоса, но приносит фиксированные 
дивиденды и имеет преимущество перед простыми акциями при распре-
делении прибыли. Однако уставом конкретного общества могут вводить-
ся иные ограничения, чем те, которые указаны в названном законе, что 
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дает возможность учредителям при создании АО учесть интересы мелких 
акционеров и не отстранять их от участия в делах общества. 

Статья 111. 
Увеличение уставного капитала акционерного общества

1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания ак-
ционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номиналь-
ной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.

2. Увеличение уставного капитала акционерного общества до-
пускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала 
общества для покрытия понесенных им убытков не допускается.

3. В случаях, предусмотренных законом об акционерных обще-
ствах, уставом общества может быть установлено преимуществен-
ное право акционеров, владеющих простыми (обыкновенными) или 
иными голосующими акциями, на покупку дополнительно выпускае-
мых обществом акций.

1. Часть первая комментируемой статьи предусматривает воз-
можность увеличения уставного капитала АО. Но при этом следует 
обратить внимание на то, что решение этого вопроса отнесено к ком-
петенции общего собрания акционеров. 

Согласно ст. 8 Закона РТ «Об акционерных обществах», такое ре-
шение общее собрание акционеров принимает большинством не менее 
три четверти общего числа голосов присутствующих акционеров.

Решение об изменении уставного капитала, в том числе и увели-
чении его, вступает в силу после принятия его общим собранием с мо-
мента регистрации соответствующих изменений и дополнений в устав 
общества в установленном в упомянутом законе порядке. Изменение 
уставного капитала до регистрации соответствующих изменений и до-
полнений устава общества не допускается. 

Законом предусмотрены 2 способа увеличения уставного капи-
тала:
- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем выпуска дополнительных акций.

2. Если в первой части комментируемой статьи речь идет о воз-
можности и способах увеличения уставного капитала АО, то часть вто-
рая данной статьи предусматривает условия, при соблюдении которых 
возможно таковое.
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Так, увеличение уставного капитала возможно, если он не оплачен 
полностью, и не допускается увеличения уставного капитала лишь с 
целью покрыть понесенные обществом убытки. 

Статья 112.
Уменьшение уставного капитала акционерного общества

1. Акционерное общество вправе по решению общего собрания 
акционеров уменьшить уставный капитал путем уменьшения номи-
нальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях 
сокращения их общего количества.

Уменьшение уставного капитала общества допускается после 
уведомления всех его кредиторов в порядке, определяемом законом об 
акционерных обществах. При этом кредиторы общества вправе по-
требовать досрочного прекращения или исполнения соответствую-
щих обязательств общества и возмещения им убытков.

2. Уменьшение уставного капитала акционерного общества пу-
тем покупки и погашения части акций допускается, если такая воз-
можность предусмотрена в уставе общества.

3. Уменьшение акционерным обществом уставного фонда ниже 
определенного законом минимального размера (часть I статьи 110) 
влечет ликвидацию общества.

1. Решение вопроса об уменьшении уставного капитала АО явля-
ется исключительной компетенцией общего собрания акционеров. При 
этом указывается, что уменьшение уставного капитала АО может быть 
произведено посредством уменьшения номинальной стоимости акций; 
либо посредством покупки части акций для сокращения их общего ко-
личества с последующим аннулированием.

В случаях уменьшения уставного капитала общество обязано 
уведомить об этом всех своих кредиторов. Порядок и способы уве-
домления кредиторов определяются ст. 8 Закона РТ «Об акционерных 
обществах». Кредиторы вправе с момента направления им такого уве-
домления потребовать от общества прекращения или досрочного ис-
полнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

2. Уменьшение уставного капитала акционерного общества, про-
изведенное посредством покупки и погашения части акций, допуска-
ется лишь в случаях, когда такая возможность предусмотрена в уставе 
общества. Порядок приобретения обществом акций также регламенти-
рован Законом РТ «Об акционерных обществах». 
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3. Если в результате уменьшения уставного капитала его величи-
на окажется ниже определенного законом минимального размера (см. 
комментарий части1 ст. 110 ГК РТ), то общество подлежит ликвидации, 
поскольку оно утрачивает минимум экономических гарантий, необхо-
димых для его деятельности. 

Статья 113.
Ограничения на выпуск ценных бумаг и 

выплату дивидендов акционерного общества

1. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного ка-
питала акционерного общества не должна превышать 25 процентов.

2. Акционерное общество вправе выпускать облигации на сум-
му, не превышающую размер уставного капитала либо величину 
обеспечения, предоставленного обществу в этих целях третьими 
лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии 
обеспечения выпуск облигации допускается не ранее третьего года 
существования акционерного общества, и при условии надлежащего 
утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.

3. Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать 
дивиденды:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
- если стоимость чистых активов акционерного общества мень-

ше его уставного капитала и резервного фонда либо станет 
меньше их размера в результате выплаты дивидендов.

1. Часть 1 статьи 113 устанавливает лимит на выпуск обществом 
привилегированных акций. За обществом сохраняется право опреде-
лить долю эмитируемых привилегированных акций, однако эта доля не 
должна превышать 25%-ый барьер. Данное ограничение установлено с 
целью предотвратить возможные злоупотребления со стороны испол-
нительного органа общества, поскольку владелец привилегированных 
(не голосующих) акций отстраняется от управления обществом, в силу 
специфики привилегированных акций (см. комментарий ст. 167 ГК). 
Чем больше будет выпущено привилегированных акций, тем меньше 
будет влияние акционеров в управлении обществом. 

2. Часть вторая комментируемой статьи содержит ограничения на 
право выпуска АО другой разновидности ценных бумаг - облигаций. 

Акционерное общество вправе выпустить облигации при соблю-
дении следующих условий:
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1) номинальная стоимость выпущенных облигаций не должна пре-
вышать размер уставного капитала АО, т.е. если размер уставного 
капитала составляет 1000 сомони, то соответственно и облигаций 
может быть выпущено не более чем на 1000 сомони;

2) после полной оплаты уставного капитала, но не ранее третьего 
года существования АО и при наличии двух годовых балансов, 
утвержденных надлежащим образом. 
Норма статьи предусматривает и иной вариант, в силу которого об-

лигации могут быть выпущены и до истечения трехгодичного срока суще-
ствования акционерного общества. Выпуск облигаций допускается в пре-
делах стоимости имущества предоставленного акционерному обществу в 
качестве обеспечения. Обеспечение должно отвечать двум требованиям:

во-первых, носить целевой характер, т.е. предоставляться именно 
для выпуска облигаций. Иначе говоря, если акционерному обществу 
в качестве обеспечения исполнения обязательства, вытекающего из 
договора займа, было предоставлено имущество, то оно не в праве ис-
пользовать его для выпуска облигаций;

во-вторых, должно быть предоставлено третьими лицами. Следо-
вательно, ни само АО, ни его акционеры не могут предоставить такое 
обеспечение.

3. Предусмотренные частью третьей настоящей статьи ограни-
чения прав акционерного общества направлены на защиту интересов 
кредиторов, поскольку не допускают объявления и выплаты дивиден-
дов акционерам в двух случаях:

во-первых, если не сформирован в полном объеме объявленный 
уставной капитал;

во-вторых, если стоимость чистых активов общества меньше 
уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результа-
те выплаты дивидендов.

Указанные требования направлены на сохранность размера не 
только уставного капитала, но и резервного фонда, которые могут по-
служить гарантией удовлетворения требований кредиторов акционер-
ного общества.

Статья 114.
Управление в акционерном обществе

1. Высшим органом управления акционерным обществом являет-
ся общее собрание его акционеров.
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 К исключительной компетенции общего собрания акционеров 
относятся:
а) изменения устава общества, в том числе изменение размера его 

уставного капитала;
б) избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) и 

ревизионной комиссии (ревизор) общества и досрочное прекраще-
ние их полномочий;

в) образование исполнительных органов общества и досрочное пре-
кращение их полномочий, если уставом общества решение этих 
вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблю-
дательного совета);

г) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов 
прибылей, убытков общества и распределение его прибылей и 
убытков;

д) решение о реорганизации и ликвидации общества.
Законом об акционерных общества к исключительной компе-

тенции общего собрания акционеров может быть также отнесено 
решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные законом к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров, не могут быть переданы им на решение 
исполнительных органов общества.

2. В обществе с числом акционеров более пятидесяти создается 
совет директоров (наблюдательный совет).

В случае создания совета директоров (наблюдательного совета) 
уставом общества в соответствии с законом об акционерных обще-
ствах должна быть определена его исключительная компетенция. Во-
просы, отнесенные уставом к исключительной компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета), не могут быть переданы им 
на решение исполнительных органов общества.

3. Исполнительный орган общества может быть коллегиаль-
ным (правление, дирекция) или единоличным (директор, генеральный 
директор). Он осуществляет текущее руководство деятельностью 
общества и подотчетен совету директоров (наблюдательному со-
вету) и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относится 
решение всех вопросов, не соответствующих исключительной компе-
тенции других органов управления обществом, определенную законом 
или уставом общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия исполни-
тельного органа общества могут быть переданы по договору другой 
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коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю 
(управляющему).

4. Компетенция органов управления акционерным обществом, а 
также порядок принятия ими решения и выступления от имени обще-
ства определяются в соответствии с настоящим Кодексом, законом 
об акционерных обществах и уставом общества.

5. Акционерное общество, обязанное в соответствии с насто-
ящим Кодексом или законом об акционерных общества публиковать 
для всеобщего сведения документы, указанные в части 2 статьи 107 
настоящего Кодекса, должно для проверки и подтверждения правиль-
ности годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профес-
сионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
обществом или его участниками.

Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в 
том числе и не обязанного публиковать для всеобщего сведения ука-
занные документы, должна быть проведена во всякое время по тре-
бованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале 
составляет десять или более процентов.

Порядок проведения аудиторских проверок деятельности акцио-
нерного общества определяется законом и уставом общества.

1. Управление акционерным обществом осуществляется его орга-
нами. Это означает, что решения принимаются не конкретными акцио-
нерами, а исключительно органами управления АО.

Гражданским кодексом РТ и Законом РТ «Об акционерных обще-
ствах» предусмотрена трехзвенная структура управления АО: общее 
собрание акционеров; совет директоров (наблюдательный совет); ис-
полнительный орган акционерного общества.

Высшим органом управления АО является общее собрание акци-
онеров, компетенция которого определена ГК РТ и Законом РТ «Об ак-
ционерных обществах». Общее собрание акционеров, как высший орган 
управления АО обладает исключительной компетенцией в решении ряда 
вопросов. Согласно части первой комментируемой статьи к вопросам ис-
ключительной компетенции общего собрания относятся такие вопросы, 
как: внесение изменений и дополнений в устав общества; изменение раз-
меров уставного капитала общества; избрание членов совета директоров 
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии (ревизора) общества 
и досрочное прекращение их полномочий; утверждение годовых отчетов, 
бухгалтерский балансов, счетов прибылей, убытков общества и распреде-
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ление его прибылей и убытков; реорганизация и ликвидация общества.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров Зако-

ном «Об акционерных обществах» и уставом АО может быть отнесено рас-
смотрение и иных вопросов. Так, Законом РТ «Об акционерных обществах» 
к исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся 
также вопросы создания реорганизации и ликвидации филиалов и предста-
вительств, утверждение положений (уставов) о них, утверждения правил и 
других внутренних документов (например, Положение об общем собрании 
либо Регламент общего собрания) общества, определение организационной 
структуры общества и т.д. (см. ст. 21 закона). Вопросы, относящиеся к ис-
ключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на рассмотрение другим органам управления обществом.

Различают два вида общих собраний: 1) общее годовое собрание; 2) 
внеочередное общее собрание. Сроки, порядок созыва и проведения об-
щих собраний, процедура и порядок принятия ими решений определя-
ются Законом РТ «Об акционерных обществах» (см. ст.ст. 2-18 Закона).

2. Совет директоров (наблюдательный совет), как правило, созда-
ется в АО, если число его акционеров составляет более 50. Им осущест-
вляется общее руководство деятельностью общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции обще-
го собрания. 

В силу предписаний Закона «Об акционерных обществах» исклю-
чительная компетенция АО должна определяться уставом общества. Как 
правило, устав относит к исключительной компетенции совета директо-
ров следующие вопросы: определение приоритетных направлений дея-
тельности общества; созыв годового и внеочередного общих собраний 
акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
определение даты составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в общем собрании; увеличение уставного капитала общества 
путем увеличения номинальной стоимости акции путем размещения об-
ществом акций в пределах количества и категории объявленных акций; 
размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг; определение 
рыночной стоимости имущества; образование исполнительного органа 
общества и досрочное прекращение его полномочий, установление раз-
меров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; рекоменда-
ции по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
использование резервного и иных фондов общества; принятие решения 
об участии общества в других организациях, финансово-промышлен-
ных группах, иных объединениях и коммерческих организациях и т.д.
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Количественный и персональный состав совета директоров 
определяется решением общего собрания акционеров, а порядок из-
брания, деятельности совета директоров, его председателя, а также их 
компетенция – уставом АО.

3. Руководство текущей деятельностью общества в период между 
заседаниями совета директоров (общими собраниями акционеров) 
осуществляется его исполнительным органом, который может быть 
коллегиальным (правление, дирекция) или единоличным (директор, 
генеральный директор). Исполнительный орган общества подотчетен 
совету директоров (наблюдательному совету) и общему собранию ак-
ционеров.

Правление, как коллегиальный исполнительный орган общества, 
действует на основании устава общества и положения о правлении, 
в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведение его 
заседаний. Уставом общества может быть предусмотрено создание 
только единоличного органа управления - генерального директора, 
директора. Образование исполнительных органов общества и до-
срочное прекращение их полномочий осуществляются по решению 
совета директоров. К компетенции исполнительных органов общества 
относятся все вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к ис-
ключительной компетенции общего собрания или совета директоров. 
Исполнительный орган общества организует реализацию решений 
общего собрания акционеров и совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени 
общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от 
имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками общества. Полномо-
чия исполнительного органа общества по решению общего собрания 
акционеров могут быть переданы по договору другой коммерческой 
организации (управляющей организации) или индивидуальному пред-
принимателю (управляющему).

5. В акционерном обществе, где опубликование для всеобщего све-
дения информации о годовом отчете, бухгалтерском балансе, счете при-
былей и убытков является обязанностью (см. комментарий ст. 107 ГК), по 
решению общего собрания акционеров ежегодно привлекается не связан-
ный с имущественными интересами общества или его участников неза-
висимый аудитор, в задачу которого входят проверка и подтверждение 
правильности годовой финансовой отчетности. Аудиторская проверка 
деятельности АО, не обязанного опубликовывать сведения, содержащиеся 
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в ст. 107 ГК РТ, производится тогда, когда того требуют акционеры, сово-
купная доля которых в уставном капитале общества составляет десять и 
более процентов. Порядок проводимых аудитором проверок сведений и 
деятельности АО определяется законом и уставом общества. 

Статья 115.
Реорганизация и ликвидация акционерного общества

1. Акционерное общество может быть реорганизовано или лик-
видировано добровольно по решению общего собрания акционеров.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации акцио-
нерного общества определяются настоящим Кодексом и другими за-
конами.

2. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с 
ограниченной ответственностью или в производственный кооператив.

1. В части первой комментируемой статьи речь идет о доброволь-
ной реорганизации и ликвидации АО.

При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения 
и преобразования первые общества прекращаются с передачей их прав 
и обязанностей вновь возникшим обществам. Только при реорганиза-
ции в форме выделения первое общество продолжает осуществление 
своей деятельности, только часть его прав и обязанностей переходит к 
вновь возникшему обществу. Реорганизация АО должна проводиться 
с соблюдением требований ст.ст.58-61 ГК РТ (см. комментарии к этим 
статьям). Также специально вопросу реорганизации АО посвящена 
ст.27 Закона РТ «Об акционерных обществах». 

Решение о реорганизации общества в форме слияния общим собрани-
ем принимается большинством в ¾ голосов присутствующих на собрании 
акционеров. По остальным формам реорганизации общества решение при-
нимается простым большинством голосов присутствующих на собрании 
акционеров (ст. 22 Закона РТ «Об акционерных обществах»).

Добровольная ликвидация АО может осуществляться на основе 
решения общего собрания, принимаемого большинством в ¾ голосов 
присутствующих на собрании акционеров. Добровольная ликвидация 
общества производится ликвидационной комиссией, которая назначает-
ся общим собранием общества. Решение о назначении ликвидационной 
комиссии и утверждение ликвидационного баланса принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. 
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ГК РТ, Закон РТ «Об акционерных обществах», Закон РТ «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на то-
варных рынках» предусматривают и другие основания ликвидации и 
реорганизации АО.

Ст.62 ГК РТ предусматривает ликвидацию юридического лица, 
осуществляемую судом. Такая ликвидация производится в принуди-
тельном порядке (подробно см. комментарий к ст.62 ГК РТ). Анало-
гичное требование имеет место в ст.25 закона РТ «Об акционерных 
обществах». Кроме того, в ней предусмотрена ликвидация общества в 
связи с истечением срока, на который оно было создано, если это было 
оговорено в уставе.

В основном общие правила ликвидации юридического лица, пред-
усмотренные ст.ст.62-68 ГК РТ, распространяются на ликвидацию АО 
(подробно см. комментарий этих статей ГК).

Реорганизация общества в форме разделения или выделения воз-
можна в принудительном порядке, если обществом нарушено требо-
вание Закона РТ «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках» от 29 ноября 2000 г. 

Так, в силу ст.13 этого закона, когда юридические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность, занимают доминирую-
щее положение и нарушают антимонопольное законодательство, госу-
дарственный антимонопольный орган, в целях ограничения монополи-
стической деятельности, вправе обратиться в суд об их реорганизации 
(разделении и выделении) в пределах их структурных единиц. 

Реорганизация в указанных формах осуществляется при наличии 
следующих условий: возможность организационного и территориаль-
ного обособления их структурных подразделений; отсутствие между 
структурными подразделениями тесной технологической взаимосвязи, 
в частности, если объем потребляемой юридическим лицом продукции 
(работ, услуг) его структурного подразделения не превышает 30 % обще-
го объема производимой этим структурным подразделением продукции 
(работ, услуг); возможность юридического лица в результате реорганиза-
ции самостоятельно работать на рынке определенного товара.

В ст.26-27 Закона РТ «Об акционерных обществах» установлен 
момент, с которого общество считается реорганизованным, ликвида-
ция завершенной, а общество прекратившим свое существование. При 
реорганизации общества вносятся необходимые изменения в устав и 
государственный реестр. C того момента, когда происходит регистра-
ция вновь возникших акционерных обществ (юридических лиц), тогда 
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общество считается реорганизованным. Присоединение считается за-
вершенным с момента внесения соответствующей записи о ликвида-
ции (прекращении) присоединенного общества. Ликвидация считается 
завершенной, а общество прекратившим существование с момента 
внесения соответствующей записи в государственный реестр.

2. Часть 2 ст.115 ГК РТ предусматривает возможности преобра-
зования АО в ООО или в производственный кооператив. При такой 
реорганизации возникает юридическое лицо в новой организационно-
правовой форме. Преобразование одного вида АО в другой не является 
формой реорганизации, т.к. разные виды общества (открытое и закры-
тое) имеют единую организационно-правовую форму, т.е. они остаются 
акционерным обществом. Изложенное обосновывается и тем, что когда 
происходит изменение типа общества, то при его осуществлении не 
применяются относящиеся к реорганизации нормы о необходимости 
уведомления кредиторов и т.д. Однако при осуществлении изменения 
вида общества необходимо соблюдение определенных правил, уста-
новленных каждому из видов общества. Так, для открытого общества 
уставной капитал должен быть не менее 100-кратного размера мини-
мальной заработной платы (ст.7 Закона РТ «Об акционерных обще-
ствах»). Если у закрытого АО уставной фонд не достигает 100-кратного 
размера минимальной заработной платы, тогда его преобразование в 
открытое общество невозможно.

8. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

 Статья 116. Дочернее хозяйственное общество

1. Хозяйственное общество признается дочерним, если другое 
(основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преоб-
ладающего участия в его уставном капитале либо в соответствии с 
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет воз-
можность определять решения, принимаемые таким обществом.

2. Дочернее общество не отвечает по долгам основного обще-
ства (товарищества). Основное общество (товарищество), которое 
имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с 
ним, обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним 
обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких 
указаний. В случае несостоятельности (банкротстве) дочернего об-
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щества по вине основного общества (товарищества) последнее несет 
субсидиарную ответственность по его долгам.

3. Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать 
возмещения основным обществом (товариществом) убытков, причи-
ненных по его вине в форме злоупотребления дочернему обществу, если 
иное не установлено законами о хозяйственных обществах.

1. Дочерние хозяйственные общества не являются разновиднос-
тью организационно-правовой формы юридических лиц, их может 
иметь любое хозяйственное общество. Дочерние общества в отличие 
от филиалов и представительств обладают правами юридического лица 
и не несут ответственности по долгам «материнского» общества или 
товарищества, а основное общество не отвечает по долгам дочернего за 
исключением случаев, предусмотренных законом. В силу закона хозяй-
ствующее общество признается дочерним, если «материнское» обще-
ство или товарищество приняли участие в его создании и при этом это 
участие является преобладающим. Например, в соответствии со ст. 28 
Закона РТ «Об акционерных обществах», АО могут иметь дочерние 
общества при условии, если ими приобретено 50 % + 1 акция этого до-
чернего общества, и взаимоотношения АО с его дочерним обществом 
будут строиться в соответствии с нормами комментируемой статьи, а 
также на основе устава АО.

Или же дочерним хозяйственным обществом является такое 
общество, если в соответствии с заключенным между ним и основным 
хозяйственным обществом договором, основное общество определяет 
решения, принимаемые дочерним обществом. В части первой коммен-
тируемой статьи также предусмотрено, что основное общество и при 
отсутствии письменного договора между ними может иным образом 
определять решения дочернего общества по вопросам, указанным в 
части второй комментируемой статьи. 

Статус дочернего общества подтверждается самим фактором 
преобладающего участия основного общества в его создании, либо су-
ществованием заключенного между основным и дочерним обществом 
письменного договора.

2. В части второй комментируемой статьи указаны случаи, когда 
основное общество (товарищество) несет солидарную и субсидиарную 
ответственность по долгам дочернего общества. Солидарную ответствен-
ность с дочерним обществом перед его кредиторами основное общество 
будет нести по сделкам, заключенным во исполнение его указаний, субсиди-
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арную ответственность будет нести, если банкротство (несостоятельность) 
дочернего общества произошли по вине основного общества. Установлен-
ная законом такая ответственность основного общества вместе с дочерним 
является предостережением от неразумного его участия в определении 
решений дочернего общества, а также в первую очередь является гаранти-
ей для кредиторов дочернего общества в части взыскания долгов. Следует 
иметь в виду, что для привлечения основного общества к солидарной от-
ветственности с дочерним по сделке, заключенной последним, достаточно 
будет представить доказательства того, что эта сделка была заключена по 
указанию основного общества. Однако привлечение основного общества к 
субсидиарной ответственности по долгам дочернего общества возможно 
только в случае, если будет установлена вина основного общества в бан-
кротстве дочернего. И в первом, и во втором случаях основное общество 
может в добровольном порядке принять на себя ответственность по долгам 
дочернего общества, а при отсутствии его согласия – в судебном порядке по 
иску кредиторов либо самого дочернего общества.

При этом обязанность доказывания вины основного общества в 
доведении до банкротства дочернего возлагается на последнего.

3. В части третьей комментируемой статьи законодатель установил 
для участников (акционеров) дочернего общества право требования 
возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине 
дочернему обществу. В данном случае для взыскания убытков необходи-
мо будет установить наличие вины в этом основного общества, а также 
установить факт злоупотребления основного общества по отношению 
к дочернему, в результате которого дочернее общество понесло убытки. 
Законами о хозяйственных обществах могут быть установлены иные 
способы и основания ответственности основного общества.

Статья 117.
Зависимое хозяйственное общество

1. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 
(преобладающее, участвующее) общество имеет более 20 процентов 
голосующих акций акционерного общества или 20 процентов уставно-
го капитала общества с ограниченной ответственностью.

2. Хозяйственное общество, которое приобрело более 20 про-
центов голосующих акций акционерного общества или 20 процентов 
уставного капитала общества с ограниченной ответственностью, 
обязано незамедлительно публиковать сведения об этом в порядке, 
предусмотренном законами о хозяйственных общества.
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3. Пределы взаимного участия хозяйственных обществ в устав-
ных капиталах друг друга и число голосов, которыми одно из таких 
обществ может пользоваться на общем собрании участников или 
акционеров другого общества, определяются законом.

1. Хозяйственное общество признается зависимым, если другое, 
преобладающее хозяйственное общество, владеет более 20% его акций. 
Причем имеются в виду только голосующие акции.

В ст.7 Закона РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
закреплено положение о том, что ООО может иметь и зависимые хозяй-
ственные общества с правами юридического лица. Общество признается 
зависимым, если другое (преобладающее) хозяйственное общество име-
ет более 20% его уставного капитала (п. 4 ст. 7 закона). Зависимое хозяй-
ственное общество по природе своей близко к дочернему обществу.

Зависимость общества в данном случае проявляется в том, что 
преобладающее общество хотя и не располагает теми правами, кото-
рые имеет основное по отношению к дочернему, но имеет возможность 
влиять на принятие решений зависимого общества, поскольку облада-
ет значительным количеством голосующих акций или соответствую-
щим числом голосов.

2. Обязательным требованием к преобладающим хозяйственным 
обществам, т.е. приобретшим более 20% процентов голосующих акций 
АО или 20% уставного капитала ООО, является предусмотренная частью 
второй ст. 117 ГК РТ его обязанность публиковать сведения об этом в 
средствах массовой информации, и делать это следует незамедлительно.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ

Статья 118.
Понятие производственного кооператива

1. Производственным кооперативом (артелью) признается до-
бровольное объединение граждан на основе членства для совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности (произ-
водство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и 
иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, 
оказание других услуг), основанной на их личном трудовом и ином 
участии и объединении его членами (участниками) имущественных 
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паевых взносов. Законом и учредительными документами произ-
водственного кооператива может быть предусмотрено участие в 
его деятельности юридических лиц. Производственный кооператив 
является коммерческой организацией.

2. Члены производственного кооператива несут по обязатель-
ствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и по-
рядке, предусмотренных законом о производственных кооперативах и 
уставом кооператива.

3. Фирменное наименование кооператива должно содержать его 
наименование и слова “производственный кооператив” или “артель”.

4. Правовое положение производственных кооперативов, права 
и обязанности их членов определяются в соответствии с настоящим 
Кодексом и законами о производственных кооперативах.

1. Производственный кооператив (ПК) является коммерческой орга-
низацией, возникшей в результате добровольного объединения граждан 
(необязательно являющихся предпринимателями) на основе членства для 
совместной производственной или иной хозяйственной деятельности на 
базе личного трудового и иного участия и объединения имущественных 
взносов - паев (размер и порядок внесения паевого взноса определяет-
ся учредительными документами производственного кооператива). 

Исходя из вышеизложенного, представляется, что обязательным 
условием членства в производственном кооперативе для граждан 
становится не столько внесение имущественного взноса в его паевой 
фонд, сколько личное трудовое участие в его деятельности. В то же 
время в комментируемой статье предусматривается возможность уча-
стия в производственных кооперативах юридических лиц посредством 
внесения только имущественного вклада, без привлечения к личному 
трудовому участию в его деятельности. Сохранение членства только на 
основании имущественного вклада без трудового участия может быть 
предусмотрено и за лицами, достигшими пенсионного возраста, при-
званным и на действительную военную службу, обучающимися в учеб-
ных заведениях с отрывом от производства. Однако ст. 10 Закона «О 
производственных кооперативах» устанавливает ограничение на такое 
участие по количеству паев (не более 25% от общего количества членов 
производственного кооператива). 

2. Согласно части второй комментируемой статьи, кооператив, как 
юридическое лицо, отвечает по своим обязательствам всем своим иму-
ществом, включая и то, которое он получил в качестве имущественных 
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взносов от своих членов. Однако если этого имущества будет недоста-
точно, чтобы удовлетворить требования кредиторов, взыскание может 
быть обращено на имущество членов данного кооператива, которые в 
этом случае несут дополнительную (субсидиарную) ответственность 
по обязательствам кооператива. Размер и порядок такой ответствен-
ности определяются ст. 25 Закона «О производственных кооперативах» 
и его уставом.

3. Фирменное наименование кооператива обязательно должно 
содержать его наименование и слова «производственный кооператив» 
или «артель».

4. Согласно части четвертой комментируемой статьи, правовое 
положение производственного кооператива, права и обязанности его 
членов определяются настоящим Кодексом (см. ст.ст. 119-123 ГК РТ и 
комментарий к ним) и Законом Республики Таджикистан «О производ-
ственных кооперативах» от 2.12.2002 г. 

Статья 119.
Образование производственных кооперативов

1. Учредительным документом производственного кооператива 
является его устав, утвержденный общим собранием его членов.

2. Устав кооператива должен содержать помимо сведений, ука-
занных в части 2 статьи 53 настоящего Кодекса, условия о размере 
паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке внесения пае-
вых взносов членами кооператива и их ответственности за наруше-
ние обязательства по внесению паевых взносов; о характере и порядке 
трудового участия его членов в деятельности кооператива и их от-
ветственности за нарушение обязательства по личному трудовому 
участию; о порядке распределения прибыли и убытков кооператива; 
о размере и условиях субсидиарной ответственности его членов по 
долгам кооператива; о составе и компетенции органов управления ко-
оперативом и порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, 
решения по которым принимаются единогласно или квалифицирован-
ным большинством голосов.

3. Число членов кооператива не должно быть менее пяти.

1. Часть первая комментируемой статьи предусматривает наличие 
у производственного кооператива единственного учредительного доку-
мента – устава, утверждаемого на общем собрании членов кооператива.
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2. Вторая часть ст.119 закрепляет минимальные требования к со-
держанию устава производственного кооператива и по сути содержит 
дополнения к части 2 ст.53 (см. комментарий). Указанные дополнения 
обусловлены спецификой производственного кооператива. Детальная 
регламентация вопросов, связанных с порядком образования произ-
водственных кооперативов, закреплена в Законе «О производственных 
кооперативах» (Глава 2, ст. ст. 6-9).

3. Часть третья комментируемой статьи закрепляет требование 
о минимальном количестве членов производственного кооператива. В 
отличие от хозяйственных обществ, производственный кооператив не 
может быть образован одним членом (компания одного лица), в связи 
с чем количество членов кооператива не может быть меньше 5. Анало-
гичные положения закреплены в ст. 10 Закона РТ «О производствен-
ных кооперативах». Помимо указанного, ст.10 содержит следующие 
положения: «число членов кооператива, внесших паевой взнос, но не 
принимающих личного трудового участия в его деятельности, не мо-
жет превышать 25 процентов числа членов кооператива, принимающих 
личное трудовое участие в его деятельности.

 Члены кооператива, достигшие пенсионного возраста или вы-
шедшие на пенсию по состоянию здоровья, переходящие на выборную 
должность вне кооператива, призванные на службу в ряды Вооружен-
ных сил Республики Таджикистан и в других случаях, предусмотренных 
уставом кооператива, вправе сохранять свое членство в кооперативе».

Статья 120.
Имущество производственного кооператива

1. Имущество, находящееся в собственности производственного 
кооператива, делится на паи его членов в соответствии с уставом 
кооператива.

 Уставом кооператива может быть установлено, что опреде-
ленная часть принадлежащего кооперативу имущества составляет 
неделимые фонды, используемые на цели, определяемые уставом.

Решение об образовании неделимых фондов принимается чле-
нами кооператива единогласно, если иное не предусмотрено уставом 
кооператива.
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2. Член кооператива обязан внести к моменту регистрации коо-
ператива не менее 10 процентов паевого взноса, а остальную часть - в 
течение года с момента регистрации.

3. Кооператив не вправе выпускать акции.
4. Прибыль кооператива распределяется между его членами в 

соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не пред-
усмотрен законом и уставом кооператива.

В таком же порядке распределяется имущество, оставшееся после 
ликвидации кооператива и удовлетворении требований его кредиторов.

1. Производственный кооператив относится к числу коммерческих 
юридических лиц, в отношении которых его члены имеют обязатель-
ственные права. Имущество производственного кооператива, состоя-
щего из паевых взносов его членов (ст. 21 Закона «О производственных 
кооперативах»), полученной прибыли, кредитов, имущества, получен-
ного в дар, делится на паи членов кооператива. Деление, однако, на паи 
имущества производственного кооператива служит лишь способом 
определения размера возможных требований членов производственно-
го кооператива, а отнюдь не основанием для признания имущества про-
изводственного кооператива общей долевой собственностью его членов. 
Единым собственником имущества при всех обстоятельствах продолжа-
ет оставаться сам производственный кооператив, а не его члены.

Наряду с паевым фондом единогласным решением членов производ-
ственного кооператива за счет определенной части его имущества может 
быть создан неделимый фонд, который не включался в пай членов ПК. 

Указанный фонд характеризуется, во-первых, тем, что использует-
ся он на цели, определяемые уставом производственного кооператива, 
во-вторых, возможностью его раздела между членами лишь в случаях 
ликвидации кооператива, причем после удовлетворения требований 
кредиторов кооператива, в-третьих, недопустимостью обращения на 
него взыскания по требованию кредиторов членов кооператива. 

2. Члены кооператива вносят паевые взносы, в совокупности сво-
ей составляющие имущество кооператива. Члены производственного 
кооператива обязаны к моменту регистрации кооператива внести не 
менее 10% паевого взноса, а остальную часть - в течение года после 
регистрации производственного кооператива. Взнос может быть как 
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денежным, так и имущественным. Размер паевого взноса определяется 
уставом кооператива. Ст.7 Закона «О производственных кооперативах» 
устанавливает, что за нарушение сроков внесения взносов уставом мо-
жет быть предусмотрена ответственность за это.

3. Производственный кооператив может выпускать различные 
ценные бумаги, в том числе облигации. Вместе с тем кооперативу не 
дано право выпуска акций, как это может и должно иметь место в АО.

4. Основной целью производственного кооператива, как коммер-
ческой организации, является получение подлежащей распределению 
между его членами прибыли. Прибыль же, полученная кооперативом, 
распределяется главным образом по коэффициенту трудового участия. 
Однако Законом «О производственных кооперативах» (ст. 24) или уста-
вом кооператива может быть предусмотрен и иной порядок распре-
деления получаемой кооперативом прибыли. Например, может быть 
учтен и размер пая, вложенного участником.

Статья 121. 
Управление в производственном кооперативе 

1. Высшим органом управления кооперативом является общее 
собрание его членов.

В кооперативе с числом членов более пятидесяти может быть 
создан наблюдательный совет, который осуществляет контроль за 
деятельность исполнительных органов кооператива.

Исполнительными органами кооператива являются правление 
или его председатель. Они осуществляют текущее руководство дея-
тельностью кооператива и подотчетны наблюдательному совету и 
общему собранию членов кооператива.

Членами наблюдательного совета и правления кооператива, а 
также председателем кооператива могут быть только члены коо-
ператива. Член кооператива не может одновременно быть членом 
наблюдательного совета и членом правления либо председателем 
кооператива.

2. Компетенция органов управления кооперативом и порядок при-
нятия ими решений определяются законом и уставом кооператива.

3. К исключительной компетенции общего собрания членов коо-
ператива относятся:
а) изменение устава кооператива;
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б) образование наблюдательного совета и прекращение полномо-
чий его членов, а также образование и прекращение полномочий 
исполнительных органов кооператива, если это право по уставу 
кооператива не передано его наблюдательному совету;

в) прием и исключение членов кооператива;
г) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов коопе-

ратива и распределение его прибыли и убытков;
д) решение о реорганизации и ликвидации кооператива.

Законом о производственных кооперативах и уставом коопера-
тива к исключительной компетенции общего собрания может быть 
также отнесено решение иных вопросов.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего 
собрания или наблюдательного совета кооператива, не могут быть 
переданы ими на решение исполнительных органов кооператива.

4. Член кооператива имеет один голос при принятии решений 
общим собранием.

1. Перечень органов управления производственного кооператива 
определен в ст.14 Закона РТ «О производственных кооперативах». К 
ним причисляются: общее собрание членов кооператива, наблюдатель-
ный совет кооператива, исполнительный орган кооператива, ревизион-
ная комиссия (ревизор) кооператива. Этот перечень может быть допол-
нен органом, указанным в ст. 16 упомянутого закона, в соответствии с 
которым в кооперативе, число членов которого превышает 300 человек, 
решением общего собрания учреждается собрание уполномоченных и 
определяется количественный состав представителей в собрание упол-
номоченных. Число избранных в собрание уполномоченных должно 
быть не менее 100 человек. Решение собрания уполномоченных счи-
тается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей из 
числа присутствующих на собрании уполномоченных.

В соответствии с частью 1 ст.121 ГК РТ, статьи 15 упомянутого зако-
на, общее собрание членов кооператива признается как высший орган.

Законодатель определил условие, при наличии которого может 
быть создан наблюдательный совет как орган управления кооператива. 
Этот совет может создаваться только из числа членов кооператива и при 
условии, что в нем состоят 51 и более членов кооператива. Компетенция 
совета, его численность и срок его действия определяется уставом коопе-
ратива. Совет осуществляет контроль за деятельностью исполнительных 
органов кооператива (правление кооператива или председателя коопе-
ратива). Из-за этих контрольных функций и подотчетности правления и 



232 ГЛАВА 4

председателя перед советом член совета не может быть членом правле-
ния либо председателем кооператива. Уставом кооператива к компетен-
ции наблюдательного совета может быть отнесено также осуществление 
контроля за исполнением решений общего собрания членов кооперати-
ва (ст. 17 Закона РТ «О производственных кооперативах»).

Текущее руководство деятельностью кооператива осуществляют 
правление или его председатель, которые являются исполнительными 
органами кооператива. Правление (его члены), председатель коопе-
ратива избираются общим собранием членов кооператива из числа 
его членов. Они подотчетны общему собранию членов кооператива и 
наблюдательному совету кооператива. Ст.18 Закона «О производствен-
ных кооперативах» допускает возможность осуществления функций 
правления председателем кооператива. Такая возможность допускается 
тогда, когда число членов кооператива не более 20 человек.

Устав кооператива определяет количество членов правления, срок 
полномочий его и председателя кооператива. 

2. Компетенция правления, председателя кооператива и порядок 
принятия ими решений устанавливаются Законом РТ «О производ-
ственных кооперативах» (ст. 18) и уставом кооператива.

Упомянутый закон к компетенции правления (председателя) коо-
ператива относит решение всех вопросов деятельности за исключением 
тех вопросов, которые отнесены к исключительной компетенции обще-
го собрания членов кооператива и наблюдательного совета правления.

Правление на своих заседаниях принимает решение. Оно прини-
мается квалифицированным большинством (2/3) голосов присутству-
ющих на заседании членов правления. 

Закон ставит знак равенства между понятиями «председатель 
правления» и «председатель кооператива», которые имеют следующие 
полномочия: 
- действуют от имени кооператива без доверенности; 
- распоряжаются имуществом кооператива в пределах, предусмо-

тренных Законом РТ «О производственных кооперативах», и вы-
дают доверенности, в том числе с правом передоверия от имени 
кооператива; 

- открывают счета в банках и других кредитных организациях;
- подписывают решения правления; осуществляют прием на рабо-

ту и увольнение наемных работников;
- в пределах своей компетенции издают приказы, обязательные для 
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исполнения членами кооператива и наемными работниками (часть 
первая ст.18 Закона РТ «О производственных кооперативах»).
 Помимо перечисленного в уставе кооператива, к компетенции 

председателя может быть отнесено решение и иных вопросов. 
К органам управления отнесена ревизионная комиссия (ревизор) 

кооператива, которая избирается общим собранием членов кооператива 
простым большинством голосов от общего числа членов кооператива, если 
иное не установлено уставом кооператива. Законодатель установил, что 
если число членов кооператива менее 20 человек, тогда избирается ревизор. 
В остальных случаях избирается ревизионная комиссия в составе не менее 
3-х членов кооператива. Деятельность ревизионной комиссии (ревизора) 
направлена на осуществление проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности кооператива по итогам работы за финансовый год. Проверку фи-
нансово-хозяйственной деятельности кооператива она может производить 
по своей инициативе, а также по поручению общего собрания членов коо-
ператива, наблюдательного совета кооператива и по требованию не менее 
чем 10% от общего числа кооператива членов кооператива.

Финансово-хозяйственная деятельность может быть проверена и 
внешним аудитом. Такая проверка может быть проведена по решению 
правления (председателя) кооператива, наблюдательного совета и по 
требования не менее 10 членов кооператива.

3. Часть 3 ст. 121 ГК РТ, перечисляя вопросы, решение которых 
относится к исключительной компетенции общего собрания членов ко-
оператива, указывает на то, что этот перечень может быть дополнен За-
коном РТ «О производственных кооперативах» и уставом кооператива.

Упомянутый закон (ст. 15) к этому перечню добавил следующее: 
- утверждение Регламента общего собрания членов кооператива; 
- установление неделимых фондов и резервов кооператива и поря-

док их использования;
- установление правил внутреннего распорядка кооператива; 
- порядок оплаты труда членов и наемных работников кооперати-

ва; 
- создание и ликвидация филиалов и представительств кооперати-

ва; 
- решение вопросов об участии кооператива в хозяйственных то-

вариществах и обществах, а также о вступлении кооператива в 
объединения (ассоциации, союзы);
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- решение вопроса о внесении дополнительных взносов; 
- заслушивание отчета правления (председателя) кооператива; 
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) кооператива; 
- прекращение полномочий его членов.

Этот перечень может быть дополнен уставом кооператива.
Перечисленные вопросы общим собранием решаются при нали-

чии более половины членов кооператива.
Правление (председатель) кооператива ни при каких обстоя-

тельствах не вправе решать вопросы, отнесенные к исключительной 
компетенции общего собрания членов кооператива и наблюдательного 
совета кооператива.

4. Часть четвертая комментируемой статьи воспроизведена в ча-
сти 5 ст.15 Закона РТ «О производственных кооперативах». По их смыс-
лу каждый член кооператива независимо от размера пая, при принятии 
решений общим собранием членов кооператива, имеет один голос.

Статья 122.
Прекращение членства в производственном 

кооперативе и переход пая

1. Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из коо-
ператива. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость пая 
или выдано имущество, соответствующее его паю, а также осущест-
влены другие выплаты, предусмотренные уставом кооператива.

Выдача пая и другого имущества выходящему члену коопера-
тива производится по окончанию финансового года и утверждении 
бухгалтерского баланса кооператива.

2. Член кооператива может быть исключен из кооператива по 
решению общего собрания в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей, возложенных на него уставом кооперати-
ва, а также в других случаях, предусмотренных законом и уставом 
кооператива.

Член производственного кооператива может быть исключен из 
него по решению общего собрания в связи с членством в аналогичном 
кооперативе.

 Член кооператива, исключенный из него, имеет право на получе-
ние пая и других выплат, предусмотренных уставом кооператива, в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи.
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3. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть 
другому члену кооператива, если иное не предусмотрено законом и 
уставом кооператива.

Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом 
кооператива, допускается лишь с согласия кооператива. В этом случае 
другие члены кооператива пользуются преимущественным правом по-
купки такого пая (его части). Если члены кооператива не воспользуют-
ся своим преимущественным правом в течение месяца со дня извещения 
либо в иной срок, предусмотренный уставом кооператива или соглаше-
нием его членов, пай может быть отчужден любому третьему лицу.

 4. В случае смерти члена производственного кооператива его 
наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное 
не предусмотрено уставом кооператива. В противном случае коо-
ператив выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена 
кооператива.

5. Обращение взыскания на пай члена производственного коо-
ператива, по его личным долгам допускается лишь при недостатке 
иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке, предусмо-
тренном законом и уставом кооператива.

6. При залоге пая в производственном кооперативе и последую-
щем обращении залогодержателем взыскания на этот пай соответ-
ственно применяются правила абзаца второго части 3 настоящей 
статьи.

1. Членство в производственном кооперативе с вытекающими от-
сюда последствиями прекращается в случаях:
1) выхода из кооператива;
2) исключения из кооператива;
3) передачи пая другому лицу;
4) смерти члена кооператива.
5) ликвидации крестьянского (фермерского) хозяйства или юриди-

ческого лица, являющихся членами кооператива;
Законом предоставлено право члену производственного коопера-

тива по своему усмотрению в любое время выйти из кооператива. Это 
право ничем не ограничено и закреплено также в Законе «О производ-
ственных кооперативах».

В случае выбытия член кооператива вправе требовать выплаты сто-
имости внесенного им пая либо выдачи взамен имущества, соответствую-
щего этому паю. Частью первой комментируемой статьи и Законом «О про-
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изводственных кооперативах» кооперативу предоставлено право в своем 
уставе предусмотреть возможность производить и другие выплаты выбы-
вающему члену кооператива, связанные с его трудовым участием в деятель-
ности кооператива. Таковыми могут быть премии, различные выплаты и т.п. 
И если выплата пая или взамен его выдача имущества выходящему члену 
кооператива должны производиться лишь по окончании финансового года 
и после того, как будет утвержден бухгалтерский баланс кооператива, то все 
другие выплаты производятся в любое время по его требованию.

2. Член кооператива может быть исключен из него. Исключение до-
пускается только по предусмотренным законом или уставом кооперати-
ва основаниям (ст. 13 Закона РТ «О производственных кооперативах»).

Основанием для исключения из членов кооператива неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязанностей члена кооператива 
может послужить лишь в том случае, если выполнение этих обязан-
ностей вменено ему уставом кооператива. Согласно действующему 
законодательству, член производственного кооператива или коопера-
тива не вправе состоять в другом аналогичном кооперативе. В случае 
нарушения этого требования данное лицо может быть исключено из 
кооператива. 

Исключенный из кооператива так же, как и вышедший из него по 
своему усмотрению, имеет право требования выплаты пая и других 
выплат, предусмотренных частью первой комментируемой статьи.

Исключение из членов кооператива может последовать только по 
решению общего собрания кооператива, поскольку это является его 
исключительной компетенцией, согласно Закону «О производственных 
кооперативах».

3. Каждый член кооператива имеет право передачи пая или части 
его как другому члену кооператива, так и третьему лицу, не являюще-
муся членом кооператива только в порядке, предусмотренном законом 
и уставом кооператива. Если член кооператива не воспользовался 
своим правом передачи пая конкретному члену кооператива, то пере-
дача пая (части его) гражданину, не являющемуся членом кооператива, 
может быть произведена только с согласия кооператива. При этом не-
обходимо соблюсти установленный законом порядок.

Члены кооператива извещаются о согласии и намерении того или 
иного члена кооператива передать пай (часть его) другому лицу. В те-
чение месяца, либо в срок, предусмотренный уставом кооператива или 
соглашением его членов, каждый член кооператива может воспользо-
ваться правом преимущественного приобретения пая. Если в течение 
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этого срока члены кооператива не воспользуются этим правом, пай 
может быть отчужден любому третьему лицу. Лицо, приобретшее пай, 
должно быть принято в члены кооператива по его желанию.

Если членом кооператива передан весь пай, то это влечет прекра-
щение его членства в кооперативе.

4. В случае смерти члена кооператива его наследники вправе тре-
бовать выплаты им стоимости пая либо имущества, равного ему. Исхо-
дя из содержания части первой комментируемой статьи им полагается 
выдача всех выплат, причитавшихся умершему. 

Наследники могут быть приняты в члены кооператива, если иное 
не предусмотрено уставом кооператива. В этом случае пай им не вы-
плачивается. Ни со сроком, ни с наступлением каких-либо других 
обстоятельств закон не связывает время расчетов с наследниками. По-
этому расчеты с наследниками должны производиться сразу по предъ-
явлении ими требований об этом.

5. В случае предъявления требований к члену кооператива о воз-
мещении его личного долга, обращение взыскания на пай может быть 
произведено, только если будет установлено, что у данного лица нет 
другого имущества или его недостаточно для покрытия долга.

6. Пай в производственном кооперативе может быть предметом 
залога. В соответствии с Законом «О производственных кооперативах» 
порядок залога пая и обращение взыскания на него производятся в со-
ответствии с гражданским законодательством. Обращение взыскания 
на заложенный пай производится по правилам части 3 ст. 122 ГК РТ.

Статья 123.
Реорганизация и ликвидация производственных кооперативов

1. Производственный кооператив может быть добровольно 
реорганизован или ликвидирован по решению общего собрания его 
членов.

Иные основания и порядок реорганизации и ликвидации коопера-
тива определяются настоящим Кодексом и другими законами.

2. Производственный кооператив по единогласному решению его 
членов может преобразоваться в хозяйственное товарищество или 
общество.

1. В соответствии с частью первой комментируемой статьи, про-
изводственному кооперативу предоставлено право в добровольном 
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порядке произвести реорганизацию или ликвидацию своего объедине-
ния. Решение этого вопроса отнесено к исключительной компетенции 
общего собрания кооператива. Согласно п. 11 части 1 и части 4 ст. 15 За-
кона РТ «О производственных кооперативах», общее собрание членов 
кооператива вправе принять такое решение простым большинством 
голосов от общего числа членов кооператива, однако уставом коопера-
тива может быть установлено и иное количество голосов для принятия 
решения о реорганизации или ликвидации кооператива, например, при 
квалифицированном (1/3) большинстве голосов или единогласно. В ст. 
28 упомянутого закона указано, что при реорганизации кооператива 
соответствующий передаточный акт или разделительный баланс долж-
ны утверждаться общим собранием членов кооператива, принявшим 
решение о реорганизации. Эти документы вместе с учредительными 
документами представляются для государственной регистрации вновь 
возникшего кооператива или для внесения изменений в учредитель-
ный документ существующего кооператива.

Кроме добровольной реорганизации или ликвидации, кооператив 
может быть реорганизован или ликвидирован по другим основаниям, 
предусмотренным в ст. ст. 58, 62, 67 ГК РТ (см. комментарии к ним). 
Также, в соответствии со ст. ст. 9, 13 РТ «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» принудитель-
ная реорганизация кооператива в форме разделения, либо выделения 
возможна по решению суда по иску государственного антимонополь-
ного органа. Принудительная ликвидация может быть осуществлена в 
соответствии с частью 4 ст. 28 Закона РТ «О производственных коопе-
ративах»

Реорганизация и ликвидация кооператива по всем вышеперечис-
ленным основаниям должна производиться в порядке, установленном 
в ст. ст. 59, 61, 63-65 ГК РТ (см. комментарии к ним).

2. Реорганизация кооператива в форме преобразования в хозяй-
ственное товарищество или общество возможна только по единоглас-
ному решению всех его членов. В ст. 28 Закона РТ «О производствен-
ных кооперативах» установлены аналогичные правила решения этого 
вопроса. Одним из оснований для преобразования кооператива в дру-
гое общество может послужить то обстоятельство, что число членов 
кооператива осталось менее 5 человек. Если члены кооператива не при-
дут к единогласному решению о преобразовании, то кооператив может 
быть ликвидирован добровольно либо принудительно.
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4. УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья 124.
Основные положения об унитарном предприятии

1. Унитарным предприятием признается коммерческая органи-
зация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество.

Имущество унитарного предприятия является неделимым и 
не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе 
между работниками предприятия.

Устав унитарного предприятия должен содержать помимо сведе-
ний, указанных в части 2 статьи 53 настоящего Кодекса, сведения о 
предмете и целях деятельности предприятия, а также о размере устав-
ного фонда предприятия, порядке и источниках его формирования.

2. В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 
государственные предприятия.

3. Имущество государственного унитарного предприятия на-
ходится в государственной собственности и принадлежит такому 
предприятию на праве хозяйственного ведения (статья 308).

4. Фирменное наименование унитарного предприятия должно со-
держать указание на собственника его имущества.

5. Органом унитарного предприятия является руководитель, ко-
торый назначается собственником либо уполномоченным собствен-
ником органом и им подотчетен.

6. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не 
несет ответственности по обязательствам собственника его иму-
щества.

7. Правовое положение государственных унитарных предприя-
тий определяется настоящим Кодексом и законом о государственных 
предприятиях.

8. Собственник имущества унитарного предприятия не отве-
чает по обязательствам предприятия, за исключением случаев пред-
усмотренных частью 3 статьи 57 настоящего Кодекса. Это правило 
также применяется к ответственности унитарного предприятия, 
учредившего дочернее предприятие, по обязательствам последнего.
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1. Унитарным предприятием признается коммерческая организа-
ция, имущество которой не закреплено за ней на праве собственности. 

Имущество, закрепленное за унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения, неделимо и не может быть распределено по 
вкладам, в том числе между работниками предприятия, так как имуще-
ство не является собственностью унитарного предприятия и полнос-
тью принадлежит учредителю.

Устав унитарного предприятия, являясь его учредительным доку-
ментом, кроме сведений, определенных в ст.53 настоящего Кодекса, дол-
жен содержать сведения о предмете и целях его деятельности (этим самым 
законодатель подчеркивает наличие у унитарного предприятия специаль-
ной (целевой) правоспособности), а также сведения о размере уставного 
фонда предприятия, порядке и источниках его формирования (этим 
самым законодатель предполагает наличие у такой коммерческой орга-
низации определенного уставного фонда, размер которого не может быть 
менее минимума, установленного законом), а также сведения, указанные в 
ст.7 Закона РТ «О государственных предприятиях» от 28.02.2004 г.33

2. Часть вторая комментируемой статьи устанавливает, что учре-
дителем унитарных предприятий может выступать только государство 
в лице его компетентных органов. Фактически это означает, что только 
государственное имущество может быть закреплено за предприятия-
ми на праве хозяйственного ведения. Ни физические, ни какие иные 
юридические лица не могут создавать унитарные предприятия, предо-
ставляя свое имущество на праве хозяйственного ведения в качестве 
уставного капитала.

3. Соответственно, часть третья комментируемой статьи опреде-
ляет, что государство, являясь единственным учредителем унитарно-
го предприятия при формировании уставного фонда, закрепляет за 
учреждаемой коммерческой организацией- несобственником имуще-
ство, внесенное в качестве уставного фонда, на праве хозяйственного 
ведения, сохраняя за собой право собственности (о праве хозяйствен-
ного ведения см. комментарий ст. 308 ГК РТ). 

4. Согласно части четвертой комментируемой статьи, фирмен-
ное наименование унитарного предприятия должно указывать на 
собственника имущества, закрепившего его за этим предприятием на 
праве хозяйственного ведения в качестве уставного фонда. Например, 
Государственное унитарное предприятие «Таджиккоммунсервис».

30 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 2004. – № 2. – Ст.42. 
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5. Органом управления унитарного предприятия является его 
руководитель (директор), назначаемый собственником. Руководитель 
унитарного предприятия осуществляет свою деятельность на основе едино-
началия и самостоятельно решает все вопросы деятельности предприятия 
в соответствии с его компетенцией. Руководитель предприятия без доверен-
ности действует от имени предприятия, представляет его интересы во всех 
органах, заключает договора, выдает доверенности, открывает банковские 
счета и совершает иные действия, издает приказы, обязательные для всех 
работников предприятия. Собственник имущества или уполномоченный 
им орган вправе оформить отношения с руководителем унитарного пред-
приятия посредством заключения контракта, в котором должны быть опре-
делены права, обязанности и ответственность руководителя предприятия, 
условия его труда, отдыха и материального обеспечения, срок контракта и 
иные условия, предусмотренные Трудовым кодексом Республики Таджики-
стан и другими нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан.

6. Согласно части шестой комментируемой статьи, по своим обя-
зательствам унитарное предприятие отвечает всем принадлежащим 
ему имуществом. Учитывая, что имущество унитарного предприятия 
неделимо, то можно сделать вывод: объектом взыскания по обязатель-
ствам унитарного предприятия будет выступать имущество, которое 
закреплено за ним на праве хозяйственного ведения.

Унитарное предприятие не отвечает по обязательствам своего 
учредителя-собственника. 

7. Согласно части седьмой комментируемой статьи деятельность 
государственных унитарных предприятий регулируется настоящим 
Кодексом и Законом РТ «О государственных предприятиях».

8. Часть восьмая комментируемой статьи устанавливает, что государ-
ство, как собственник имущества унитарного предприятия, не отвечает по 
обязательствам предприятия, за исключением случаев, предусмотренных 
в части 3 ст.57 ГК РТ. Например, государство отвечает по обязательствам 
предприятия, имущество которого закреплено за ним на праве хозяйствен-
ного ведения, в случае банкротства этого предприятия, которое наступило 
в результате выполнения обязательных для него указаний учредителя-соб-
ственника. В этом случае государство отвечает по обязательствам унитар-
ного предприятия при недостаточности средств последнего для удовлетво-
рения требований кредиторов (см. комментарий части 3 ст.57 ГК РТ). 
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Статья 125.
Унитарное предприятие, основанное 

на праве хозяйственного ведения

1. Унитарное предприятие создается по решению уполномочен-
ного на то государственного органа.

2. Учредительным документом унитарного предприятия явля-
ется его устав, утверждаемый уполномоченным на то государствен-
ным органом.

3. Размер уставного фонда унитарного предприятия не может 
быть менее суммы, определенной законом.

4. До регистрации унитарного предприятия уставный фонд 
предприятия должен быть полностью оплачен собственником.

5. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов 
унитарного предприятия окажется меньше размера уставного фонда, 
предусмотренного уставом предприятия, орган, уполномоченный созда-
вать такие предприятия, обязан произвести в установленном порядке 
уменьшение уставного фонда. Если стоимость чистых активов стано-
вится меньше размера, определенного законом (часть 3 настоящей ста-
тьи), предприятие может быть ликвидировано по решению суда.

6. В случае принятия решения об уменьшении уставного фонда 
предприятие обязано письменно уведомить об этом своих кредиторов.

Кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательства, должником по которому явля-
ется это предприятие, и возмещения убытков.

1. Поскольку унитарные предприятия могут создаваться только 
как государственные предприятия, следовательно, и решение об их 
создании может приниматься только государственным органом либо 
Правительством – в случае создания унитарного предприятия, находя-
щегося в республиканской собственности, либо местным хукуматом, 
если создается коммунальное предприятие.

2. На государственный орган, принявший решение о создании 
унитарного предприятия, возлагается обязанность утвердить устав 
вновь создаваемого предприятия. В частности, Постановлением Пра-
вительства РТ за № 305 от 3 июля 2003 г. было принято решение о 
создании Государственного унитарного предприятия «Центр развития 
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рынка промышленных товаров». Одновременно Министерству про-
мышленности РТ было вменено в обязанность разработать и утвер-
дить устав указанного предприятия.

3. Требование о минимальном размере уставного фонда унитар-
ного предприятия закреплено в законе РТ «О государственных пред-
приятиях». В части 1 ст.21 названного Закона размер уставного фонда 
унитарного предприятия определяется его учредителем и не может 
превышать общую стоимость передаваемого предприятию имущества. 
Размер уставного фонда должен быть не менее 500-кратного размера 
минимальной заработной платы.

К уставному капиталу унитарного предприятия должны предъ-
являться повышенные требования, поскольку, как и в хозяйственных 
обществах и товариществах, уставной капитал унитарного предпри-
ятия есть не только основа коммерческой деятельности предприятия, 
но и гарантия удовлетворения претензий возможных кредиторов.

4. В отличие от хозяйственных товариществ и обществ, где за-
коном допускается государственная регистрация таковых до полного 
формирования уставного капитала, государственная регистрация уни-
тарных предприятий всецело зависит от наличия сформированного в 
полном объеме уставного капитала. При отсутствии документа, под-
тверждающего наличие сформированного уставного фонда унитарного 
предприятия, регистрирующий орган отказывает в его регистрации.

5. В случае уменьшения чистых активов унитарного предприятия 
ниже размера объявленного уставного фонда, указанного в ст.21 закона, 
возникает обязанность объявить и зарегистрировать его уменьшение. Од-
нако данная обязанность возлагается не на само предприятие, а на орган, 
который создал такое предприятие. В случае уменьшения размера чистых 
активов ниже установленного законом минимального размера уставного 
фонда, унитарное предприятие может быть ликвидировано по решению суда. 

6. При уменьшении размера уставного фонда на предприятие воз-
лагается обязанность уведомить кредиторов об этом. Причем уведом-
ление направляется каждому кредитору только письменно. При этом 
кредиторы вправе потребовать досрочного исполнения принятых 
на себя предприятием обязательств либо их прекращение. Помимо 
указанного, кредитор имеет право на возмещение убытков, которые 
возникли у него в результате проводимых унитарным предприятием 
мероприятий по уменьшению уставного фонда. 
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Статья 126. 
Дочернее предприятие унитарного предприятия

1. Унитарное предприятие может создать в качестве юридиче-
ского лица другое унитарное предприятие путем передачи ему в уста-
новленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение 
(дочернее предприятие).

 Учредитель утверждает устав дочернего предприятия и назна-
чает его руководителя.

2. Собственник имущества предприятия, основанного на праве 
хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предпри-
ятия, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 
57 настоящего Кодекса. Это правило также применяется к ответ-
ственности предприятия, учредившего дочернее предприятие, по обя-
зательствам последнего.

1. Дочернее государственное предприятие - юридическое лицо, 
создаваемое при другом государственном предприятии за счет части его 
имущества (часть 2 ст.1 Закона РТ «О государственных предприятиях»).

Из унитарных предприятий право создания дочернего предпри-
ятия предоставлено тем из них, за которыми имущество закреплено на 
праве хозяйственного ведения. Созданное унитарным предприятием, 
основанным на праве хозяйственного ведения дочернее предприятие 
считается также унитарным, основанным на праве хозяйственного ве-
дения предприятием, а не самостоятельной организационно-правовой 
формой. Дочернее предприятие создается унитарным предприятием, 
которое с разрешения собственника или уполномоченного им органа 
передает часть своего имущества в хозяйственное ведение вновь созда-
ваемому дочернему предприятию, с соблюдением правил, установлен-
ных для реорганизации юридического лица в форме выделения.

Вновь созданное дочернее предприятие, как и его учредитель, не 
является собственником, а владеет переданным ему имуществом на 
праве хозяйственного ведения, чем отличается от дочернего хозяй-
ственного общества, являющегося собственником своего имущества. 

2. Предприятие – учредитель выполняет функции собственника 
в отношении созданного им дочернего предприятия, утверждает его 
устав, назначает на должность и освобождает от должностей его ру-
ководителя. Оно не отвечает по долгам созданного им же дочернего 
предприятия, за исключением случаев, предусмотренных законом 
(смотрите комментарий части 3 ст. 57 ГК РТ).
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Статья 127. Казенное предприятие

 1. Казенным является предприятие, обладающее государствен-
ным имуществом на праве оперативного управления.

 2. Казенное предприятие создается по решению Правительства 
Республики Таджикистан или местного Хукумата.

 3. Учредительным документом казенного предприятия являет-
ся его устав, утверждаемый учредителем.

 4. Фирменное наименование предприятия, основанного на праве 
оперативного управления, должно содержать указание на то, что 
предприятие является казенным.

 5. Хозяйственная деятельность казенного предприятия опреде-
ляется его целями и задачами, зафиксированными в уставе.

 6. Республика Таджикистан или административно-территори-
альная единица несут субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам казенного предприятия.

1. Казенное предприятие является одной из форм государствен-
ного предприятия, за которым закрепляется имущество на праве 
оперативного управления. Понятие оперативного управления дано в 
ст.313 ГК РТ (см. комментарий этой статьи) и в части 4 ст.1 Закона РТ 
«О государственных предприятиях».

2. На базе республиканской собственности Правительство РТ сво-
им решением вправе создать казенное предприятие. Хукумат ГБАО, ху-
куматы областей, городов и районов на базе коммунальной собствен-
ности также вправе создать казенные предприятия. Подробно об этих 
видах собственности см. комментарий к ст.ст. 238, 284, 291 ГК РТ.

3. Часть третья комментируемой статьи учредительным докумен-
том казенного предприятия определила его устав, который утвержда-
ется учредителем (Правительством РТ, другими уполномоченными им 
органами, местными хукуматами). Казенное предприятие действует на 
основе устава, который должен соответствовать требованиям ст.53 ГК 
РТ (см. комментарий этой статьи).

4. Фирменное наименование предприятия, основанного на праве 
оперативного управления государственным имуществом, помимо ука-
зания на собственника имущества (государственная собственность), 
должно содержать указание на то, что оно является казенным. 

5. Хозяйственная деятельность казенного предприятия осущест-
вляется в соответствии со ст.27 Закона РТ «О государственных пред-
приятиях». Казенные предприятия создаются для:
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- содержания и развития сети государственных автомобильных 
дорог и других объектов инфраструктуры, для которых законода-
тельством установлен специальный порядок финансирования;

- выполнения горноспасательных и иных специальных работ в 
чрезвычайных и аварийных ситуациях, защиты от пожаров, наво-
днений и других стихийных бедствий;

- осуществления производственной деятельности в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы;

- производства топографо-геодезических и картографических работ;
- осуществления производственно-хозяйственной деятельности в 

области здравоохранения, охраны природы, образования, соци-
альной защиты, науки, культуры и спорта;

- осуществления иной производственно-хозяйственной деятель-
ности, предусмотренной планами социально-экономического 
развития Правительства Республики Таджикистан.
6. Казенное предприятие полностью зависит от своего учредителя, 

т.е. от государства в лице Правительства, уполномоченного им органа, 
местных хукуматов. Казенное предприятие отвечает по своим обяза-
тельствам находящимся в его распоряжении денежными средствами. 
При недостаточности денежных средств ответственность по его обя-
зательствам несет собственник имущества казенного предприятия (см. 
комментарии ст. 318 ГК РТ).

5. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 128.
Потребительский кооператив

1. Потребительским кооперативом признается добровольное 
объединение граждан на основе членства с целью удовлетворения ма-
териальных (имущественных) потребностей участников, осущест-
вляемое путем объединения его членами имущественных (паевых) 
взносов.

2. Устав потребительского кооператива должен содержать поми-
мо сведений, указанных в части 2 статьи 53 настоящего Кодекса, усло-
вия о размере паевых взносов членов кооператива; о составе и порядке 
внесения паевых взносов членами кооператива и их ответственности 
за нарушение обязательства по внесению взноса; о составе и компе-
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34 Ведомости Верховного Совета РТ. – 1992. - №7. – Ст.105.

тенции органов управления кооперативом и порядке принятия ими 
решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются 
единогласно или квалифицированным большинством голосов; о порядке 
покрытия членами кооператива понесенных им убытков.

3. Наименование потребительского кооператива должно содер-
жать указание на основную цель его деятельности, а также слово “ко-
оператив” либо слова “потребительский союз” или “потребительское 
общество”.

4. Члены потребительского кооператива обязаны в течение 
трех месяцев после утверждении ежегодного баланса покрыть обра-
зовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невы-
полнения этой обязанности кооператив может быть ликвидирован 
в судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены потребительского кооператива несут субсидиарную от-
ветственность по его обязательствам в пределах не внесенной части 
дополнительного взноса каждого из членов кооператива. В этом слу-
чае члены кооператива отвечают солидарно.

5. Доходы, полученные потребительским кооперативом, не мо-
гут распределятся между его членами.

6. Правовое положение потребительских кооперативов, а также 
права и обязанности их членов определяются в соответствии с на-
стоящим Кодексом и законами о кооперации.

1. Потребительский кооператив – это негосударственная обще-
ственно-хозяйственная организация, которая образуется в результате 
добровольного объединения граждан на основе их членства с целью 
удовлетворения собственных потребностей в товарах и услугах. Перво-
начальное имущество этого объединения складывается из паевых взно-
сов, внесенных его членами, и доходов от деятельности, не запрещенной 
законом (ст. 1 Закона РТ «О потребительской кооперации» от 13.03.92)32. 

В отличие от производственных кооперативов, потребительский 
кооператив является некоммерческой организацией, и личного участия 
членов потребительского кооператива в его деятельности не требуется. 

В ст.2 упомянутого закона, кроме вышеназванного, указаны и 
другие принципы деятельности потребительских кооперативов - это 
хозяйственная самостоятельность, материальная заинтересованность 
его членов и непосредственное их участие в управлении его делами.
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Потребительская кооперация в РТ осуществляет розничную, 
оптовую и комиссионную торговлю, общественное питание, закупку с/
х продукции и иную деятельность, перечисленную в ст. 1 закона. Систе-
му потребительской кооперации составляют создаваемые гражданами 
потребительские общества и их союзы в селах, районах, городах, ГБАО, 
областях и в республике. 

Согласно ст. 4 Закона РТ “О потребительской кооперации в РТ”, потре-
бительские кооперативы-общества могут создавать союзы потребительских 
обществ, которые представляют и защищают их интересы в государствен-
ных и иных органах. Права этих союзов закреплены в его уставах и догово-
рах. Также этим законом предусмотрено создание республиканского союза 
потребительских обществ, который называется Таджикматлубот. 

2. Учредительным документом потребительского кооператива яв-
ляется его устав, утверждаемый по общему правилу (см. комментарий 
к ст. 53 ГК РТ) общим собранием его членов (учредителей). Помимо 
сведений, указанных в вышеназванной статье, которые должен содер-
жать устав, в части второй комментируемой статьи имеются еще и до-
полнительные условия, которые необходимо включить в его устав при 
создании потребительского общества (кооператива). 

3. Наименование потребительского кооператива должно содер-
жать не только указания на основную цель-предмет его деятельности, 
например, потребительское общество по выращиванию рогатого ско-
та, но и должно содержать слова “кооператив” либо “потребительское 
общество” или “потребительский союз” – если это объединение не-
скольких потребительских обществ-кооперативов.

4. Из содержания части четвертой комментируемой статьи вы-
ходит, что кооператив должен иметь полностью оплаченный паевой 
фонд, размер которого может быть установлен уставом либо отдель-
ным законом для данного вида кооператива. Полная оплата паевого 
фонда является не только гарантией имущественной самостоятель-
ности кооператива, но и гарантией удовлетворения требований кре-
диторов. Поэтому устав кооператива должен содержать требования 
об обязанности полного внесения членом паевого взноса, а также об 
ответственности за нарушение этой обязанности. Кроме того, законом 
установлено, что члены кооператива обязаны в течение трех месяцев 
после утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся у ко-
оператива убытки путем внесения дополнительных взносов. Порядок 
покрытия убытков кооператива его членами также должен быть пред-
усмотрен в уставе потребительского кооператива.
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Если члены кооператива не выполняют этого условия, то кооператив 
по требованию кредиторов может быть ликвидирован в судебном порядке. 
Члены кооператива, которые для покрытия убытков кооператива не внесли 
дополнительный взнос, будут нести субсидиарную (дополнительную) от-
ветственность по его долгам своим имуществом в пределах не внесенной 
части дополнительного взноса. Такие нарушители-члены кооператива отве-
чают солидарно, но привлечь их к дополнительной ответственности можно 
будет в том случае, если у кооператива отсутствует иное имущество, на ко-
торое можно обратить взыскание для погашения его долгов. 

5. Учитывая то, что кооператив является некоммерческой органи-
зацией, доходы, полученные от его деятельности, не могут распреде-
ляться между его членами, а идут на создание собственности коопера-
тива, на покрытие его убытков и т.д. При этом доходы потребительского 
кооператива могут быть получены и от предпринимательской деятель-
ности (Законом «О потребительской кооперации» ст. 7 кооперативу 
предоставлено право на свой страх и риск и под свою имущественную 
ответственность заниматься предпринимательской деятельностью).

6. Потребительские кооперативы специализируются на торговле, за-
готовке и переработке сельхозпродукции, бытовом обслуживании населе-
ния. В части шестой комментируемой статьи предусмотрено, что особен-
ности правового положения различных кооперативов определяются нор-
мами настоящего Кодекса, отдельными законами, а при отсутствии этих 
законов и упомянутым Законом РТ «О потребительских кооперативах». 

Статья129.
Общественные и религиозные организации (объединения) 

1. Общественными и религиозными организациями (объединения-
ми) признаются добровольные объединения граждан, в установленном 
законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Общественные и религиозные организации являются некоммер-
ческими организациями. Они вправе осуществлять производственную 
и иную предпринимательскую деятельность лишь для достижения це-
лей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям.

2. Участники (члены) общественных и религиозных организаций 
не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собствен-
ность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают 
по обязательствам общественных и религиозных организаций, в ко-
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торых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не 
отвечают по обязательствам своих членов.

3. Особенности правового положения общественных и религиоз-
ных организаций как участников отношений, регулируемых настоя-
щим Кодексом, определяются законом.

1. В части первой комментируемой статьи дается общее определе-
ние понятия общественных и религиозных организаций (объединений). 

Следует иметь в виду, что членами этих организаций могут быть 
только граждане, которые объединяются для удовлетворения своих 
духовных или иных нематериальных потребностей. Такие организации 
являются некоммерческими. Существуют различные формы обще-
ственных объединений.

Согласно статье 5 Закона РТ “Об общественных объединениях”35, 
граждане могут объединяться в политические партии, профессиональ-
ные союзы, советы женщин, ветеранов, организации инвалидов, моло-
дежные и детские организации, научные, технические, творческие объ-
единения и т.д. Как подчеркивается в части первой комментируемой 
статьи, граждане должны объединяться в общественные организации 
в установленном законом порядке. Этот порядок закрепляется и в от-
дельных законах о некоммерческих организациях.

Так, общественные объединения могут быть созданы не менее 
чем 3-мя гражданами, достигшими 18-летнего возраста. Действуют на 
основании устава и подлежат государственной регистрации в Мини-
стерстве юстиции РТ и областных управлениях юстиции (Закон РТ 
«Об общественных объединениях»).

Особенностью в вопросе о порядке объединения граждан в по-
литические партии является то обстоятельство, что в РТ могут быть 
созданы только республиканские политические партии с количеством 
не менее 1000 человек, и регистрируются они исключительно в Мини-
стерстве юстиции РТ. 

Профсоюзная организация может быть создана на предприятии, в 
учреждении, организации, если в создании ее примут участие не менее 
1/3 общего числа работников, но в количестве не менее 3-х человек.

Правоспособность общественных и религиозных организаций 
как юридических лиц возникает с момента их государственной реги-
страции. По общему правилу общественные и религиозные органи-

33 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998. - №10.
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зации (объединения) могут осуществлять предпринимательскую дея-
тельность только для достижения своих уставных целей и в соответ-
ствии с ними. Это положение настоящего Кодекса нашло закрепление 
в отдельных законах о некоммерческих организациях.

Так, в соответствии со ст. 14 Закона РТ “О политических парти-
ях”36, в целях создания финансовых и материальных условий для ре-
ализации своих уставных целей и прав, политическая партия вправе 
создавать предприятия и организации в порядке, устанавливаемом 
законодательством РТ.

Профессиональным союзам предоставлено право создавать в 
установленном законом порядке банки профсоюзов, страховые обще-
ства, совместные производственные предприятия, заниматься другими 
видами производственной деятельности, перечень которых дан в ст. 
24 Закона РТ “О профессиональных союзах, правах и гарантиях их 
деятельности”35. Особенности производственной и хозяйственной 
деятельности религиозных организаций отражены в ст. 19 Закона “О 
религии и религиозных организациях”37 от 1.12.94 г. 

2. Общественные и религиозные организации (объединения), 
политические партии имеют в собственности имущество и денежные 
средства, в состав которых также входят членские взносы участни-
ков (членов) организаций и переданное ими организации имуще-
ство.Причем, на переданное в собственность организации имущество, 
уплаченные членские взносы участник организации утрачивает право.

Участники (члены) общественных и религиозных организаций 
(объединений) не несут ответственности по обязательствам этих орга-
низаций, как и организации не отвечают по долгам своих членов.

3. Деятельность общественных организаций (объединений) в ре-
спублике регламентируется Законом РТ «Об общественных объедине-
ниях». Кроме того, деятельность отдельных видов организаций регули-
руется отдельными законами. Так, правовое положение политических 
партий регулируется Законом РТ «О политических партиях». Особен-
ности создания и деятельности профессиональных союзов определе-
ны в Законе РТ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их 
деятельности». Деятельность религиозных организаций (объединений) 
регулируется Законом РТ «О религии и религиозных организациях». 

36 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998. - № 22.
37 Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР - 1992. - №7.
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Статья 130.
Общественные фонды

1. Общественным фондом признается не имеющая членства 
некоммерческая организация, учрежденная гражданами или юриди-
ческими лицами на основе добровольных имущественных взносов, 
преследующая благотворительные, социальные, культурные, образо-
вательные или иные общеполезные цели.

Имущество, переданное фонду его учредителями, является собствен-
ностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного 
ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

2. Общественный фонд использует имущество для целей, опреде-
ленных в его уставе. Фонд вправе заниматься предпринимательской де-
ятельностью, необходимой для достижения общеполезных целей, ради 
которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осущест-
вления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать 
хозяйственные общества или участвовать в них. Фонд обязан ежегод-
но публиковать отчеты об использовании своего имущества.

3. Порядок управления общественным фондом и порядок фор-
мирования его органов определяются его уставом, утверждаемым 
учредителем.

4. Устав общественного фонда, помимо сведений, указанных 
в части 2 статьи 53 настоящего Кодекса, должен содержать: наи-
менование фонда, включающее слово “фонд”; сведения о цели фонда; 
указания об органах фонда, в том числе о попечительском совете, осу-
ществляющем надзор за деятельностью фонда; порядке назначения 
должностных лиц фонда и их освобождения; месте нахождения фонда; 
судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.

1. Общественным фондом признается не имеющая членства не-
коммерческая организация, созданная учредителями для достижения 
определенных общественно- полезных целей, посредством объеди-
нения имущественных взносов. В статье дается примерный перечень 
целей, для которых могут быть созданы общественные фонды. Наряду 
с этими целями фонд может быть образован в научных целях, в целях 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворения духовных и иных потребностей граждан, защиты за-
конных интересов граждан, оказания юридической помощи. 
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Фонд становится собственником имущества, переданного ему 
учредителями в качестве взносов. При этом у учредителей общественно-
го фонда отсутствуют не только какие-либо имущественные права в от-
ношении переданного имущества, но и не возникает никаких обязатель-
ственных отношений. Соответственно учредители не несут ни допол-
нительной, ни какой-либо другой ответственности по долгам фонда, а 
общественный фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

2. В части второй комментируемой статьи определяется специ-
альная правоспособность общественного фонда, согласно которой 
общественный фонд использует предоставленное ему имущество, и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с целями создания, 
закрепленными в уставе общественного фонда. Кроме того, учи-
тывая, что фонд не имеет фиксированного членства и постоянных 
источников дохода, ему разрешено участвовать в предприниматель-
ских отношениях как непосредственно, так и через создаваемые для 
этих целей хозяйственные общества (акционерные, с ограниченной 
или с дополнительной ответственностью), в которых он может быть 
и единственным участником и учредителем. Однако общественный 
фонд может заниматься предпринимательской деятельностью по-
стольку, поскольку это соответствует его уставным целям, с исполь-
зованием полученных доходов для этих же целей. 

Создаваемые общественным фондом хозяйственные общества 
(или общества, в которых он участвует) являются обычными коммер-
ческими организациями. Однако полученный от участия в них доход 
фонд может использовать лишь для основных целей своей деятельно-
сти и не вправе распределять его между учредителями. Таким образом, 
имущественная деятельность фонда носит строго целевой характер. 
Кроме того, в целях контроля за целевым использованием имущества 
закон вводит особое требование ежегодно публиковать отчеты об ис-
пользовании своего имущества. 

3. Часть третья комментируемой статьи устанавливает, что по-
рядок формирования органов управления общественного фонда и их 
компетенция определяются его учредителями в уставе. По усмотрению 
учредителей это может быть президент, директор, совет, правление, со-
брание учредителей и др. 

4. Часть четвертая комментируемой статьи предъявляет к содер-
жанию уставов общественных фондов (помимо общих требований, см. 
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комментарий части 2 ст. 53 ГК РТ) ряд специальных требований, среди 
которых:
- указание на то, что наименование общественного фонда должно 

содержать слово «фонд»;
- сведения о цели фонда;
- указания об органах фонда (с обязательным указанием на попечи-

тельский совет), который ведет надзор за деятельностью фонда;
- о порядке назначения должностных лиц фонда и их освобожде-

нии;
- о месте нахождения фонда;
- о судьбе имущества фонда в случае его ликвидации.

Отсутствие в уставе общественного фонда одного из вышепе-
речисленных требований является основанием для отказа в государ-
ственной регистрации общественного фонда (см. ст. 51 ГК РТ и ком-
ментарий к ней).

Статья 131.
Изменение устава и ликвидация общественного фонда

1. Устав общественного фонда может быть изменен органами 
фонда, если уставом предусмотрена возможность его изменения в 
таком порядке.

Если сохранение устава в неизмененном виде влечет послед-
ствия, которые было невозможно предвидеть при учреждении фонда, 
а возможность изменения устава в нем не предусмотрена либо устав 
не изменяется уполномоченными лицами, право внесения изменений 
принадлежит суду по заявлению органов фонда, попечительского со-
вета или другого органа, уполномоченного осуществлять надзор за 
деятельностью фонда.

2. Решение о ликвидации общественного фонда может принять 
только суд по заявлению заинтересованных лиц. Фонд может быть 
ликвидирован:
 - если имущества фонда недостаточно для осуществления его 

целей и вероятность получения необходимого имущества нере-
альна;

 - если цели фонда не могут быть достигнуты, а необходимые из-
менения целей фонда не могут быть произведены;

 - в случае уклонения фонда в его деятельности от целей, предусмо-
тренных уставом;

 - в других случаях, предусмотренных законом.
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3. В случае ликвидации общественного фонда его имущество, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, передает-
ся лицам, указанным в уставе фонда.

1. Часть первая комментируемой статьи определяет круг субъек-
тов, имеющих право вносить изменения в устав общественного фонда 
и его порядок. Такое право предоставляется: 

а) органам общественного фонда. При этом норма статьи содер-
жит оговорку, согласно которой органы общественного фонда вправе 
вносить изменения в устав при условии, что данное право закреплено 
за ними в уставе общественного фонда. При отсутствии такого указа-
ния ни один из имеющихся в общественном фонде орган, в том числе и 
Попечительский совет, не имеет право вносить изменения в устав. 

б) суду. Право на внесение изменений в устав общественного фонда 
суду предоставляется в случае, если в силу объективных причин сохране-
ние устава в неизменном виде влечет неблагоприятные последствия для 
нормальной деятельности общественного фонда, если будет принят закон, 
иначе регулирующий деятельность общественных фондов, либо изменились 
условия действительности, существенно влияющие на функционировании 
общественного фонда и т.д. В суд с заявлением о внесении изменений в устав 
общественного объединения вправе обратиться заинтересованные лица (ор-
ганы фонда, Попечительский совет, государственные органы) в случаях:

1) если в уставе не предоставлена возможность внесения измене-
ний органам общественного фонда, либо предусмотрена возможность 
внесения изменений именно судом;

2) если в уставе такая возможность и предусмотрена, однако 
органы, которым такое право предоставлено, в силу личных или каких-
либо иных интересов, не вносят такие изменения.

Указанные выше жесткие требования по внесению изменений 
в устав призваны оградить общественный фонд от различного рода 
злоупотреблений.

2. Часть вторая комментируемой статьи также содержит основа-
ния и порядок ликвидации общественного фонда. Она возможна толь-
ко по решению суда и по основаниям, предусмотренным не уставом, 
а законом. Другие основания для ликвидации общественного фонда 
могут быть предусмотрены и в других законах. Инициаторами ликви-
дации могут выступить учредители фонда, органы фонда, контрольно-
надзирающие органы, кредиторы и другие заинтересованные лица. 

Общественный фонд может быть ликвидирован вследствие призна-
ния его банкротом (см. комментарий части 4 ст. 62 и статьи 67 ГК РТ). 
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3. Часть третья комментируемой статьи определяет лиц, которым 
в случае ликвидации общественного фонда и удовлетворения требова-
ний кредиторов передается оставшееся имущество. Таковыми являют-
ся лица, указанные в уставе общественного фонда. 

Статья 132.
Учреждения

1. Учреждением признается организация, созданная собствен-
ником для осуществления управленческих, социально-культурных 
или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им 
полностью или частично.

Права учреждения на закрепленное за ним и приобретенное им 
имущество определяются в соответствии со статьями 313 и 314 на-
стоящего Кодекса.

2. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящими-
ся в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточ-
ности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
собственник соответствующего имущества.

3. Особенности правового положения отдельных видов государ-
ственных и иных учреждений определяются законодательством.

1. Учреждение относится к числу некоммерческих организаций и 
не имеет членства. Учреждение может создаваться одним или несколь-
кими лицами и финансироваться ими частично или полностью. Основ-
ная цель учреждений заключается в осуществлении управленческих, 
социально-культурных, образовательных и других функций.

В качестве учреждения признаются органы государственной вла-
сти и управления, организации образования, культуры, здравоохране-
ния, науки, спорта (школы, высшие учебные заведения, лицеи, колледжи, 
больницы, поликлиники, библиотеки, научные институты). Учреждения 
могут быть публичными (государственными) и частными (созданными 
физическими и юридическими лицами). Они действуют на основа-
нии типового положения, либо устава или положения, утвержденного 
учредителями. Руководитель учреждения назначается собственником-
учредителем и действует как единоличный исполнительный орган. Не 
исключается возможность создания и коллегиального исполнительного 
органа учреждения (например, ученый совет вуза).
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Правомочия учреждения на закрепленное за ним на праве оператив-
ного управления и приобретенное им имущество определяются соответ-
ствующими нормами ГК РТ (см. ст.ст. 313, 314, 315 и комментарий к ним).

2. Учреждение отвечает перед своими кредиторами не всем своим 
имуществом, как это имеет место в отношении других видов юриди-
ческих лиц, а лишь имеющимися у него денежными средствами. При 
недостаточности у учреждения своих денежных средств субсидиар-
ную ответственность несет собственник-учредитель. Следовательно, 
к учреждению, как к некоммерческой организации, нельзя применять 
нормы, касающиеся банкротства (ч. 1 ст. 2 Закона РТ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»).

Однако субсидиарная ответственность собственника-учредителя 
не применяется к обязательствам учреждения, возникающим в связи с 
осуществлением им разрешенной предпринимательской деятельности.

Статья 133. 
Объединения юридических лиц (ассоциация и союзы)

1. Коммерческие организации в целях координации их предприни-
мательской деятельности, а также представления и защиты общих 
имущественных интересов могут по договору между собой создавать 
объединения в форме ассоциаций (союзов), являющихся некоммерче-
скими организациями.

Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается 
ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз) 
подлежит преобразованию в хозяйственное общество или товарище-
ство в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. Для осущест-
вления предпринимательской деятельности ассоциации (союзы) вправе 
создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

2. Общественные и иные некоммерческие организации, в том чис-
ле учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) 
этих организаций.

Ассоциация некоммерческих организаций является некоммерче-
ской организацией.

3. Ассоциация является юридическим лицом.
Члены ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права 

юридического лица.
4. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
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Члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее 
обязательствам в размере и в порядке, предусмотренном учредитель-
ными документами ассоциации.

5. Фирменное наименование ассоциации должно содержать ука-
зание на основной предмет ее деятельности и основной предмет дея-
тельности ее членов с включением слова “ассоциация” или “союз”.

1. Только коммерческие организации по договору между собой 
вправе создать объединение. Оно может быть создано в форме ассо-
циации (союзов). Такое объединение образовывается ими доброволь-
но. Часть первая комментируемой статьи конкретно определяет цели 
создания ассоциации (союзов). К этим целям относятся координация 
предпринимательской деятельности коммерческих организаций, пред-
ставление и защита их общих имущественных интересов. Осуществле-
ние этих целей ассоциациями (союзами) допускает их деятельность как 
некоммерческих организаций. 

По общему правилу ассоциации (союзы) не вправе непосредственно 
заниматься предпринимательской деятельностью. Тем не менее, если по 
решению участников, его создавших и вступивших в него, на ассоциацию 
(союз) будет возложено ведение предпринимательской деятельности, она (он) 
подлежит преобразованию в хозяйственное общество или товарищество в 
порядке, предусмотренном ГК РТ (глава 4). Кроме того, ассоциации (союзы), 
осуществляя свою деятельность, вправе создать хозяйственные общества 
либо совместно с другими участвовать в них для ведения предприниматель-
ской деятельности. В последнем случае вся полученная прибыль должна быть 
направлена на достижение целей и задач ассоциации (союза) как некоммерче-
ской организации в порядке ст. 50 ГК РТ ( см. комментарий этой статьи).

2. Некоммерческие организации в форме потребительских коо-
перативов, общественных, религиозных организаций (объединений) и 
другие имеют право на добровольной основе объединяться в ассоциа-
ции (союзы). 

Законодатель прямо устанавливает, что названная ассоциация 
является некоммерческой организацией. ГК РТ определяет правовой 
статус ассоциации (союза). Деятельность отдельных видов ассоциаций 
(союзов) и их правовое положение наиболее полно урегулированы в 
законах РТ «О профессиональных союзах, правах и гарантиях их дея-
тельности» от 12.03.1992 г., «О потребительской кооперации Республи-
ки Таджикистан» от 13.03.1992 г., «О религии и религиозных организа-
циях» от 12.12.1994г., «Об общественных объединениях» от 23.05.1998 
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г. и т.д. Законом допускается создание объединений коммерческих и 
некоммерческих организаций в форме организаций и союзов (см. часть 
четвертую ст. 50 ГК РТ и комментарий к ней). 

3. Ассоциация является юридическим лицом, по отношению к ко-
торому его учредители не имеют имущественных прав (подробнее см. 
комментарий к части 3 ст.48 ГК РТ). Одновременно члены ассоциации 
сохраняют свою самостоятельность как юридические лица. 

4. Часть четвертая комментируемой статьи не предусматривает 
ответственности ассоциации по обязательствам ее членов, в то же вре-
мя члены ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обя-
зательствам. Размер и порядок несения ответственности определяются 
в учредительном договоре и уставе ассоциации.

5. Наименование ассоциации, помимо указания на основной пред-
мет ее деятельности и основной предмет деятельности ее членов (либо 
коммерческие, либо некоммерческие организации), должно содержать 
слова «ассоциация» или «союз».

Статья 134.
Учредительные документы ассоциации (союза)

1. Учредительными документами ассоциации (союза) являются 
учредительный договор, подписанный ее членами, и утвержденный 
ими устав.

2. Учредительные документы ассоциации должны содержать по-
мимо сведений, указанных в части 2 статьи 53 настоящего Кодекса, 
условия о составе и компетенции органов управления ассоциацией и 
порядке принятия ими решений, в том числе о вопросах, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным боль-
шинством голосов членов ассоциации, и о порядке распределения иму-
щества, остающегося после ликвидации ассоциации.

1. Учредительными документами ассоциации (союза) являются 
учредительный договор, который подписывается всеми его членами, а 
также устав, утвержденный ими же. В учредительном договоре участни-
ки определяют цели деятельности ассоциации, условия участия в ней. 

2. По общему правилу учредительные документы ассоциации долж-
ны содержать сведения, указанные в части 2 ст.53 ГК РТ (см. комментарий 
к ней). Кроме этих сведений, в учредительных документах, в частности в 
уставе, должны быть указаны условия о составе и компетенции органов 
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управления, о порядке принятия ими решений, а также о порядке распре-
деления имущества после ликвидации ассоциации (союза) и т.д.

Как видно из содержания комментируемой статьи, законом 
учредителям ассоциации предоставлена свобода в выборе структуры 
органов управления объединения, определения прав и обязанностей 
членов ассоциации. 

Статья 135. 
Права и обязанности членов ассоциации (союза)

1. Члены ассоциации (союза) вправе безвозмездно пользоваться ее 
услугами, если иное не предусмотрено учредительными документами 
ассоциации и не вытекает из характера услуг.

2. Член ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из 
ассоциации по окончании финансового года. В этом случае он несет 
субсидиарную ответственность по обязательствам ассоциации про-
порционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.

Член ассоциации может быть исключен из нее по решению оста-
ющихся участников в случаях и в порядке, установленных учреди-
тельными документами ассоциации. В отношении имущественного 
взноса и ответственности исключенного члена ассоциации применя-
ются правила, относящиеся к выходу из ассоциации.

3. С согласия участников ассоциации в нее может войти новый 
член. Вступление в ассоциацию (союз) нового участника может быть 
обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам 
ассоциации (союза), возникшим до его вступления.

1. По общему правилу права и обязанности членов ассоциации 
(союзов) закреплены в их учредительных документах. В комментируе-
мой статье отражены общие права и обязанности, которыми наделены 
члены любой ассоциации (союза), независимо от того, кем они созданы, 
на каких условиях и независимо от характера деятельности.

В части первой комментируемой статьи закреплено право члена 
ассоциации (союза) безвозмездного пользования услугами ассоциа-
ции.Вместе с тем, это право может быть ограничено учредительными 
документами, либо быть связано с характером услуг. То есть законом 
предоставлено право самой ассоциации (союзу) решать вопрос об 
ограничении в необходимых случаях прав членов ассоциаций (союза) 
в вопросе пользования услугами союза.
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2. Часть вторая комментируемой статьи регулирует вопросы пре-
кращения членства в ассоциации (союзе). Оно может быть либо до-
бровольным, либо вследствие исключения из ассоциации (союза).Так, 
член ассоциации вправе по своему усмотрению и желанию поставить 
вопрос о прекращении своего членства в данной ассоциации. Но при 
этом следует иметь в виду, что выйти из ассоциации он может лишь по 
окончании финансового года. Кроме того, в последующие 2 года после 
выхода из ассоциации он обязан нести субсидиарную (т.е. дополнитель-
ную) ответственность по обязательствам ассоциации пропорциональ-
но взносу, сделанному им при вступлении в ассоциацию. Однако член 
ассоциации может быть и исключен из ассоциации помимо его воли. 
Решение об этом принимается остающимися участниками. Случаи и 
порядок исключения устанавливаются в учредительных документах 
каждой конкретной ассоциации (союза). 

Таким образом, член ассоциации может быть исключен из нее 
только в случаях и порядке, предусмотренных учредительными до-
кументами.

Вместе с тем, по долгам ассоциации исключенный из нее член 
ассоциации несет ответственность в том же порядке и размерах, что и 
вышедший из нее добровольно.

3. В уже созданную и действующую ассоциацию (союз) могут при-
ниматься новые члены. На это необходимо единогласное решение всех 
участников ассоциации. Процедура и порядок приема в ассоциацию 
новых участников может быть предусмотрены в учредительных до-
кументах ассоциации. Закон допускает прием нового участника с усло-
вием взятия им на себя обязанности нести субсидиарную ответствен-
ность по долгам ассоциации, возникшими до его вступления в нее. 
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ГЛАВА 5. 
УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ
В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ 

ГРАЖДАНСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

Статья 136.
Участие Республики Таджикистан 
в гражданских правоотношениях

1. Республика Таджикистан выступает в отношениях, регулиру-
емых гражданским законодательством, на равных началах с иными 
участниками этих отношений.

2. От имени Республики Таджикистан могут своими действиями 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права и обязанности, выступать в суде органы государ-
ственной власти и управления Республики Таджикистан в рамках их 
компетенции, установленной законодательными актами, положения-
ми или иными актами, определяющими статус этих органов. В случаях 
и в порядке, предусмотренных законодательством, по специальному по-
ручению Республики Таджикистан от ее имени могут выступать иные 
государственные органы, юридические лица и граждане.

3. Гражданско-правовые споры с участием Республики Таджики-
стан разрешаются судами.

1. Республика Таджикистан (РТ) не является юридическим лицом, 
однако она может вступать в отношения с другими участниками граж-
данского оборота. Кроме того, РТ, участвуя в этих отношениях, обла-
дает всеми правами субъекта гражданских правоотношений и может 
быть ограничена в правосубъектности только принятым отдельным 
законодательством. Государство законодательными актами устанав-
ливает для себя ограничения на участие в гражданском обороте, в 
частности государство не может быть полным товарищем в полном 
или коммандитном товариществе. При этом главным условием таких 
правоотношений становится равенство всех его участников. Равные 
начала в отношениях с другими участниками гражданского оборота 
означают отсутствие каких бы то ни было приоритетов в правовом 
статусе государства как субъекта гражданских правоотношений. РТ 
не пользуется в гражданских правоотношениях своими властными 
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полномочиями, на нее в полной мере распространяются нормы граж-
данского законодательства.

2. Согласно части второй комментируемой статьи, от имени Респу-
блики Таджикистан в гражданских правоотношениях могут выступать 
лишь те органы, которые прямо на это уполномочены законодатель-
ством, икоторыми являются органы государственной власти и управ-
ления. К примеру, согласно положению «О Государственном комитете 
по управлению имуществом», к компетенции Госкомимущества были 
отнесены: осуществление юридических действий от имени Республики 
Таджикистан: связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией 
государственных предприятий; передача в установленном порядке 
государственного имущества, относящегося к республиканской соб-
ственности, в полное хозяйственное ведение, оперативное управление, 
а также в аренду, пользование юридическим лицам на основе заключа-
емых с ними договоров; а также переданного в установленном порядке 
иным лицам.

В случаях, определенных законодательством, административ-
но-территориальные образования также могут выступать от имени 
государства в гражданских правоотношениях (см. ст. 137 ГК РТ и ком-
ментарий к ней).

3. Гражданско-правовые споры с участием РТ по общему правилу 
рассматриваются судами в установленном законном порядке с соблю-
дением правил о подведомственности и подсудности, предусмотрен-
ными процессуальным законодательством РТ и международно-право-
выми договорами РТ.

Статья 137.
Участие административно-территориальной единицы 

в гражданско-правовых отношениях

1. Административно-территориальная единица выступает в 
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на рав-
ных началах с иными участниками этих отношений.

2. От имени административно-территориальной единицы мо-
гут своими действиями приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в 
суде местные представительные и исполнительные органы в рамках 
их компетенции, установленной законодательными актами, положе-
ниями или иными актами, определяющими статус этих органов. В 
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случаях и порядке, предусмотренных законодательством, по специ-
альному поручению от имени административно-территориальной 
единицы могут выступать местные государственные органы, юриди-
ческие лица и граждане.

3. В случаях, определенных законодательством, администра-
тивно-территориальная единица может выступать в гражданских 
правоотношениях от имени государства.

4. На административно-территориальную единицу и ее органы 
распространяются положения настоящего Кодекса об участии соот-
ветственно государства и его органов в отношениях, регулируемых 
гражданским законодательством, если иное не вытекает из законода-
тельства.

5. Гражданско-правовые споры с участием административно-
территориальной единицы разрешаются судами.

1. Часть первая комментируемой статьи предоставляет адми-
нистративно-территориальным единицам Республики Таджикистан 
право участия в гражданских правоотношениях. Сказанное означает, 
что также, как и юридические и физические лица, они могут выступать 
участниками гражданского оборота. Ст.2 Конституционного закона РТ 
«О порядке решения вопросов административно-территориального 
устройства Республики Таджикистан»38 от 4 ноября 1995 г., к админи-
стративно-территориальным единицам относит: Горно-Бадахшанскую 
автономную область, области, города, районы, поселки, дехоты и села.

2. В гражданско-правовых отношениях административно-терри-
ториальные единицы могут быть представлены представительными 
либо исполнительными органами. Так, в ст.6 Закона РТ «О государ-
ственной власти на местах» от 1 декабря 1994 г., указывается на то, что 
Маджлис народных депутатов пользуется правами юридического лица. 
Норма аналогичного содержания закреплена в ст.6 Закона РТ «О мест-
ном самоуправлении и местном хозяйстве в РТ» от 23 февраля 1992 г.

Объем правомочий указанных органов оговаривается в законах 
(Конституция Республики Таджикистан, Законы Республики Таджи-
кистан “О государственной власти на местах”, «О местном самоуправ-
лении и местном хозяйстве в РТ»), положениях и других нормативно-
правовых актах.

Комментируемая часть ст.137 предусматривает возможность вы-
ступления от имени административно-правовой единицы местного 

38 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 1995. - № 21. – Ст. 239.
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государственного органа, юридического лица или гражданина. Однако 
указанное допускается:
а) только в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-

ством;
б) при наличии специального поручения.

3. В определенных случаях, установленных законодательством, 
административно - территориальной единице может быть делегиро-
вано право представлять интересы государства гражданско-правового 
характера. В таких случаях она выступает от имени государства. 

4. Часть четвертая комментируемой статьи закрепляет правило, в 
силу которого те положения ГК, которые регулируют гражданско-пра-
вовые отношения с участием государства и его органов, распространя-
ются и на аналогичные правоотношения с участием административно-
территориальных единиц, при условии, что иное не предусмотрено в 
законодательстве.

5. Соответственно части пятой комментируемой статьи, все спо-
ры гражданско-правового характера, участниками которых являются 
административно-территориальные единицы, подлежат рассмотрению 
в судах в соответствии с процессуальным законодательством РТ и 
международными договорами с участием Республики Таджикистан.

Статья 138.
Ответственность по обязательствам государства 

административно-территориальной единицы

1. Государство или административно-территориальная едини-
ца отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве 
собственности имуществом, кроме имущества, которое закреплено 
за созданными ими юридическими лицами на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления (государственная казна, часть 
1 статьи 238, и соответственно, казна административно-террито-
риальной единицы).

2. Юридическое лицо, созданное государством или административ-
но-территориальной единицей, не отвечает по их обязательствам.

3. Государство, административно-территориальные единицы не 
отвечают по обязательствам созданных ими юридических лиц, кроме 
случаев, предусмотренных законом.
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4. Государство не отвечает по обязательствам административ-
но-территориальных единиц.

5. Административно-территориальные единицы не отвечают по 
обязательствам друг друга, а также по обязательствам государства.

6. Правила частей 2-5 настоящей статьи не распространяются 
на случаи, когда государство на основе заключенного им договора при-
няло на себя поручительство (гарантию) по обязательствам адми-
нистративно-территориальной единицы или юридического лица либо 
указанные субъекты приняли на себя поручительство (гарантию) по 
обязательствам государства.

1. Республика Таджикистан, ее административно-территориаль-
ные единицы по своим обязательствам отвечают принадлежащим им 
на праве собственности имуществом, но только в той его части, кото-
рая не закреплена за созданным республикой и ее административно-
территориальными образованиями юридическими лицами на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, т.е. имуще-
ством, находящимся в государственной казне (казне административ-
но-территориальной единицы).

2. Республика Таджикистан и ее административно-территори-
альные образования вправе создавать юридического лица, которые 
не отвечают по обязательствам первых, равно как и Республика Тад-
жикистан и ее территориальные образования не отвечают по обяза-
тельствам созданных ими юридических лиц за исключением случаев, 
предусмотренных законом. Так, в соответствии с частью 3 ст. 57 ГК РТ, 
на Республику Таджикистан и ее административно-территориальные 
образования может быть возложена субсидиарная ответственность по 
обязательствам созданных ими юридических лиц (см. комментарий к 
данной статье). 

4. В части четвертой комментируемой статьи речь идет о разгра-
ничении ответственности Республики Таджикистан и ее администра-
тивно-территориальных единиц по их обязательствам. В соответствии 
с этим, Республика Таджикистан не отвечает по обязательствам ее ад-
министративно-территориальных единиц.

5. В свою очередь, административно-территориальные образова-
ния не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязатель-
ствам Республики Таджикистан.

6. Часть шестая данной статьи гласит о неприменении раздельной от-
ветственности указанных субъектов. В соответствии с этим, положения о 
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раздельной ответственности не применяются, если Республика Таджики-
стан на основе заключенного ею договора приняла на себя поручительство 
(гарантию) по обязательствам своих административно-территориальных 
единиц или юридических лиц, и наоборот, если административно-терри-
ториальные единицы или юридические лица приняли на себя поручитель-
ство (гарантию) по обязательствам Республики Таджикистан. 

Статья 139.
Особенности ответственности Республики Таджикистан 

в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 
с участием иностранных юридических лиц, граждан и государств

Особенности ответственности Республики Таджикистан в от-
ношениях, регулируемых гражданским законодательством, с участи-
ем иностранных юридических лиц, граждан и государств определяют-
ся законом об иммунитете государства и его собственности.

Комментируемая статья содержит отсылочные нормы. Она ссыла-
ется на то, что особенности ответственности Республики Таджикистан 
в гражданско-правовых отношениях с участием иностранных юриди-
ческих лиц, граждан и государств должны быть определены законом об 
иммунитете государства и его собственности.

Разрешение вопросов иммунитета государства и его собствен-
ности в гражданско-правовых отношениях с участием перечисленных 
иностранных субъектов в судебной практике республики отсутствует. 
В теории и на практике различают несколько видов иммунитета госу-
дарства: судебный; от принудительного обеспечения иска и от прину-
дительного исполнения решения.39

В Законе РТ «О внешнеэкономической деятельности Республи-
ки Таджикистан»40 от 27 декабря 1993 г. Республика Таджикистан во 
внешнеэкономической деятельности руководствуется принципами 
выполнения взаимных обязательств, международных норм, правил и 
условий, принятых по соглашению с иностранными государствами, их 
юридическими и физическими лицами. 

39 См.: Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. – 3-е изд. перераб. и 
доп. – М.: Юристъ, 1998: - С. 150-158.
40 Ахбори Шурои Оли Чумхурии Точикистон. - 1994. - №1.
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ГЛАВА 6. 
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 140. Виды объектов гражданских прав

1. Объектами гражданских прав могут быть имущественные и 
личные неимущественные блага и права.

2. К имущественным благам и правам (имуществу) относятся: 
вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, ценные бумаги, рабо-
ты, услуги, результаты творческой интеллектуальной деятельно-
сти, фирменные наименования, товарные знаки и иные средства ин-
дивидуализации изделия, имущественные права и другое имущество.

3. К личным неимущественным благам и правам относятся: 
жизнь, здоровье, достоинство личности, честь, доброе имя, деловая 
репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 
тайна, права на имя, право на авторство, право на неприкосновен-
ность произведения, и другие нематериальные блага и права.

1. Объектами гражданских прав являются материальные и духов-
ные блага, по поводу которых субъекты гражданских правоотношений 
для удовлетворения имущественных и личных неимущественных ин-
тересов вступают между собой в эти отношения.

2. Особое место среди объектов, перечисленных в части второй 
комментируемой статьи, занимают вещи – это данные природой и 
созданные человеком материальные ценности, которые бывают дви-
жимыми и недвижимыми, делимыми и неделимыми, сложными и т.д. 
(подробнее об этом см. комментарии к ст.ст.142,145 – 151 ГК РТ). Также 
к материальным объектам относятся деньги (см. коментарий к ст.155 
ГК РТ), ценные бумаги (см. комментарий к ст.157 ГК РТ), результаты 
интеллектуальной деятельности (см. комментарий к ст.152 ГК РТ), ра-
боты и услуги, а также имущественные права.

Работа – вид деятельности, в которой само выполнение работы 
считается основным ее результатом и подлежит оплате в зависимости 
от объема работ, продолжительности их исполнения, и имеет матери-
альный результат (например, строительные, монтажные, земельные, 
ремонтные работы).
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В качестве работ объектом гражданских правоотношений могут 
выступать отношения, возникающие из заключенных договоров. На-
пример, по договору подряда подрядчик обязуется выполнить работы, 
при этом объект правоотношений приобретает материальную форму 
после выполнения подрядчиком взятых на себя обязательств и сдачи 
работы заказчику.

Услуги, сервис (англ.) – виды деятельности, работ, в процессе 
выполнения которых не создается новый ранее не существовавший 
материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже име-
ющегося созданного продукта. Это блага, предоставленные не в виде 
вещей, а в форме деятельности. Само оказание услуг создает желаемый 
результат (бытовое, коммунальное, транспортное, лечение, обучение, 
уход за детьми, престарелыми).41

Отличие работ от услуг заключается в том, что работы должны 
материализоваться в созданных, отремонтированных, переработанных 
вещах, быть отделимыми от действий лица, выполняющего работу, 
быть осязаемыми и способными к передаче лицу, для которого выпол-
нялась работа, а услуги – это деятельность, которая не имеет матери-
ального результата. 

В качестве объекта гражданских правоотношений также могут 
быть «имущественные права». Примером имущественных прав как 
объектов гражданских правоотношений, может служить право земле-
пользования. 

Под понятием «имущество» следует понимать отдельные вещи 
или их совокупность или материальные требования. Например, к иму-
ществу можно отнести право требования лица о возмещении убытков 
(см. комментарий к ст. 15 ГК РТ), или требование о возврате имущества 
из чужого незаконного владения (см. ст. 322 ГК РТ) и т.д. 

3. В части третьей комментируемой статьи перечисляются нема-
териальные личные блага - это неотделимые от личности права и сво-
боды, а поэтому они не могут отчуждаться от субъекта-носителя этих 
прав и благ. Нормы ГК РТ не регулируют связанные с этими благами 
отношения, а только обеспечивают их защиту: в частности, право на 
жизнь, здоровье, честь и достоинство, право на неприкосновенность 
частной жизни и жилища, право на имя, авторство и т.д. (см. ст.ст. 170 
– 177 ГК РТ и комментарий к ним). 

41 См.: Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е. Экономический словарь – М., – 1997.
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Статья 141.
Оборотоспособность объектов гражданских прав

1. Объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в порядке универсального право-
преемства либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте.

2. Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не 
допускается (объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны 
в законе. Виды объектов гражданских прав, которые могут принадлежать 
лишь определенным участникам оборота либо нахождение которых в обо-
роте допускается по специальному разрешению (объекты, ограниченные в 
оборотоспособности), определяются в порядке, установленном законом.

3. Личные неимущественные блага и права неотчуждаемы и не-
передаваемы иным способом, за исключением случаев, установленных 
законодательными актами.

1. По общему правилу объекты гражданских прав могут свободно 
отчуждаться, т.е. продаваться, обмениваться, дариться и т.п., или пере-
ходить от одного лица к другому в порядке универсального правопре-
емства (наследования, реорганизации юридического лица). Вместе с 
тем следует иметь в виду, что это правило относится лишь к объектам, 
которые не ограничены в обороте либо не изъяты из него. 

2. Изъятыми из гражданского оборота считаются те объекты 
гражданских прав, которые не могут быть предметом гражданско-пра-
вовых сделок или иным образом отчуждаться от одного лица к другому 
в рамках гражданско-правовых сделок. Виды изъятых из гражданского 
оборота объектов должны быть прямо указаны в законе.

Так, Закон РТ «Об особо охраняемых природных территориях»42 
от 13 декабря 1996г. к таким объектам отнес: государственные природ-
ные заповедники, государственные природные парки, государственные 
заказники, государственные памятники природы и т.д. Эти объекты 
составляют исключительную государственную собственность и пред-
метом гражданско-правовых сделок являться не могут.

Кроме того, в части второй комментируемой статьи дается опре-
деление понятия ограниченно оборотоспособных объектов. К таковым 
относятся объекты гражданских прав, которые могут принадлежать 

42 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1996. - № 23.- Ст. 353.
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лишь определенным участникам гражданского оборота, либо нахо-
диться в обороте по специальному разрешению.

Виды таких объектов не указываются в Кодексе, они должны быть 
уже даны в законе. Так, в ст.6 Закона РТ «Об оружии»43 закреплены огра-
ничения, установленные на оборот служебного и гражданского оружия.

В соответствии со ст. 18 этого же закона, получать оружие вправе 
лишь физические и юридические лица, имеющие лицензию на приоб-
ретение данного вида оружия. Гражданин вправе продать находящееся 
у него на законных основаниях, на правах личной собственности ору-
жие с предварительным уведомлением органов внутренних дел, выдав-
ших ему разрешение на хранение и ношение оружия (ст. 20 закона). 

3. Как правило, неимущественные блага и права не отчуждаемы 
от личности и непередаваемы никакими иными способами (об особен-
ностях этих прав и благ см. комментарий к части 3 ст.140 ГК РТ).

Вместе с тем оговаривается, что могут быть исключения из этого 
правила, если они предусмотрены законодательством. Так, в соответствии 
с абз. 2 части 2 ст.174 ГК РТ и после смерти гражданина его честь и досто-
инство могут быть защищены по требованию заинтересованных лиц.

К примеру, сын после смерти отца может обратиться в суд с иском 
о защите чести и достоинства отца, т.к. в данном случае сын действует 
в своих интересах. 

2. ВЕЩИ

Статья 142.
Недвижимые и движимые вещи

1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся: здания, сооружения, многолетние насаждения и 
иное имущество прочно связанное с землей, т.е. объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно.

2. К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие го-
сударственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутрен-
него водного плавания, космические объекты. Законодательными ак-
тами к недвижимым вещам могут быть отнесены и иные вещи.

3. Вещи не относящееся к недвижимости, включая деньги и цен-
ные бумаги, признаются движимыми вещами. Регистрация прав на 
движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.
43 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1996. - № 4.- Ст.57.
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1. Согласно части первой комментируемой статьи к недвижимым 
вещам (иначе именуются недвижимым имуществом или недвижимостью) 
относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объ-
екты, а также все, что прочно связано с землей (в частности леса, много-
летние насаждения, здания и сооружения). Их объединяет то, что они не 
могут перемещаться без несоразмерного ущерба своему назначению.

2. Часть вторая комментируемой статьи приравняла к недвижи-
мости ряд других объектов, которым заведомо не присущ указанный 
выше признак и сами по себе эти вещи весьма «движимы». Эти вещи 
приравниваются по своему правовому режиму к недвижимости из-за 
их особой ценности. Это воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания, космические объекты. Кроме того, законодательством допу-
скается возможность отнесения законом к недвижимости или, точнее, 
к режиму, установленному для недвижимости, и иного имущества.

3. Согласно части третьей комментируемой статьи движимыми при-
знаются вещи (включая деньги и ценные бумаги), которые не были вклю-
чены в число недвижимых. Регистрация прав на это имущество обычно 
не производится, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 
Государственную регистрацию прав на движимые вещи необходимо 
осуществлять только в случаях, прямо указанных в законе. В частности, к 
таким особым случаям, являющимся исключением из общего правила, от-
носится, например, регистрация эмиссии ценных бумаг, предусмотренная 
Законом РТ «О ценных бумагах и фондовых биржах», или можно отме-
тить Постановление Правительства РТ “О государственной регистрации 
автомототранспортных средств и других видов самоходной техники”.

Статья 143.
Государственная регистрация недвижимости

1. Права собственности и другие вещные права и недвижимые 
вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекраще-
ние подлежат государственной регистрации в едином государствен-
ном реестре учреждениями юстиции. Регистрации подлежат: право 
собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления, право пожизненного наследуемого владения, право по-
стоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.

2. В случаях, предусмотренных законом, наряду с государствен-
ной регистрацией могут осуществляться специальная регистрация 
или учет отдельных видов недвижимого имущества.
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3. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимость и сделок с ней, обязан по ходатайству правообладателя удо-
стоверить произведенную регистрацию путем выдачи документа и заре-
гистрированном праве или сделки либо совершением надписи на документе, 
представленном для регистрации.

4. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на недвижимость и сделок с ней, обязан предоставлять информацию о 
произведенной регистрации и зарегистрированных правах любому лицу. 
Информация представляется в любом органе, осуществляющим реги-
страцию недвижимости, независимо от места совершения регистрации.

5. Отказ в государственной регистрации права на недвижимость 
или сделки с ней либо уклонение соответствующего органа от реги-
страции могут быть обжалованы в суд.

6. Порядок государственной регистрации и основания отказа в ре-
гистрации устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом, 
законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

1. Часть первая комментируемой статьи содержит требование обя-
зательной регистрации вещных и некоторых обязательственных прав на 
недвижимое имущество. Указанная регистрация должна производиться 
учреждениями юстиции. Право собственности и иные вещные права 
субъектов гражданских правоотношений относительно недвижимости 
(возникновение, переход, прекращение) подлежат внесению в единый госу-
дарственный реестр, который должен содержать информацию об объекте 
недвижимости, субъектах, обладающих правом на него, и иную информа-
цию, предусмотренную законодательством Республики Таджикистан. 

В комментируемой части статьи приведен перечень видов вещ-
ных прав на недвижимое имущество, подлежащих обязательной госу-
дарственной регистрации, однако он не является исчерпывающим. Ко-
дексом или иными законами может быть предусмотрена регистрация 
и иных прав в отношении недвижимого имущества.

2. Часть вторая комментируемой статьи предусматривает воз-
можность специальной регистрации отдельных видов недвижимого 
имущества, например предусмотренных частью 2 ст.142 ГК РТ (см. 
комментарий). Так, специальная регистрация предусмотрена ст. 44 
Воздушного кодекса, где указано, что «аэродромы государственной 
авиации подлежат государственной регистрации с включением данных 
о них в Государственный реестр аэродромов государственной авиации 
Республики Таджикистан. Ведение указанного реестра возлагается на 
специально уполномоченный орган в области обороны.
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 Гражданские аэродромы и аэропорты подлежат государственной ре-
гистрации с включением данных о них соответственно в Государственный 
реестр гражданских аэродромов Республики Таджикистан и Государствен-
ный реестр аэропортов Республики Таджикистан только при наличии сер-
тификатов (свидетельств) годности. Ведение указанных реестров возлагает-
ся на специально уполномоченный орган в области гражданской авиации».

3. Удостоверение права на недвижимость либо сделки с ней под-
тверждаются выдачей органом, осуществившим регистрацию, опреде-
ленного установленного законом документа, либо производством 
записи на самом документе, представленном для регистрации. Ст. 7 
Закона РТ «О принятии части первой Гражданского кодекса РТ» закре-
пляет норму, согласно которой до принятия соответствующих законов 
порядок регистрации недвижимого имущества и сделок с ними остает-
ся прежним. Требования названной статьи противоречат ст.2 указан-
ного закона, отменившего норму раздела третьего «Обязательственное 
право» ГК РТ от 1963 г., содержащую данное требование.

4. В части четвертой комментируемой статьи закрепляется прин-
цип открытости государственной регистрации прав на недвижимость 
и сделок с ней, означающий, что любое лицо, пожелавшее получить 
информацию относительно регистрации права на недвижимое имуще-
ство может получить ее в органе, производящем такую регистрацию. 

Можно предположить, что информация по некоторым объектам 
недвижимости прошедшим специальную регистрацию, не будет иметь 
свободного доступа ввиду ее конфиденциальности.

5. При отказе в государственной регистрации прав на недвижи-
мость или сделки с ней, либо уклонении от таковой лицо, чьи права 
нарушены, может обратиться в суд за защитой своих интересов. 

6. Детальная регламентация государственной регистрации прав 
на недвижимость и сделок с ней, помимо настоящего Кодекса, будет 
осуществлена отдельным законом.

Статья 144.
Предприятие

1. Предприятием как объектом прав признается имуществен-
ный комплекс, используемый для осуществления предприниматель-
ской деятельности.

Предприятие в целом как имущественный комплекс признается 
недвижимостью.
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2. Предприятие в целом или его часть могут быть объектом 
купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установ-
лением, изменением и прекращением вещных прав.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят 
все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая 
права пользования земельным участком, здания, сооружения, обо-
рудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, долги, а 
также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 
продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные зна-
ки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не 
предусмотрено законом или договором.

1. Термин «предприятие» в гражданском праве применяется в двух 
его значениях. Во-первых, как субъект гражданского права (например, 
унитарное или казенное предприятие как организационно-правовая 
форма коммерческих юридических лиц). Во-вторых, как объект граж-
данских прав, термин «предприятие» в смысле, указанном в ст. 144 ГК 
РТ, обозначает объект права, разновидность недвижимого имущества 
(см. комментарий ст.142 ГК РТ), используемого для осуществления 
предпринимательской деятельности.

В состав предприятия, как недвижимого имущественного ком-
плекса, включаются здания, сооружения, механизмы, агрегаты, обо-
рудование, инвентарь, приборы, сырье, продукция, право пользования 
земельным участком, долги, фирменное наименование, товарные знаки, 
знаки обслуживания, промышленные образцы и т.д.

2. Предприятие, как имущественный комплекс в целом или его 
часть, выступает в качестве объекта различных сделок (купли-прода-
жи, аренды, залога, доверительного управления, наследство). К другим 
исключительным правам, помимо указанных, в части второй коммен-
тируемой статьи, относятся промышленный образец, полезная модель, 
изобретение. Например: лицо по договору может продать имуществен-
ный комплекс без продажи исключительных прав. 

Статья 145.
Делимые вещи

Вещи могут быть делимыми и неделимыми. Делимые вещи это 
имущество, части которого в результате раздела не утрачивают 
своего назначения (функция).
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В гражданских правоотношениях, как объект, особое место за-
нимают вещи. Комментируемая статья с юридической точки зрения 
вещи относит к делимым и неделимым. О неделимых вещах подробно 
изложено в комментарии ст.146 ГК РТ.

Каждая вещь служит для определенной цели и имеет определен-
ное хозяйственное и иное назначение. Имущество, которое при его раз-
деле не утрачивает своего первоначального назначения и функции, по 
закону признается делимым. Следовательно разделенная вещь в после-
дующем сохраняет способность выполнения той же первоначальной 
хозяйственной и иной функции. Так, делимыми могут быть продукты 
питания (мука, хлеб, молоко и т.д.), участок земли, квартира, состоящая 
из нескольких изолированных комнат, наличные деньги и т.д.

Юридическая значимость делимых вещей проявляется при раз-
деле объектов общей собственности (долевая и совместная собствен-
ность). Раздел имущества, находящегося в долевой совместной соб-
ственности, и выдел из него доли урегулированы в ст.ст. 300-302 ГК 
РТ. Эти нормы допускают выдел доли участника в натуре из общего 
имущества. В судебной практике по делам о разделе совместного иму-
щества супругов, о наследовании и т.д. в основном в качестве делимых 
вещей, как объекта соответствующих правоотношений, выступают 
жилые дома, квартиры, земельные участки. 

Статья 146.
Неделимые вещи

Вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее на-
значения, признается неделимой. Особенности выдела доли в праве 
собственности на неделимую вещь, определяются законом.

Вещь является неделимой, если в случае ее раздела она утрачивает 
свое прежнее назначение или теряет свою ценность. Например, недели-
мыми являются однокомнатная квартира или квартира, состоящая их 
смежных комнат, автомашина, мебель и т.д. Деление вещей на делимые 
и неделимые в первую очередь имеет значение при разделе имущества, 
находящегося в общей собственности, понятие которой дано в настоя-
щем Кодексе (см. комментарий ст. 292 ГК РТ).

Неделимые вещи не подлежат разделу в натуре, однако в части 3 
ст.300 ГК РТ установлены правила, по которым можно выделить долю из 
неделимой вещи в случае раздела общей собственности. Например, эта 
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доля может быть выделена одному из собственников в виде денежной 
выплаты или иной компенсации (см. комментарий к указанной статье).

Статья 147.
Сложные вещи

Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее 
использование их по общему назначению, они рассматриваются как 
одна вещь (сложная вещь).

Действие сделки заключенной по поводу сложной вещи распро-
страняется на все ее составные части, если договором не предусмо-
трено иное.

Сложные вещи по общему правилу и по смыслу комментируемой 
статьи можно отнести к разновидности неделимых вещей. Они пред-
ставляют собой комплекс разнородных предметов, которые связаны 
между собой общим, хозяйственным или иным назначением и поэтому 
образуют единое целое. Примером сложной вещи может служить ме-
бельный гарнитур, состоящий из отдельных предметов, которые мож-
но использовать каждый в отдельности, и в то же время они образуют 
цельную сложную вещь.

Если предметом сделки является сложная вещь, то действие 
сделки распространяется на все ее составные вещи-части. Например, 
если покупатель приобретает сложную вещь – предприятие, то здание, 
оборудование и другое относящееся к нему имущество также является 
предметом сделки. Однако законом или договором установлена воз-
можность исключения некоторых вещей из состава сложной вещи. 
Например, то же самое предприятие может быть продано частично, 
допустим один цех или административное здание, при этом в договоре 
должен быть точно указан предмет купли-продажи со всеми его инди-
видуально-определенными признаками.

Статья 148.
Главная вещь и принадлежность

Вещь, предназначенная для обслуживания другой (главной) вещи 
и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует судь-
бе главной вещи, если законом или договором не предусмотрено иное.
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Вещи, как объект гражданских прав, могут делиться на главные 
вещи и принадлежности. При этом главная вещь и ее принадлежность 
– это раздельно существующие вещи. Однако если главная вещь может 
использоваться по своему назначению и без принадлежности к ней, то 
принадлежность без главной вещи по своему прямому назначению ис-
пользоваться не может.

К примеру, скрипка и футляр для скрипки. Скрипка и футляр свя-
заны между собой общим назначением. В данном случае скрипка явля-
ется главной вещью, а футляр – ее принадлежностью. Скрипка может 
быть использована по назначению, т.е. как музыкальный инструмент 
и без футляра. Последний же без скрипки не может иметь самостоя-
тельного значения, поскольку его предназначение изначально было 
служить (обслуживать) главную вещь – скрипку.

Из смысла комментируемой статьи вытекает, что вещи, явля-
ющиеся принадлежностями, должны, как правило, следовать судьбе 
главных вещей. Так, если заключен договор о купле-продаже скрипки, 
то покупателю должен быть передан вместе с этим музыкальным ин-
струментом и его футляр, причем, как правило, одновременно.

Вместе с тем, в соответствии с комментируемой статьей, предо-
ставляется право сторонам в договоре предусмотреть передачу только 
главной вещи, либо только принадлежности. Если при заключении 
договора о купле-продаже скрипки нет такой оговорки, то футляр под-
лежит передаче покупателю вместе с купленной скрипкой. 

Статья 149.
Плоды, продукция и доходы

Поступления, полученные в результате использования имуще-
ства (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему 
это имущество на законном основании, если иное не предусмотрено 
законом, иными правовыми актами или договором об использовании 
этого имущества.

В результате использования некоторых вещей, имущества могут 
быть получены поступления, т.е. появится новое имущество, вещи. Они 
подразделяются на плоды, продукцию и доходы. 

Плоды – это продукты, имеющие естественное (природное) 
происхождение и являющиеся результатом органического развития 
животных и растений. К примеру, плоды фруктовых деревьев, шерсть, 
молоко, яйца животных и птиц, приплод скота и птицы. 
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В отличие от плодов, продукция – это имущество, получаемое в 
результате производительного использования вещи, т.е. имущество, 
которое получается в результате обработки, переработки вещи. Напри-
мер, обувь, изготовленная из кожсырья; посуда из глины; построенный 
дом, мука из пшеницы, топливо, бензин из нефти и т.п. 

Под доходами понимаются денежные и иные поступления, по-
лученные от нахождения (использования) имущества в обороте. При-
мерами могут служить арендная плата, проценты по договору банков-
ского вклада и т.п.

По общему правилу, установленному комментируемой статьей, 
все поступления от использования вещи должны принадлежать лицу, 
использующему эту вещь (имущество) на законном основании. Этим 
лицом может быть собственник, арендатор, наниматель имущества. 
Так, участки недр, содержащие драгоценные металлы и драгоценные 
камни, могут предоставляться в пользование лицам, указанным в ст. 
4 Закона РТ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»44 от 12 
мая 2001 г. № 24; на основании выданных соответствующих лицензий. 

Добытые же из недр драгоценные металлы и драгоценные камни, 
а равно иная продукция и доходы, правомерно полученные при добыче 
драгоценных металлов и драгоценных камней, являются собственностью 
субъектов добычи, если иное не установлено лицензиями на их добычу, 
договорами поставок, в том числе договорами поставок продукции для 
республиканских нужд, заключенными с участием этих субъектов, а так-
же международными договорами Республики Таджикистан. 

Напротив, собственником неправомерно, незаконно добытых 
драгоценных металлов и драгоценных камней является не лицо, до-
бывшее их, а Республика Таджикистан (ст. 3 Закона РТ «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях»). 

Или, к примеру, продукция, плоды и иные доходы, полученные 
нанимателем в результате использования нанятого им по договору 
имущества, являются его собственностью, если иное не предусмотрено 
законом или договором (ст. 625 ГК РТ). Напротив, недобросовестный 
владелец имущества обязан возвратить собственнику все доходы, ко-
торые он получил от незаконного использования и владения чужим 
имуществом (см.ст. 324 ГК РТ и комментарий к ней). 

44 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2001. - № 4. - Ст. 194. 
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Статья 150.
Животные

К животным применяются общие правила об имуществе по-
стольку, поскольку законом или иными правовыми актами не уста-
новлено иное.

Животные с точки зрения гражданского законодательства, яв-
ляются имуществом, т.е. объектами гражданских прав. Поэтому к 
животным, как вещам, в соответствии с комментируемой статьей, при-
меняются общие нормы гражданского законодательства об объектах 
гражданских прав. Законодатель в данном случае руководствовался 
необходимостью ввести в гражданский оборот животных, учитывая, 
что они все чаще становятся предметом гражданско-правовых сделок 
(купли-продажи, мены, дарения, завещания и т. п.)

Судя по содержанию комментируемой нормы, она имеет в виду 
домашних или по крайней мере одомашненных животных. Соответ-
ственно ее нормы не распространяются на животных, находящихся 
в состоянии естественной свободы. Дикие животные, находящиеся в 
состоянии естественной свободы, т.е. дикий животный мир в качестве 
природного ресурса, согласно Конституции РТ, находятся в исключи-
тельной государственной собственности. 

Статья 151.
Индивидуально-определенные вещи и вещи,

определяемые родовыми признаками

1. Индивидуально-определенной признается вещь, выделенная 
из других вещей по присущим только ей признакам. Индивидуально-
определенные вещи являются незаменимыми.

2. Вещами, определяемыми родовыми признаками, признаются 
вещи, обладающие признаками, присущими всем вещам того же рода, 
и определяющиеся числом, весом, мерой. Вещи, определяемые родовыми 
признаками, являются заменимыми.

1. Комментируемая статья подразделяет вещи на индивидуально-
определенные и определенные родовыми признаками, которые при 
разрешении спора имеют юридическое значение. По смыслу части 1 
ст.151 ГК РТ, индивидуально-определенные вещи – это такие вещи, ко-
торые от других однородных вещей отличаются присущими только им 
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признаками. Таковыми могут быть как движимые, так и недвижимые 
вещи. К ним относятся конкретная марка автомобиля с конкретными 
номерами кузова, шасси, цветом; конкретный двухэтажный дом, рас-
положенный в конкретном районе. С юридической точки зрения, эти 
вещи (индивидуально-определенные) являются незаменимыми. Это 
требование имеет практическое значение и влияет на исполнение 
обязательств. В случае исполнения обязательств, предметом которого 
является индивидуально-определенная вещь, именно она подлежит 
возврату собственнику в натуре. Если ее нет в наличии (порча, гибель 
вещей и т.д.), кредитор вправе потребовать стоимость вещи и возмеще-
ние понесенных им расходов в связи с утратой вещи. О последствиях 
неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную 
вещь указано в ст. 429 ГК РТ (см. комментарий к этой статье).

Суд при решении конкретного спора должен учесть требование 
закона о юридической незаменимости индивидуально-определенной 
вещи. Соблюдение этого требования влияет и на судьбу исполнения су-
дебного решения. К примеру, удовлетворение требования лица по до-
говору аренды жилого помещения об истребовании конкретного дома 
в конкретном районе (к примеру, дом № 99 по ул. Айни Железнодо-
рожного района), при том что его нет в наличии (уничтожен), является 
неисполнимым. Поэтому лицо имеет право требования от должника 
лишь возмещения убытков, но не предоставления аналогичной вещи. 

2. Вещи, определяемые родовыми признаками, - это вещи, кото-
рым присущи все признаки вещей такого же рода. Эти вещи опреде-
ляются числом, весом, мерой. К таким вещам относятся, к примеру, 50 
кг тонковолокнистого хлопка-сырца высшего сорта, 40 м телефонного 
кабеля, 1000 сомони и др. Названные вещи и другие родовые вещи юри-
дически являются заменимыми. Следовательно, при неисполнении обя-
зательств ответчик не лишен возможности предоставить истцу другие 
вещи такого же рода и качества.

Деление вещей на индивидуально-определенные и определенные 
родовыми признаками имеет значение как для определения юриди-
ческой природы договора, так и для определения различных форм и 
способов защиты права собственности. Например, согласно ст. 827 
ГК РТ, предметом договора займа могут быть деньги и другие вещи, 
определяемые родовыми признаками, в то время как, согласно ст. 699 
ГК РТ, предметом договора ссуды могут быть только индивидуально-
определенные вещи. Предметом виндикационного иска является ис-
требование о возврате из чужого незаконного владения имущества, 
обладающего индивидуально-определенными признаками. 
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Статья 152.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности

В случаях и в порядке, установленных настоящим Кодексом и 
иными законами, признается исключительное право гражданина или 
юридического лица на объективно выраженные результаты интел-
лектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивиду-
ализации юридического лица, продукции физического или юридическо-
го лица, выполняемых ими работ или услуг (фирменное наименование, 
товарный знак, знак обслуживания и т.п.)

Использование результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации, которые являются объектом исключи-
тельных прав, может осуществляться третьими лицами только с 
согласия правообладателя.

Комментируемая статья не раскрывает понятия интеллектуальной 
деятельности. Однако в теории под интеллектуальной понимается умствен-
ная деятельность, завершающаяся созданием нового, творчески самостоя-
тельного результата в области науки, техники, литературы или искусства. 
Гражданское право не регулирует процесс интеллектуальной деятельности. 
Объектом гражданского права становится конечный результат такой дея-
тельности и при условии, что он выражен в объективной форме. Так, соглас-
но ст.6 Закона РТ «Об авторском праве и смежных правах», авторское право 
распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являю-
щиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и 
достоинства, а также от способа выражения произведения. Произведения 
должны быть выражены в какой-либо объективной форме:
1) письменной (рукопись, машинопись, нотная запись и т.п.);
2) устной (публичное произнесение, публичное исполнение и т.п.);
3) звуко- или видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, 

оптической и т.п.);
4) изображение (рисунок, эскиз, картина, план, чертеж, кино-, теле-, 

видео-, или фотокадр и т.п.);
5) объемно-пространственной (скульптура, модель, макет, сооруже-

ние и т.п.);
6) в других формах, допускающих восприятие произведений. 

Данная в статье формулировка «в случаях и порядке, установлен-
ных настоящим Кодексом и другими законами» указывает на то, что 
результатом интеллектуальной деятельности могут считаться лишь те 
объекты, на которые прямо указывает законодательство.
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Отношения, складывающиеся по поводу результатов интеллекту-
альной деятельности, регулируются, помимо норм настоящего Кодекса, 
также Законами РТ «Об авторском праве и смежных правах»45 от 13 
ноября 1999 г., «Об изобретениях»46, от 28 февраля 2004 г., «О промыш-
ленных образцах»47 от 28 февраля 2004 г., «О товарных знаках и знаках 
обслуживания»48 от 23 декабря 1991 г. 

Обладателями исключительного права на результаты интеллекту-
альной деятельности может стать как физическое, так и юридическое 
лицо. Понятие исключительного права дано в п. 10 статьи 3 Закона РТ 
«Об авторском праве и смежных правах», под которым понимается 
«право, которое принадлежит автору (авторам), творческим трудом ко-
торого (которых) создано произведение, когда ни одно лицо не может 
использовать произведение, не имея на то соответствующего решения 
(лицензии), за исключением случаев, установленных Законом». 

К объектам интеллектуальной деятельности относятся:
I.В авторском праве:

1) устные произведения (речи, лекции, доклады и т.п.);
2) литературные произведения (литературно-художественные, на-

учные, учебные, публицистические и т.п., включая программы для 
ЭВМ, как исходный текст, так и объектный код);

3) драматические и музыкально-драматические произведения, сце-
нарные произведения;

4) хореографические произведения и пантомимы;
5) музыкальные произведения с текстом или без текста;
6) аудиовизуальные произведения;
7) произведения живописи, скульптуры, графики, декоративно-при-

кладного искусства, дизайна, графические рассказы, комиксы и 
другие произведения изобразительного искусства;

8) произведения архитектуры, градостроительства и садово-парко-
вого искусства;

9) фотографические произведения и произведения, полученные спо-
собами, аналогичными фотографии;

10) географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и 
пластические произведения, относящиеся к географии, топогра-
фии и к другим наукам;

45 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998. - № 23-24.
46 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2004. - № 2. – Ст.49.
47 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2004. - № 2. – Ст.48.
48 Ведомости Верховного Совета РТ. - 1992. - № 4 – Ст.41.
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11) производные произведения (переводы, обработки, аннотации, 
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки и другие переработки 
произведений науки, литературы и искусства);

12) сборники (энциклопедии, антологии, базы данных) и другие состав-
ные произведения, представляющие собой результат творческого 
труда и подпадающие под признаки, названные в ст.5 настоящего 
Закона. (ст.6 Закона РТ «Об авторском праве и смежных правах»).
II.В смежных правах:
Постановки, исполнения, фонограммы, передачи организаций 

эфирного и кабельного вещания, независимо от их назначения, содер-
жания и достоинства, а также от способа и формы их выражения (ст.31 
Закона РТ «Об авторском праве и смежных правах»).

III.Изобретения – устройство, способ, вещество, штамм микроорга-
низма, штамм клеток растений и животных, а также применение этих объ-
ектов по новому назначению (часть 6 ст.6 Закона РТ «Об изобретениях»).

IV.Промышленный образец – художественно-конструкторское реше-
ние изделия, промышленного или кустарного производства, определяющее 
его внешний вид (часть 1 ст.5 Закона РТ «О промышленных образцах»).

V.Товарный знак и знак обслуживания – зарегистрированные в 
установленном порядке обозначения, способные соответственно отли-
чать товары и услуги одних юридических лиц или граждан от однород-
ных товаров и услуг других юридических лиц или граждан (ст.1 Закона 
РТ «О товарных знаках и знаках обслуживания»).

Абзац второй комментируемой статьи предоставляет третьим лицам 
право пользования объектами, указанными в части первой только с согла-
сия правообладателя. Это указывает на то, что согласие на использование 
может дать не только автор, а любое лицо, которое обладает таким правом 
на законном основании (по договору, в порядке наследования). Например, в 
ст. 13 Закона РТ «Об авторском праве и смежных правах» приводится пере-
чень обладателей авторских и смежных прав. 

Статья 153.
Служебная и коммерческая тайна

Гражданским законодательством защищается информация, 
составляющая служебную и коммерческую тайну, в случае, когда ин-
формация имеет действительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, свободного досту-
па к ней на законном основании и обладатель информации принимает 
меры к охране ее конфиденциальности.
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49 Ахбори Маджлиси Оли - 2002. – №4. - Ч.2. - Ст.320.

Лица, незаконными методами получившие такую информацию, 
а также служащие - вопреки трудовому договору или контрагенты - 
вопреки гражданско-правовому договору разгласившие служебную или 
коммерческую тайну, обязаны возместить причиненный ущерб.

Легальное определение информации дано в ст.1 Закона РТ «Об инфор-
мации»49, где под ней понимаются сведения о лицах, предметах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы их представления. Указанный 
закон, в зависимости от порядка получения, использования, распространения 
и хранения информации различает открытую информацию и информацию 
с ограниченным доступом (ст.24 Закона «Об информации»). К информации 
с ограниченным доступом следует отнести и информацию, составляющую 
коммерческую тайну, защищаемую гражданским законодательством. Ни в 
комментируемой статье, ни в Кодексе в целом понятие служебной и коммер-
ческой тайны не раскрывается. Однако в отдельных нормативно-правовых 
актах даны понятия служебной информации и коммерческой тайны.

Так, в части 2 ст.51 Закона РТ «О ценных бумагах и фондовых биржах» от 
10 марта 1993 года дается понятие служебной информации. «Служебной ин-
формацией признается любая, не являющаяся общедоступной, информация об 
эмитенте и выпущенных им ценных бумагах, которая ставит лиц, обладающих 
в силу своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, 
заключенного с эмитентом, в преимущественное положение по сравнению с 
другими участниками рынка ценных бумаг». В части первой указанной ста-
тьи содержится норма, запрещающая использовать эту информацию лицу, 
которое в силу своего служебного положения получило доступ к служебной 
информации, относящейся к эмитенту или ценным бумагам, и которая может 
повлиять на рыночную стоимость ценной бумаги, не может использовать 
эту информацию для целей личной выгоды или для передачи ее третьим 
лицам, а также не может давать на основе этой информации советы третьим 
лицам по операциям с ценными бумагам (Закон РТ от 22 мая 1998 г., № 638). 

В ст.28 Закона «О государственной защите и поддержке предпри-
нимательства в Республике Таджикистан» «сведения, не являющиеся 
государственной тайной, связанные с производством, технологической 
информацией, управлением средствами и иной деятельностью хозяйству-
ющего субъекта предпринимательства, разглашение которых может нане-
сти вред интересам этого субъекта, относятся к коммерческой тайне».

В свою очередь комментируемая статья содержит ряд признаков, 
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которыми должна обладать информация, составляющая служебную и 
коммерческую тайну: 
1) информация не известна третьим лицам;
2) информация имеет действительную или потенциальную коммер-

ческую ценность;
3) нет возможности свободного доступа к ней, при этом обладатель ин-

формации на законном основании не допускает третьих лиц к поль-
зованию ею и принимает меры для охраны ее конфиденциальности.
Следует отметить, что одна и та же информация в одних случаях 

носит характер коммерческой тайны, в другом случае может стать слу-
жебной. Например, сведения о заключенных договорах, о контрагентах 
для предпринимателя являются коммерческой тайной, а для сотрудни-
ка налоговых органов, произведшего проверку деятельности предпри-
нимателя, такая информация становится служебной, поскольку стала 
ему известна в ходе исполнения им своих служебных обязанностей.

Иными законами могут быть закреплены и другие сведения, кото-
рые не могут быть предметом служебной и коммерческой тайны.

Думается, целесообразнее было бы установить законодательно 
тот перечень информации, который не может составлять коммерче-
скую либо служебную тайну. 

Абзац второй комментируемой статьи предусматривает обязан-
ность возместить ущерб лицом, которым были разглашены сведения, 
составляющие служебную или коммерческую тайну. К таковым норма 
комментируемой части статьи относит:
1) лиц, которые не состоят с обладателем тайных сведений в дого-

ворных либо иных отношениях, ставших обладателем указанных 
сведений незаконным образом;

2) лиц, которые состоят в договорных отношениях с обладателем тай-
ных сведений (трудовой контракт, гражданско-правовой договор).
Потерпевшая сторона вправе требовать возмещения как понесен-

ных убытков, так и морального ущерба.

3. ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

Статья 154. Действия (бездействия)

Действия (бездействия) в предусмотренных законом случаях 
могут быть самостоятельным объектом гражданских прав и обязан-
ностей.



287ГЛАВА 6

Статья 140 ГК РТ, хотя непосредственно и не включает действия 
(бездействия) в число видов объектов гражданских прав, тем не менее, 
согласно ст.154 ГК РТ, они могут быть, в предусмотренных законом слу-
чаях, самостоятельными объектами гражданских прав и обязанностей.

Примеров действий, как объектов гражданских прав и обязанностей, 
в ГК РТ множество. Эти действия могут быть связаны с: защитой прав соб-
ственника от нарушений, не связанных с лишением владения (см. коммен-
тарий к ст. 325 ГК РТ); передачей товара ненадлежащего качества (ст. 511 ГК 
РТ); возмездным оказанием услуг (ст. 797 ГК РТ); договором поручения (ст. 
912 ГК РТ); деятельностью в чужом интересе без поручения (ст. 921 ГК РТ); 
доверительным управлением имуществом (ст. 943 ГК РТ).

Бездействия, как объекты гражданских прав и обязанностей, могут 
быть ярко выражены в правоотношениях собственности, где праву соб-
ственника противостоит обязанность всех, кто имеет с ним отношения, воз-
держаться от действий, посягающих на право собственности или нарушаю-
щих его права. Другие виды бездействия выражаются в запретах, предусмо-
тренных Законом РТ «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности» от 27 декабря 1993 года с изменениями от 15 мая 1997 г. 

Согласно данному закону, запрещается злоупотребление хо-
зяйствующими субъектами доминирующим положением на рынке, 
согласование действий двух, нескольких или многих хозяйствующих 
субъектов, направленных на ограничение конкуренции, участие долж-
ностных лиц органов государственной власти и управления в предпри-
нимательской деятельности и т.д. 

4. ДЕНЬГИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ

1. Общие положения о ценных бумагах

Статья 155. Деньги (валюта)

1. Платежи на территории Республики Таджикистан осущест-
вляются путем наличных и безналичных расчетов.

Президент Республики Таджикистан определяет денежную 
систему страны, и национальная валюта Таджикистана является 
законным платежным средством, обязательным к приему по нарица-
тельной стоимости на всей территории Республики Таджикистан.

2. Случаи, порядок и условия использования иностранной валю-
ты на территории Республики Таджикистан определяются законом 
Республики Таджикистан.
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1. Согласно части третьей ст.142 ГК РТ, деньги, как объект граж-
данских прав, относятся к разряду движимых вещей. Но в отличие от 
других движимых вещей, у денег специальный правовой режим, выра-
жающийся, например, в том, что они не могут быть истребованы путем 
предъявления виндикационного иска от добросовестного приобрета-
теля (см. комментарий ст. 323 ГК РТ). 

Денежная система Республики Таджикистан определяется Пре-
зидентом РТ.

Наличные деньги выпускаются в обращение Национальным 
банком Таджикистана в виде банковских билетов (банкнот) и метал-
лической монеты. Поврежденные, испорченные банкноты и монеты 
принимаются и заменяются Национальным банком Таджикистана и 
уполномоченными им банками. 

Национальная валюта Таджикистана является законным платеж-
ным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости 
на всей территории Республики Таджикистан. Следовательно, отказ 
от принятия национальной валюты в счет оплаты платежей, а также 
для зачисления на счета, во вклады, на аккредитивы и для переводов 
считается противоправным бездействием, влекущим для соответству-
ющего лица неблагоприятные правовые последствия. Например, если 
кредитор отказался принять предложенную должником национальную 
валюту Республики Таджикистан в оплату платежей или же если кре-
дитор, принимая исполнение, не выполнил действия, предусмотренные 
в части 2 ст. 440 ГК РТ, то он считается кредитором, просрочившим ис-
полнение обязательства со всеми вытекающими для него последствия-
ми, предусмотренными частях 2, 3 ст. 437 ГК РТ. 

Платежи на всей территории Республики Таджикистан производятся 
путем наличных и безналичных расчетов. Все вопросы, связанные с регу-
лированием наличного и безналичного расчетов, определяются Националь-
ным банком Таджикистана в соответствии с требованиями Главы 44 ГК РТ. 

2. Расчеты на территории Республики Таджикистан осуществля-
ются в национальной валюте. Тем не менее не исключена возможность 
использования иностранной валюты на территории Республики Тад-
жикистан. Тому подтверждение – часть вторая комментируемой ста-
тьи, которая гласит, что случаи, порядок и условия использования ино-
странной валюты на территории Республики Таджикистан определя-
ются Законом РТ «О валютном регулировании и валютном контроле».
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Более того, приведенная норма комментируемой статьи в соответ-
ствии с частями 2 и 3 ст. 340 ГК РТ распространена также на платежные 
документы в иностранной валюте. 

Статья 156.
Валютные ценности

Виды имущества, признаваемого валютными ценностями, и по-
рядок совершения сделок с ними определяются законом о валютном 
регулировании и валютном контроле.

Право собственности на валютные ценности защищается в 
Республике Таджикистан на общих основаниях.

Комментируемая статья ссылается на Закон РТ «О валютном регу-
лировании и валютном контроле» от 4 ноября 1995 года (с изменениями 
и дополнениями от 12 декабря 1997 г., 3 сентября 1999 г. и 10 мая 2002 г.)52, 
который определяет, какие вещи признаются валютными ценностями. В 
соответствии с п.4 части 1 ст.1 упомянутого закона, валютными ценностя-
ми признаются: а) иностранная валюта; б) ценные бумаги в иностранной 
валюте – платежные документы (чеки, векселя, аккредитивы и другие), 
фондовые ценности (акции, облигации) и другие долговые обязательства, 
выраженные в иностранной валюте; в) драгоценные металлы – золото, се-
ребро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, радий, 
рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных 
и других бытовых изделий, а также лома таких изделий; г) природные дра-
гоценные камни – алмазы, рубины, изумруды, сапфиры и александриты в 
сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных 
и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий. 

Порядок отнесения изделий из драгоценных металлов и природ-
ных драгоценных камней к ювелирным и другим бытовым изделиям и 
лома таких изделий определяется Правительством РТ.

Об иностранной валюте, о ценных бумагах в иностранной валюте, 
о драгоценных металлах, о природных драгоценных камнях подробно 
освещается соответственно в п.3 части 1 ст.1 Закона РТ «О валютном 
регулировании и валютном контроле», ГК РТ (ст.ст. 157-158, 164-169), 
Законе РТ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 12 мая 
2001 г. (ст. 2 и др.)51.

50 См.: Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1995. - № 2, ст. 251, 1997 г., № 23-24, ст. 333, 1999 г., № 9, 
ст. 230, 2002г., № 4 часть первая, ст. 284.
51 См. Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2001. – № 4. - Ст.194.
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Порядок совершения сделок с валютными ценностями установ-
лен Законом РТ «О валютном регулировании и валютном контроле». В 
преамбуле этот закон определил принципы осуществления валютных 
операций в Республике Таджикистан, полномочия и функции органов 
валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности 
юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и 
распоряжения валютными ценностями, ответственность за нарушения 
валютного законодательства. В соответствии с п.2 ст.4 названного за-
кона, сделка по покупке и продаже иностранной валюты в Республике 
Таджикистан производится через уполномоченные банки и другие 
уполномоченные небанковские финансовые организации и их обмен-
ные пункты, а также через валютные биржи, действующие в порядке и 
на условиях, устанавливаемых Национальным банком Таджикистана. В 
вопросе купли-продажи иностранной валюты как резидентами, так и 
нерезидентами на внутреннем валютном рынке количественные огра-
ничения отсутствуют.

Биржевые сделки по покупке или продаже иностранной валюты 
осуществляются через специализированные учреждения и оформля-
ются соответствующим образом. 

Законодательство Республике Таджикистан установило, что для 
совершения сделок в Республике Таджикистан действуют биржи драго-
ценных металлов и драгоценных камней (ст. 5 Закона РТ «О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях»). Упомянутый закон установил, 
что Республике Таджикистан принадлежит преимущественное право 
на заключение договоров о приобретении в собственность добытых и 
произведенных драгоценных металлов, драгоценных камней с субъек-
тами их добычи и производства в целях пополнения Государственного 
фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Тад-
жикистан, золотого запаса Республики Таджикистан. 

Валютные ценности, приобретенные в установленном законом 
порядке, могут находиться в собственности юридических и физических 
лиц. Право собственности на валютные ценности защищается государ-
ством наряду с правом собственности на другие объекты собственно-
сти (абз. 2 п.1 ст. 3 Закона РТ «О валютном регулировании и валютном 
контроле», часть 1 ст.6 Закона «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях», глава 19 ГК РТ).

Приобретенные в нарушение требований нормативно-правовых 
актов лицом валютные ценности не образуют для него право собствен-
ности на эти вещи. Поэтому сделки, заключенные в нарушение требова-
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ний Закона РТ «О валютном регулировании и валютном контроле», яв-
ляются недействительными. К таким сделкам применяются последствия, 
предусмотренные ст.192 ГК РТ. Также ст. 29 Закона РТ «О драгоценных 
металлах и драгоценных камнях» предусмотрела, что полученные в 
результате осуществления незаконного использования и обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней доходы обращаются в 
установленном законодательством РТ порядке в доход Государственного 
бюджета. При этом драгоценные металлы и драгоценные камни подле-
жат обязательной сдаче в течение трех суток с момента их изъятия в Го-
сударственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РТ. 

Лица, заключившие сделки в нарушение требования Закона РТ «О 
валютном регулировании и валютном контроле» будут привлекаться 
также к административной (ст. 161 «Незаконные операции с иностран-
ной валютой и платежными документами» КоАП РТ) и уголовной от-
ветственности (ст.ст. 284, 286 УК РТ «Незаконная сделка с драгоценны-
ми металлами, драгоценными природными камнями или жемчугом», 
«Незаконные сделки с иностранной валютой»).

Статья 157.
Ценная бумага 

1. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с со-
блюдением установленной формы и обязательных реквизитов иму-
щественные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении.

С передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ее пра-
ва в совокупности.

2. В случаях, предусмотренных законом, для осуществления 
и передачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно до-
казательств их закрепления в специальном реестре (обычном или 
компьютеризованном) лица, осуществляющего выпуск ценной бумаги 
от своего имени и несущего ответственность по выраженному в ней 
обязательству.

1. Часть первая комментируемой статьи содержит определение 
ценной бумаги как строго формального документа, удостоверяющего 
имущественные права, осуществление или передача которых возмож-
ны только при предъявлении этого документа. Из этого следует, что 
ценная бумага представляет собой, во-первых, документ, удостоверяю-
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щий определенное имущественное право (требования уплаты опреде-
ленной денежной суммы, передачи определенного имущества и т. д.). 
Во-вторых, речь идет именно о документе, то есть официальной записи, 
выполненной на бумажном носителе и имеющей строго определенную 
форму и обязательные реквизиты. Отсутствие хотя бы одного из рек-
визитов или нарушение указанной формы влечет ничтожность бумаги 
(см. ст. 159 ГК РТ и комментарий к ней). В-третьих, этот документ не-
разрывно связан с воплощенным в нем имущественным правом, ибо 
реализовать это право или передать его другому лицу можно только 
путем соответствующего использования самого этого документа. 

В случае, когда ценная бумага передается другому лицу, к послед-
нему переходят все удостоверяемые ею права в совокупности.

2. Согласно части второй комментируемой статьи, в отдельных 
случаях, прямо предусмотренных законом, для осуществления и пере-
дачи прав, удостоверенных ценной бумагой, достаточно доказательств 
их закрепления в специальном реестре (обычном или компьютеризи-
рованном), что является исключением из общего правила о необхо-
димости осуществления права, удостоверенного ценной бумагой, при 
предъявлении ее. Речь при этом идет, главным образом, об именных 
акциях акционерных обществ. Здесь акционеру для доказательства 
своих прав или их передачи достаточно предъявить и использовать 
выписку из реестра акционерного общества, который хотя и ведется 
в строго установленном порядке, но не представляет собой ценную 
бумагу (как, впрочем, и выписка из него), а только лишь подтверждает 
запись в отношении указанной ценной бумаги. Только реестр лица, 
осуществляющего выпуск ценной бумаги от своего имени и несущего 
ответственность по выраженному в нем обязательству, может являться 
доказательством, подтверждающим запись в отношении ценных бумаг. 

Статья 158.
Виды ценных бумаг

1. К ценным бумагам относятся: облигации, вексель, чек, банков-
ский сертификат, коносамент, акция и другие документы, которые 
законодательными актами о ценных бумагах или в установленном 
ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

2. Ценные бумаги могут быть предъявительскими, ордерными, 
именными.

Права, удостоверенные именной ценной бумагой, принадлежат 
названному в ней лицу.
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Права, удостоверенные предъявительской ценной бумагой, при-
надлежат предъявителю ценной бумаги.

Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, принадлежат 
названному в ней лицу, а в случае передачи им этих прав в порядке, 
предусмотренном частью 3 статьи 160 настоящего Кодекса другому 
уполномоченному лицу.

3. Законодательными актами может быть исключена возмож-
ность выпуска ценных бумаг определенного вида в качестве именных, 
либо в качестве ордерных предъявительских бумаг.

Законодательными актами может быть предусмотрена также 
возможность выпуска ценных бумаг, сочетающих признаки различ-
ных видов ценных бумаг.

1. Понятие ценных бумаг, отношения, связанные с их выпуском 
и обращением, регулируются настоящим Кодексом и Законом РТ «О 
ценных бумагах и фондовых биржах»52 (см. ст. 157 – 163 ГК РТ и ком-
ментарий к ним). 

В части первой комментируемой статьи перечислены некоторые виды 
ценных бумаг: это облигации, вексель, чек, банковский сертификат, коно-
самент. Подробнее об этих и других видах ценных бумаг см. комментарий 
ст. ст. 164 – 169, 865 ГК РТ. Указанный перечень ценных бумаг не является 
исчерпывающим. Например, в ст. 4 Закона «О ценных бумагах и фондовых 
биржах» от 4.11.95 с изменениями и дополнениями от 22.05.98 г. к ценным 
бумагам отнесены документы, удостоверяющие право их владельца на по-
купку или продажу ценных бумаг (акций, облигаций), или в ст. 5 упомяну-
того закона перечислены и другие виды ценных бумаг – это депозитные и 
сберегательные сертификаты банков, и т.д. Выпуск и обращение этих видов 
ценных бумаг регулируются соответствующим законодательством и Наци-
ональным банком Таджикистана. Отдельными законами о ценных бумагах 
к ним могут быть отнесены и другие ценные бумаги. 

2. В части второй комментируемой статьи дана классификация 
ценных бумаг, которые могут быть предъявительскими, ордерными, 
именными.

Именной ценной бумагой признается документ, который выдан 
на имя конкретного лица, именно ему принадлежат имущественные 
права по этой ценной бумаге. Именными могут быть акции, чеки, век-
селя, сертификаты и т.д. 

52 См.: Ведомости Верховного Совета РТ. - 1992. - №11. - Ст. 155.
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Предъявительской ценной бумагой признается такая ценная 
бумага, в которой не указано конкретное лицо, которому следует про-
извести исполнение. Любой держатель такой ценной бумаги вправе 
предъявить ее в соответствующий орган для исполнения, а последний 
в свою очередь обязан произвести это исполнение. Предъявительски-
ми ценными бумагами могут быть акции, чеки, облигации, банковские 
сертификаты и т.д.

Ордерная ценная бумага выписывается так же, как и именная, 
на конкретное лицо, однако отличие ее от именной состоит в том, что 
лицо, указанное в ней, не только само может осуществить право по 
этой ценной бумаге, но и передать это право другому уполномоченному 
лицу. Передача прав по этой ценной бумаге должна быть произведена в 
порядке, предусмотренном частью 3 ст. 160 ГК РТ (см. комментарий к 
указанной статье). Примером ордерной ценной бумаги может служить 
переводной вексель. 

3. В части третьей комментируемой статьи речь идет о том, что за-
коном может быть исключена возможность выпуска  некоторых видов 
ценных бумаг в качестве именных, ордерных, предъявительских. Эти 
ценные бумаги должны быть выпущены только в той форме, какая бу-
дет указана в законе. 

Законом может быть предусмотрена возможность выпуска цен-
ных бумаг, сочетающих в себе признаки различных их видов. Напри-
мер, в соответствии со ст.ст. 6, 12 Закона «О ценных бумагах и фондо-
вых биржах», выпускаются сертификаты акций, облигаций. 

Статья 159. Требования к ценной бумаге 

1. Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, 
обязательные реквизиты ценных бумаг, требования к форме ценной 
бумаги и другие необходимые требования определяются законом или в 
установленном им порядке.

2. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или не-
соответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее 
ничтожность.

1. Если в предыдущих статьях и комментариях к ним подробно 
освещались вопросы о видах ценных бумаг, видах прав, удостоверяе-
мых ими, об обязательных их реквизитах, то в части первой комменти-
руемой статьи закреплено положение о том, что необходимые требо-
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вания к ценным бумагам, в частности виды удостоверяемых ими прав, 
обязательные реквизиты требования к форме, должны определяться 
только законом или в установленном им порядке. 

Ценная бумага удостоверяет определенные права, которые имеет 
законный владелец в отношении обязанного лица.

В ценных бумагах могут содержаться как имущественные, так и 
иные права. Так, акция удостоверяет право ее владельца на получение ча-
сти прибыли акционерного общестова в виде дивиденда (см. ст. 167 ГК РТ 
и комментарий к ней). Владелец привилегированной акции имеет право 
на первоочередное (по сравнению с другими акционерами) удовлетворе-
ние требований по акциям в случае ликвидации акционерного общества; 
он же может иметь и иные права, определяемые условиями выпуска акций 
и уставом эмитировавшего их акционерного общества (ст. 11 Закона «О 
ценных бумагах и фондовых биржах» от 10.03.92 г. № 552). Кроме того, ак-
ция удостоверяет право ее владельца на участие в управлении делами АО.

Облигация удостоверяет право ее владельца на возмещение эми-
тентом ее номинальной стоимости в установленный срок с уплатой фик-
сированного процента, если иное не предусмотрено условиями выпуска.

Обязательные реквизиты ценных бумаг устанавливаются приме-
нительно к каждому конкретному виду ценных бумаг. К примеру, о рек-
визитах акции подробно изложено в ст. 6 упомянутого выше закона. 

Реквизиты, которые должны содержаться в облигации, перечисле-
ны в ст. 12 того же закона. Законом также определены формы выпуска 
ценных бумаг:
а) документарная;
б) бездокументарная.

2. Соблюдение требований о реквизитах ценных бумаг и соответ-
ствия их установленной для конкретного вида ценной бумаги форме 
является обязательным. В противном случае такая ценная бумага ни-
чтожна и не порождает для владельца никаких прав, а для других лиц 
– обязательств. К примеру, если в облигации не содержатся сведения 
о месте и дате ее выпуска, а также не указаны номер государственной 
регистрации, серия и порядковый ее номер, она ничтожна. 

Статья 160.
Передача прав по ценной бумаге 

1. Для передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой 
на предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу.
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2. Права, удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в 
порядке, установленном для уступки требований (цессии). В соответ-
ствии со статьей 419 настоящего Кодекса лицо, передающее право по 
ценной бумаге, несет ответственность за недействительность со-
ответствующего требования, но не за его неисполнение.

3. Права по ордерной ценной бумаге передаются путем соверше-
ния по этой бумаге передаточной надписи - индоссамента. Индосса-
мент несет ответственность не только за существования права, но 
и за его осуществление.

Индоссамент, совершенный на ценной бумаге, переносит все пра-
ва, удостоверенные ценной бумагой, на лицо, которому или приказом 
которого передаются права по ценной бумаге, - индоссата. Индосса-
мент может быть бланковым (без указания лица, которому должно 
быть произведено исполнение) или ордерным (с указанием лица, кото-
рому или приказом которого должно быть произведено исполнение).

Индоссамент должен быть ограничен только поручением осу-
ществлять права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих 
прав индоссату (препоручительный индоссамент). В этом случае ин-
доссат выступает в качестве представителя. 

1. Удостоверенные ценной бумагой на предъявителя имуществен-
ные права принадлежат тому, кто фактически владеет ею и предъяв-
ляет ее обязанному лицу, а последний обязан произвести исполнение 
такому владельцу. Соответственно для передачи другому лицу прав, 
удостоверенных такой бумагой, достаточно передачи самой бумаги 
путем ее простого вручения, без соблюдения каких бы то ни было фор-
мальностей, например, выигрышный лотерейный билет.

2. Удостоверенные в именной ценной бумаге имущественные 
права принадлежат прямо обозначенному в ней лицу, которому только 
и может быть произведено надлежащее исполнение по такой бумаге. 
Поэтому при необходимости передачи права, удостоверенного имен-
ной ценной бумагой, иному лицу ее владелец должен соответствую-
щим образом оформить уступку своего права, в частности соблюсти 
необходимые требования к форме такой уступки (см. ст. 419 ГК РТ 
и комментарий к ней), и уведомить о состоявшейся уступке должни-
ка - обязанное по ценной бумаге лицо. При этом прежний владелец 
именной ценной бумаги отвечает перед новым владельцем только за 
действительность требования, удостоверенного ценной бумагой, но не 
несет ответственности за фактическое неисполнение этого требования 
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обязанным лицом. Например, передача новому владельцу акций (явля-
ющихся именными) будет означать, что прежний владелец отвечает пе-
ред приобретателем за законность своего участия в соответствующем 
акционерном обществе, но не несет перед ним никакой ответственно-
сти за невыплату дивидендов или банкротство общества. 

3. Передача прав по ордерной ценной бумаге совершается по-
средством передаточной надписи (индоссамента). При этом и новый 
владелец не лишается возможности в свою очередь передать такую 
бумагу другому приобретателю. Однако любой из владельцев ордерной 
ценной бумаги, осуществивший ее передачу с помощью необходимой 
для этого передаточной надписи, становится ответственным перед 
управомоченным по бумаге лицом не только за существование (то 
есть действительность) права, но и за его осуществление. Иначе гово-
ря, к любому из таких лиц управомоченный по ценной бумаге сможет 
предъявить свои требования. 

Правовое положение индоссанта - лица, осуществившего переда-
точную надпись в ордерной бумаге, существенно отличается от поло-
жения лица, передавшего ему именную ценную бумагу, ибо он, как уже 
отмечалось, несет еще и ответственность за исполнение выраженных 
ценной бумагой прав. Он может быть освобожден от такой ответствен-
ности путем совершения специальной оговорки к передаточной над-
писи «без оборота на меня». 

Новый владелец ордерной ценной бумаги - индоссат – становится 
обладателем всех прав, удостоверенных ценной бумагой. Он вправе 
либо передать ее таким же образом другому приобретателю, либо уста-
новить, что исполнение по ней должно последовать не по его указанию, 
а по поручению иного лица.

Абзац 2 комментируемой части данной статьи специально пред-
усматривает возможные виды передаточных надписей по ордерным 
ценным бумагам - индоссаментов. Такие надписи могут переносить 
удостоверенные ценной бумагой права на конкретное лицо - при-
обретателя-индоссата, либо быть бланкетными (без указания лица, 
которому должно быть произведено исполнение), либо ордерными, то 
есть указывать лицо, которому или по распоряжению которого должно 
быть произведено исполнение.

Абзац третий части третьей комментируемой статьи указывает на 
особый характер препоручительного индоссамента, который не пере-
носит на приобретателя-индоссата никаких имущественных прав, а по 
сути содержит лишь поручение ему осуществить права, удостоверен-
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ные такой ценной бумагой. В данной ситуации индоссат становится 
представителем индоссанта-владельца и на их отношения распростра-
няются общие нормы ГК о представительстве.

Статья 161.
Исполнение по ценной бумаге

1. Лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, 
отвечают перед ее законным владельцам солидарно. В случае удовлет-
ворения требования законного владельца ценной бумаги об исполнении 
удостоверенного ей обязательства одним или несколькими лицами из 
числа обязавшихся до него по ценной бумаге они приобретают право 
обратного требования (регресса) к остальным лицам, обязавшимся по 
ценной бумаге.

2. Отказ от исполнения обязательства, удостоверенного ценной 
бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на 
ее недействительность не допускается.

Владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку цен-
ной бумаги, вправе предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, тре-
бования о надлежащим исполнении обязательства, удостоверенного 
ценной бумагой, и о возмещении убытков.

3. Права по ценной бумаге, находящейся у незаконного владельца, 
не подлежат осуществлению.

1. Часть первая комментируемой статьи содержит ряд положений га-
рантийного характера. Так, законный владелец ценной бумаги вправе требо-
вать удовлетворения причитающихся ему выгод из обязательства по ценной 
бумаге не только от лица выдавшего ценную бумагу, но и у любого из лиц, 
которые в последующем произвели на ней соответствующие передаточные 
надписи «индоссамент» (см.  часть 3 ст. 160 ГК РТ  и комментарий к ней ). 

Другим положением гарантийного характера следует считать то, 
что лицо, исполнившее требование законного владельца, вытекающее 
из ценной бумаги, вправе требовать от остальных лиц, принявших 
на себя аналогичные обязательства до него, их исполнения, в порядке 
регресса (см. комментарий статьи 348 ГК РТ). Исключением является 
норма части 2 ст. 160 ГК РТ (см. комментарий к ней).

2. Часть вторая комментируемой статьи не допускает, чтобы обя-
занное лицо отказывалось от исполнения обязательств, закрепленных 
ценной бумагой, её законному владельцу по мотивам отсутствия осно-
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вания обязательств либо его недействительности. Например, векселем 
было обеспечено исполнение обязательств по договору займа. Индос-
сант не вправе отказаться от исполнения обязательства, удостоверен-
ного векселем, по основаниям оспаривания им самого договора займа.

За владельцем ценной бумаги, обнаружившим подлог или поддел-
ку ценной бумаги, закрепляется право требовать от лица, передавшего 
её, надлежащего исполнения обязательства, удостоверенного ценной 
бумагой, и возмещения убытков. 

3. Часть третья комментируемой статьи закрепляет общее пра-
вило, согласно которому права требования, предусмотренные ценной 
бумагой, не исполняются при установлении факта, что лицо, которое её 
предъявило, является незаконным владельцем. К примеру, незаконным 
владельцем ордерной ценной бумаги является лицо, на имя которого 
отсутствует передаточная надпись на этой бумаге.

Статья 162.
Восстановление ценной бумаги

Восстановление права по утраченным ценным бумагам на предъ-
явителя и ордерным ценным бумагам производится судом в порядке, 
предусмотренном процессуальным законодательством.

Данная статья имеет отсылочный характер, в соответствии с ко-
торой права по утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордер-
ным ценным бумагам восстанавливаются судом в порядке, установлен-
ном ст.ст. 288-296 Гражданского процессуального кодекса РТ.

Статья 163
Бездокументарные ценные бумаги

1. В случаях, определенных законом, или в порядке, им установ-
ленном, организация-депозитарий, получившая специальную лицен-
зию, может по договору с эмитентом (депозитарному договору) про-
изводить фиксацию прав, закрепляемых именной или ордерной ценной 
бумагой, в том числе бездокументарной форме (с помощью средств 
электронно-вычислительной техники и т.п.).

К такой форме фиксации прав применяются правила, установ-
ленные настоящим Кодексом и иными законами для ценных бумаг, если 
иное не вытекает из особенностей фиксации.
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Фиксация, производимая по ходатайству эмитента или лица, 
зарегистрированного в качестве обладателя соответствующих прав, 
приравнивается к ценной бумаге и достаточна для осуществления и 
передачи прав по ценной бумаге. По требованию обладателя права 
депозитарий обязан выдать ему документ, свидетельствующий о 
закрепленных правах.

Права, удостоверяемые путем фиксации у депозитария, порядок 
деятельности депозитариев ценных бумаг и выдачи им лицензий на 
осуществление операций с ценными бумагами, и порядку официальной 
фиксации прав и правообладателей депозитарием, и порядок соверше-
ния операций с бездокументарными ценными бумагами определяются 
законом или в установленном им порядке.

2. Операции с бездокументарными ценными бумагами, могут 
совершаться только при обращении к депозитарию, который офици-
ально совершает записи прав. Осуществление, передача, предоставле-
ние и ограничение прав должны официально фиксироваться депозита-
рием. Депозитарий несет ответственность за сохранность офици-
альных записей, обеспечения их конфиденциальности, предоставление 
правильных данных о таких записях и за совершение официальных 
записей о проведенных операциях.

1. В части 1 статьи 3 Закона РТ «О ценных бумагах и фондовых 
биржах» от 10 марта 1992 г. установлено, что ценные бумаги могут вы-
пускаться в документарной и бездокументарной формах. В частях 3 и 5 
статьи 3 названного закона даны понятия этих форм ценных бумаг.

Документарная форма ценных бумаг – форма выпуска, при кото-
рой имущественные права на ценные бумаги фиксируются на матери-
альных носителях (бумаге или других материалах). 

Бездокументарная форма выпуска ценных бумаг – форма выпуска, 
при которой имущественные права на именные ценные бумаги фикси-
руются в специальном реестре (обычном или компьютеризированном).

Из приведенных  в законе определений видно, что в обеих формах 
ценных бумаг присутствует элемент «имущественные права», удостоверя-
емые этими бумагами. Однако отсутствие документа («бездокументарная 
ценная бумага») лишает ценную бумагу материальной формы, но не ли-
шает ее статуса объекта гражданского права… Применение статей ГК, до-
пускающих бездокументарную ценную бумагу, следует считать «частны-
ми нормами, исключающими применение в первую очередь норм права 
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собственности, по которой ценная бумага является телесной вещью: риск 
случайной гибели или повреждения имущества, находка и т.п.»53 

Из определения данного в законе явствует, что бездокументарные 
ценные бумаги могут быть именными и ордерными. Именными могут 
быть акции, облигации (см. ст.ст. 6, 12, 13 Закона РТ «О ценных бумагах 
и фондовых биржах», ст.ст. 164, 167 ГК РТ). Об именных и ордерных 
ценных бумагах подробно см. комментарий к части 1 ст. 158 ГК РТ. 

В части первой комментируемой статьи законодатель указывает на 
организацию-депозитарий, которая производит фиксацию прав по имен-
ным и ордерным ценным бумагам, в том числе и в бездокументарной фор-
ме. Также указывается, что депозитарий действует после получения специ-
альной лицензии. Дача такой лицензии регулируется законом. В Законе же 
«О ценных бумагах и фондовых биржах» речь идет о специализированной 
организации либо уполномоченном Правительством РТ органе (органи-
зации), осуществляющем ведение и хранение реестра держателей ценных 
бумаг эмитента и владельцев именных облигаций (ст.ст. 6, 12). 

Фиксация прав по ГК РТ применена к депозитарию. В Законе же 
«О ценных бумагах и фондовых биржах» этот термин применяется к 
реестродержателю.

Деятельность по ведению и хранению реестра держателей ценных 
бумаг – это деятельность по осуществлению сбора, фиксации, обра-
ботки, хранению и предоставлению данных, позволяющих установить 
собственника ценной бумаги на определенную дату.

Передача именной акции, выпущенной в документарной форме, 
сертификата акций, удостоверяющего права поименованного в нем 
лица означает совершение сделки и переход права собственности толь-
ко после регистрации сделки в установленном порядке и внесения со-
ответствующих изменений в реестр держателей акций.

Передача прав по именным акциям, выпущенным в бездокумен-
тарной форме, может быть сделана только путем внесения соответству-
ющих изменений в реестр держателей акций в установленном порядке 
(ст. 7 Закона РТ «О ценных бумагах и фондовых биржах»).

Профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг по 
ведению и хранению реестра держателей ценных бумаг и коммерче-
ской деятельностью на рынке ценных бумаг и другой деятельностью, 
допускаемой законом, занимаются только юридические лица (профес-
сиональные участники рынка ценных бумаг) на основании лицензии, 
выдаваемой Министерством финансов РТ. 
53 См.: Мурзин Д.В. Ценные бумаги – бестелесные вещи. Правовые проблемы современ-
ной теории ценных бумаг: - М.: Издательство «Статут», 1998. - С. 16.
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Фондовая биржа, как депозитарий, которая образовывается про-
фессиональными участниками рынка ценных бумаг, одной из целей 
имеет обеспечение необходимых условий обращения ценных бумаг. 
Она учреждается юридическими лицами, имеющими лицензию про-
фессиональных участников рынка ценных бумаг и образуется в форме 
акционерного общества. Биржа регистрируется в установленном За-
коном РТ «О регистрации юридических лиц» порядке в Министерстве 
юстиции РТ. Выдача лицензии на ведение биржевой деятельности и 
утверждение правил совершения операций с ценными бумагами про-
изводится Министерством финансов РТ. 

2. По бездокументарным ценным бумагам собственник ценной 
бумаги фиксируется держателем ценных бумаг, и эти сведения вносятся 
в реестр. Поэтому все операции с ценными бумагами (заключение граж-
данско-правовых сделок с ценными бумагами) осуществляются через 
держателей ценных бумаг (депозитарий), которые официально соверша-
ют записи прав на ценную бумагу. За сохранность и достоверность этих 
записей депозитарий несет ответственность. Работники организации-
депозитария, получившие доступ к служебной информации (которая не 
является общедоступной), относящейся к эмитенту или ценным бума-
гам, и которая может повлиять на рыночную стоимость ценной бумаги, 
не могут использовать эту информацию для целей личной выгоды или 
для передачи ее третьим лицам, а также не могут давать на основе этой 
информации советы третьим лицам по операциям с ценными бумагами 
(ст. 51 Закона РТ «О ценных бумагах и фондовых биржах»). Следователь-
но, депозитарий должен обеспечить конфиденциальность имеющихся у 
него сведений о бездокументарных ценных бумагах. 

2. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ

Статья 164. Облигация

Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право 
ее держателя на получение от лица, выпустившего облигацию, в пред-
усмотренный в ней срок номинальной стоимости облигации или иного 
имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держа-
телю также право на получение фиксированного в ней процента от 
номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

Облигации могут быть предъявительскими либо именными.
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1. Облигация (от лат. «обязательство») – один из самых распро-
страненных видов ценных бумаг. Она подтверждает то, что ее владелец 
внес денежные средства на приобретение ценной бумаги и вправе за-
тем предъявить ее к оплате как долговое обязательство той организа-
ции, которая выпустила облигацию. Такое исполнение обязательства 
называется погашением облигаций, и оно должно быть исполнено в 
срок, указанный в самой облигации. Погашение облигаций произво-
дится в размере номинальной ее стоимости либо иным имуществом, 
эквивалентным стоимости облигации.

В облигации может быть также предусмотрена выплата ее владель-
цу фиксированного процента от номинальной стоимости облигации.

Отношения, связанные с выпуском облигаций, выплатой доходов 
по облигациям и ответственность за невыполнение эмитентом обяза-
тельств, вытекающих из облигаций, регулируются Законом РТ «О цен-
ных бумагах и фондовых биржах».

Согласно данному закону, право на выпуск облигаций имеют ор-
ганизации, имеющие статус юридического лица.

Условия выпуска и распространения облигаций определяются за-
конодательством и уставами эмитента. Например, согласно ст. 34 Закона 
РТ «Об обществах с ограниченной ответственностью», общество вправе 
размещать облигации на сумму, не превышающую размера ее уставного 
капитала или величины обеспечения, представленного обществу в этих 
целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При 
выпуске облигации ее содержание должно соответствовать требованиям 
ст. 12 Закона «О ценных бумагах и фондовых биржах». 

Владельцу нескольких облигаций выдается сертификат облига-
ций, который содержит все необходимые сведения о количестве удо-
стоверяемых им облигаций, порядке и сроках погашения облигаций, 
а также сведения о специализированной организации либо уполно-
моченном правительством РТ органе (организации), осуществляющих 
ведение и хранение реестра держателей именных облигаций.

К облигации может применяться купонный лист на выплату про-
центов по облигации. Физическими лицами облигации приобретаются 
за счет их собственных средств. Средства, полученные от реализации 
облигаций, направляются на цели, определенные при выпуске. Законом 
запрещается выпускать облигации для формирования и пополнения 
уставного капитала, покрытия убытков и выплаты дивидендов (ст. 16 
упомянутого закона).
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Облигации могут быть предъявительскими либо именными (см. 
комментарий части 2 ст.158 ГК РТ), о чем обязательно должно быть 
указано в самой облигации (ст. 12 Закона «О ценных бумагах и фондо-
вых биржах»). 

Статья 165. 
Чек

Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем необуслов-
ленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держа-
телю чека указанную в нем сумму.

Чек должен быть предъявлен к оплате в течение срока, установ-
ленного законодательством.

В комментируемой статье дано определение понятия чека. Анало-
гичное определение чека дано и в п. 25 Инструкции № 112 «О безналич-
ных расчетах в РТ».54 Из содержания определения вытекает, что:
- чек является ценной бумагой;
- распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указан-

ную в нем сумму должно быть сделано в письменной форме на 
самом чеке;

- плательщиком по чеку является только банк, где чекодатель имеет 
средства, которыми он вправе распоряжаться путем выставления 
чеков;

- распоряжение ничем не обусловлено, что означает, что исполне-
ние обязательства выплатить сумму денег не зависит от условий и 
действительности сделки, во исполнение которой выдан чек.
Следует также иметь в виду, что выдача чека сама по себе не по-

гашает денежного обязательства, во исполнение которого он выдан. 
Обязанность должника по обязательству, во исполнение которого был 
выдан чек, прекращается только после совершения платежа по чеку, т.е. 
после получения чекодержателем обусловленной суммы.

Чек должен содержать обязательные реквизиты, установленные ст. 903 
ГК РТ. Отсутствие в нем какого-либо из реквизитов лишает его силы чека.

Срок, в течение которого чек должен быть предъявлен к оплате, 
установлен законодательством. Этот срок предусмотрен в упомянутой 
выше Инструкции. Так, согласно ее ст. 30, чек должен быть предъявлен к 
оплате в учреждение банка в течение 10 дней, не считая дня его выдачи. 
54 См.: Инструкцию № 112 «О безналичных расчетах в Республике Таджикистан». Утверж-
дена Правлением Национального банка Таджикистана 1 марта 2001 г., № 62.
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Статья 166.
Вексель

Векселем признается ценная бумага, удостоверяющая ничем не-
обусловленные обязательства векселедателем (простой вексель) либо 
иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выпла-
тить по наступлении предусмотренного векселем срока определенную 
сумму владельцу векселя (векселедержателю).

Комментируемая статья определяет вексель как ценную бумагу, 
удостоверяющую ничем не обусловленное обязательство векселеда-
теля либо иного указанного в векселе плательщика выплатить при 
наступлении предусмотренного в векселе срока определенную сумму 
владельцу векселя. Вексель может быть простым и переводным. Про-
стой вексель – это ценная бумага, которая удостоверяет ничем не 
обусловленное обязательство самого векселедателя оплатить в огово-
ренный векселем срок денежную сумму векселедержателю. Переводной 
вексель – это ценная бумага, в которой в качестве плательщика выступает не 
сам векселедатель, а иное лицо, указанное в векселе. Согласно ст. 837 ГК РТ, 
предусмотрено принятие закона о переводном и простом векселе. 

Статья 167. 
Акция

1. Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее 
держателя (акционера) на получение части прибыли акционерного 
общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами акци-
онерного общества и на часть имущества, оставшегося после его 
ликвидации.

Акции могут быть предъявительскими или именными, свободно 
обращающимися либо с ограниченным кругом обращения.

2. Акционерное общество вправе выпускать в установленных 
законодательством пределах привилегированные акции, гарантиру-
ющие их держателям получение дивидендов, как правило, в фиксиро-
ванных процентах от номинальной стоимости акции независимо от 
результатов хозяйственной деятельности акционерного общества, а 
также дающие им преимущественное, по сравнению с другими акцио-
нерами, право на получение части имущества, оставшегося после лик-
видации акционерного общества, и иные, предусмотренные условиями 
выпуска таких акций, права.



306 ГЛАВА 6

Привилегированные акции не дают их держателям права на уча-
стие в управлении делами акционерного общества, если иное не пред-
усмотрено его уставом.

3. В акционерных обществах учредителями может быть введена 
“золотая акция”, не участвующая в формировании уставного фонда и 
получении дивидендов. Владелец “золотой акции” обладает лишь пра-
вом вето на решение общего собрания, правления и наблюдательного 
совета по вопросам, определяемым уставом.

1. Часть первая комментируемой статьи дает определение акции и 
закрепляет за её держателем три правомочия:
а) право на получение дивидендов, в случае если акционерное обще-

ство по итогам годовой коммерческой деятельности получило 
прибыль;

б) право на участие в управлении делами акционерного общества;
в) право на часть имущества, оставшегося после ликвидации акцио-

нерного общества.
Здесь же перечисляются разновидности акций. Так, они делятся на 

именные и предъявительские (см. комментарий части 2 ст.158 ГК РТ), 
на свободнообращающиеся и ограниченные в обороте.. 

Свободнообращающимися являются акции, держатель которых 
имеет право свободно отчуждать их (продавать, дарить, наследовать и 
др.) без получения на то согласия других акционеров. Ограниченные в 
обороте – это те акции, которые имеют хождение только среди учреди-
телей акционерного общества, либо ограниченного круга лиц, заранее 
оговоренного в его учредительных документах.

2. В части второй комментируемой статьи рассматривается право-
вое положение привилегированной акции.

Привилегированными являются акции, закрепляющие за их дер-
жателем ряд преимуществ имущественного характера, как-то получение 
фиксированного дивиденда и преимущественного права на получение 
оставшегося после ликвидации акционерного общества имущества. 
Держатель привилегированной акции получает дивиденд, размер ко-
торого в обязательном порядке закреплен в уставе общества, незави-
симо от того, имеется ли у акционерного общества прибыль по итогам 
прошедшего хозяйственного года. При выпуске привилегированных 
акций могут быть предусмотрены и другие права держателей, напри-
мер, право обмена их на простые (акции). Владелец привилегированной 
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акции не имеет права участвовать в управлении делами акционерно-
го общества, за исключением случаев, предусмотренных его уставом.

3. Часть третья комментируемой статьи предусматривает введе-
ние акции, не участвующей в формировании уставного фонда, т.е. когда 
сумма, уплаченная за приобретение такой акции, не только не вклады-
вается в уставной фонд акционерного общества, но и не дает её облада-
телю право на получение дивидендов. Однако обладатель такой акции 
имеет право приостановления действия решений органов, указанных 
в части третьей комментируемой статьи по вопросам, определяемым в 
уставе. Такая акция получила название «золотой акции». Право введе-
ния такой акции предоставлено самому акционерному обществу.

Статья 168.
Коносамент

Коносаментом признается товарораспорядительный документ, 
удостоверяющий право его законного держателя распоряжаться указан-
ным в коносаменте грузом и получить груз после завершения перевозки.

Коносамент может быть предъявительским, ордерным или 
именным.

При составлении коносаментов в нескольких подлинных экзем-
плярах выдача груза по первому предъявленному коносаменту прекра-
щает действие остальных экземпляров.

Коносамент – документ, выдаваемый перевозчиком груза его от-
правителю, удостоверяющий принятие груза к перевозке и содержа-
щий обязательство доставить груз в пункт назначения и передать его 
получателю.

Коносамент, во-первых, это документ, подтверждающий заклю-
чение и наличие договора перевозки грузов; во-вторых, это документ, 
подтверждающий факт принятия груза к перевозке, и в-третьих, в нем, 
подтверждается право указанного в нем лица получить груз.

Коносамент может быть предъявительским, ордерным и именным 
(см. часть 2 ст. 158 ГК РТ и комментарий к ней). В случае, когда коно-
самент был составлен в нескольких подлинных экземплярах, выдача 
груза по первому предъявленному коносаменту автоматически пре-
кращает действие остальных.
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Статья 169.
Банковский сертификат

Банковским сертификатом признается письменное свидетель-
ство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вклад-
чика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и 
процентов по нему в любом учреждении данного банка.

Банковские сертификаты могут быть предъявительскими либо 
именными.

Банковский сертификат Гражданским кодексом РТ отнесен к ценным 
бумагам. Закон РТ «О ценных бумагах и фондовых биржах» (п. б, часть 1 
статьи 15) этот документ называет сберегательным сертификатом банка.

Вклады денежных средств (прием депозитов как юридических, 
так и физических лиц) являются банковской операцией и принимают-
ся банками только на основании лицензии, выдаваемой Национальным 
банком Таджикистана. 

В соответствии с частью 2 статьи 35 Закона РТ «О банках и бан-
ковской деятельности», вкладчики банка свободны в выборе банка для 
размещения во вклады принадлежащих им денежных средств и могут 
иметь вклады в одном или нескольких банках, распоряжаться своими 
вкладами, получать по ним доходы (проценты по вкладу), совершать 
безналичные расчеты в соответствии с договором.

О вкладе денежных средств банк выдает письменное свидетель-
ство, которое является банковским сертификатом. Последний является 
подтверждением заключения договора банковского вклада (ст.ст. 854, 
857 ГК РТ). Порядок открытия, ведения и закрытия в банках счетов 
клиентов в национальной и иностранной валюте устанавливается На-
циональным банком Таджикистана.

Абзац второй комментируемой статьи указывает на возможность вы-
пуска банковских сертификатов в виде предъявительских либо именных.

Регулирование депозитных и сберегательных сертификатов 
осуществляется в порядке, устанавливаемом Национальным банком 
Таджикистана (часть 3 ст. 5 Закона «О ценных бумагах и фондовых 
биржах»). Правление Национального банка Таджикистана своим По-
становлением от 2 марта 2001 года утвердило Положение «О сертифи-
катах Национального банка Таджикистана». Депозитарием сертифика-
тов является сам банк. Покупателями сертификатов могут выступать 
как физические, так и юридические лица.
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О предъявительских и именных ценных бумагах подробно указа-
но в части 2 статьи 158 ГК РТ и комментарии к ней. 

5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА

Статья 170.
Нематериальные блага

1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновен-
ность, честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность част-
ной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, вы-
бора места пребывания и жительства, право на имя, право на авторство, 
иные личные неимущественные права, и другие нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждае-
мы и непередаваемы иным способом. В случаях и в порядке, предусмотрен-
ных законом, личные неимущественные права и другие нематериальные 
блага, принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться 
другими лицами, в том числе наследниками правообладателя.

2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с на-
стоящим Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими 
предусмотренных, а также в тех случаях и тех пределах, в каких ис-
пользование способов защиты гражданских прав (статья 12) выте-
кает из существа нарушенного нематериального права и характера 
последствий этого нарушения.

В соответствии с настоящим Кодексом, нематериальные блага и 
права могут быть объектами гражданских правоотношений (подроб-
нее об этом см. часть 3 ст. 140 ГК РТ и комментарий к ней).

1. В части первой комментируемой статьи дан примерный перечень 
нематериальных благ, а также их признаки. Нематериальные блага не мо-
гут отчуждаться или передаваться другим лицам, поэтому главным при-
знаком нематериальных благ является неотделимость их от личности, 
другой признак – отсутствие в них имущественного содержания.

Поскольку понятие чести, достоинства и деловой репутации зако-
нодательством не определено, однако эти понятия являются оценочны-
ми и определяются наукой и практикой в каждом конкретном случае. 

Нематериальные блага возникают в силу рождения либо в силу за-
кона. Право на жизнь, здоровье, достоинство личности, личную непри-
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косновенность, честь, доброе имя гражданин приобретает при рождении. 
Носителями этих благ являются все граждане независимо от возраста и 
дееспособности. Право на свободу передвижения, выбор места жительства, 
свободу слова, вероисповедания возникает у гражданина в силу закона. 

Также в комментируемой статье отмечено, что личные неимуществен-
ные права и нематериальные блага не могут передаваться по наследству, т.к. 
они неотчуждаемы и непередаваемы и в случае смерти гражданина охраня-
ются бессрочно. Однако здесь имеется в виду то, что такие права умершего 
могут осуществляться в интересах памяти умершего. Если, например, закон-
ный наследник писателя узнает, что произведения этого писателя кто-то вы-
дает за свои, то он вправе предъявить к плагиатору соответствующие тре-
бования об опровержении, естественно, что наследник действует и в своих 
интересах, ибо как законный наследник он имеет право на вознаграждение 
за публикацию произведения наследодателя (Закон РТ «Об авторских и 
смежных правах», см. ст. 478 ГК РТ прежней редакции).

2. В части второй комментируемой статьи речь идет о том, что 
нематериальные блага защищаются в случаях и порядке, предусмо-
тренных настоящим Кодексом и другими законами, при этом может 
быть использован один из способов защиты, предусмотренный в ст. 12 
ГК РТ (см. комментарий к этой статье), соответствующий существу на-
рушенного права и характеру последствий этих нарушений. Способы и 
пределы защиты могут определяться лицом, чье право нарушено.

Настоящим Кодексом установлены и специальные способы за-
щиты нематериальных благ: компенсация морального вреда, защита 
чести, достоинства и деловой репутации (см. комментарий к ст.ст. 171, 
174 ГК РТ). Так, при защите чести и достоинства гражданин вправе 
потребовать по суду возмещения морального вреда, полученного им 
в результате вышеуказанных действий. Или, например, в ст. 20 ГК РТ 
установлены способы защиты права на имя.

Статья 171.
Компенсация морального вреда

Если гражданину причинен моральный вред (физические и нрав-
ственные страдания) действиями, нарушающими его личные неиму-
щественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмо-
тренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 
денежной компенсации указанного вреда.
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При определении размера компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслужи-
вающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать 
степень физических и нравственных страданий, связанных с индиви-
дуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Под моральным вредом понимаются нравственные и физические 
страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими личные 
неимущественные права либо посягающие на принадлежащие ему другие 
нематериальные блага. Из этого следует сделать вывод, что моральный 
вред может быть причинен только физическому лицу. Поскольку не-
редкими являются случаи предъявления исков о возмещении мораль-
ного вреда, то важно прежде всего уяснить, в чем он может заключаться.

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравствен-
ных переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью 
продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, рас-
крытием семейной, врачебной тайны, распространением не соответ-
ствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство 
или деловую репутацию гражданина, физической болью, связанной с 
причиненным увечьем, иным повреждением здоровья, либо в связи с 
заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий 
и т.п. Из абзаца первого комментируемой статьи также вытекает, что 
моральный вред возмещается только в виде денежной компенсации.

Возможность возмещения морального вреда предусмотрена и в 
других законах, нормативно-правовых актах. Так, в Трудовом кодексе 
Республики Таджикистан, принятом 15.05.1997 г., впервые закреплено, 
что моральный ущерб может быть возмещен и при нарушении трудовых 
прав работника, т.е. при восстановлении на работе и признании незакон-
ными действий работодателя по переводу либо увольнению работника 
(ст. 59 ТК РТ). Ранее действовавшим законодательством о возмещении 
вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением здоровья, не 
было предусмотрено право потерпевшего требовать возмещения при 
этом и морального вреда.20 марта 1994 г. Совет Министров РТ своим 
постановлением за № 34 утвердил Правила возмещения предприяти-
ем, учреждениями, организациями ущерба, причиненного работнику 
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением 
здоровья, связанным с исполнением трудовых обязанностей. В этих 
Правилах закреплено, что наряду с требованиями возмещения вреда 
здоровью, выразившегося в потере заработка, расходах на лечение и т.п., 
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истец вправе требовать возмещения и морального вреда.О размере и по-
рядке возмещения морального вреда см. ст.ст. 1115 и 1116 ГК РТ.

Из содержания комментируемой статьи следует, что размер ком-
пенсации морального вреда определяется судом, который должен при-
нимать во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. В качестве примера иных, заслуживающих 
внимания обстоятельств может послужить материальное положение 
причинившего вред, т.е. следует учитывать реальные возможности от-
ветчика, иначе могут быть вынесены решения, заведомо неисполнимые. 
При восстановлении судом работника на работе размер компенсации 
морального ущерба определяется судом с учетом оценки действий ра-
ботодателя, но не может быть менее среднемесячного заработка работ-
ника. Правило, закрепленное в комментируемой статье, также требует 
от суда оценивать степень нравственных и физических страданий с 
учетом индивидуальных особенностей потерпевшего. 

Статья 172.
Защита личных неимущественных прав

1. Лицо, личные неимущественные права которого нарушены, поми-
мо мер, предусмотренных статьей 11 настоящего Кодекса, имеет право 
на возмещение морального вреда по правилам настоящего Кодекса.

2. Защита личных неимущественных прав осуществляется 
судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным за-
конодательством.

3. Личные неимущественные права осуществляются независимо от 
вины лица, нарушившего права. Лицо, предъявившее требование о защите, 
должно доказать факт нарушения его личного неимущественного права.

4. Лицо, неимущественное право которого нарушено, может по 
своему выбору потребовать устранения последствий нарушения от 
нарушителя или за счет нарушителя самостоятельно совершать не-
обходимые действия либо поручить их совершение третьему лицу.

1. Часть первая комментируемой статьи предусматривает право 
граждан на возмещение морального вреда. Возмещение морального 
вреда за нарушение личных неимущественных прав регулируется нор-
мами настоящего Кодекса (см. ст. 171 ГК РТ и комментарий к ней).
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2. Порядок осуществления судом защиты личных неимуществен-
ных прав предусмотрен Гражданско-процессуальным кодексом РТ. 

3. Нарушенные личные неимущественные права подлежат защи-
те, независимо от наличия вины лица, допустившего нарушение этих 
прав. Единственное требование, закрепленное в статье, предусматрива-
ет обязанность лица, чьи неимущественные права нарушены, доказать, 
что такое нарушение на самом деле было допущено.

4. В части четвертой комментируемой статьи лицу, чьи неимуще-
ственные права нарушены, предоставляется право на выбор. Так, он 
вправе потребовать от обязанного лица, чтобы он своими силами и 
за свой счет, устранил нанесенные ему неблагоприятные вредные по-
следствия. Например, потребовать от издателя изъятия выпущенного 
в свет произведения с допущенными искажениями сюжета (Закон РТ 
“Об авторских и смежных правах” от 13 ноября 1998 г., № 726), либо са-
мому осуществить указанные действия, но за счет издателя. Лицо, чьи 
права нарушены, имеет право привлечь третье лицо для осуществле-
ния этих действий, например, поручить их адвокату.

Статья 173.
Личные неимущественные права, связанные с имущественными

При одновременном нарушении личных неимущественных и 
имущественных прав размер возмещения имущественного вреда уве-
личивается с учетом компенсации, причитающейся потерпевшему за 
нарушение личных неимущественных прав.

Действующее гражданское законодательство (часть 1 ст. 171 ГК 
РТ) предусматривает компенсацию морального вреда за действия, на-
рушающие личные неимущественные права граждан. В то же время 
моральный вред может быть компенсирован и в случаях, если потер-
певшему одновременно с нарушением личных неимущественных прав 
причинен и имущественный вред. При одновременном причинении 
имущественного вреда и связанного с ним морального вреда объ-
ем возмещения ущерба увеличивается с учетом суммы возмещения 
морального вреда. Например, потребителю нанесен имущественный 
ущерб в размере 1000 сомони. Наряду с требованиями о возмещении 
имущественного вреда потребитель предъявил иск о возмещении мо-
рального вреда на сумму 200 сомони. Общий размер возмещения иму-
щественного вреда будет составлять 1200 сомони. 
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Статья 174.
Защита чести, достоинства и деловой репутации

1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих 
его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распро-
странивший такие сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности.

По требованию заинтересованных лиц допускается защита че-
сти и достоинства гражданина и после его смерти.

2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, распространены в средствах массовой ин-
формации, они должны быть бесплатно опровергнуты в тех же сред-
ствах массовой информации.

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящим от 
организации, такой документ подлежит замене или отзыву.

Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом.
3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой ин-

формации опубликованы сведения, ущемляющие его права или охра-
няемые законом интересы, имеет право на бесплатное опубликование 
своего ответа в тех же средствах массовой информации.

4. Требование гражданина или юридического лица о публикации 
опровержения либо ответа в средстве массовой информации рассма-
тривается судом в случае, если орган массовой информации отказал 
в такой публикации, либо в течение месяца не произвел публикацию, а 
также в случае его ликвидации.

5. Если решение суда не выполнено, суд вправе наложить на нару-
шителя штраф, взысканных в размере и в порядке, предусмотренных 
в процессуальном законодательстве, в доход РТ. Уплата штрафа не 
освобождает нарушителя от обязанности выполнить предусмотрен-
ное решением суда действие.

6. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, впра-
ве наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения 
убытков и морального вреда, причиненных их распространением.

7. Если установить лицо, распространившее сведения, пороча-
щие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, невоз-
можно, лицо, в отношении которого такие сведения распространены, 
вправе обратиться в суд с заявлением о признании распространенных 
ведений не соответствующими действительности.
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8. Правила настоящей статьи о защите деловой репутации 
гражданина соответственно применяются к защите деловой репу-
тации юридического лица.

1. Честь, достоинство и другие естественные права человека непри-
косновенны – это требование части первой статьи 5 Конституции РТ. Ана-
логичное требование и механизм реализации этих прав содержатся и в 
других нормативно-правовых актах, составляющих правовую систему РТ.

В законодательстве РТ введены понятия честь, достоинство, дело-
вая репутация, и характеристика этим понятиям дается юридической 
наукой и судебной практикой. О содержании этих понятий смотрите 
комментарий к части 1 статьи 170 ГК РТ.

При рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой репу-
тации суд должен выяснить: были ли распространены сведения, об опро-
вержении которых предъявлен иск; порочат ли они честь, достоинство и 
деловую репутацию; соответствуют ли эти сведения действительности.

Часть первая комментируемой статьи указывает на право требовать 
опровержения, как на способ защиты чести, достоинства и деловой репу-
тации. При этом в ней не закреплен перечень «порочащих сведений». Он 
определяется судебной практикой. Так, в силу пункта 3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РТ от 4 июня 1992 г. № 8 «О практике примене-
ния судами Республики Таджикистан законодательства по делам о защи-
те чести и достоинства граждан и организаций», порочащими являются 
такие сведения, которые умаляют честь и достоинство гражданина или 
организации в общественном мнении или мнении отдельных граждан 
с точки зрения соблюдения законов, моральных принципов общества 
(например, сведения о совершении нечестного поступка, недостойном 
поведении в трудовом коллективе, в семье; сведения, порочащие про-
изводственно-хозяйственную деятельность, репутацию и т.д.). В то же 
время не могут признаваться обоснованными требования об опровер-
жении сведений, содержащих соответствующую действительности 
критику недостатков в работе, поведения в общественном месте, быту.55

Согласно части первой комментируемой статьи, порочащие све-
дения будут считаться таковыми при условии их распространения. 
По смыслу пункта 2 названного постановления Пленума Верховного 
Суда РТ, распространением сведений, порочащих честь и достоинство 
гражданина или организации, признается опубликование их в печати, 

55 См.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан.
– Душанбе, 1996. - с. 40.
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сообщение по радио, телевидению, с использованием других средств 
массовой информации, изложение в служебных характеристиках, 
представлениях, письмах, публичных выступлениях, заявлениях, адре-
сованных должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе и 
устной форме нескольким лицам или хотя бы одному лицу. Не счита-
ется распространением сообщение сведений непосредственно только 
тому лицу, которого они касаются.56

Также распространенные порочащие сведения должны быть не со-
ответствующими действительности. В связи с чем в юридической науке 
высказано обоснованное мнение о том, что в части 1 статьи 174 ГК РТ 
установлена презумпция несоответствия действительности распростра-
ненных сведений.57 Бремя доказывания по этой категории дел лежит на 
лице, распространившем такие сведения, т.е. ответчике. Ответчиками по 
делу могут быть граждане и юридические лица, распространившие по-
рочащие сведения, не соответствующие действительности.

Законом допускается защита чести и достоинства по требованию 
заинтересованных лиц. Круг заинтересованных лиц, имеющих право 
требования защиты чести и достоинства умершего гражданина, опреде-
ляется практикой. К этим лицам можно причислить близких родствен-
ников – пережившего супруга, детей, родителей, братьев, сестер и т.д. 
(подробнее об этом см. часть 1 статьи 170 ГК РТ и комментарий к ней).

2. Часть 2 статьи 174 ГК РТ посвящена вопросу порядка опровер-
жения порочащих сведений, распространенных в средствах массовой 
информации. Эти сведения должны быть бесплатно опровергнуты в 
тех же средствах массовой информации и тем же способом, в котором 
они распространены, к примеру, выступление по телевидению, сообще-
ние в печати, по радио и т.д.

Документ, в котором содержатся порочащие гражданина сведе-
ния, должен быть заменен или отозван организацией, от которой он 
произошел.

Суд в определении порядка опровержения распространенных 
порочащих сведений имеет широкие возможности. Так, суд может обя-
зать ответчика, который распространил не соответствующие действи-
тельности порочащие сведения в печати, опровергнуть их в печати, 
если такие сведения содержатся в документе (например, в служебной 
характеристике), выданной предприятием, учреждением, организаци-

56 Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан.
– Душанбе, 1996. - с. 40.
57 См.: Малеина М.Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, 
защита. - М.: МЗ Пресс, 2001. - С. 147
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ей, поручить администрации заменить такой документ; обязать рас-
пространившего неверные сведения принести публичное извинение, 
направить письменное опровержение по месту работы, где были со-
общены порочащие истца сведения и т.д. 58

3. Часть 3 ст.174 ГК РТ воспроизводит положения части 2 ст.24 Зако-
на РТ «О печати и других средствах массовой информации» от 14 декабря 
1990 г. В данном случае речь идет не об опровержении, а о праве на ответ. 
Комментируемая часть статьи 174 ГК РТ установила условия реализации 
права на ответ. Эти условия заключаются в том, что опубликованные 
сведения ущемляют права или охраняемые законом интересы граждан.

В соответствии с требованиями части 2 ст.23 Конституции РТ, рас-
пространение сведений о личной жизни человека без его на то согласия 
запрещается. Это может касаться вопросов медицинской тайны, тайны 
переписки и т.д., которые урегулированы в отраслевых законах. Поэтому 
распространение СМИ без ведома гражданина диагноза его заболевания 
может не быть порочащим, соответствующим действительности, но 
ущемляющим его права. В этом случае право на ответ осуществляется в 
порядке, установленном в частях 3-4 ст. 24 упомянутого закона.59

4. Комментируемая часть данной статьи устанавливает досудеб-
ный порядок рассмотрения вопроса, связанного с публикацией опро-
вержений либо ответа в СМИ. Позиция судебной практики Республики 
Таджикистан по этому вопросу определена с учетом требования ст.ст. 
25, 26 Закона РТ от 14.12.1990 г. «О печати и других средствах массовой 
информации». В силу ст.ст.25, 26 упомянутого закона, гражданин или 
юридическое лицо вправе требовать от редакции СМИ опровержения 
опубликованных сведений, не соответствующих действительности и 
порочащих их честь, достоинство и деловую репутацию. В случае отка-
за в публикации опровержения или ответа на опубликованные сведе-
ния либо нарушения средством массовой информации установленного 
для такой публикации месячного срока либо в случае его ликвидации, 
заинтересованный гражданин или юридическое лицо вправе в течение 
одного года со дня публикации обратиться в суд с иском к редакции 
произвести публикацию опровержения либо ответа.

В случае несоблюдения досудебного порядка рассмотрения этих 

58 См. пункт 13 Постановления Пленума Верховного Суда РТ № 8 от 4 июня 1992 г.// Сбор-
ник Постановлений Пленума Верховного Суда РТ.- Душанбе, 1996 . - С. 45.
59 См.: Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. - 1990 . - № 24, ст. 421; 1992. - № 10, 
ст. 144, № 11, ст.175; 1994 . - № 9-10, ст. 183, Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджики-
стан: 1996. - № 3, ст. 48; 1997. - № 23-24, ст. 333; 1999. - № 12, ст. 335.
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требований, в принятии искового заявления должно быть отказано либо 
принятое исковое заявление судом оставляется без рассмотрения (п. 2 ст. 
136, п. 1 ст. 231 ГПК РТ). При установлении, что срок на предъявление иска 
пропущен по уважительным причинам, суд восстанавливает этот срок.60

5. Часть 5 ст.174 ГК РТ является отсылочной нормой. Она устанавли-
вает, что невыполнение судебного акта об опровержении порочащих сведе-
ний является основанием для наложения на ответчика штрафа. Наложение 
штрафа за неисполнение решений, обязывающих ответчика совершить 
определенные действия, предусмотрено ст.426 ГПК РТ. При этом уплата 
штрафа не освобождает лицо от обязанности исполнить это решение суда.

6. Часть 6 ст.174 ГК РТ предоставляет гражданину (а не юридиче-
скому лицу) право требовать возмещение убытков и морального вреда, 
причиненного ему в результате распространения порочащих сведений, не 
соответствующих действительности. Вопросы возмещения убытков урегу-
лированы в ст.1079 ГК РТ. Подробно об этом смотри комментарий к этой 
статье. В силу части второй статьи 1115 ГК РТ моральный вред, причинен-
ный распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 
репутацию, подлежит возмещению независимо от вины его причинителя.

7. По смыслу части седьмой комментируемой статьи, если лицо, рас-
пространившее порочащие гражданина сведения, не установлено, то эти 
сведения являются анонимными. Тогда потерпевший из-за отсутствия 
ответчика вправе обратиться за защитой своих прав и интересов в суд 
в порядке особого производства, предусмотренного ст.ст.256-261 ГПК 
РТ. Примером анонимного распространения порочащих гражданина 
сведений являются письма, листовки такого содержания, доведенные до 
сведения определенного круга лиц. К примеру, позорящие гражданина 
сведения в письменной форме доведены до сослуживцев.

При рассмотрении дела в порядке особого производства суд про-
веряет и подтверждает два факта: первое – несоответствие действи-
тельности распространенных порочащих сведений и второе – аноним-
ность, т.е. отсутствие лица, распространившего эти сведения.

8. В силу части 8 ст.174 ГК РТ юридическое лицо, как и гражданин 
вправе требовать по суду опровержения порочащих его деловую ре-
путацию сведений. Юридическое лицо также в соответствии со ст. ст. 
25, 26 Закона РТ «О печати и других средствах массовой информации» 
вправе потребовать от СМИ публикации ответа и т.д.

На юридическое лицо распространяются требования ст. 174 ГК 
РТ, в соответствии с которой юридическое лицо вправе наряду с опро-
60 См.: Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РТ. - Душанбе, 1996. - Ст. 41-42.
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вержением сведений, порочащих его деловую репутацию, требовать 
возмещения убытков, причиненных распространением этих сведений. 

Статья 175.
Право на охрану тайны личной жизни

 
1. Гражданин имеет право на охрану тайны личной жизни, в 

том числе тайны переписки, телефонных переговоров, дневников, за-
меток, записок, интимной жизни, усыновления, рождения, врачебной, 
адвокатской тайны, тайны вкладов.

Раскрытие тайны личной жизни возможно лишь в случаях, уста-
новленных законодательными актами.

2. Опубликование дневников, записок, заметок и других документов 
допускается лишь с согласия их автора, а писем с согласия их автора и 
адресата. В случае смерти кого-либо из них указанные документы мо-
гут публиковаться с согласия пережившего супруга и детей умершего.

1. В части первой комментируемой статьи перечислены те неиму-
щественные права гражданина, которые составляют тайну его личной 
жизни и могут быть преданы огласке только в случаях, установленных 
законом. Например, раскрыть тайну переписки, дневника, подробности 
интимной жизни того либо иного гражданина можно в связи с расследо-
ванием уголовного дела, касающегося его. При рассмотрении гражданского 
дела суд вправе истребовать сведения об усыновлении либо рождении, о 
тайне банковских вкладов и т.д. Такие действия суды производят в порядке, 
установленном уголовным и гражданским процессуальным законодатель-
ством. Соответствующие компетентные органы, располагающие сведения-
ми о личной жизни гражданина (к примеру, органы ЗАГСа, банки) обязаны 
предоставить их только по запросу следственных, судебных и других орга-
нов в установленных законом случаях и порядке. Например, в ст. 32 Закона 
«О банках и банковской деятельности» перечислены лица, которым может 
быть раскрыта банковская тайна: следственным, судебным, налоговым ор-
ганам или лицам, которых непосредственно укажет владелец счета. Или, 
например, в ст. 10 ГПК РТ и в ст. 13 УПК РТ предусмотрено рассмотрение 
гражданского и уголовного дел в закрытом судебном заседании в целях 
предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни 
участвующих в деле лиц, а также обеспечения тайны усыновления.

Из вышеперечисленных примеров и по смыслу комментируемой 
статьи выходит, что только определенный законом круг лиц вправе про-
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никнуть в тайну или знать о личной жизни гражданина; и эти лица не 
должны разглашать сведения, которые они узнали в связи с исполнением 
своих должностных обязанностей, в противном случае и они могут быть 
привлечены к ответственности. Право на охрану личной жизни защи-
щается законом, в частности за незаконный сбор и распространение ин-
формации о частной жизни, разглашение врачебной тайны, нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, разглашение тайны усынов-
ления предусмотрена уголовная ответственность, при этом гражданин, 
чье право нарушено, имеет право в связи с этим дополнительно на ком-
пенсацию морального вреда (см. ст. 171 ГК РТ и комментарий к ней).

2. В части второй комментируемой статьи речь идет о широкой 
огласке сведений о личной жизни гражданина, т.е. об опубликовании 
его дневников, записок, заметок и других документов, которое возмож-
но исключительно только с согласия их автора. Для опубликования же 
писем необходимо согласие обоих лиц - и автора, и адресата.

В случае смерти автора вышеперечисленных документов их опу-
бликование возможно с согласия пережившего супруга и детей умерше-
го. По закону, если после смерти автора его пережившая супруга даст со-
гласие на публикацию писем или заметок умершего, а его дети не будут 
на это согласны, то эти произведения не могут быть опубликованы.

В отношении писем, если супруг или дети умершего адресата да-
дут согласие на опубликование писем, а дети, супруга умершего автора 
не будут согласны на это, то эти письма также не могут быть опублико-
ваны. Таким образом, закон установил, что только при полном согласии 
всех лиц, указанных в настоящей части, возможно опубликование днев-
ников, записок, писем и других документов. При нарушении порядка 
публикации указанных произведений законом также предусмотрена 
ответственность (см. комментарий к части первой настоящей статьи).

Статья 176.
Право на собственное изображение

1. Никто не имеет право использовать изображение какого-либо 
лица без его согласия, а в случае его смерти без согласия наследников.

2. Опубликование, воспроизведение и распространение изобрази-
тельного произведения (картина, фотография, кинофильм и другие), 
в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изо-
браженного, а после его смерти с согласия его детей и пережившего 
супруга. Такого согласия не требуется, если это установлено законом, 
либо изображенное лицо позировало за плату.
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1. Комментируемая статья посвящена одному из видов неимуще-
ственных прав – праву на собственное изображение. Неприкосновен-
ность частной жизни предполагает неприкосновенность и внешнего 
облика индивида. В части первой комментируемой статьи законода-
тельно закреплено положение о запрете использования изображения 
какого-либо лица без его личного согласия.

Предусмотрено также, что в случае смерти лица согласие на ис-
пользование его изображения должно быть получено у его наследников.

2. Лицо может быть изображено в изобразительном произведе-
нии, т.е. на картине, на фотографии, в кинофильме. 

В соответствии с Частью второй комментируемой статьи, опу-
бликование, воспроизведение и распространение такого произведения 
допускаются только с согласия изображенного. После его смерти, в от-
личие от изложенного в части первой положения, требуется согласие 
детей изображенного и пережившего супруга. Исключение из этого 
правила делается в случае, если изображенное лицо получило плату за 
позирование при создании произведения.

Статья 177.
Право на неприкосновенность жилища

Гражданин имеет право на неприкосновенность жилища, то 
есть право пресекать любые попытки вторжения в жилище помимо 
его воли, кроме случаев, предусмотренных законом.

Комментируемая статья закрепляет право гражданина по своему 
усмотрению определять личное поведение в осуществлении защиты 
своего права на неприкосновенность жилища. Защита от посягательств 
на неприкосновенность жилища является институтом конституцион-
ного права. Для защиты права на неприкосновенность жилища могут 
быть использованы любые способы защиты, установленные в ст. 12 ГК 
РТ, а именно, такие, как пресечение действий, нарушающих право или 
содержащих угрозу его нарушения, возмещение убытков, компенсация 
морального вреда и т.д. Правовая защита в данном случае должна быть 
направлена на исключение любого проникновения в жилище со сторо-
ны других лиц, кроме случаев, предусмотренных законом. Например, 
действия судебного исполнителя, вторгнувшегося в жилище ответчика 
для осуществления описи имущества и его ареста в соответствии с 
определением судьи, не могут быть квалифицированы как незаконное 
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вторжение, нарушившее неприкосновенность жилища ответчика, так 
как такие действия совершены судебным исполнителем в соответствии 
с положениями и требованиями ГПК РТ (ст.ст. 389, 391, 392, 141) по ис-
полнению обязательных решений и постановлений суда. Аналогично 
не могут быть признаны таковыми действия, нарушающие неприкос-
новенность жилища обвиняемых или подозреваемых, при осуществле-
нии следователем ареста имущества, находящегося в жилище первых 
в рамках обеспечения ущерба, причиненного преступлением. Данные 
следственные действия следователь осуществляет в соответствии и на 
основании УПК РТ (ст. 175). 

ПОДРАЗДЕЛ 3. 
СДЕЛКИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

 
ГЛАВА 7. 
СДЕЛКИ

1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ФОРМА СДЕЛОК

Статья 178. 
Понятие сделки

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, на-
правленные на установление, изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей.

Сделки – один из наиболее распространенных юридических 
фактов, влекущих возникновение и прекращение гражданских прав и 
обязанностей. Данное в комментируемой статье понятие сделки позво-
ляет выявить ее признаки. Так, в частности сделка характеризуется как 
действие, а действие в отличие от события всегда зависит от воли лица, 
совершившего его. Следовательно, первым признаком сделки является 
наличие доброй воли у лица, желающего заключить ее. Воля – это сфор-
мировавшееся на уровне психики намерение лица совершить сделку. 
Однако для того, чтобы воля воплотилась в конкретный результат, не-
обходимо выразить ее вовне. Внешнее проявление воли выражается в 
волеизъявлении, т.е. в том, что в комментируемой статье обозначено 
как действие. Поскольку заключение сделки подразумевает совершение 
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лицом правомерного действия, следовательно, вторым признаком сдел-
ки является её правомерность. Следующим признаком сделки как дей-
ствия является то, что она специально направлена на возникновение, 
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Статья 179.
Виды сделок

1. Сделки могут быть односторонними и двух- или многосторон-
ними (договоры).

2. Односторонней считается сделка, для совершения которой, в 
соответствии с законодательством или соглашением сторон, необ-
ходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

3. Для совершения договора необходимо выражение согласованной 
воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон 
(многосторонняя сделка).

1. Деление сделок на односторонние, двусторонние или много-
сторонние основано на субъектном составе сделок, точнее волеизъяв-
лении количества субъектов, совершающих сделки. Различие сделок, 
приведенных в части первой данной статьи, проявляется в том, что 
если для совершения односторонней сделки достаточно волеизъявле-
ния одного лица, то для совершения двух- и многосторонних сделок, 
соответственно, необходимо волеизъявление двух и более лиц.

2. Односторонняя сделка, для совершения которой достаточно 
воли одного лица, обычно порождает права для других лиц. Например, 
завещание, которое порождает права для тех, кто указан в нем на по-
лучение наследства, или же доверенность, в силу которой указанное в 
ней лицо (поверенный) вправе выступать от имени того, кто выдал эту 
доверенность (доверитель).

Перечень односторонних сделок, однако, не исчерпывается за-
вещанием и доверенностью. К такого рода сделкам относятся также 
объявления торгов и конкурсов, выпуск акций, облигаций, векселей, 
выдача чека, индоссамент и т.д. 

3. Сделки, для совершения которых требуется согласованное во-
леизъявление двух и (или) более лиц (двусторонняя и (или) многосто-
ронняя сделки) именуются договорами. Например, договор купли-про-
дажи, договор аренды, где выражается воля двух и более сторон.
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Статья 180.
Обязанности по односторонней сделке

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершив-
шего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в 
случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами.

Определение односторонней сделки дано в части 2 ст.179 ГК РТ, 
согласно которой для признания сделки односторонней необходи-
мо и достаточно выражения воли одного лица. По общему правилу, 
односторонняя сделка создает обязанности для лица, ее совершивше-
го. Примером этому может послужить выдача доверенности, которая 
порождает обязанность для лица принять все, что совершено по этой 
доверенности.

Комментируемая статья предполагает, что при совершении одно-
сторонней сделки не исключается возможность создания обязанности 
и для других лиц помимо их воли. Но создание таких обязанностей 
ограничено тем, что такие обязанности должны быть прямо установ-
лены в законе.

Примером односторонней сделки, порождающей обязанности 
для другого лица, является завещательный отказ, согласно которому 
наследодатель может установить для наследника обязанность в случае 
принятия наследства совершить какие-либо действия, или, например, 
деятельность в чужом интересе без поручения (ст. 921 ГК РТ).

Статья 181.
Правовое регулирование односторонних сделок

К односторонним сделкам соответственно применяются общие 
положения об обязательствах и о договорах (раздел III), поскольку 
это не противоречит законодательству, природе и существу сделки.

Понятие односторонней сделки дано в ст.179 ГК РТ (см. коммента-
рий к ней). В комментируемой же статье речь идет о правовом регули-
ровании этих сделок. При этом указано, что к ним применяются общие 
положения об обязательствах и договорах раздела III «Обязательное 
право». В частности, здесь имеются в виду те статьи Кодекса, которые 
регулируют вопросы о сторонах в обязательстве (см. комментарий к 
ст.329 ГК РТ), сроках договора (см. комментарии к ст.457 ГК РТ), формах 
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договора (см. комментарий к ст.466 ГК РТ), исполнения обязательств по 
договору (см. комментарии ст. 335 ГК РТ), ответственности за наруше-
ния обязательств по договору (см. комментарий к ст.422 ГК РТ), прекра-
щение обязательств (см. комментарии к ст.ст. 439-440 ГК РТ).

Однако нормы настоящего Кодекса о заключении, изменении 
и расторжении договора к односторонним сделкам применяться не 
могут, так как по смыслу этих статей эти нормы могут применяться к 
двусторонним и многосторонним сделкам (см. комментарии к статьям 
464-487 ГК РТ).

Статья 182.
Сделки, совершенные под условием

1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, 
если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зави-
симость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, 
наступит оно или не наступит.

2. Сделка считается совершенной под отменительным условием, 
если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависи-
мость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, на-
ступит оно или не наступит.

3. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятство-
вала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие 
признается наступившим.

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сто-
рона, которой наступление условия выгодно, то условие признается 
не наступившим.

1. Сделками, совершенными под условием, называются такие сдел-
ки, когда возникновение и прекращение прав и обязанностей по сделке 
зависят от обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят 
они или нет.

Таким образом, для обстоятельств, включаемых в сделку в каче-
стве ее условий, характерны следующие признаки: 
1) это условие относится к будущему;
2) не зависит от воли сторон;
3) существование вероятности наступления или ненаступления 

условий.
В части первой комментируемой статьи дается определение сдел-

ки, совершенной под отлагательным условием. Условие может быть 
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отлагательным, когда права и обязанности по совершенной сделке воз-
никнут лишь при его наступлении.

Например, покупатель заключил договор купли-продажи дома. 
По условиям договора он становится собственником лишь при усло-
вии, что продавец, переехавший в другой населенный пункт, в течение 
6 месяцев будет обеспечен жилой площадью по новому месту работы 
либо приобретет по его возможностям жилое помещение.

2. В отличие от выше перечисленного, условие может быть от-
менительным, когда наступление его приводит к прекращению прав и 
обязанностей сторон, т.е. к прекращению сделки. 

К примеру, заключен договор поднайма жилого помещения. По 
условиям договора поднаниматель вправе пользоваться жилым по-
мещением до тех пор, пока сын нанимателя не вступит в брак. Таким 
образом, с наступлением указанного выше обстоятельства, права и 
обязанности по договору поднайма прекратятся (ст. 76 ЖК РТ).

3. В части третьей комментируемой статьи предусмотрены право-
вые последствия, когда наступлению условия способствовала одна из 
сторон сделки.

Вместе с тем, следует иметь в виду, что если влияние осуществилось 
правомерными добросовестными действиями, то они не влекут послед-
ствий, указанных в 1 и 2 абзаце части 3 ст. 157 ГК РТ. В части 3 ст. 157 ГК 
РТ предусмотрены правовые последствия на случай, если наступлению 
условия сторона содействовала недобросовестными действиями.

При этом вызванное таким образом событие считается нена-
ступившим, а предотвращенное – наступившим. Если, по примеру, 
описанному в комментарии к части первой данной статьи, покупатель 
дома, используя свои возможности, оказал помощь продавцу и под-
ыскал нужный ему вариант покупки квартиры (дома) в другом насе-
ленном пункте, то в действиях покупателя нет недобросовестности. 

Или же наоборот, если будет установлено, что заключив сделку, про-
давец, выехав в другой город и узнав, что через 1 месяц стоимость квартиры 
возросла, умышленно не устраивался на работу, не предпринимал попыток 
приобрести жилое помещение, в этом случае по правилам абзаца 1 части 
третьей комментируемой статьи условие будет признано наступившим, а за 
покупателем – признано право собственности на купленный дом. 
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Статья 183.
Форма сделок 

1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой 
или нотариальной).

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается со-
вершенной и в том случае, когда из поведения лица действует его воля 
совершить сделку.

3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в слу-
чаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон.

4. Сделка, подтвержденная выдачей жетона, билета или иного 
обычно принятого знака, признается заключенной в устной форме, 
если иное не установлено законом.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, различают 
устные и письменные формы сделок. Письменные сделки совершаются 
в простой письменной или в нотариальной форме (подробно см. ком-
ментарий к ст.ст. 184-189 ГК РТ).

2. Согласно части второй комментируемой статьи, устные сдел-
ки могут быть признаны заключенными посредством совершения 
конклюдентных действий лица, т.е. через поведение лица, из которого 
явствует его воля совершить сделку. Например, помещение товара на 
прилавке само по себе означает намерение лица заключить сделку. 

При возникновении споров относительно действительности та-
ких устных сделок и содержания их условий указанные обстоятельства 
могут доказываться любыми правомерными средствами. 

3. Согласно части третьей комментируемой статьи, при наличии 
ясных указаний на этот счет в законе или в соглашении между сторо-
нами, молчание также может быть признано выражением воли лица 
совершить сделку. Например, если арендатор продолжает пользоваться 
имуществом после истечения срока договора при отсутствии возра-
жений арендодателя, то договор считается возобновленным на тех же 
условиях (часть 2 ст. 692 ГК РТ).

4. Часть четвертая комментируемой статьи относит к сделкам, за-
ключенным в устной форме, также сделки, подтвержденные выдачей 
жетона, билета или иного подобного знака. Примером может служить 
договор хранения, подтвержденный выдачей жетона, удостоверяющего 
прием вещей на хранение (часть 3 ст. 974 ГК РТ). 
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Статья 184.
Устные сделки

1. Сделка, для которой законодательством или соглашением 
сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) фор-
ма, может быть совершена устно.

2. Поскольку иное не установлено соглашением сторон, могут со-
вершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за 
исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, 
и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет 
их недействительность.

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной 
форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не 
противоречит законодательству и договору.

1. Часть первая комментируемой статьи предоставляет сторонам 
сделки право на совершение её в устной форме при условии, что зако-
нодательством для её совершения не предусмотрена письменная фор-
ма (см.  ст.ст. 186, 188 и комментарий к ним). К примеру, в устной форме 
можно заключить договор займа, если его сумма не превышает десяти-
кратного минимального размера оплаты труда (чать 1 ст. 828 ГК РТ).

2. Сделки, исполняемые при самом их заключении, могут совер-
шаться устно за исключением тех, для которых установлена нотари-
альная форма, а также тех сделок, несоблюдение простой письменной 
формы которых влечет их недействительность. К примеру, по договору 
купли-продажи недвижимости сделка была исполнена при самом ее 
совершении, т.е. была передана недвижимость и получены деньги. Но 
заключенной она не может считаться, поскольку, согласно ст. 581 ГК РТ, 
договор продажи недвижимости должен быть заключен в письменной 
форме и удостоверен нотариально. Или, к примеру, по договору займа, 
если одной из сторон является юридическое лицо, независимо от сум-
мы и исполнения ее при самом ее совершении, сделка должна заклю-
чаться в письменной форме (см. часть 1 ст. 828 ГК РТ). 

3. Законом допускается возможность совершения в устной форме 
сделок по исполнению договора, заключенного в письменной форме. К 
примеру, по договору займа, заключенному в письменной форме, после 
возврата суммы долга кредитор возвратит заемщику его расписку без 
письменного оформления (см. часть 2 ст. 546 ГК РТ). 
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Статья 185.
Письменная форма сделки

1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем 
составления документа, выражающего её содержание и подписанно-
го лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом 
уполномоченными ими лицами.

Законодательством и соглашением сторон могут устанавли-
ваться дополнительные требования, которым должна соответ-
ствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, 
скрепление печатью и др.), и предусматриваться последствия несо-
блюдения этих требований. Если законодательством или соглашени-
ем сторон не предусмотрены такие последствия, применяются несо-
блюдения простой письменной формы сделки.

2. Использование при совершении сделок факсимильного воспро-
изведения подписи с помощью средств механического или иного копи-
рования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собствен-
норучной подписи допускается в случаях и порядке, предусмотренных 
законодательством или соглашением сторон.

3. К совершению сделки в письменной форме приравнивается, если 
иное не установлено законом или соглашением сторон, обмен письма-
ми, телеграммами, телефонограммами, факсами или иными докумен-
тами, определяющими субъектов и содержание их волеизъявления.

4. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни 
или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по 
его просьбе сделку может подписать другой гражданин.

Подпись последнего должна быть засвидетельствована нота-
риусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать 
такое нотариальное действие, с указанием причин, в которых совер-
шающий сделку не мог подписать её собственноручно.

Однако при совершении сделок, указанных в части 4 статьи 210 
настоящего Кодекса, и доверенностей на их совершение, подпись того, 
кто подписывает сделку, может быть удостоверена также организа-
цией, в которой работает гражданин, который не может собствен-
норучно подписаться или администрацией стационарного лечебного 
учреждения, в котором он находится на излечении.

1. Письменное оформление сделки означает составление документа, 
отражающего её содержание, а также подписание документа лицом, со-
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вершившим сделку или лицами, действующими по его уполномочию.
Абзац второй части первой указанной статьи дает ответ на вопрос о 

том, обязательно ли скреплять документ, оформляющий сделку, печатью, 
а также составлять его на специальном бланке. По смыслу абзаца 2 части 
первой комментируемой статьи, требования по удостоверению докумен-
та печатью, а также составлению его на специальном бланке относятся к 
числу дополнительных требований. Но они могут стать обязательными 
при наличии двух условий: во-первых, если на то есть прямое указание в 
законодательстве или в самом соглашении сторон, и, во-вторых, если в зако-
нодательстве и в соглашении сторон предусмотрены правовые последствия 
нарушения такого рода требований. Так, согласно части 5 ст. 210 ГК РТ, дове-
ренность, выдаваемая от имени юридического лица, должна быть подписана 
его руководителем и иным лицом, уполномоченным на то учредительными 
документами, и обязательно должна быть удостоверена печатью юридиче-
ского лица. При отсутствии хотя бы одного из указанных условий наступа-
ют те же последствия, которые могут иметь место за нарушение требований 
о простой письменной форме (см. комментарий ст. 187 ГК РТ).

2. В части второй комментируемой статьи речь идет о возмож-
ности применения при совершении сделок современных способов 
факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств меха-
нического или иного копирования электронно-цифровой подписи. Их 
применение, однако, допустимо, в случаях, когда законодательством 
или соглашением сторон предусмотрена сама возможность подобных 
подписей и порядок их учинения. В случае нарушения хотя бы одного 
из указанных требований, сделка может быть признана оспоримой.

3.Часть третья комментируемой статьи допускает совершение 
двусторонних и многосторонних сделок путем составления одного 
подписанного сторонами документа, а также с помощью обмена пись-
мами, телеграммами, телефонограммами, факсами или иной связи, но 
только при условии возможности достоверного установления этими 
способами документа, исходящего от стороны по сделке.

4.Часть четвертая комментируемой статьи касается граждан, не 
способных, в силу своего физического недостатка, болезни или не-
грамотности, собственноручно подписываться, и в этой связи пользу-
ющихся правом поручить другому гражданину подписываться под 
документом. При этом подпись последнего должна быть удостоверена 
нотариусом. А в случаях совершения сделок, предусмотренных частью 4 
ст. 210 ГК РТ, – лицом, наделенным правом совершать соответствующие 
нотариальные действия (например, организацией, где работает гражда-
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нин, не способный собственноручно подписываться, или администра-
цией больницы, госпиталя, где он находится на излечении) с обяза-
тельным указанием причин, по которым совершившее сделку лицо не 
могло подписать её собственноручно.

Статья 186.
Сделки, совершаемые в простой письменной форме

1. В простой письменной форме должны совершаться, за исклю-
чением сделок, требующих нотариального удостоверения:
а) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
б) сделка граждан между собой на сумму, превышающую не менее 

чем в десять раз установленный законом минимальный размер 
оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - незави-
симо от суммы сделки.
2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для 

сделок, которые в соответствии со статьей 184 настоящего Кодекса 
могут быть совершены устно.

1. Соблюдение простой письменной формы зависит от субъектного 
состава и суммы минимального размера оплаты труда на момент ее за-
ключения. Сделки между юридическими лицами, а также между ними и 
гражданами заключаются в обязательном порядке в простой письменной 
форме. Соблюдение такой формы сделки между гражданами зависит от 
размера сделки, которая должна превышать не менее чем в 10 раз установ-
ленный законом минимальный размер оплаты труда на момент ее заклю-
чения. Установление минимального размера оплаты труда в Республики 
Таджикистан по закону входит в компетенцию Президента РТ. 

Кроме того, комментируемый подпункт «б» части 1 ст.186 ГК РТ 
указывает на то, что сделки между гражданами, независимо от суммы 
сделки, совершаются в простой письменной форме, если это конкретно 
предусмотрено законом. К примеру, ст. 43 ЖК РТ устанавливает, что 
договор найма жилого помещения в домах государственного и обще-
ственного жилищного фонда заключается в письменной форме. В ГК 
РТ также имеются конкретные статьи, предусматривающие обязатель-
ную письменную форму заключаемых сделок между гражданами. К 
примеру, статья 392 ГК РТ устанавливает, что договор поручительства 
должен быть совершен в письменной форме.
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2. При совершении сделок, которые в соответствии со ст. 184 ГК 
РТ могут быть совершены устно, соблюдение правил, предусмотрен-
ных частью первой комментируемой статьи, не требуется. 

Статья 187.
Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки

1. Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает 
стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и 
её условий на свидетельские показания, но не лишает их права приво-
дить письменные и другие доказательства.

2. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 
несоблюдение простой письменной формы сделки влечет её недействи-
тельность.

3. Несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономиче-
ской сделки влечет за собой недействительность сделки.

1. В комментируемой статье речь идет о последствиях несоблю-
дения требований ст. 186 ГК РТ. Общим правилом при этом является 
то, что в случае несоблюдения простой письменной формы сделки, 
свидетельские показания в подтверждение якобы заключенной сделки 
не принимаются во внимание. В таком случае факт заключения этой 
сделки доказать сложно. Однако законом допускается в подтверждение 
такой сделки приводить письменные и другие доказательства. Например, 
если между гражданами был заключен договор займа в устной форме, в 
присутствии двух свидетелей, и впоследствии должник отказался воз-
вращать долг, то кредитор не вправе при доказывании факта заключения 
договора займа ссылаться на объяснения свидетелей, присутствовавших 
при заключении этой сделки. Согласно требованию части первой ком-
ментируемой статьи, в случае рассмотрения спора в суде, суд при таких 
доказательствах не может признать факт заключения сделки.

Но если в судебном заседании при рассмотрении иска кредитора 
должник письменно подтвердит факт заключения договора займа, или 
же, к примеру, кредитор представит суду письмо должника, в котором 
он просит отсрочить возврат долга или пишет о том, что не может 
вернуть долг из-за отсутствия денег, то суд может дать этим доказа-
тельствам соответствующую оценку, т.к. представление подобных до-
казательств в подтверждение факта заключения такой сделки законом 
допускается. Таким образом, в части первой комментируемой статьи 
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речь идет о том, что факт совершения сделки, не оформленной в уста-
новленном законом порядке в простой письменной форме, может быть 
подтвержден в суде письменными и другими доказательствами. 

2. Если в части первой настоящей статьи речь идет о доказывании 
факта заключения сделки, то в части второй этой статьи речь идет о том, 
что несоблюдение простой письменной формы сделки в случаях, указанных 
в законе, влечет ее недействительность. При этом законом не предоставлена 
возможность устанавливать факт заключения этих сделок с помощью ка-
ких-либо доказательств. Эта норма закона носит императивный характер.

Случаи, когда несоблюдение простой письменной формы сделки 
влечет ее недействительность, должны быть прямо указаны в законе. 
К примеру, в соответствии со ст. 356 ГК РТ, несоблюдение письменной 
формы влечет недействительность соглашения о неустойке. Согласно 
части второй комментируемой статьи, соглашением сторон также 
могут быть предусмотрены случаи признания сделки недействитель-
ной в связи с несоблюдением простой письменной формы. Например, 
пролонгация договора поставки может иметь место по письменному 
соглашению сторон. В противном случае действие договора заканчива-
ется по окончании срока, указанного в нем. 

3. В части третьей комментируемой статьи указано еще на одно 
основание признания сделки недействительной – несоблюдение про-
стой письменной формы внешнеэкономической сделки. 

Статья 188.
Нотариально-удостоверенные сделки

1. Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем 
совершения на документе, соответствующем требованиям статьи 
185 настоящего Кодекса, удостоверительной надписи нотариусом или 
другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нота-
риальной действие.

2. Нотариальное удостоверение сделок обязательно:
а) в случаях, указанных в законе,
б) по требованию любой из сторон.

1. В соответствии со ст. 183 ГК РТ, одной из форм совершения сде-
лок является письменная форма (простая и нотариальная).

В комментируемой статье говорится о сделках, для совершения кото-
рых требуется нотариальная форма, т.е. нотариальное их удостоверение. 
Нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения 
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на документе удостоверительной надписи. Причем удостоверительная 
надпись совершается на документе, отвечающем требованиям ст. 185 ГК 
РТ о письменной форме сделок (см. комментарий к этой статье).

В соответствии с частью первой комментируемой статьи, удосто-
верительную надпись вправе совершать нотариус, либо должностное 
лицо, которому предоставлено право совершать такие действия. 

Нотариальные действия государственными нотариусами осу-
ществляются в соответствии и в порядке, предусмотренном Законом 
РТ «О государственном нотариате»61, принятом 15 мая 1997 г. с внесен-
ными изменениями от 8 декабря 2003 г. и Инструкцией о порядке со-
вершения нотариальных действий государственными нотариальными 
конторами Таджикской ССР, утвержденной постановлением коллегии 
Министерства юстиции Таджикской ССР от 30.01.1976 г. в соответствии 
с постановлением Совета Министров Таджикской ССР от 20.01.1976 г.

Лица, имеющие право совершать нотариальные действия, в том 
числе и удостоверение сделок, перечислены в ст. 4 Закона РТ «О госу-
дарственном нотариате».

Так, кроме государственных нотариусов государственных нотари-
альных контор, нотариальные действия в поселках и селах Республики 
Таджикистан совершают председатели Джамоата шахрак и Джамоата 
дехот, которые при этом руководствуются правилами, установленными 
главой пятой вышеназванного Закона.

2. Нотариальное удостоверение обязательно лишь для некоторых 
сделок в случаях, указанных в законе. Так, нормами ГК РТ нотариаль-
ное удостоверение обязательно для следующих сделок:
- доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной 

формы (часть 2 ст. 210 ГК РТ);
- доверенность, выдаваемая в порядке передоверия (часть 3 ст. 212 

ГК РТ); 
- договор купли-продажи объектов недвижимости, за исключением 

указанных в части 1 ст. 466 ГК РТ (ст. 489 ГК РТ);
- завещание (ст. 528 ГК РТ в редакции 1963 г.);
- договор дарения недвижимого имущества (часть 3 ст. 607 ГК РТ);
- договор об ипотеке, а также договор о залоге движимого имуще-

ства или прав на имущество в обеспечение обязательств по дого-
вору, который должен быть нотариально удостоверен (часть 2 ст. 
368 ГК РТ);

61 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 1997. - № 9. – Ст. 106.
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- уступка требования, основанного на сделке, совершенной в нота-
риальной форме (часть 1 ст. 418 ГК РТ);

- договор пожизненного содержания с иждивением (часть 1 ст. 615 
ГК РТ);

- договор аренды предприятия (часть 1 ст. 679 ГК РТ);
- договор доверительного управления недвижимым имуществом 

(часть 2 ст.948 ГК РТ).
Вместе с тем, согласно п. «б» части второй комментируемой ста-

тьи, по требованию любой из сторон сделка должна быть обязательно 
нотариально удостоверена.

Это означает, что при заключении даже договора, для которого 
законом и не предусмотрена нотариальная форма, любая из сторон до-
говора может требовать его нотариального удостоверения.

Статья 189.
Государственная регистрация сделок

1. Сделки с недвижимым имуществом (отчуждение, ипотека, дол-
госрочная аренда, принятие наследства и др.) подлежат государствен-
ной регистрации. Порядок регистрации сделок с недвижимостью и веде-
ния соответствующих реестров определяется законодательством.

2. Законодательством может быть установлена государствен-
ная регистрация сделок с движимым имуществом определенных видов.

1. Комментируемая статья предусматривает дополнительную стадию 
для сделок с недвижимым имуществом – государственную регистрацию. 
Правила о государственной регистрации таких сделок сводятся к тому, 
что последние приобретают юридическую силу только после совершения 
регистрации.

Государственная регистрация имеет следующие цели:
- устанавливает полную юридическую силу сделки;
- удостоверяются права субъекта, приобретенные по сделке;
- обеспечивает единую систему регистрации сделок;
- обеспечивает возможность ознакомления с такой сделкой всех 

заинтересованных лиц, если такое ознакомление не запрещено 
законодательством.
Важность государственной регистрации сделок с недвижимостью 

и приравненного к нему имуществу заключается в том, что при помощи 
этой процедуры определяется наступление момента заключения сделки и 
момента возникновения права собственности на указанное имущество. 
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Порядок регистрации сделок с недвижимостью и ведения соответ-
ствующих реестров определяется законодательством. Исходя из требова-
ний ст. 7 Закона Республики Таджикистан «О принятии части первой ГК 
РТ», предусмотрено принятие отдельного закона о регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Этим законом определяется, что 
впредь до введения в действие закона о регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним применяется действующий порядок регистра-
ции недвижимого имущества (о порядке государственной регистрации и 
сделок с ней также см. ст. 143 настоящего Кодекса и комментарий к ней).

2. Законом может быть установлена государственная регистрация и 
сделок с движимым имуществом определенных видов. Однако в настоя-
щее время в РТ не принято отдельного закона, в котором регулировался 
бы порядок государственной регистрации сделок с движим имуществом.

В то же время действует Постановление Правительства РТ «О го-
сударственной регистрации автомототранспортных средств и других 
видов самоходной техники», в котором определен круг транспортных 
средств, подлежащих государственной регистрации, а также указаны 
органы, на которых возложена такая регистрация. 

Статья 190.
Последствия несоблюдения нотариальной формы 

сделки и  требования о её регистрации 

1. Несоблюдение нотариальной формы или требования о государ-
ственной регистрации сделки влечет её недействительность. Такая 
сделка считается ничтожной.

2. Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, 
требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняет-
ся от нотариального оформления сделки, суд вправе по требованию ис-
полнившей сделку стороны признать сделку недействительной. В этом 
случае последующее нотариальное оформление сделки не требуется.

3. Если сделка, требующая государственной регистрации, совер-
шена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от её реги-
страции, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение 
о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соот-
ветствии с решением суда.

4. В случаях, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, 
сторона, необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостове-
рения или государственной регистрации сделки, должна возместить 
другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении сделки.
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1. Поскольку Кодекс закрепил для ряда сделок обязательную 
нотариальную форму и обязательную государственную регистрацию, 
постольку, несоблюдение указанных требований ведет к их недействи-
тельности. Часть первая комментируемой статьи признает такие сдел-
ки ничтожными (см. ст.191 ГК РТ и комментарий к ней).

2. Часть вторая комментируемой статьи предусматривает случай, когда 
решение суда заменяет нотариальное оформление сделки и тем самым при-
знает сделку действительной. Например, по договору купли-продажи авто-
мобиля продавец посчитал, что подписав договор и передав его покупателю, 
выполнил возложенные на него обязательства и не желает удостоверять 
сделку в нотариальном порядке. Покупатель в данном случае имеет право 
обратится в суд с требованием признать сделку действительной, и вынесен-
ное судом решение освобождает стороны от дальнейшего удостоверения 
сделки в нотариальной конторе. Именно удостоверения, а не оформления, 
т.к. даже в этом случае сделка должна быть письменно оформлена в установ-
ленном законом порядке (см. ст. 186 ГК РТ и комментарий к ней).

3. В случае уклонения одной из сторон от обязательной государ-
ственной регистрации сделки, заинтересованная сторона вправе также 
обратиться в суд с требованием о вынесении решения о регистрации 
сделки. Например, по договору купли- продажи домостроения прода-
вец, нотариально оформив данный договор и передав недвижимость по 
акту приема-передачи, посчитал выполненными возложенные на него 
обязательства, и не явился на государственную регистрацию. Тогда по-
купатель вправе обратиться в суд с требованием о вынесении решения о 
регистрации сделки. В данном случае, согласно части третьей комменти-
руемой статьи, решение суда не подменяет акта регистрирующего орга-
на, а является основанием для государственной регистрации сделки.

4. На сторону, необоснованно уклоняющуюся от нотариального 
оформления сделки и от ее государственной регистрации, возлагается обя-
занность возместить другой стороне убытки, вызванные этими действиями. 

2. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 
И ИХ ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Статья 191.
Оспоримые и ничтожные сделки 

1. Сделка недействительна по основаниям, установленным на-
стоящим Кодексом, в силу признания её таковой судом (оспоримая 
сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).
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2. Требование о признании оспоримой сделки недействительной 
может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе.

Требование о применении последствий недействительности ничтож-
ной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд 
вправе применить такие последствия по собственной инициативе.

1. Часть первая комментируемой статьи указывает на два вида не-
действительных сделок – оспоримые и ничтожные.

Оспоримыми считаются сделки, недействительные по основани-
ям, предусмотренным законом в силу решения суда. Ничтожными же 
являются сделки, недействительные независимо от признания их судом 
таковыми.

При этом если оспоримая сделка признается по решению суда 
недействительной с момента ее заключения либо на будущее время, то 
ничтожная сделка недействительна с самого начала ее совершения. 

В качестве примера ничтожных сделок можно привести, в частности, 
следующие: сделки, направленные на полный или частичный отказ граж-
данина от правоспособности и недееспособности, и другие сделки, направ-
ленные на ограничение правоспособности или дееспособности (часть 3 
ст.23 ГК РТ); сделки, не соответствующие законодательству (ст. 193 ГК РТ); 
сделки, заведомо противные основам правопорядка или нравственности 
(ст.194 ГК РТ); сделки, совершенные гражданами, признанными недееспо-
собными (ст.202 ГК РТ); сделки, совершенные несовершеннолетними, не 
достигшими четырнадцати лет (часть 1 ст. 197 ГК РТ) и т.д.

2. Часть вторая комментируемой статьи определяет круг лиц, 
имеющих право требовать признания оспоримой сделки недействи-
тельной. В качестве таковых выступают заинтересованные лица, прямо 
указанные в ГК, т.е. лица, совершившие сделку, и третьи лица. В част-
ности, правом требовать признания сделки юридического лица не-
действительной при определенных условиях (при условии, если сделка 
юридического лица выходит за пределы его правоспособности), наряду 
с самим юридическим лицом, предоставлено его учредителям (участ-
никам), а также государственному органу, осуществляющему контроль 
за деятельностью юридического лица.

Абзац второй части второй комментируемой статьи предусматривает 
круг лиц, имеющих право требования о применении последствий недей-
ствительности ничтожной сделки. Таким правом обладают любые заинте-
ресованные лица, а также сам суд по своей инициативе. Таким образом, круг 
лиц во втором случае намного шире по сравнению с кругом лиц, имеющих 
право требования признания оспоримой сделки недействительной. 
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Статья 192.
Общие положения о последствиях недействительности сделки

1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, 
за исключением тех, которые связаны с её недействительностью, и не-
действительна с момента её совершения.

2. При недействительности сделки каждая сторона обязана воз-
вратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 
возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное 
выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или пре-
доставленной услуге) - возместить его стоимость в деньгах, если иные 
последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

3. Если из содержания оспоримой сделки вытекает, что она может 
быть лишь прекращена на будущее время, суд, признавая сделку недей-
ствительной, прекращает её действие на будущее время.

1. Стороны, заключая договор, преследуют конкретные цели, если они 
действуют в рамках закона. Поэтому только действительность сделки по-
рождает для заключивших ее сторон права и обязанности, предусмотрен-
ные ею. В то же время в соответствии с частью первой комментируемой 
статьи, недействительная сделка также может повлечь последствия в связи 
с ее недействительностью. К примеру, согласно части 2 ст. 194 ГК РТ, при 
наличии умысла у обеих сторон все полученное по сделке, совершенной с 
целью, противной основам правопорядка и нравственности, взыскивается 
в доход государства (см. комментарий к указанной статье).

2. Часть 2 ст.192 ГК РТ гражданско-правовые последствия не-
действительных сделок установила в форме двусторонней реституции. 
Это означает, что при недействительности сделки стороны обязаны 
возвратить друг другу все полученное по сделке, т.е. они возвращаются 
в первоначальное положение, существовавшее до исполнения такой 
сделки. Таковое допускается, когда исполнение возможно в натуре. В 
противном случае (когда произошла гибель либо утрата предмета до-
говора, либо вещь использована и т.п.) исполнение в натуре подлежит 
замене денежной компенсацией. Такие последствия недействитель-
ности сделки предусмотрены частью второй комментируемой статьи, 
если законом не предусмотрены иные последствия.

Иные последствия недействительных сделок помимо предусмо-
тренных частью 2 ст. 192 ГК РТ могут быть предусмотрены в самом ГК 
РТ и других законах. К примеру, ст. 204 ГК РТ при недействительности 
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сделки не исключает возможности права требования возмещения 
причиненного реального ущерба одной из сторон. Подробно об этом 
указано в комментарии к упомянутой статье. Или же в определенных 
статьях ГК РТ конкретно указаны правовые последствия недействи-
тельной сделки, к примеру, ст. 194 и другие статьи ГК РТ (см. коммента-
рий к ст. 194 ГК РТ и другим статьям).

3. Часть третья ст. 192 ГК РТ посвящена вопросу компетенции 
суда по поводу признания оспоримой сделки недействительной и пре-
кращении ее на будущее время. Такое прекращение осуществимо при 
условии, если оно предусмотрено в содержании самого договора.

Статья 193.
Недействительность сделки, не соответствующей законодательству

Сделка не соответствующая требованиям законодательства, ни-
чтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не 
предусматривает других последствий нарушения законодательства.

Ничтожная сделка отличается от оспоримой тем, что она недействи-
тельна с самого начала ее совершения. Спор о ничтожности сделки может 
возбудить любое лицо. Сделка ничтожна сама по себе, независимо от реше-
ния суда. Функция суда состоит лишь в применении последствий ничтож-
ности сделки. Но это не значит, что ничтожная сделка не может быть оспо-
римой. В случаях, установленных законом, ничтожная сделка может быть 
оспоримой (см. часть 2 ст. 197 ГК РТ). Одним из оснований недействитель-
ности (ничтожности) сделки является несоответствие ее требованиям за-
кона. Такое основание является общим и если сделка противоречит закону 
по своему содержанию и своей направленности, то это основание  применя-
ется в том случае, если нет других оснований для признания ее недействи-
тельной (ничтожной), например, по субъектному составу, с пороками воли, 
формы содержания (см. ст.ст. 194-204 ГК РТ и комментарий к ним) и т.д. 

Например, сделки, направленные на куплю-продажу объектов, со-
ставляющих исключительную собственность государства (земли, недр и 
т.д.), являются недействительными в силу комментируемой статьи. По-
мимо общих оснований ничтожности сделки, они таковы и в других слу-
чаях, предусмотренных нормами ГК. К примеру, в соответствии с частью 
3 ст. 23 ГК РТ, сделки, направленные на ограничение дееспособности или 
правоспособности, ничтожны, или же в соответствии с частью 4 ст. 78 ГК 
РТ, соглашение участников товарищества об ограничении или устране-
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нии ответственности участника полного товарищества, ничтожно (под-
робнее об этом см. комментарий к указанным статьям).

Статья 194.
Недействительность сделки, совершенной с целью, противной 

основам правопорядка и нравственности

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам право-
порядка или нравственности, ничтожна.

При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае испол-
нения сделки обеими сторонами - в доход государства взыскивается все 
полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с 
другой стороны взыскивается в доход государства все полученное ею и 
все причитавшееся с нее первой стороне возмещение полученного.

При наличии умысла лишь у одной стороны такой сделки все по-
лученное ею по сделке должно быть возвращено другой стороне, а по-
лученное последней либо причитавшееся ей в возмещении исполненного 
взыскивается в доход государства.

Ныне действующее гражданское законодательство впервые выде-
лило как отдельный вид недействительных сделок сделки, совершенные 
с целью, противной основам правопорядка и нравственности. Примером 
ничтожной сделки, противоречащей основам правопорядка, является 
сделка с признаками недобросовестной конкуренции. Такие сделки зако-
ном признаны ничтожными. Основы правопорядка – это установленные 
государством основополагающие нормы об общественном, экономическом 
и социальном устройстве общества, направленные на соблюдение и уваже-
ние такого устройства, обеспечение соблюдения правовых предписаний 
и защиту прав и свобод граждан. Главные устои основ правопорядка в 
нашей республике закреплены в Конституции Республики Таджикистан. 
Нравственные устои, которым не должна противоречить сделка, включают 
в себя сложившиеся в обществе представления о добре и зле, справедли-
вости и должном поведении. Требования нравственности получают свое 
выражение в общественных представлениях о должном поведении, сло-
жившихся в результате длительного общественного развития, в том числе 
в общих принципах права и деятельности высших судебных инстанций.

Абзац второй и третий комментируемой статьи связывают на-
ступление последствий недействительности сделок со следующими 
условиями:
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1) наличие умысла хотя бы у одной из сторон;
2) исполнение сделки даже одной из сторон.

При этом карательные последствия применяются к стороне, 
умышленно совершившей такую сделку.

Правила абзаца второго комментируемой статьи применяются при 
наличии умысла обеих сторон. При этом если сделка исполнена обеими 
сторонами, то в доход государства взыскиваются все полученное каж-
дым из них по сделке. К примеру, если недействительным по данному 
основанию признан договор купли-продажи, по которому товар пере-
дан покупателю, а продавец получил стоимость его, то в этом случае в 
доход государства подлежит взысканию с продавца полученная сумма, 
а с покупателя в доход государства обращается приобретенный товар. 
Если же по данной сделке получены деньги, а товар еще не передан по-
купателю, то с продавца подлежат взысканию в доход государства как 
деньги, так и товар, который он намеревался передать покупателю. При 
установлении наличия умысла лишь у одной из сторон сделки, с нее все 
полученное по сделке возвращается другой стороне, а полученное им 
или причитающееся ему по сделке взыскивается в доход государства. 

Статья 195.
Недействительность мнимой и притворной сделок

1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, 
без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, 
ничтожна.

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с це-
лью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны 
действительно имели в виду, с учетом характера сделки, применяют-
ся относящиеся к ней правила.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, мнимой назы-
вается сделка, совершенная с целью введения в заблуждение третьих 
лиц. Стороны осознают, что никакой сделки нет, и никаких обязанно-
стей она на них не налагает. Нередко такие сделки совершаются с целью 
создания видимости правовых последствий, не желая их наступлений 
в действительности, т.е. имеют фиктивный характер. Мнимая сделка 
ничтожна. Например: опасаясь конфискации имущества, гражданин 
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К., против которого возбуждено уголовное дело, оформляет договор 
купли-продажи с гражданином М., договорившись с ним, что деньги от 
него не получит и вещи последний вернет по первой же просьбе. 

2. В части второй комментируемой статьи устанавливается, что, в 
отличие от мнимой сделки, в притворной воля сторон направлена на 
установление гражданских прав и обязанностей, но не тех, которые 
стороны в действительности имели в виду. 

Притворная сделка чаще всего направлена на то, чтобы обойти 
запрет закона. Но возможны и ситуации, когда притворные сделки не 
направлены на достижение противозаконного результата, создавая при 
этом у окружающих ложное представление о действительных намерени-
ях сторон. Например, гражданин К., не желая афишировать свое особое 
отношение к гражданину С., передавая ему в дар ценное имущество, 
оформляет передачу договором купли-продажи, а в действительно-
сти денег за имущество не берет. В притворной сделке различимы две 
сделки: сделка, которую стороны в действительности имели в виду (при-
крываемая), и прикрывающая ее сделка. Прикрывающая сделка всегда 
считается недействительной, так как никаких последствий она для 
сторон не порождает, и стороны на самом деле к этим последствиям не 
стремятся. Сделка же, которую стороны по настоящему совершили (при-
крываемая), может быть признана как законной, так и недействительной.  
В случаях, когда прикрывалась правомерная сделка, не нарушающая за-
конные права и интересы третьих лиц, она признается действительной 
и ее исполнение не влечет для сторон каких-либо неблагоприятных 
последствий. Однако прикрываемая сделка может быть признана не-
действительной, если по каким-то основаниям стороны нарушат закон. 

Статья 196.
Недействительность сделки, совершенной гражданином, 

признанным недееспособным

1. Ничтожна сделка, совершенная гражданином, признанным не-
дееспособным вследствие психического заболевания.

Каждая из сторон такой сделки обязана возвратить другой все 
полученное в натуре, а при невозможности возвратить полученное в 
натуре - возместить его стоимость в деньгах.

Дееспособная сторона обязана, кроме того, возместить другой 
стороне понесенный её реальный ущерб, если дееспособная сторона 
знала или должна была знать о недееспособности другой стороны.
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2. В интересах гражданина, признанного недееспособным вслед-
ствие психического заболевания, совершенная им сделка может быть 
по требованию его опекуна признана судом действительной, если она 
совершена в интересах этого гражданина.

1. В части 1 статьи 196 ГК РТ указывается на то, что сделка, заклю-
ченная гражданином, признанным судом недееспособным, признается 
ничтожной, и стороны сделки приводятся в первоначальное положение 
(двусторонняя реституция). Например, лицо, признанное недееспо-
собным вследствие психического заболевания, обменяло телевизор на 
персональный компьютер. Позже владелец компьютера исполнил требо-
вание опекуна недееспособного и возвратил полученный по сделке теле-
визор, приняв обратно компьютер. Однако в случае если одна из сторон 
не может возвратить имущество, полученное в результате совершенной 
сделки, то она обязана возместить его стоимость. Например, в приведен-
ном выше примере, если недееспособное лицо в результате отсутствия 
навыков работы с компьютером повредило его, то владелец компьютера 
вправе требовать возмещения его стоимости в денежном выражении.

В случае если дееспособное лицо, заключившее сделку с недееспособ-
ным лицом, знало или должно было знать, что его контрагент является не-
дееспособным, оно обязано будет, помимо возврата полученного по сделке, 
возместить причиненный реальный ущерб, если таковой имел место.

2. Часть вторая комментируемой статьи содержит исключение из 
правила, закрепленного в части 1 ст.196 ГК РТ. Его суть заключается в 
том, что если сделка, заключенная с недееспособным лицом, представля-
ет для него определенный положительный результат, т.е. заключена в его 
интересах, то по требованию опекуна суд может признать такую сделку 
действительной. Так, если в примере, приведенном в части первой ком-
ментируемой статьи, выяснится, что в компьютере имеется программа, 
позволяющая хотя бы частично восстановить психическое состояние не-
дееспособного, либо сам процесс обучения на компьютере даст опреде-
ленные положительные результаты, то в данном случае опекун вправе 
обратиться в суд с требованием признать сделку действительной.

Статья 197.
Недействительность сделки, совершенной 

несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет

1. Ничтожна сделка, совершенная (малолетним) несовершенно-
летним, не достигшим четырнадцати лет. К такой сделке применя-
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ются правила, предусмотренные абзацами вторым и третьим части 
1 статьи 196 настоящего Кодекса.

2. В интересах малолетнего совершенная им сделка может быть 
по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана су-
дом действительной, если она совершена в интересах малолетнего.

3. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие 
бытовые и другие сделки малолетних, которые они вправе совершать 
самостоятельно в соответствии со статьей 29 настоящего Кодекса.

1.Частью первой комментируемой статьи сделки, совершаемые не-
совершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет, отнесены к 
группе недействительных сделок, связанных с недееспособностью сто-
роны. Такие сделки не только недействительны, они ещё и ничтожны. 
Следовательно, совершение таких сделок может повлечь за собой по-
следствия, предусмотренные абзацами 2 и 3 части 1 ст.196 ГК РТ (см. 
комментарий этой статьи).

2.Часть вторая комментируемой статьи содержит оговорку, имею-
щую существенное значение при решении вопроса о возможности 
признания действительной сделки, заключенной лицом, не достигшим 
четырнадцати лет и неприменении в связи с этим последствий, пред-
усмотренных абзацами вторым и третьим части первой статьи 196 ГК 
РТ. По смыслу части второй комментируемой статьи, данный вопрос 
может быть решен судом положительно при условии, если родители 
(усыновители, опекуны) докажут, что совершенная малолетним сделка, 
соответствует его интересам. Нельзя при этом забывать, что для суда 
решающее значение имеют ни сами по себе требования родителей 
(усыновителей, опекунов) о признании такой сделки действительной, а 
именно интересы, выгода малолетнего, совершившего сделку.

3. Часть 3 ст.197 гласит о том, что положения данной статьи не могут 
быть распространены на некоторые сделки, заключенные лицами, не до-
стигшими четырнадцати лет, а именно: мелкие бытовые сделки; сделки, 
направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нота-
риального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по 
распоряжению средствами, предоставленными законным представителем 
или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для 
свободного распоряжения (см. комментарий. части 2 ст.29 ГК РТ).
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Статья 198.
Недействительность сделки юридического лица, 

выходящей за пределы его правоспособности

Сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с целями 
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных до-
кументах, либо юридическим лицом, не имеющим лицензии на занятие 
соответствующей деятельностью, может быть признана судом недей-
ствительной по иску этого юридического лица, его учредителя (участни-
ка) или государственного органа, осуществляющего контроль или надзор 
за деятельностью юридического лица, если доказано, что другая сторона 
в сделке знала или заведомо должна была знать о её незаконности.

Правоспособности юридического лица посвящена статья 49 ГК 
РТ (см. комментарий этой статьи).

Комментируемая же статья признает недействительными сделки, 
совершенные с нарушением правил о правоспособности юридических 
лиц. При этом законодатель указывает на определенные условия, при 
наличии которых сделка может быть признана недействительной. Эти 
условия заключаются в том, что юридическое лицо не вправе совер-
шать сделки в противоречии с целями деятельности, определенно огра-
ниченными в их учредительных документах и когда оно (юридическое 
лицо) не имеет лицензии на занятие соответствующей деятельностью. 
Для признания, в соответствии со ст.198 ГК РТ, сделки недействитель-
ной необходимо наличие еще одного условия, которое связано с другой 
стороной в сделке. Эта сторона сделки знает или заведомо должна была 
знать о ее незаконности. В противном случае о недействительности 
сделки, по смыслу ст.198 ГК РТ, речи не может быть.

Сделки, признаваемые недействительными в силу ст.198 ГК РТ, 
являются оспоримыми. В соответствии с этой статьей, эти сделки при-
знаются недействительными по решению суда. Эта статья также опре-
делила круг имеющих право обратиться в суд с иском о признании не-
действительности сделки. К этим лицам относятся: само юридическое 
лицо, учредители (участники) юридического лица и государственного 
органа (прокуратура, государственный антимонопольный орган, нало-
говые органы и другие контрольно-надзорные органы, надзирающие 
за деятельностью юридического лица).  Например, Министерство про-
мышленности РТ заключило договор с фирмой «Оламфруз» на произ-
водство ремонтных работ и при этом не проверило (а должно было), 
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что фирма не имеет лицензии на это. По окончании работы министер-
ство предъявило иск о признании сделки недействительной по тем 
основаниям, что фирма, не имея лицензии, не вправе была заключать 
эту сделку. Высший Экономический суд РТ правильно отказал в иске, 
т.к. он был заявлен ненадлежащим лицом. Кроме того, министерство 
должно было проверить специальную правоспособность юридическо-
го лица, а затем заключать сделку. Обязательства по такой сделке под-
лежат исполнению.62 

Статья 199.
Последствия ограничения полномочий на совершение сделки

Если полномочия лица на совершение сделки ограничены договором 
либо полномочия органа юридического лица - его учредительными до-
кументами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, 
в законе либо могут считаться очевидным из обстановки, в которой 
совершается сделка, и при её совершении такое лицо или орган вышли за 
пределы этих ограничений, сделка может быть признана судом недей-
ствительной по иску лица, в интересах которого установлены ограни-
чения, лишь в случаях, когда будет доказано, что другая сторона о сдел-
ке знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях.

Полномочия физического и юридического лица на совершение 
сделки могут быть ограничены не только законом, но и договором, а 
полномочия юридического лица также и его учредительными докумен-
тами. В комментируемой статье речь идет о последствиях в случаях, 
если вышеперечисленные лица заключат сделки, выйдя за рамки этих 
ограничений.

Законом установлено, что такая сделка является оспоримой и мо-
жет быть признана судом недействительной по иску лица, в интересах 
которого установлено ограничение. При этом такая сделка может быть 
признана недействительной при условии, если будет доказано, что дру-
гая сторона знала или должна была знать об указанных ограничениях. 
Бремя доказывания этого факта возлагается на заинтересованную сто-
рону, т.е. на лицо, в интересах которого установлены ограничения. Если 
доказать этот факт будет невозможно, то совершенная сделка не имеет 
вышеуказанного порока и ее следует считать действительной.

62 Архив ВЭС РТ – 2002 г.
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Полномочия лица на совершение сделки обычно оформляются до-
веренностью, и в ней не всегда определены ограничения полномочий на 
заключение сделки, другая сторона по сделке может быть не поставлена в 
известность об этих ограничениях, и поэтому ее вины в заключении такой 
сделки может и не быть. По смыслу комментируемой статьи выходит, что 
кроме доверенности, согласно которой оформляются полномочия лица 
на совершение сделки, доверитель может ограничить его действия еще и 
отдельным договором в простой письменной форме. Иначе доказать факт 
этих ограничений будет сложно. Например, гражданин поручил доверенно-
му лицу приобрести для него дом, при этом в отдельном договоре установил 
ограничение цены, которая может быть уплачена за него. Если доверенное 
лицо превысило свои полномочия и приобрело дом за более высокую 
цену, то доверитель может оспаривать такую сделку в судебном порядке.

Ограничение полномочий органа юридического лица на совершение 
отдельных сделок должно быть указано в учредительных документах. На-
пример, если в уставе генеральному директору запрещено от имени юри-
дического лица распоряжаться его недвижимостью, то он не вправе этого 
делать. Однако если генеральный директор в нарушение устава заключил 
сделку по отчуждению этой недвижимости, то признать эту сделку не-
действительной будет возможно, если соответствующие заинтересован-
ные лица этого юридического лица (учредители, акционеры) докажут, 
что другая сторона знала об ограничениях полномочий генерального 
директора. Сложнее дело обстоит с органами юридического лица, дей-
ствия которых основаны на доверии, добросовестности, т.к. они могут 
вступать в правоотношения и без доверенности. При этом другая сторона 
по сделке не обязана знакомиться с уставом юридического лица, от имени 
которого заключается сделка, т.к. при избрании органов юридического 
лица его учредители, участники рассчитывают именно на их добросовест-
ность и разумность. Если при заключении сделки орган юридического 
лица - генеральный директор, укажет в договоре, что он действует в со-
ответствии с уставом, а на самом деле превысил свои полномочия, это 
тоже не означает, что другая сторона была осведомлена об ограничениях 
этого генерального директора. Проверять и оценивать это обстоятель-
ство необходимо будет в совокупности с другими доказательствами. 

 
Статья 200.

Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усы-
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новителей или попечителей, в случае, когда такое согласие требуется 
в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса, может быть 
признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей 
или попечителей. Если такая сделка признана недействительной, 
соответственно применяются правила, предусмотренные абзацами 
вторым и третьим части 1 статьи 196 настоящего Кодекса.

2. Правила настоящей статьи не распространяются на сделки 
несовершеннолетних, ставших полностью дееспособными (часть 2 
статьи 22 настоящего Кодекса).

1. В соответствии со ст. 27 ГК РТ, несовершеннолетние в возрасте 
от 14 до 18 лет обладают частичной дееспособностью. Несовершенно-
летние в этом возрасте имеют право совершать сделки, за исключением 
названных в части 2 ст. 27 ГК РТ, только с согласия своих родителей, 
усыновителей или попечителей. Причем согласие это должно быть 
письменным. Нарушение этих требований закона влечет за собой при-
знание сделки недействительной. С иском в суд о признании сделки 
недействительной вправе обратиться родители, усыновители или по-
печители несовершеннолетнего. При удовлетворении иска наступают 
последствия, предусмотренные абзацами вторым и третьим части 1 ст. 
196 ГК РТ, т.е. двусторонняя реституция и возмещение дееспособной 
стороной реального ущерба, причиненного несовершеннолетнему (см. 
часть 1 ст. 196 ГК РТ и комментарий к ней).

2. Несовершеннолетний гражданин, ставший полностью дееспо-
собным вследствие вступления в брак (часть 2 ст. 22 ГК РТ), вправе 
совершать любые сделки самостоятельно. К сделкам, совершенным 
такими несовершеннолетними, правила части первой комментируемой 
статьи не распространяются.

 

Статья 201.
Недействительность сделки, совершенной гражданином,

ограниченным судом в дееспособности

1. Сделка по распоряжению имуществом, совершенная без согла-
сия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотиче-
скими средствами, может быть признана судом недействительной по 
иску попечителя.
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Если такая сделка признана недействительной, соответствен-
но применяются правила, предусмотренные частью I статьи 200 на-
стоящего Кодекса.

2. Правила настоящей статьи не распространяются на мелкие 
бытовые сделки, которые гражданин, ограниченный в дееспособно-
сти, вправе совершать самостоятельно в соответствии со статьей 
31 настоящего Кодекса.

1. Часть первая комментируемой статьи определяет недействи-
тельность сделок, совершаемых без согласия попечителей гражданами, 
ограниченными в дееспособности решением суда вследствие злоупо-
требления спиртными напитками или наркотическими средствами. 
Сделка может быть признана недействительной, даже если к моменту 
ее совершения гражданин прекратил злоупотреблять спиртными на-
питками или наркотическими средствами до тех пор, пока ограничения 
дееспособности не будут отменены судом. При этом право оспарива-
ния такой сделки предоставляется попечителям.

Во 2 абзаце комментируемой части определяются последствия 
признания такой сделки недействительной: двусторонняя реституция. 
Кроме того, сторона по сделке обязана возместить другой стороне ре-
альный ущерб, если будет доказано, что она знала или должна была 
знать об ограничении дееспособности этой стороны. 

2. Согласно части второй комментируемой статьи, граждане, чья 
дееспособность частично ограничена, вправе самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки и на них правила части первой комментируемой 
статьи не распространяются (см. ст. 31 ГК РТ и комментарий к ней).

Статья 202.
Недействительность сделки, совершенной гражданином, 

не способным понимать значения своих 
действий или руководить ими

1. Сделка, совершенная гражданином, хотя и дееспособным, но 
находящимся в момент её совершения в таком состоянии, когда он не 
был способен понимать значения своих действий или руководить ими, 
может быть признана судом недействительной по иску этого гражда-
нина, иных лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены 
в результате её совершения.
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2. Сделка, совершенная гражданином, впоследствии признанным 
недееспособным, может быть признана недействительной по иску его 
опекуна, если доказано, что в момент совершения сделки гражданин не 
был способен понимать значения своих действий или руководить ими.

3. Если сделка признана недействительной на основании настоя-
щей статьи, соответственно применяются правила, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 200 настоящего Кодекса.

1. Комментируемая статья содержит нормы, закрепляющие пра-
вовые последствия сделки, совершенной с пороком воли. Сказанное 
означает, что лицо в момент заключения сделки находится в таком 
состоянии, при котором оно не может самостоятельно сформировать 
свою волю и выразить её вовне (см. комментарий ст. 178). Такой факт 
может иметь место, когда лицо находится в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, либо при заболевании, которое не по-
зволяет лицу, заключающему сделку, принять позицию, отвечающую 
его интересам. Главное – установление факта неспособности лица в тот 
момент понимать значение своих действий. Это можно установить с 
помощью свидетельских показаний, заключения специалистов и т.п. 

2. В части второй комментируемой статьи предусматривается воз-
можность признания сделки недействительной, когда лицо, которое на 
момент заключения сделки, не способно было понимать значение своих 
действий или руководить ими, впоследствии было признано недееспо-
собным. Например, при заключении сделки лицо находилось в состо-
янии аффекта, т.е. в состоянии, когда оно неспособно было понимать 
значения своих действий или руководить ими, а впоследствии данное 
лицо было признано недееспособным. Сделка по этому основанию мо-
жет быть признана недействительной по иску опекуна. 

3. К сделкам, совершенным гражданином, не способным понимать 
значения своих действий или руководить ими, применяются правила, 
предусмотренные частью 1 ст. 200 ГК РТ. 

Статья 203.
Недействительность сделки, совершенной 

под влиянием заблуждения

1. Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего суще-
ственное значение, может быть признана судом недействительной по 
иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.
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Существенное значение имеет заблуждение относительно природы 
сделки, тождества или таких качеств её предмета, которые значитель-
но снижают возможности его использования по назначению. Заблужде-
ние относительно мотивов сделки не имеет существенного значения.

2. Если сделка признана недействительной как совершенная под 
влиянием заблуждения, соответственно применяются правила, пред-
усмотренные частью 2 статьи 192 настоящего Кодекса.

Кроме того, сторона по иску которой сделка признана недействи-
тельной, вправе требовать от другой стороны возмещения причиненно-
го ей реального ущерба, если докажет, что заблуждение возникло по вине 
другой стороны, если это не доказано, сторона, по иску которой сделка 
признана недействительной, обязана возместить другой стороне по её 
требованию причиненный ей реальный ущерб, даже если заблуждение воз-
никло по обстоятельствам, не зависящий от заблуждавшейся стороны.

1. Сделки, признаваемые судом недействительными в силу 
заключения их под влиянием заблуждения, относятся к числу сде-
лок, связанных с пороком воли и волеизъявления. Следует иметь в 
виду, что, согласно абзацу второму части первой комментируемой 
статьи, основанием для признания сделки недействительной может 
послужить лишь заблуждение, имеющее существенные значение, к 
которым относятся заблуждения, касающиеся природы сделки либо 
тождества или таких качеств ее предмета, которые могут привести 
к снижению возможности его использования по назначению, и, в 
конечном счете, к тому, что лицо, заключившее сделку, приобретет 
не то, что ему хотелось бы получить. Например, суд Фрунзенского 
(Сино) района г. Душанбе удовлетворил иск гражданина П. к граж-
данину С. о признании договора обмена квартирами недействитель-
ным по следующим основаниям. Судом было установлено, что истец 
проживал на 8-м этаже в тихом районе, но он перенес черепно-моз-
говую травму и страдал головными болями. Ему тяжело было под-
ниматься по лестнице на 8 этаж, по этой причине он обменял квар-
тиру на нижний этаж, но в районе Аэропорта. Истец не предполагал, 
что шум пролетающих самолетов будет отрицательно влиять на его 
здоровье. По этим основаниям он просил признать сделку недей-
ствительной. Суд обоснованно принял во внимание доводы истца, 
при этом была назначена медицинская экспертиза, заслушан леча-
щий врач истца, свидетели. Следует обратить внимание, что вины 
ответчика в данном случае не было, т.к. он также не знал о здоровье 
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истца. Суд все расходы по приведению сторон в первоначальное по-
ложение возложил на истца.63

Однако, согласно абзацу второму части первой комментируемой 
статьи, заблуждение относительно мотивов сделки не признается за-
блуждением, имеющем существенного значения при решении вопроса 
о признании сделки недействительной. Например, если лицо приоб-
рело недвижимость – дом, с целью проживания в нем, а затем после 
заключения сделки передумало в нем жить, то по таким основаниям 
сделка не может быть признана недействительной.

2. В абзаце 1 части второй комментируемой статьи последствием 
признания недействительной сделки, заключенной под влиянием за-
блуждения, имеющем существенное значение, служит двусторонняя 
реституция, применяемая по правилам, предусмотренным частью 2 
ст.192 ГК РТ (см. комментарий к этой статье). Кроме того, в абзаце 
втором комментируемой части при доказанности вины ответчика в 
заблуждении, истцу предоставлено право требовать от ответчика воз-
мещения причиненного ему реального ущерба. В то же время, если 
вина ответчика не будет доказана, суд, тем не менее, признав сделку 
недействительной, обязанность по возмещению ответчику реального 
ущерба возлагает на истца, даже если заблуждение возникло по не за-
висящим от истца обстоятельствам.

Статья 204.
Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, 

насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств

1. Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злона-
меренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной, 
а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие 
стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя усло-
виях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может 
быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

2. Если сделка признана недействительной по одному из оснований, 
указанных в части I настоящей статьи, то потерпевшему возвращает-
ся другой стороной все полученное ею по сделке, а при невозможности воз-
вратить полученное в натуре - возмещается его стоимость в деньгах.

63 Архив Фрунзенского районного суда, г. Душанбе, Дело за 1986 г.
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Имущество, полученное по сделке потерпевшим от другой стороны, 
а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой стороне, 
обращается в доход государства. При невозможности передать иму-
щество в доход государства в натуре взыскивается его стоимость в 
деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой стороной при-
чиненный ему реальный ущерб.

1. Перечисленные в части первой комментируемой статьи осно-
вания недействительности сделки свидетельствуют о том, что такие 
сделки не выражают волю лица, их совершившего. В таких случаях 
воля выражена под влиянием других лиц. Результат подобных сделок 
выгоден для второй стороны либо третьих лиц. Законом они отнесены 
к оспоримым сделкам.

Законодатель предоставляет потерпевшей стороне (гражданам и 
юридическим лицам) право обращения в суд о признании сделки недей-
ствительной по основаниям, предусмотренным в части 1 ст.204 ГК РТ.

Одним из оснований недействительности сделок закон указал со-
вершение ее (сделки) под влиянием обмана. В самом законе не дано по-
нятия обмана, оно вырабатывается наукой и судебной практикой.

Обман применяется с целью заключения сделки на условиях, вы-
годных другой стороне либо лицу, в интересах которого совершается 
сделка. При обмане одна сторона умышленно вводится в заблуждение. 
При этом заинтересованными лицами обман может быть осуществлен 
путем действия или бездействия. К примеру, стороне представляют 
ложные сведения о предмете сделки (поддельные справки, сметно-про-
ектные документации и т.д.). Эта форма обмана выражена в действиях. 
К бездействию можно отнести умолчание о скрытых недостатках про-
даваемой вещи и т.д. Своевременное обнаружение обмана стало бы 
препятствием к заключению сделки. Поэтому законодатель при нали-
чии обмана совершенную сделку признает недействительной. 

Другим основанием признания сделки недействительной назва-
но совершение ее под влиянием насилия. Цель насилия - совершение 
сделки, выгодной другой стороне либо третьему лицу. Само насилие в 
смысле комментируемой статьи заключается в физическом воздействии 
на участника сделки либо его близких родственников (супруга, детей, 
родителей, братьев и т.д.) со стороны другого участника либо заинтере-
сованного в заключении сделки третьего лица. Физическое воздействие 
может быть выражено в нанесении телесных повреждений, побоев и 
т.д. Эти действия подавляют волю участника заключаемой сделки, и он 
вынужден вопреки своей воле и интересу совершить сделку.
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Третьим основанием признания сделки недействительной зако-
нодателем названо совершение ее под влиянием угрозы. Угроза может 
быть выражена в нанесении в будущем телесных повреждений, рас-
пространении определенных сведений и т.д. Как и предыдущие осно-
вания, угроза также направлена на совершение сделки в пользу второго 
участника сделки либо третьего лица. При угрозе на участника сделки 
вторая сторона либо лицо, в интересах которого совершается сделка, 
воздействуют психически. При этом осуществление такого воздей-
ствия предполагается в будущем в отношении участника сделки либо 
его близких родственников. Угроза, во всяком случае, должна быть ре-
альной и вполне осуществимой.

Злонамеренное соглашение представителя одной стороны с дру-
гой стороной в части первой комментируемой статьи названо следую-
щим основанием признания сделки недействительной. По названному 
основанию сделка будет признана недействительной тогда, когда пред-
ставители действуют умышленно в сговоре вопреки воле представля-
емых. Эти основания следует отличать от превышения полномочий 
представителем. Последнее регулируется ст.208 ГК РТ.

Кабальные условия сделки законодателем также определены как само-
стоятельное основание признания сделки недействительной. По смыслу части 
первой комментируемой статьи кабальная сделка предполагает, что лицо вы-
нуждено совершать сделки в условиях, когда над ним довлеет стечение обсто-
ятельств, на крайне невыгодных для себя условиях и вторая сторона восполь-
зовалась этими обстоятельствами. Тяжелые обстоятельства возникают 
независимо от другого участника сделки. В каждом конкретном случае суд 
должен оценивать обстоятельства, при которых была совершена сделка.

2. Часть 2 ст.204 ГК РТ предусматривает санкции за недействи-
тельность сделки по основаниям, указанным в части первой названной 
статьи. Абзац первый части второй комментируемой статьи предусма-
тривает одностороннюю реституцию, т.е. потерпевшей стороне при-
суждается все полученное виновной стороной. При отсутствии вещи в 
натуре ей присуждается компенсация в денежном виде.

Абзац второй части второй комментируемой статьи также пред-
усматривает возмещение виновной стороной потерпевшему причи-
ненного реального ущерба. В целях реализации односторонней ре-
ституции, которая касается только виновной стороны, все полученное 
от нее потерпевшим, а также причитавшееся ей (виновной стороне) в 
возмещение переданного потерпевшему обращается в доход государ-
ства. При отсутствии имущества в доход государства взыскивается его 
стоимость в деньгах. 
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Статья 205.
Последствия недействительности части сделки

Недействительность части сделки не влечет за собой недействи-
тельности прочих её частей, если можно предположить, что сделка 
была бы совершена и без включения недействительной её части.

В комментируемой статье речь идет о том, что законом допуска-
ется возможность признания недействительности части сделки, а не 
всей сделки в целом. Такое возможно при условии, если сделка могла 
бы быть совершена и без этой недействительной части.

Например, стороны заключили договор, в котором указали, что 
отказываются от права на судебное рассмотрение, в случае если между 
ними возникнет спор в части исполнения обязательств. Согласно ст. 9 ГК 
РТ (см. комментарий к ней), такое условие сделки является ничтожным, 
и в случае обращения в суд одной из сторон, последний может не прини-
мать во внимание эту часть сделки и рассмотреть спор по существу.

Из комментируемой статьи можно сделать вывод, что последстви-
ем недействительности части сделки является исключение (а не замена) 
этой части сделки, и она не порождает никаких правовых последствий. 

Статья 206.
Сроки исковой давности по недействительным сделкам

1. Иск о применении последствий недействительности ничтож-
ной сделки может быть предъявлен в течение трех лет со дня, когда 
началось её исполнение.

2. Иск о признании оспоримой сделки недействительной и о приме-
нении последствий её недействительности может быть предъявлен в 
течение трех лет со дня прекращения насилия или угрозы, под влияни-
ем которых была совершена сделка (часть I статьи 204), либо со дня, 
когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, 
являющихся основанием для признания сделки недействительной.

1. Комментируемой статьей ГК предусмотрены сроки исковой 
давности по недействительным сделкам, совпадающие с общим сроком 
исковой давности.

Для применения последствий недействительности ничтожных 
сделок частью 1 ст. 206 ГК РТ установлен срок исковой давности в 3 
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года. Однако особенностью исчисления срока исковой давности явля-
ется то, что оно начинается со дня, когда началось исполнение сделки. 
При этом не имеет правового значения, когда лицо узнало о начале ис-
полнения сделки, кем оно начато и было ли завершено.

2. Для оспоримых сделок срок исковой давности также установ-
лен в 3 года. Особенностью в данном случае является то, что начало 
истечения этого срока зависит от вида сделки. Так, если предъявлен иск 
о признании недействительной сделки по основаниям, предусмотрен-
ным части 1 ст. 204 ГК РТ, то иск о признании недействительной такой 
сделки и о применении последствий признания сделки таковой может 
быть предъявлен в течение 3-х лет со дня прекращения насилия или 
угрозы, под влиянием которых была совершена сделка.

В остальных случаях иск о признании оспоримой сделки недей-
ствительной может быть предъявлен в течение 3-х лет со дня, когда 
истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являю-
щихся основанием для признания сделки недействительной.

К срокам исковой давности по недействительным сделкам приме-
няются общие правила о давности (см. ст.ст. 220, 223-230 ГК РТ), в том 
числе и правила о приостановлении течения срока исковой давности, о 
перерыве течения срока, восстановления его. 

ГЛАВА 8. 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. ДОВЕРЕННОСТЬ

Статья 207.
Представительство

1. Сделка, совершенная одним лицом (представителем) от име-
ни другого лица (представляемого) в силу полномочия, основанного 
на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то 
государственного органа или органа местного самоуправления, непо-
средственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и 
обязанности представляемого.

Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой 
действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).

2. Не являются представителями лица, действующие хотя и в 
чужих интересах, но от собственного имени (коммерческие посредни-
ки, конкурсные управляющие при банкротстве, душеприказчики при 
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наследовании и т.п.), а также лица, уполномоченные на вступление в 
переговоры относительно возможных в будущем сделок.

3. Представитель не может совершить сделки от имени представ-
ляемого в отношении себя лично. Он не может совершать такие сделки 
в отношении другого лица, представителем которого он является одно-
временно, за исключением случаев коммерческого представительства.

4. Не допускается совершение через представителя сделки, ко-
торая по своему характеру может быть совершена только лично, а 
равно других сделок, указанных в законе.

1. Часть первая комментируемой статьи дает определение пред-
ставительства, как правоотношения, в силу которого сделки или дру-
гие юридические действия, совершенные одним лицом, именуемым 
представителем, от имени другого лица, именуемого представляемым, 
непосредственно создают, изменяют или прекращают для последнего 
гражданские права и обязанности. 

Указанные последствия могут наступить для представителя только 
в случаях, когда он совершает действия в рамках предоставленных ему 
полномочий. Основаниями для возникновения и осуществления этих 
полномочий служат: доверенность (ст. 210-214 ГК РТ); закон (ст.ст. 27, 30 
ГК РТ); акт уполномоченного на то государственного органа (например, 
Государственному комитету по управлению имуществом Республики Тад-
жикистан предоставлено право поручать на контрактной основе опреде-
ленным лицам представление интересов государства в совете директоров 
акционерного общества) или органа местного самоуправления. 

В абзаце 2 части первой комментируемой статьи предусматривает-
ся, что воля представляемого может быть выражена и путем совершения 
конклюдентных действий. Имеется в виду возможность судить о полно-
мочиях лица, исходя из окружающей обстановки, в которой он действу-
ет. В качестве примера в Кодексе приводятся продавец и кассир (части 
1 ст.207). Например, продавец за прилавком магазина, уполномочен 
совершать сделки по розничной продаже. В широкий перечень такого 
рода лиц могут быть включены кондуктор в трамвае, проводник в вагоне 
поезда, кладовщик на складе и др. В подобных случаях полномочия пред-
ставителя не нуждаются в удостоверении их доверенностью.

2. В части второй комментируемой статьи дается неполный пере-
чень лиц не являющихся представителями, хотя и действующих в чу-
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жих интересах, но от собственного имени. В качестве примера этих по-
следних названы коммерческие посредники; конкурсные управляющие 
при банкротстве; душеприказчики при наследовании; лица, которые 
уполномочены только на вступление в переговоры относительно воз-
можности заключения сделки в будущем. Полномочия последнего из 
названного перечня лиц ограничиваются обычно подписанием прото-
кола (соглашения) о намерениях.

3. Представитель, действуя от чужого имени и в чужом интересе, 
все же выражает не свою волю. Указанное обстоятельство учитывается 
в части третьей комментируемой статьи, содержащей общее правило 
о запрещении представителю заключать сделку от имени представля-
емого в отношении себя лично (например, самому купить скульптуру, 
которую представляемый поручит продать). Иное решение будет озна-
чать, помимо прочего, что представитель действует в собственном ин-
тересе. За исключением коммерческого представительства.

4. В соответствии с частью 4 комментируемой статьи исключает-
ся возможность заключения с помощью представителя таких сделок, 
которые в силу указаний, содержащихся в законе или вытекающих из 
характера совершаемых действий, должны быть непременно осущест-
влены лично. Это относится, например к составлению завещания. 

Статья 208.
Заключение сделки неуполномоченным лицом

1. При отсутствии полномочий действовать от имени другого 
лица или при превышении таких полномочий сделка считается заклю-
ченной от имени и в интересах совершившего её лица, если только другое 
лицо (представляемый) впоследствии прямо не одобрит данную сделку.

2. Последующее одобрение сделки представляемым создает, из-
меняет и прекращает для него гражданские права и обязанности по 
данной сделке с момента её совершения.

1. Комментируемая статья регулирует правовые последствия 
совершения сделки без полномочий либо с превышением таковых в 
пользу одного лица лицом, которое не уполномочено на ее заключение 
(от его имени и в его интересах). В зависимости от того, какое решение 
примет лицо, чьи интересы были представлены совершенной сделкой, 
комментируемая статья содержит и различные правовые последствия 
для лиц, участвующих в возникших правоотношениях.
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Если лицо одобрило сделку, которая совершена от его имени и в 
его интересах без полномочий, либо с их превышением, то в данном 
случае наступают правовые последствия, как и в случае, если бы лицо 
действовало, имея такие полномочия. Например, учредительным дого-
вором полного товарищества ведение дел поручено одному участнику, 
однако один из товарищей, не имея на то доверенности, заключил 
сделку, которая принесла товариществу определенный доход. В данном 
примере, учитывая положительный итог, достигнутый совершенной 
сделкой, участники товарищества одобрили действия товарища, дей-
ствовавшего без полномочий. При этом следует учитывать, что одо-
брение, которое по своей сути является односторонней сделкой, может 
быть выражено как письменно, так и путем совершения конклюдент-
ных действий. Принятие платежа без оговорок считается одобрением. 

Если сделка совершенная участником полного товарищества без 
полномочий или с их превышением, впоследствии не получила одобре-
ния полного товарищества, то она считается заключенной от имени и в 
интересах совершившего ее лица 

2. Часть вторая комментируемой статьи связывает момент воз-
никновения, изменения и прекращения прав и обязанностей стороны, в 
последующем одобрившей сделку, заключенную без полномочий или пре-
вышением таковых, с моментом ее совершения. Так, в примере, указанном 
выше, если по договору взамен полученных средств товарищество обяза-
но будет передать имущество, то данная обязанность возникает не с мо-
мента получения средств, а с момента, когда неуполномоченный товарищ 
заключил эту сделку, если иной порядок не предусмотрен договором. 

Статья 209.
Коммерческое представительство

1. Коммерческим представителем является лицо, постоянно и 
самостоятельно представительствующее от имени предпринима-
телей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской 
деятельности.

2. Одновременно коммерческое представительство разных сто-
рон в сделке допускается с согласия этих сторон и в других случаях, 
предусмотренных законом. При этом коммерческий представитель 
обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью обычного 
предпринимателя.
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Коммерческий представитель вправе требовать уплаты обу-
словленного вознаграждения и возмещения понесенных им при испол-
нении поручения издержек от сторон договора, в равных долях, если 
иное не предусмотрено соглашением между ними.

3. Коммерческое представительство осуществляется на осно-
вании договора, заключенного в письменной форме и содержащего 
указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких 
указаний - также и доверенности.

 Коммерческий представитель обязан сохранять в тайне став-
шие ему известными сведения о торговых сделках и после исполнения 
данного ему поручения.

4. Особенности коммерческого представительства в отдельных 
сферах предпринимательской деятельности устанавливаются зако-
ном и иными правовыми актами.

1. Коммерческое представительство – новый для нашего законода-
тельства вид предпринимательства. Коммерческий представитель - 
это лицо, обладающее статусом предпринимателя, постоянно и само-
стоятельно совершающее от имени и в интересах предпринимателей 
сделки, связанные с его предпринимательской деятельностью.

2. Законом допускается одновременное коммерческое представи-
тельство разных сторон в сделке, т.е., когда коммерческий представитель 
одновременно представляет интересы, например, продавца и покупате-
ля, подрядчика и заказчика и т.д. При этом возможность одновременного 
представительства интересов сторон в сделке ставится в зависимость от 
двух условий. Во-первых, от наличия согласия сторон на одновременное 
коммерческое представительство одним и тем же лицом, и, во-вторых, от 
оформления этого согласия в доверенности или договоре 

На коммерческого представителя, одновременно представляюще-
го стороны в сделке, возлагается обязанность по надлежащему испол-
нению данных ему сторонами сделки поручений. 

Поскольку коммерческое представительство – это предпринима-
тельская деятельность, а договоры, заключаемые коммерческим пред-
ставителем с теми, кого он представляет, всегда возмездны, постольку 
представитель вправе требовать от сторон обусловленного возна-
граждения, а также компенсации понесенных издержек, связанных с 
исполнением им поручений сторон. При этом, если в заключенных 
сторонами с коммерческим представителем договорах не будет пред-
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усмотрено иное, вознаграждения и издержки должны выплачиваться 
сторонами в равных долях.

3 Полномочия по коммерческому представительству сторон 
должны быть отражены в договорах, заключенных с коммерческим 
представителем, либо в выданной последнему доверенности. 

Во 2 абзаце части третьей комментируемой статьи выделена еще 
одна из обязанностей коммерческого представителя, т.е. обязанность по 
сохранению в тайне сведений о совершаемых им торговых сделках. Све-
дения, о которых идет речь в данной статье, должны обладать действи-
тельной или потенциальной ценностью в силу их неизвестности третьим 
лицам, не должно быть к ним свободного доступа на законном основа-
нии, а обладатель этих сведений принимает меры к охране их конфиден-
циальности. При этом данная обязанность коммерческого представите-
ля сохраняется и после исполнения им поручений сторон сделки.

4. Поскольку в настоящее время не существует нормативных ак-
тов, регулирующих особенности коммерческого представительства в 
отдельных сферах предпринимательской деятельности, то действуют 
общие правила о коммерческом представительстве, предусмотренные 
настоящим Кодексом.

Статья 210.
Доверенность

1. Доверенностью признается письменное уполномочие, вы-
даваемое одним лицом другому лицу для представительства перед 
третьими лицами.

Письменное уполномочие на совершение сделки представителем 
может быть представлено представляемым непосредственно соот-
ветствующему третьему лицу.

2. Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной 
формы, должна быть нотариально удостоверена, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законом.

3. К нотариально удостоверенным доверенностям приравни-
ваются:
а) доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на изле-

чении в госпиталях, санаториях, и других военно-лечебных учреж-
дениях, удостоверенные начальником такого учреждения, его заме-
стителем по медицинской части, старшим или дежурным врачом.
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б) доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет 
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариаль-
ные действия, также доверенности рабочих и служащих, членов их 
семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командиром 
(начальником) этих частей, соединения, учреждения или заведения.

в) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удосто-
веренные начальником соответствующего места лишения свобо-
ды.

г) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящих-
ся в учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные 
администрацией этого учреждения или руководителем (его замести-
телем) соответствующего органа социальной защиты населения.
4. Доверенность на получение заработной платы и иных плате-

жей, связанных с трудовыми отношениями, на получения вознаграж-
дения авторов и изобретателей, пенсий, пособий и стипендий, вкладов 
граждан в банках и на получение корреспонденции, в том числе денеж-
ной и посылочной, может быть удостоверена также организацией, в 
которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатацион-
ной организацией по месту его жительства и администрацией стацио-
нарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

5. Доверенность от имени юридического лица выдается за подпи-
сью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учре-
дительными документами, с приложением печати этой организации.

 Доверенность от имени юридического лица, основанного на госу-
дарственной собственности, на получение или выдачу денег и других 
имущественных ценностей должна быть подписана также главным 
(старшим) бухгалтером этой организации.

1. Часть первая комментируемой статьи дает определение дове-
ренности. Доверенностью признается документ, в котором определены 
полномочия представителя. По нему представитель приобретает право 
действовать от имени и в интересах представляемого (лица, выдавше-
го доверенность) перед третьими лицами. При этом представителем 
должны быть совершены правомерные действия.

Доверенность выдается только в письменной форме. В ней четко 
определяется круг полномочий представителя по совершению сделок 
и иных юридических действий от имени представляемого. Действия 
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представителя, совершенные в рамках предоставленных ему доверен-
ностью, для представляемого являются обязательными.

Выдача доверенности свидетельствует об односторонности сдел-
ки. При ее совершении согласия представителя не требуется. Поэтому 
представитель вправе использовать либо отказаться от осуществления 
полномочий. К доверенности как к односторонней сделке применяются 
общие правила, установленные статьями 180-181 ГК РТ.

2. Часть вторая комментируемой статьи указывает на то, что до-
веренность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, 
должна быть нотариально удостоверена (см. комментарий к статье 188 
ГК РТ). Законодатель в то же время допускает исключение из этих пра-
вил. Эти исключения указаны в законе (части. 3 ст. 210 ГК РТ).

3. Законодатель определил случаи и обстоятельства, при которых 
выданная доверенность приравнивается к нотариально удостоверен-
ной. Такие доверенности при определенных обстоятельствах удостове-
ряются лицами, указанными в частях 3-5 ст. 210 ГК РТ. Ими могут быть: 
начальники военных госпиталей, их заместители по медицинской ча-
сти, старшие и дежурные врачи, командиры войсковых частей, началь-
ники исправительно-трудовых учреждений, руководители учреждений 
социальной защиты и другие, прямо указанные в законе. Обстоятель-
ства, при которых удостоверяются доверенности, определены законом.

4. Часть четвертая комментируемой статьи допускает удостове-
рение доверенности не в нотариальном порядке, а администрацией по 
месту работы, учебы, ЖЭУ по месту жительства, стационарного лечеб-
ного учреждения (если доверитель находится на излечении). Перечень 
действий, указанных в части 4 ст.210 ГК РТ, для совершения которых 
выдается доверенность, являются исчерпывающими, т.е. они расшири-
тельному толкованию не подлежат.

5. Доверенности, выдаваемые юридическими лицами, нотариаль-
ного удостоверения не требуют. Доверенность подписывается руково-
дителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными 
документами юридического лица. При этом доверенность скрепляется 
печатью юридического лица. 

Однако Закон РТ «О бухгалтерском учете»64 (ст. 8) устанавливает 
особенности при совершении хозяйственных операций, получения де-
64 Ахбори Маджлиси Оли РТ.- 1998. - №5. - Ст. 63.



365ГЛАВА 8

нег, других ценностей. В силу требований этого закона, доверенности, 
выдаваемые юридическими лицами на получение денег, товара, других 
товарно-материальных ценностей, удостоверяются двумя подписями: 
руководителя и главного бухгалтера юридического лица. Такое прави-
ло относится ко всем юридическим лицам (кроме банковской системы), 
т.к. упомянутый закон (ст. 5) распространяется на все организации, не-
зависимо от формы собственности. 

Статья 211.
Срок доверенности

1. Срок действия доверенности не может превышать трех лет. 
Если срок доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года 
со дня её совершения.

Доверенность, в которой не указана дата её совершения, нич-
тожна.

2.Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для 
совершения действий за границей и не содержащая указания о сроке её 
действия, сохраняет силу до её отмены лицом, выдавшим доверенность.

1. В части первой комментируемой статьи речь идет о том, что 
законом установлен ограниченный период, на время которого довери-
тель может уполномочить доверенное лицо на совершение действий, 
оговоренных в доверенности. Этот срок ограничен 3-мя годами и не 
может быть увеличен даже по соглашению сторон. В случае, если при 
оформлении доверенности доверитель не укажет срока действия до-
веренности, то она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения, 
но при этом закон обязывает указывать в доверенности дату ее совер-
шения, в противном случае такая доверенность ничтожна.

По смыслу части первой комментируемой статьи выходит, что до-
веренность, выданная на срок более 3-х лет, действительна в течение 
периода, указанного в законе, и по истечении 3-х лет уполномоченные 
органы не вправе оформлять по ним сделки, и доверенное лицо на со-
вершение действий должно представить вновь оформленную в соот-
ветствии с требованиями закона доверенность.

2. Закон установил исключения для доверенности, предназначенной 
для совершения действий за пределами Таджикистана. Эта доверенность 
должна быть обязательно удостоверена нотариусом и в ней допуск ается 
отсутствие ограничительного срока ее действия. Такая доверенность со-
храняет силу до того момента, пока не будет отменена лицом, выдавшем ее. 
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Статья 212.
Передоверие

1. Лицо, которому выдана доверенность, должно лично совер-
шать те действия, на которые оно уполномочено. Оно может пере-
доверить их совершение другому лицу, если уполномочено на это дове-
ренностью либо вынуждено к этому силой обстоятельств для охраны 
интересов выдавшего доверенность.

2. Передавший полномочия другому лицу должен известить об 
этом выдавшего доверенность и сообщить ему необходимые сведения о 
лице, которому переданы полномочия. Неисполнение этой обязанности 
возлагает на передавшего полномочия ответственность за действия 
лица, которому он передал полномочия, как за свои собственные.

3. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна 
быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 4 статьи 210 настоящего Кодекса.

4. Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, 
не может превышать срока действия доверенности, на основании ко-
торой она выдана.

1. Законом допускается передоверие, т.е. передача полномочий, 
основанных на доверенности другому лицу. Однако такое возможно  
лишь в двух случаях: 1) если представитель уполномочен на это до-
веренностью, т.е. когда в доверенности предусмотрено его право пере-
доверия: 2) если представитель вынужден осуществлять передоверие 
в силу сложившихся обстоятельств для охраны интересов представ-
ляемого. К примеру, представитель заболел, возможности получить 
согласие представляемого на передоверие не имеется (на территории 
чрезвычайное положение, прервана связь и т.п.).

Вместе с тем следует иметь в виду, что это допускается, если в до-
веренности нет прямого запрета совершать передоверие.

2. При передоверии отношение представительства возникает уже 
между первоначальным представляемым и новым представителем. 
Поскольку это прямо затрагивает интересы выдавшего доверенность, 
то закон на первоначального представителя возложил обязанность 
прежде всего без промедления поставить об этом в известность пред-
ставляемого и сообщить ему все необходимые сведения о личности 
нового поверенного (фамилию, имя, отчество, местожительство; в за-
висимости от порученных действий это могут быть сведения о профес-
сиональных знаниях, образовании и других качествах, которые могут 
повлиять на осуществление полномочий).
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Необходимость уведомления о передоверии и своевременность 
его вызываются тем, чтобы дать возможность представляемому ре-
шить вопрос, устраивает ли его новый представитель, и осуществить 
свое право отменить доверенность в любое время.

В случае неисполнения указанной выше обязанности, передавший 
полномочия другому лицу будет отвечать за его действия как за свои 
собственные, т.е. вся ответственность ложится на первоначального 
представителя.

3. В соответствии с требованиями части третьей комментируемой 
статьи передоверие должно быть в обязательном порядке совершено в 
письменной форме и удостоверено нотариусом. Этот порядок должен 
быть соблюден независимо от формы основной доверенности. Исклю-
чение возможно в случаях, предусмотренных частью 4 ст. 210 ГК РТ, т.е. 
для передоверия полномочий по доверенностям, выданным по месту 
работы, учебы, жительства представляемого и стационарного лечебно-
го учреждения, где он находится на излечении. В этих случаях передо-
верие оформляется в том же порядке, что и основная доверенность.

4. Полномочия могут передоверяться как на весь срок действия 
первоначальной доверенности, так и на часть его. Главное требование 
закона – срок доверенности, выданной в порядке передоверия, не дол-
жен превышать срока действия первоначальной доверенности. 

Статья 213. 
Прекращение доверенности

1. Действие доверенности прекращается вследствие:
а) истечения срока доверенности;
б) отмены доверенности лицом, выдавшим её;
в) отказа лица, которому выдана доверенность;
г) прекращения юридического лица, от имени которого выдана до-

веренность;
д) прекращения юридического лица, которому выдана доверен-

ность;
е) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его не-

дееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсут-
ствующим;

ж) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания 
его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно от-
сутствующим.
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2. Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить 
доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана - 
отказаться от неё. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.

3. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

1. В части первой комментируемой статьи перечислены основания 
прекращения доверенности: 
а) доверенность, выданная на определенный срок, прекращает 

свое действие с истечением этого срока. При этом действие до-
веренности прекращается вне зависимости от того, осуществил 
ли поверенный действия, предусмотренные доверенностью. 
При необходимости с согласия сторон должна быть выдана 
новая доверенность. 

б и в) особый, доверительный характер отношений, складывающихся 
между доверителем и поверенным, проявляется и в том, что 
каждый из них вправе в любое время отменить доверенность 
или передоверие и соответственно отказаться от них. 

г и д) прекращается доверенность соответственно и в случае прекра-
щения юридического лица - представителя или представляемо-
го. 

е и ж) в основе доверенности лежат личностные отношения сторон. 
По этой причине доверенность признается автоматически 
прекращенной в случае смерти, признания представителя или 
представляемого недееспособным, ограниченно дееспособным 
или безвестно отсутствующим. 

2. Согласно части второй комментируемой статьи, доверенность 
прекращается в любое время вне зависимости от срока и иных обсто-
ятельств в случае ее отмены доверителем или отказа поверенного от 
доверенности, в связи с предоставленным доверителю правом отмены 
и поверенному – права отказа от доверенности.

Соглашение об отказе от права отмены доверенности или передо-
верия, а также от права отказаться от нее ничтожно.

Поскольку указанное положение имеет подтверждающее (конста-
тирующее) значение для доверенности, ГК предусматривает, что согла-
шение об отказе от права прекращения доверенности или передоверия 
признается ничтожным.

3. Согласно части третьей комментируемой статьи, прекращение 
доверенности по любому из оснований, перечисленных в части первой, 
автоматически влечет за собой прекращение передоверия.
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Статья 214.
Последствия прекращения доверенности

1. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее её, 
обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана, 
а также известных ему третьих лиц, для представительства перед 
которыми дана доверенность. такая же обязанность возлагается на 
правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях её прекра-
щения по основаниям, предусмотренным в подпунктах “г” и “е” части 
I статьи 213 настоящего Кодекса.

2. Права и обязанности, возникшие в результате действий лица, 
которому выдана доверенность, до того, как это лицо узнало или 
должно было узнать о её прекращении, сохраняют силу для выдавшего 
доверенность и его правопреемников в отношении третьих лиц. Это 
правило не применяется, если третье лицо знало или должно было 
знать, что действие доверенности прекратилось.

3. По прекращении доверенности лицо, которому она выдана или 
его правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность.

1. Комментируемая статья регулирует правовые последствия 
прекращения доверенности и содержит ряд положений гарантийного 
характера для представителя и третьих лиц, в отношении которых вы-
дана доверенность. 

В части 1 ст.214 ГК РТ на лицо, выдавшее доверенность, возлагает-
ся обязанность предупредить о ее отмене представителя и тех лиц, для 
представительства перед которыми она выдана. Указанная обязанность 
возлагается и на правопреемников лица, выдавшего доверенность. Из-
вещение должно быть совершено в форме, позволяющей достоверно 
подтвердить отмену доверенности (факс, телеграмма с уведомлением, 
телефонограмма и т.д.).

Примером отмены доверенности и последствий ее отмены может 
служить дело, рассмотренное в Центральном районном суде г. Душанбе, 
который признал недействительным договор купли-продажи квартиры, 
совершенный по доверенности гражданкой М. от имени своей невестки. 
Основанием для признания сделки недействительной послужило то обстоя-
тельство, что невестка, находясь за пределами Таджикистана, дала телеграм-
му на имя нотариальной конторы, выдавшей доверенность от ее имени о 
том, что отменяет свою доверенность. Об этом она в письме также извести-
ла гражданку М. Последняя скрыла, что извещена об отмене доверенности, 
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а нотариальная контора по халатности, вопреки поступившей телеграмме, 
оформила по отмененной доверенности договор купли-продажи. При этом 
истица представила суду из почтового отделения сведения об отправлен-
ных ею телеграмме и письме. В журнале регистрации входящей почты в 
нотариальной конторе телеграмма была принята и зарегистрирована.65 

Так, если представляемым было физическое лицо, то после его 
смерти данная обязанность возлагается на его наследников, а в случае, 
если оно признано безвестно отсутствующим, - на лицо, которому 
имущество передается в доверительное управление по решению суда 
и которое действует на основании договора о доверительном управ-
лении имуществом (см. ст. 44 ГК РТ и комментарий к ней). В случае 
признания физического лица недееспособным или ограниченно дее-
способным такая обязанность возлагается на опекуна или попечителя, 
при реорганизации юридического лица – на его правопреемника(ов), а 
при ликвидации юридического лица – на ликвидационную комиссию.

2. В части комментируемой статьи закреплена норма, согласно 
которой действия, совершенные представителем до того момента, ког-
да оно узнало или должно было узнать об отмене доверенности, имеют 
юридическую силу. Так, если решение о ликвидации юридического лица 
было принято 5 июля, а представитель об этом узнал 10 июля, то все дей-
ствия правового характера совершенные между 5 и 10 июля являются 
действительными и порождают для ликвидируемого юридического лица 
права и обязанности. Однако данное правило не будет применяться, если 
лицо, для представительства перед которым была выдана доверенность, 
знало или должно было знать о ликвидации юридического лица.

3. Часть третья комментируемой статьи вменяет в обязанность 
представителя либо его правопреемника (см. комментарий части вто-
рой данной статьи) при получении известия о прекращении доверен-
ности вернуть доверенность лицу, выдавшему ее.

65 Из практики Центрального районного суда г. Душанбе, Дело за 1994 год.
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ПОДРАЗДЕЛ 4.
СРОКИ. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ. ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

ГЛАВА 9.
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ

Статья 215. Определение срока

Установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или 
назначаемый судом срок, определяется календарной датой или ис-
течением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 
неделями, днями или часами.

Срок может определяться также указанием на событие, кото-
рое должно неизбежно наступить.

В гражданском праве понятие «срок» используется в смысле 
«определенный период» или «определенный момент». Со сроком, т.е. 
определенным периодом или определенным моментом связано многое. 
Это могут быть возникновение, изменение и прекращение гражданского 
правоотношения. Кроме того, срок – это время, в течение которого дей-
ствует правоотношение (например, правоотношение в сфере аренды); 
далее, это время, необходимое для осуществления лицом своих прав 
либо для защиты нарушенных или оспоренных прав и, наконец, это вре-
мя, необходимое для совершения определенных действий. Срок может 
быть установлен в законе, ином правовом акте, в сделке, а также судом. В 
большинстве своём сроки определяются законом, хотя и немало случаев, 
когда сроки определяются лицами, совершающими сделку (например, 
сроки оплаты по векселям, сроки полномочий по доверенности, сроки 
исполнения обязательств в договорах купли-продажи, займа, подряда и 
т.д.). При этом сроки, определяемые законом, иными правовыми актами, 
сделкой или судом, исчисляются годами, месяцами, неделями, днями или 
часами, т.е. календарными датами или истечением периода времени. В 
Гражданском кодексе РТ нередко вместо определенного срока указы-
вается на то, что срок должен быть «разумным» (например, часть 2 ст. 
335), «нормально необходимым» (например, часть 1 ст. 473) и т.д. 

Абзац второй комментируемой статьи предусматривает установ-
ление срока указанием на событие, наступление которого должно быть 
непременным. Например, в соответствии со ст. 1020 ГК РТ, по договору 
личного страхования одна сторона обязуется за обусловленную догово-
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ром плату, уплачиваемую другой стороной, выплатить единовременно 
или выплачивать периодически обусловленную договором сумму в слу-
чае достижения ею определенного возраста или наступления в ее жизни 
иного предусмотренного договором события (страхового случая).

Статья 216.
Начало срока, определенного периодом времени

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на 
следующий день после календарной даты или наступления события, 
которыми определено его начало.

Комментируемая статья устанавливает порядок исчисления нача-
ла течения срока, определенного периодом времени. Течение срока по 
условиям, установленного ст. 216 ГК РТ, начинается на следующий день 
после календарной даты. Например, течение претензионного срока на-
чинается со следующего дня после составления коммерческого акта. 
Если акт составлен 10.01.04, то течение срока начинается с 11.01.04. На-
чало течения срока может определяться наступлением события. Собы-
тие в данном случае обязательно должно наступить. К примеру, конец 
финансового года, установленный законом.

По смыслу ст.216 ГК РТ, можно предполагать, что заранее опреде-
ленная календарная дата или день наступления события не должны 
включаться в течение срока. Начало течения срока исчисляется со сле-
дующего после указанного календарного дня. 

Статья 217.
Окончание срока, определенного периодом времени

1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий ме-
сяц и число последнего года срока.

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сро-
ков, исчисляемых месяцами.

2. К сроку, исчисляемыми кварталами года, применяются прави-
ла для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается 
равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.

3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее 
число последнего месяца срока.
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Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, ис-
числяемый днями, и считается равным пятнадцати дням.

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на 
такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок ис-
текает в последний день этого месяца.

4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий 
день последней недели срока.

1. В комментируемой статье установлен единый порядок определе-
ния окончания срока, исчисляемого периодом времени. Если известен 
начальный момент течения срока, определенного периодом времени, то 
при установлении окончания этого срока следует руководствоваться 
правилами комментируемой статьи, которые носят императивный ха-
рактер и расширительному толкованию не подлежат. Окончание срока, 
исчисляемого годами, приходится на тот же по названию месяц и тот 
же по числу день последнего года срока, с которых началось течение 
срока. Например, трехлетний срок исковой давности, начало которого 
отсчитывается с 7 апреля 2000 г., истекает 7 апреля 2003 г., при этом по 
правилам ст. 216 ГК РТ первый день в течение срока не засчитывается, 
поэтому происходит совпадение даты начала и окончания срока (см. ст. 
216 ГК РТ и комментарий к ней).

2. К срокам, определенным в полгода, а также к срокам, исчис-
ляемым кварталами, применяются правила для сроков, исчисляемых 
месяцами.

3. Окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на соот-
ветствующее число последнего месяца срока. Например, шестимесяч-
ный срок для принятия наследства, открывшегося 20 апреля, истечет 
20 октября, т.е. этот срок заканчивается тем же числом, которым он и 
начался, но в последнем шестом месяце срока. Если соответствующего 
числа в последнем месяце срока не окажется, то, по правилам коммен-
тируемой статьи, срок заканчивается в последний день этого месяца. 
Так, если начало срока приурочено к 31 числу, а в последнем месяце 
срока 30 дней, то срок заканчивается именно 30 числа этого месяца.

Срок, определенный в полмесяца, приравнен к сроку, исчисляемо-
му днями, и приравнивается к 15 дням, независимо от числа дней в соот-
ветствующем месяце, т.е. к началу срока прибавляется 15 дней. Послед-
ний 15-й день считается датой окончания срока. Например, начало срока 
установлено 25 января, значит, окончание его придется на 8 февраля.

4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день 
последней недели. Например, если стороны установили недельный 
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срок для исполнения условий договора, который начался в четверг, то 
истекшим этот срок признается в четверг следующей недели.

Статья 218.
Окончание срока в нерабочий день

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окон-
чания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

1. Нерабочими днями являются выходные дни. При пятидневной 
рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неде-
лю, при шестидневной рабочей неделе – один день. Общим выходным 
днем является воскресенье. Нерабочими днями являются и празднич-
ные дни: 1 января, 8 марта, 21-23 марта, 1 мая, 9 мая, 27 июня, 9 сентя-
бря, 6 ноября (ст. 83 ТК РТ). Кроме того, нерабочими днями являются 
праздник Рамазан – один день ежегодно в день совпадения; и праздник 
Курбон, также один день ежегодно в день совпадения. Если последний 
день срока приходится не нерабочий день, то днем окончания срока 
должен считаться ближайший следующий за ним рабочий день. На-
пример, если срок истекает 21 декабря, а этот день суббота, то днем 
окончания срока считается 23 декабря – ближайший рабочий день по-
сле субботы (22 декабря – воскресенье). Или в случае истечения срока 
21 марта, его окончание переносится на 25 марта.

В некоторых организациях, предприятиях могут быть в установ-
ленном законом порядке определены выходные дни. Так, в частности, в 
жилищных кооперативах, МПТИ выходные дни установлены в воскре-
сенье и понедельник. В таком случае, если, к примеру, какие-либо дей-
ствия должны были быть совершены в этих организациях, и последний 
день срока пришелся на понедельник, то окончанием срока исполнения 
этого действия (обязательства) будет считаться вторник. 

Статья 219.
Порядок совершения действий в последний день срока

1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, 
оно может быть выполнено до двадцати четырех часов последнего 
дня срока.

Однако если это действие должно быть совершено в организации, 
то срок истекает в тот час, когда в этой организации по установлен-
ным правилам прекращаются соответствующие операции.
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2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию 
связи до двадцати четырех часов последнего дня срока, считаются 
сделанными в срок.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, если обязатель-
ство исполняется в последний день срока, то оно признается выполнен-
ным в срок, если действия (возращение имущества по договору ссуды) 
будут совершены до 24 часов этого дня. 

Исключение из этого правила установлено для действий, совер-
шаемых в учреждениях и организациях, которые имеют ограниченное 
время работы (например, до 17 часов). В таких случаях последний срок 
истекает в момент официального прекращения работы в этих органи-
зациях, либо прекращения соответствующих операций, например, со-
вершение операций в банке.

2. Согласно части второй комментируемой статьи, если совер-
шение действий, для которых установлен срок, выражается в подаче 
письменных заявлений или направлении извещений, то эти действия 
считаются совершенными своевременно при условии сдачи соответ-
ствующих заявлений или извещений на почту или телеграф (организа-
ции связи) до 24 часов последнего дня срока. Например, гражданин К. в 
последний день истечения срока в 23 часа 59 минут сдал телеграмму на 
имя кредитора о признании долга в узел связи.

ГЛАВА 10.
ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ

Статья 220. Понятие исковой давности

1. Исковая давность - это период времени, в течение которого 
может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нару-
шений права лица или охраняемого законом интереса.

2. Сроки исковой давности и порядок их исчисления предусматри-
ваются законом и не могут быть изменены соглашением сторон.

3. Основания приостановления и перерыва течения срока исковой 
давности устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.

1. В части первой комментируемой статьи дано понятие исковой 
давности, из которого вытекает, что это – временной отрезок, в течение 
которого лицо, чьи права (имущественные или неимущественные) и 
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охраняемые законом интересы нарушены, имеет право на удовлетво-
рение своих исковых требований. Следует обратить внимание на то, 
что это не срок, в течение которого заинтересованное лицо может об-
ратиться в суд за защитой своего нарушенного права, а срок, в пределах 
которого истец вправе рассчитывать на удовлетворение своих требова-
ний в случае их обоснованности. 

2. Часть вторая комментируемой статьи является одной из норм ГК 
РТ, которая запрещает сторонам, даже по обоюдному согласию, изменять 
установленный законом срок исковой давности и порядок его исчисле-
ния. В соответствии с абзацем 2 части 4 ст. 737 ГК РТ установлен 5-лет-
ний срок исковой давности со дня обнаружения недостатков зданий, по-
строек, сооружений. В данном случае соглашение сторон о применении 
3-летнего общего срока исковой давности будет недействительным.

3. Часть третья комментируемой статьи закрепляет правило, в со-
ответствии с которым предусматривается возможность приостановле-
ния и перерыва течения срока исковой давности. Основания для этого 
предусмотрены ст.ст. 226-227 ГК РТ (см. комментарий к ним). Такие 
основания могут быть предусмотрены и другими законами. 

Статья 221.
Общий срок исковой давности

Общий срок исковой давности устанавливается в три года.

Одним из видов исковой давности, установленных гражданским за-
конодательством, является общий срок исковой давности. В отличие от 
ранее действовавшего Гражданского кодекса, который предусматривал два 
вида такого рода сроков – годичный (для государственных предприятий, 
учреждений, организаций) и трехгодичный (по спорам между граждана-
ми или по спорам, одной из сторон в которых выступал гражданин), ныне 
действующий ГК предусматривает общий для всех срок исковой давности, 
равный трем годам. Следует иметь в виду, что общий трехгодичный срок 
исковой давности – это еще и единый срок давности, касающийся как фи-
зических, так и юридических лиц без каких-либо исключений.

Статья 222.
Специальные сроки исковой давности

1. Для отдельных видов требований законом могут устанавли-
ваться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более 
длительные по сравнению с общим сроком.
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2. Правила статей 220, 223-230 настоящего Кодекса распростра-
няются также на специальные сроки давности, если законом не уста-
новлено иное.

1. Часть первая комментируемой статьи не исключает возмож-
ности наличия специальных сроков по отдельным видам требований. 
Эти сроки устанавливаются только законом и не совпадают с общим 
сроком. Специальные сроки могут быть сокращенными или более дли-
тельными по сравнению с общим сроком.

В большинстве случаев специальные сроки исковой давности 
предусмотрены в части 2 ГК РТ. Например, по спорам о взыскании 
неустойки, о недостатках проданных вещей, вытекающих из договора 
поставки продукции ненадлежащего качества, а также некомплектной 
продукции, о недостатках выполненной работы такие сроки исковой 
давности предусмотрены в ст.ст. 513, 567, 737, 819 ГК РТ.

2. На специальные сроки исковой давности распространяются 
правила, установленные для общего срока. Вместе с тем, она допуска-
ется исключение из этих правил, если это установлено в законе. При-
мером может служить ст.819 ГК РТ, посвященная претензиям и искам 
по перевозке грузов, где устанавливается несколько иной порядок ис-
числения срока исковой давности- один год с момента, определяемого 
в соответствии с транспортными уставами и кодексами..

Высший экономический суд РТ в своем Постановлении № 1 от 25 
декабря 2002 г. «О сроках исковой давности» по этому вопросу дает сле-
дующее разъяснение:При разрешении исков по международным пере-
возкам железнодорожным транспортом в случае возникновения спора 
о сроках исковой давности судам необходимо применять Соглашение 
«О международном железнодорожном грузовом сообщении», в котором 
установлены специальные сроки для предъявления претензий и исков, а 
также указаны последствия в случае несоблюдения этих сроков. По спо-
рам, связанным с перевозкой железнодорожным транспортом внутри 
РТ, возникшим после 8.10.1998 года, следует применять Устав железно-
дорожного транспорта РТ, утвержденный Правительством РТ 8 октября 
1998 года»66.

66 См.: Вестник Высшего экономического суда РТ. - 2002 . - № 3-4 - С. 133.
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Статья 223.
Применение исковой давности

1. Требование о защите нарушенного права принимается к рас-
смотрению судом независимо от истечения срока исковой давности.

2. Исковая давность применяется судом только по заявлению 
стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заяв-
лено стороной в споре, является основанием к вынесению судом реше-
ния об отказе в иске.

С истечением срока исковой давности по главному требованию 
истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям 
(о взыскании неустойки, об ответственности поручителя и т.п.).

1. В части 1 комментируемой статьи установлена норма, согласно 
которой лицо, чье право нарушено, вправе в любое время, независимо 
от истечения сроков исковой давности, обратиться в суд и требовать 
разрешения возникшего спора и защиты своего нарушенного права. 
Право на предъявление иска в суд не зависит от сроков исковой давно-
сти, и суд не вправе отказать в приеме искового заявления по мотивам 
пропуска этого срока, тем более что в нормах процессуального законо-
дательства РТ, которым руководствуются суды при приеме исковых за-
явлений, таких оснований для отказа в их принятии не предусмотрено 
(см. ст. 136 ГПК РТ и ст.ст. 107-108 ХПК РТ).

2. В отличие от наличия процессуального права на предъявление 
иска в любое время, в материальном смысле этот иск не всегда может быть 
удовлетворен и одним из оснований отказа в его удовлетворении может 
служить пропуск срока исковой давности. При этом законом установлено 
требование, в соответствии с которым исковая давность применяется 
судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения 
судом решения. В п. 4 Постановления Пленума ВЭС РТ за № 1 от 25.12.02 
г. «О сроках исковой давности» для экономических судов РТ дано разъ-
яснение о применении данной комментируемой нормы закона, согласно 
которому «если сторона по делу не заявила о пропуске срока исковой дав-
ности в суде первой инстанции, то при обжаловании судебного акта в вы-
шестоящие инстанции этот довод не может быть принят во внимание».67

На практике при применении абзаца 2 части второй комментиру-

67 Вестник ВЭС РТ № 3-4, 2002. - С. 133
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емой статьи часто возникают споры по поводу того, следует ли судам 
рассматривать спор по существу, если уже вначале установлено, что 
срок исковой давности истцом пропущен, и, согласно требованиям за-
кона, это является основанием для отказа в иске.

Судам следует иметь в виду, что, согласно ст. 19 Конституции РТ, 
«каждый имеет право требовать рассмотрения его дела компетентным 
и беспристрастным судом»68, а поэтому независимо от пропуска сро-
ка исковой давности суды должны рассмотреть спор по существу, в 
судебном акте указать, обоснованно ли был предъявлен иск или нет, 
а затем уже принимать решение в зависимости от пропуска срока ис-
ковой давности с применением части второй комментируемой статьи. 
Ограничивать гражданина в его конституционном праве на судебное 
рассмотрение его спора суды не вправе.

Правила о применении срока исковой давности расширительно-
му толкованию не подлежат. Например, если стороны при заключении 
сделки договорились о неприменении срока исковой давности в случае 
возникновения между ними спора, то такое соглашение является ни-
чтожным (см. часть 2 ст. 9 ГК РТ и комментарий к ней) и судом не может 
быть принято во внимание. Заявить о применении или неприменении 
срока исковой давности можно только в суде при разрешении спора.

В абзаце 3 части второй настоящей статьи законодатель устано-
вил, что с истечением срока исковой давности по главному требованию 
истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (о 
взыскании неустойки, об ответственности поручителя и т.п.). Это озна-
чает, что кредитор после истечения срока исковой давности в отноше-
нии основного обязательства уже не вправе предъявлять дополнитель-
ные требования к поручителю. 

Статья 224.
Исчисление и начало течения срока исковой давности 

1. Порядок исчисления срока исковой давности определяется по 
общим правилам исчисления сроков, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

2. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узна-
ло или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого 
правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законами.
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3. По обязательствам с определенным сроком исполнения тече-
ние исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По 
обязательствам, срок исполнения которых не определен либо опреде-
лен моментом востребования, течение исковой давности начинается 
с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требова-
ние об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется 
льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой 
давности начинается по окончании указанного срока.

4. По регрессным обязательствам течение исковой давности на-
чинается с момента исполнения основанного обязательства.

1. Часть первая комментируемой статьи является отсылочной. В 
соответствии с ней исчисление срока исковой давности производится 
по общим правилам, предусмотренным главой 9 ГК РТ (см. ст.ст. 215-
219 ГК РТ и комментарий к ним).

2. Для правильного исчисления срока давности решающее значе-
ние имеет определение момента начала течения срока давности. По об-
щему правилу, началом течения срока исковой давности является день, 
когда лицо узнало или должно было знать о нарушении своего права. 

Практика показывает, что при рассмотрении конкретных граждан-
ских дел выясняется лишь вопрос о том, когда лицо узнало о нарушении 
его права. При этом не учитывается вопрос о том, что лицо должно знать 
о нарушении своего права и из-за небрежности пропустило срок исковой 
давности, а начало его следует исчислять именно с того момента, когда 
лицо должно было узнать о нарушении своего права. К примеру, при 
предъявлении иска Хукуматом района о признании незаконной прописки 
гражданина и признании недействительным ордера на жилое помещение, 
выданного на его имя, начало истечения срока исковой давности следует 
исчислять именно с того дня, когда Хукумат должен был узнать об этих 
нарушениях в силу возложенной на него обязанности и ответственности, 
поскольку как прописка, так и выдача ордера производятся самим Хуку-
матом и через соответствующие органы ЖКХ, подведомственные ему.

Вместе с тем, из общего правила имеются исключения. Так, в соот-
ветствии с частью 3 ст. 819 ГК РТ начало срока исковой давности по требо-
ваниям, вытекающим из перевозки грузов, определяется в соответствии с 
транспортными уставами и кодексами. Особый порядок исчисления срока 
исковой давности по искам о ненадлежащем качестве работы, выполнен-
ной по договору подряда, закреплен в частях 1-3 ст. 737 ГК РТ.

3. По обязательствам, по которым установлен конкретный срок ис-
полнения, течение исковой давности начинается по окончании этого срока. 
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В данном случае заведомо известен момент, с наступлением которого лицо 
может узнать о нарушении своего права, если таковое будет иметь место, т.е. 
если к определенному в договоре сроку обязательство не будет исполнено. 
Это означает, что права кредитора нарушены.Так, по договору поставки 
обуславливается срок или сроки передачи продавцом покупателю произво-
димых или закупаемых им товаров. Если, к примеру, срок поставки товаров 
был определен к 1 декабря, и к этому сроку обязательство продавцом не 
было исполнено, течение срока исковой давности начинается со 2 декабря.

Если по обязательствам не определен срок исполнения, то эти 
обязательства должны быть исполнены в разумный срок. При неис-
полнении обязательства и в этот срок, а также в случаях, когда срок ис-
полнения обязательства определен моментом востребования, кредитор 
вправе предъявить требования о его исполнении. Должник при этом 
обязан исполнить обязательство в 7-дневный срок (часть 2 ст. 335 ГК 
РТ), по окончании которого начинается исчисление исковой давности.

4. По регрессным обязательствам исчисление срока исковой дав-
ности начинается с того момента, когда у лица, привлеченного к иму-
щественной ответственности за действия (бездействие) другого лица, 
возникло право требования к такому лицу. Это право требования 
возникает после возмещения вреда по основному обязательству. Так, 
в соответствии со ст. 1096 ГК РТ, лицо, возместившее вред, причинен-
ный другим лицом (работником при исполнении им трудовых обязан-
ностей, лицом, управляющим транспортным средством), имеет право 
обратного требования к этому лицу. Таким образом, право обратного 
требования (регресса) возникает только после возмещения вреда, т.е. 
после исполнения основного обязательства перед потерпевшим. С это-
го момента и начинается исчисление начала срока исковой давности по 
регрессному требованию.

Статья 225.
Срок исковой давности при перемене лиц в обязательстве

Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока ис-
ковой давности и порядка его исчисления.

Комментируемая статья предусматривает, что перемена лиц в 
обязательстве не влечет изменений ни срока исковой давности, ни 
порядка его исчисления. Эта статья относится в равной мере к обоим 
вариантам перемены лиц: и к переходу прав кредитора к другому лицу, 
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и к переводу долга. Имеется в виду, в частности, ситуация, при которой 
еще до перехода требований или перевода долга произошло нарушение 
обязательства, о котором первоначальный кредитор или соответствен-
но кредитор первоначального должника узнал или должен был узнать.

Другими словами, срок исковой давности к моменту перемены 
лиц не начинает течь сначала, а продолжается. Это означает, что по 
отношению к новому кредитору и по требованию к новому должнику 
срок исковой давности следует уменьшить на время, прошедшее до со-
стоявшейся перемены лиц. 

Статья 226.
Приостановление течения срока исковой давности

1. Течение срока исковой давности приостанавливается:
а) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и не-

предотвратимое при данных условиях обстоятельство (непре-
одолимая сила);

б) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных 
Сил, переведенных на военное положение;

в) в силу установленной на основании закона Правительством 
Республики Таджикистан отсрочки исполнения обязательств 
(мораторий);

г) в силу приостановления действия закона или иного правового 
акта, регулирующего соответствующее отношение;

д) по искам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, течение исковой давности приостанавливается 
также в связи с обращением гражданина к соответствующему 
органу о назначении пенсии или пособия - до назначения пенсии 
или пособия или отказа в их назначении;

е) если у недееспособного лица отсутствует законный представитель;
ж) в иных случаях, если это предусмотрено специальными законами.

2. Течение срока исковой давности приостанавливается при 
условии,

если указанные в настоящей статье обстоятельства, возникли 
или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока дав-
ности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести меся-
цев - в течение срока давности.

3. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основа-
нием приостановления давности, течение ее срока продолжается. 
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Остающаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок 
исковой давности равен шести месяцев или менее шести месяцев - до 
срока давности.

1. Приостановление течения срока исковой давности возможно 
при обстоятельствах, перечисленных в комментируемой статье. При 
этом временной отрезок, в течение которого действуют эти обстоя-
тельства, законом не установлен. Перечень этих обстоятельств не явля-
ется исчерпывающим. 

Пунктом «а» комментируемой статьи в качестве основания предусмо-
трены такие события, которые не могут быть преодолены лицом в силу их 
чрезвычайности, т.е. их наступление, даже если можно было предвидеть, но 
нельзя предотвратить. К таким событиям можно отнести: явления природы 
(землетрясение, наводнение, оползни и т.д.), действия человека (война или 
иные военные действия, беспорядки, забастовки и т.д.), эпидемии и т.п.

Пункт «б» в какой-то мере дополняет предыдущий пункт, посколь-
ку акцентирует внимание на том факте, что лицо, у которого возникло 
право на иск, не может им воспользоваться в силу того, что оно находится 
в рядах Вооруженных Сил, которые переведены на военное положение. 
Сказанное не означает, что данное лицо должно обязательно находиться 
в зоне боевых действий, для этого достаточно Указа Президента РТ об 
объявлении военного положения, утвержденного Маджлиси Оли РТ 
(ст.69 Конституции РТ). Требования, закрепленные в комментируемом 
пункте, не распространяются на лиц, которые призваны на срочную во-
енную службу или же находятся на военных сборах в мирное время.

Основание, изложенное в пункте «в» устанавливает для лица пре-
пятствие не столько физического, сколько правового характера, т.е. 
Правительству РТ, в случаях установленных законом, предоставляется 
право путем издания соответствующего нормативно-правового акта 
отложить на определенный срок исполнение обязательства. Срок, на 
который приостанавливается исполнение обязательства, указывается в 
издаваемом нормативно-правовом акте Правительства РТ. 

Основание в пункте «г» имеет место в случаях, когда действие за-
кона или иного нормативно-правового акта, регулирующих определен-
ные общественные отношения, приостанавливается. Действие закона 
или иного нормативно-правового акта может быть приостановлено 
только путем издания соответствующего закона. На сегодняшний день 
в РТ такого закона не принято.

При применении пункта «д» данной статьи следует руковод-
ствоваться правилами пункта «в» ст. 231 ГК РТ, согласно которому на 
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требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, исковая давность не распространяется. Однако требова-
ния, предъявленные по истечении 3-х лет с момента возникновения 
права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое вре-
мя не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению иска (см. 
пункт «в» ст. 231 ГК РТ и комментарий к нему).

Пункт «е» предусматривает гарантии для недееспособных лиц и 
защищает их права на случай, если они не имеют законных представи-
телей. Например: лицо, признанное недееспособным, заключило сделку 
по отчуждению телевизора без согласия родителей. Через два года 
родители погибли в автокатастрофе. В данном случае течение исковой 
давности приостанавливается до назначения опекуна. 

Пункт «ж» предусматривает возможность приостановления тече-
ния срока исковой давности при условии, что указанное допускается 
специальными законами. 

2. Согласно части второй комментируемой статьи, указанные в 
части первой основания приостанавливают течение срока исковой 
давности, если они имели место (возникли или продолжали существо-
вать) в последние шесть месяцев срока давности. К примеру, если лицо 
узнало о нарушении своего права 1 января 2000 г., то срок исковой дав-
ности по его требованиям о защите этого права истекает 1 января 2003 
г. При этом, если в феврале 2001 г. произошло наводнение, то оно не 
может служить основанием приостановления срока исковой давности, 
поскольку это обстоятельство произошло не в течение последних ше-
сти месяцев срока исковой давности по данному конкретному случаю. 
В случаях, когда законом предусмотрен 6-месячный либо меньший 
срок исковой давности, то указанные события должны иметь место в 
течение этого указанного законом срока давности.

3. Часть третья комментируемой статьи связывает возобновление 
течения срока исковой давности с прекращением события, послужив-
шего основанием для его приостановления. Оставшийся срок исковой 
давности после прекращения события продлевается до 6 месяцев. Если 
же срок исковой давности равен 6 или менее 6 месяцам и события, ука-
занные в части первой комментируемой статьи имели место в указанный 
срок, то срок для защиты нарушенного права у лица продлевается соот-
ветственно на срок исковой давности установленный законом. Например, 
если законом установлен 3-месячный срок исковой давности, то срок для 
подачи искового заявления продлевается до 3 месяцев.
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Статья 227.
Перерыв течения срока исковой давности

Течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска 
в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом дей-
ствий, свидетельствующих о признании долга или иных обязанностей. 

После перерыва течение срока исковой давности начинается за-
ново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Комментируемая статья указывает на два обстоятельства, кото-
рые могут послужить основанием для перерыва течения срока исковой 
давности. Первое – это предъявление иска в установленном законом 
порядке, т.е. предъявление с соблюдением требований, касающихся 
подведомственности, подсудности спора, правомочности сторон в спо-
ре, а также предварительного претензионного его рассмотрения и дру-
гих обстоятельств, определенных законом. Вторым обстоятельством, 
служащим основанием для перерыва течения срока исковой давности, 
является совершение обязанным лицом действий, свидетельствующих 
о признании долга или иных обязанностей. Характер совершаемых 
гражданами и организациями действий, свидетельствующих о при-
знании долга, может быть различным. Это может быть, во-первых, со-
общение, переданное кредитору посредством письма, телеграммы, по 
факсу и т.п., и, во-вторых, конклюдентные действия, например, уплата 
части долга, независимо от ее размера.

В абзаце 2 комментируемой статьи указаны последствия перерыва 
исковой давности. Последствия же таковы, что как только действия, свиде-
тельствующие о признании долга или иных обязанностей, будут совершены, 
прерывается течение срока исковой давности, а после перерыва его течение 
начинается заново без учета при этом времени, истекшего до перерыва. 

Статья 228.
Течение срока исковой давности в случае

оставления иска без рассмотрения

Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся до 
предъявления иска течение срока исковой давности продолжается в 
общем порядке.

Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъявленный в 
уголовном деле, то начавшееся до предъявления иска течение срока ис-
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ковой давности приостанавливается до вступления в законную силу 
приговора, которым иск оставлен без рассмотрения; время, в течение 
которого давность была приостановлена, не засчитывается в срок 
исковой давности. При этом если остающаяся часть срока менее ше-
сти месяцев, она удлиняется до шести месяцев.

Комментируемая статья указывает на взаимоотношения граж-
данско-процессуальных норм с гражданско-правовой нормой, касаю-
щихся течения срока исковой давности, в случае если судом иск будет 
оставлен без рассмотрения.

Как по ГПК (ст. 233), так и по ХПК (ст. 87) РТ оставление искового 
заявления без рассмотрения не лишает истца права вновь возбудить то 
же дело в суде после устранения обстоятельств, послуживших основа-
нием принятия определения судом. Поэтому при наличии определения 
суда об оставлении иска без рассмотрения законодатель не предусмо-
трел прерывание срока исковой давности. В пункте 9 Постановления 
Пленума Высшего экономического суда РТ №1 «О сроках исковой дав-
ности» от 25 декабря 2002 г. экономическим судам дано разъяснение, что 
в случаях, предусмотренных п.п. 1, 5 (если в производстве суда общей 
юрисдикции, экономического суда, третейского суда имеется дело по 
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основа-
ниям; если истцом не соблюден досудебный (претензионный) порядок 
урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено законом 
Республики Таджикистан для данной категории споров или договором) 
ст.87 ХПК суд оставляет иск без рассмотрения и указывает, как устра-
нить недостатки, препятствующие рассмотрению дела. Указанное опре-
деление служит основанием для приостановления срока исковой давно-
сти и после его вынесения срок исковой давности течет на оставшееся 
время.69 Из сказанного следует, что на время нахождения материалов 
спора в суде, до вступления его определения в законную силу, срок ис-
ковой давности приостанавливается. К примеру, если до истечения срока 
давности остался 1 месяц, то после вынесения указанного определения 
лицо вправе предъявить иск в течение этого месяца.

В упомянутой ст.87 ХПК РТ имеется восемь оснований оставле-
ния заявления без рассмотрения. По смыслу п. 9 названного постанов-
ления Пленума ВЭС РТ только по двум из этих оснований приоста-
навливается срок исковой давности, а по другим основаниям течение 
срока исковой давности продолжается в общем порядке.

69 См.: Вестник ВЭС РТ. - 2002 . - № 3-4. - С. 136.
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Действующее процессуальное законодательство допускает оставление 
судом иска без рассмотрения и в уголовном деле. Такое процессуальное 
действие отражается в приговоре суда. Часть 2 ст.228 ГК РТ в таких слу-
чаях прямо предусматривает приостановление срока исковой давности до 
вступления приговора в законную силу. Приговор суда вступает в силу по 
истечении 7 дней после его оглашения, а если приговор обжалован, опроте-
стован – со дня вынесения определения судом кассационной инстанции.

Комментируемая статья указывает на случай, связанный с остав-
шейся частью срока исковой давности менее шести месяцев. При на-
личии таких обстоятельств оставшаяся часть срока исковой давности 
удлиняется до шести месяцев. 

Статья 229.
Восстановление срока исковой давности

1. В случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска 
срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью 
истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), 
нарушенное право гражданина подлежит защите. Причины пропуска сро-
ка исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели 
место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен 
шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.

2. Срок исковой давности восстанавливается и начинает течь 
вновь в случаях, когда у истца возникает в соответствии с законо-
дательными актами право предъявить новый иск по тому же делу в 
связи с отказом исполнения судебного решения по этому делу.

1. Пропуск срока исковой давности не зависит от предъявления 
иска в суд, но может служить основанием для отказа в удовлетворении 
исковых требований. В комментируемой статье речь идет о том, что суду 
предоставлено право восстановить пропущенный срок исковой давно-
сти, если об этом заявила одна из сторон по делу. По своей инициативе 
суд этого делать не вправе (см.  ст. 223 ГК РТ комментарий к ней).

Причины пропуска срока исковой давности суд выясняет в про-
цессе разбирательства дела и в случае, если признает их уважительны-
ми, восстанавливает срок исковой давности, о чем должен указать в 
резолютивной части судебного акта, и принимает решение по существу 
иска. Восстановление срока исковой давности само по себе не предре-
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шает исхода дела. После восстановления срока исковой давности в иске 
может быть отказано и по другим основаниям.

Восстановление срока исковой давности возможно только при 
определенных обстоятельствах, связанных с личностью истца. В ком-
ментируемой статье дан примерный перечень оснований для восста-
новления срока исковой давности, который не является ограниченным 
– это тяжелая болезнь истца, беспомощное состояние. Также основа-
нием для восстановления срока исковой давности может явиться не-
грамотность истца. При этом обстоятельства, связанные с личностью 
ответчика, судом во внимание приниматься не должны.

По смыслу комментируемой статьи выходит, что закон допускает 
решение вопроса о восстановлении срока исковой давности только в 
тех в случаях, когда истцом (заявителем) по делу является гражданин, 
для юридических лиц такая возможность исключена. 

Считаем возможным применение ст. 229 ГК РТ и в тех случаях, 
когда истцом по делу является гражданин, осуществляющий предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, т.к. в 
законе на этот счет ограничений не имеется. 

Однако в законе установлены ограничения для восстановления про-
пущенного срока исковой давности. В судебном заседании причины про-
пуска срока исковой давности суд может признать уважительными только 
в том случае, если обстоятельства, связанные с личностью истца, которые 
препятствовали ему предъявить иск в суд, имели место в последние шесть 
месяцев срока давности, а если срок исковой давности равен шести меся-
цам или менее шести месяцев, то в течение этого срока. Например, если для 
предъявления иска в суд для истца установлен общий срок исковой дав-
ности в 3 года, и первые полгода течения срока истец болел, а последние 2,5 
года у него не было препятствий для предъявления иска, то суд не может 
принимать во внимание эти обстоятельства и восстанавливать этот срок 
или продлевать его на полгода. Если же наоборот, первые 2,5 года у истца не 
было препятствий для предъявления иска, а в последние 6 месяцев истече-
ния срока они появились и продолжались после истечения срока исковой 
давности до тех пор, пока не был предъявлен иск, то суд тогда вправе решать 
вопрос о восстановлении срока исковой давности.
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Статья 230.
Исполнение обязанности по истечении срока исковой давности

Должник или иное обязанное лицо, исполнившее обязанность по 
истечении срока исковой давности, не вправе требовать исполненное 
обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об 
истечении давности.

Истечение срока исковой давности не влечет за собой прекраще-
ния существования самого материального права, в частности права 
кредитора. Поэтому, если должник исполнил свои обязательства по 
истечении срока исковой давности, а позже, узнав об этом, выдвинет 
требование о возврате исполненного, в этом требовании ему должно 
быть отказано. При этом не имеет значения то обстоятельство, что в 
момент исполнения должник не знал об истечении срока давности.

В соответствии со ст. 1124 ГК РТ, имущество, переданное во ис-
полнение обязательства по истечении срока исковой давности, не при-
знается неосновательным обогащением и не подлежит возврату.

Статья 231.
Требования, на которые исковая давность не распространяется

Исковая давность не распространяется на:
а) требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
б) требования вкладчика к банку о выдаче вкладов;
в) требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-

вью гражданина. Однако требования, предъявленные по исте-
чении трех лет с момента возникновения права на возмещение 
такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 
три года, предшествовавшие предъявлению иска;

г) требования собственника или иного владельца об устранении 
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были со-
единены с лишением владения (статья 325);

д) требования собственника или других лиц о признании недействи-
тельными актов органов государственного управления и местной 
власти, которым нарушаются права указанных лиц о владении, 
пользовании и распоряжении принадлежащим им имуществом;

е) другие требования в случаях, установленных законом.
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В комментируемой статье содержится перечень требований, на 
которые не распространяется исковая давность. Эти требования могут 
быть заявлены и удовлетворены в любое время, при наличии достаточ-
ных оснований. Перечень таких требований в комментируемой статье 
не является исчерпывающим.

В пункт “а” комментируемой статьи включены требования о 
защите нематериальных благ. Неполный перечень личных неимуще-
ственных прав и иных нематериальных благ содержится в ст. 170 ГК РТ. 
Среди них особо выделяются жизнь и здоровье, достоинство личности, 
честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной 
жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, 
иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона. Законом 
могут быть предусмотрены отдельные случаи, когда на такие требова-
ния может распространяться исковая давность. 

В пункте “б” комментируемой статьи предусмотрено правило о 
нераспространении исковой давности на требования любых вкладчи-
ков, адресованных любым банкам по поводу своих вкладов. Это прави-
ло распространяется и на другие небанковские кредитные учреждения, 
выполняющие отдельные банковские операции.

В пункте “в” комментируемой статьи предусмотрено, что требо-
вания о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, могут 
предъявляться в любое время. Но удовлетворяться они будут за про-
шлое время не более чем за 3 года, предшествовавшие предъявлению 
иска. Например, если право требовать возмещения возникло в 1991 г., а 
иск предъявлен в 2004 г., он будет удовлетворяться начиная с 2001 г.

В соответствии с пунктом “г” комментируемой статьи, на негатор-
ные иски исковая давность не распространяется (о негаторных исках 
см. ст. 325 ГК РТ и комментарий к ней). Например, выстроена стена, 
заслоняющая витрину принадлежащего арендатору магазина. В данном 
случае имеет место непрерывно длящееся  нарушение, что является 
основанием для нераспространения исковой давности. 

В пункте “д” комментируемой статьи предусмотрены требования 
собственника или других лиц о признании недействительными актов 
органов государственного управления и местной власти, которым на-
рушаются права указанных лиц о владении, пользовании и распоряже-
нии принадлежащим имуществом. Например, Хукуматом было принято 
решение, которым жителям района-собственникам жилых домов было 
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запрещено сдавать дома в аренду. Данным решением ущемляются права 
собственников жилых домов на распоряжение своим имуществом по 
своему усмотрению, и оно может быть обжаловано в любое время. 

РАЗДЕЛ II.
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ. ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

ГЛАВА 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 232. Понятие и содержание права собственности

1. Право собственности есть признаваемое и охраняемое законо-
дательством право субъекта по своему усмотрению владеть, пользо-
ваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

2. Собственнику принадлежат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. Право владения представляет со-
бой юридически обеспеченную возможность осуществлять фактиче-
ское обладание имуществом.

Право пользования представляет собой юридически обеспечен-
ную возможность извлекать из имущества его полезные естествен-
ные свойства, а также получать от него выгоды. Выгода может вы-
ступать в виде дохода, приращения плодов, приплоды и иных формах.

Право распоряжения представляет собой юридически обеспечен-
ную возможность определять юридическую судьбу имущества.

3. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в от-
ношении принадлежащего ему имущества любые действия, в том числе 
отчуждать это имущество в собственность другим лицам, передавать 
им, оставаясь собственником, свои правомочия по владению, пользова-
нию и распоряжению имуществом, отдавать имущество в залог и об-
ременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

4. Осуществление собственником своих правомочий не должно 
нарушать прав и охраняемых законом интересов других лиц. Нару-
шение прав и законных интересов может найти выражение, наряду с 
иными формами, в злоупотреблении собственником своим монополь-
ным или доминирующим положением.

Собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб 
здоровью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен 
при осуществлении его прав.
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5. Право собственности бессрочно. Право собственности на иму-
щество, может быть принудительно прекращено только по основа-
ниям, предусмотренным настоящим Кодексом.

6. В случаях, на условиях и в пределах, предусмотренных законо-
дательными актами, собственник обязан допустить ограниченное 
пользование его имуществом другими лицами.

1. Часть первая комментируемой статьи дает понятие права соб-
ственности, состоящее из ряда правомочий по владению, пользованию и 
распоряжению принадлежащим собственнику имуществом. Право соб-
ственности признаётся законодательством и охраняется им. Собственник 
имущества имеет право защитить принадлежащую ему собственность 
правовыми способами, предусмотренными законодательством РТ. 

2. В части второй комментируемой статьи раскрывается содержание 
права собственности, т.е. правомочий, принадлежащих собственнику 
имущества. Первым из них является правомочие владения. Из понятия 
владения, данного в комментируемой статье, следует, что собственник 
является фактическим обладателем этого имущества. Данное обладание 
базируется на законном основании, юридически обеспечено. 

В свою очередь владение может быть законным или незаконным: 
а) законное владение является таковым, в случае если для этого 

имеется какое-нибудь законное основание. Чаще всего законным 
основанием выступают различного рода сделки, однако основа-
нием могут являться и другие способы приобретения права соб-
ственности (см. комментарий к главе 12);

б) незаконным владение является в силу отсутствия законных осно-
ваний. Правовые последствия, связанные с незаконным владени-
ем, регулируются нормами главы 19 ГК РТ (см. комментарий).
Вторым обязательным правомочием является право пользования, 

т.е. возможность извлекать из него естественные полезные свойства. На-
пример, собственник автомобиля пользуется им, как средством передви-
жения для себя и членов своей семьи. Однако собственник имущества 
может извлекать из него и выгоду, т.е. использовать его в хозяйственных 
(предпринимательских) целях. Так, тот же автомобиль может приносить 
доход его собственнику, если его использовать как такси. 

Третьим правомочием является право распоряжения, означаю-
щее, что собственник имущества может распорядиться этой вещью по 
своему усмотрению, т.е. продать, подарить, сдать в аренду, дать в залог 
и т.д. (см. главу 12 ГК РТ).
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На практике принадлежащие собственнику правомочия как в от-
дельности, так и в целом могут принадлежать и не собственнику, напри-
мер, арендатору, имеющему право сдавать имущество в субаренду. В рас-
сматриваемом примере собственника имущества от арендатора отличает 
то, что осуществление прав арендатора зависит от воли собственника. 

3. Часть третья комментируемой статьи по своему содержанию 
является не чем иным, как продолжением предыдущих частей ком-
ментируемой статьи, т.е. предоставляет право собственнику совершать 
любые действия в отношении собственности и приводится не полный 
перечень этих действий. Помимо указанных в комментируемой части 
действий, собственник имеет право уничтожить принадлежащую ему 
собственность, выбросить её и т.д.

4. В части четвертой комментируемой статьи закреплено общее 
правило, согласно которому собственник обязан осуществлять право-
мочия собственности в рамках дозволенного, иначе говоря, он должен 
пользоваться своей собственностью таким образом, чтобы оно не нару-
шало права и интересы других лиц. Так, собственник жилого помещения 
не имеет прав использовать его в иных, кроме как для проживания целях. 
Например, использование жилого помещения в качестве бара-караоке.

В комментируемой части ст. 232 закреплена норма, согласно ко-
торой собственник не может нарушать права и охраняемые законом 
интересы путем злоупотребления монопольным и доминирующим 
положением в определенной сфере общественных отношений. Степень 
монополизации и доминирующего положения субъекта определяется 
антимонопольным законодательством.

В абзаце 2 части четвертой комментируемой статьи собственнику 
имущества вменяется в обязанность принимать меры с тем, чтобы обе-
зопасить общество и окружающую среду от негативных последствий, 
которые могут быть нанесены при осуществлении собственником своих 
правомочий. Например, хозяйствующий субъект, который имеет вредные 
производства, обязан предпринимать все меры безопасности, с тем чтобы 
исключить выброс вредных для человека и окружающей среды веществ.

5. Часть пятая комментируемой статьи закрепляет правило, соглас-
но которому право собственности бессрочно, т.е. собственник осущест-
вляет в отношении принадлежащего имущества правомочия на протя-
жении всей своей жизни. Лицо может быть принудительно лишено права 
собственности на имущество только по основаниям, предусмотренным 
настоящим Кодексом (см. часть 2 ст. 259 ГК РТ и комментарий к ней).
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6. В данной части комментируемой статьи говорится о случаях, ког-
да собственник обязан допустить к пользованию своей собственностью 
третьих лиц. Такие случаи обязательно должны быть закреплены в зако-
нодательных актах, в которых определяются условия и пределы осущест-
вления собственником данной обязанности. Например, собственник 
имущества, создавая юридическое лицо и передавая ему это имущество 
в оперативное управление, обязан допустить юридическое лицо к поль-
зованию этим имуществом (см. ст. 320 ГК РТ и комментарий к ней). 

Статья 233.
Бремя содержания имущества

1. Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему 
имущества, если иное не предусмотрено законодательными актами 
или договором, и не может в одностороннем порядке переложить та-
кое бремя на третье лицо.

2. Если имущество правомерно находилось у третьих лиц, то поне-
сенные им расходы на содержание чужого имущества подлежат возмеще-
нию собственником, если иное не предусмотрено договором или законом. 

Расходы по содержанию имущества не возмещаются лицу, об-
ладавшему вещью недобросовестно и неправомерно (статья 324 на-
стоящего Кодекса).

1. Собственник наделен не только правом обладать имуществом и 
получать доходы от его использования. Он должен также нести и бре-
мя содержания принадлежащего ему имущества, т.е. бремя, связанное с 
расходами, издержками и риском. Таким образом, право обладать иму-
ществом, пользоваться им и бремя содержания этого имущества – две 
стороны в отношениях собственности.

Часть первая комментируемой статьи бремя содержания имуще-
ства возлагает на собственника этого имущества. При этом собствен-
ник имущества не вправе в одностороннем порядке переложить такое 
бремя на третье лицо. В данной статье содержится положение, согласно 
которому бремя содержания имущества может быть переложено на 
третье лицо в силу закона или договора. Например, при сдаче в наем 
имущества – на нанимателя (ст. 637 ГК РТ), содержание в исправном 
состоянии вещи, полученной по договору безвозмездного пользования, 
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– на ссудополучателя (ст. 705 ГК РТ). 
2. В соответствии с частью второй данной статьи третье лицо, у кото-

рого правомерно находится имущество, не только обязано содержать это 
имущество, но в ряде случаев имеет также право требовать от собствен-
ника возмещения расходов, связанных с содержанием этого имущества. 
Так, согласно части 1 ст.256 ГК РТ, в случае возврата собственнику безнад-
зорных животных лицо, задержавшее животных, и лицо, у которого они 
находились на содержании и в пользовании, имеют право на возмещение 
собственником необходимых расходов, связанных с содержанием живот-
ных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими.

Согласно абзацу второму части второй комментируемой статьи, 
лицо, недобросовестно и неправомерно обладающее вещью, не только 
не имеет права на возмещение расходов по его содержанию, а напро-
тив, обязано возвратить или возместить собственнику все доходы, 
которые оно могло или должно было извлечь за все время владения 
вещью (часть первая ст.324 ГК РТ).

Статья 234.
Риск случайной гибели или случайной порчи имущества

1. Риск случайной гибели или случайном повреждении имущества не-
сет его собственник, если иное не предусмотрено законом или договором.

2. Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых ве-
щей переходит на приобретателя одновременно с возникновением у 
него права собственности, если иное не установлено законодательны-
ми актами или договором.

3. Если отчуждатель виновно просрочил передачу вещей или при-
обретатель виновно просрочил принятие их, риск случайной гибели 
или случайной порчи несет просрочившая сторона.

1. Часть первая комментируемой статьи риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества возлагает на собственника. 
Однако часть 1 ст.234 ГК РТ допускает возложение ответственности за 
риск случайной гибели или случайного повреждения переданной вещи 
на приобретателя до перехода к нему права собственности, если об этом 
имеется соглашение сторон или это предусмотрено законом. Так, в соот-
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ветствии с частью 1 ст.373 ГК РТ, договором о залоге на залогодержателя 
может быть возложен риск случайной гибели или случайного поврежде-
ния заложенного имущества (см. комментарий к этой статье).

2. В части 2 ст.234 ГК РТ также диспозитивно разрешен момент 
перехода риска случайной гибели или случайной порчи отчуждаемого 
имущества на приобретателя с одновременным возникновением у него 
права собственности на эту вещь. Поэтому стороны вправе своим согла-
шением изменить момент перехода на приобретателя имущества риска 
случайной гибели вещи, независимо от времени перехода к нему права 
собственности. К примеру, по договорам купли-продажи переход риска 
случайной гибели товара конкретно урегулирован в ст.495 ГК РТ.

3. В силу части 3 ст.234 ГК РТ, виновная сторона в просрочке пере-
дачи либо принятия вещей несет риск случайной гибели или случайной 
порчи имущества.

Просрочка, происшедшая вследствие непреодолимой силы, исклю-
чает в этом вину какой-либо из сторон. Поэтому в данном случае при-
меняется правило, предусмотренное частью первой комментируемой 
статьи. Законодатель специально указывает на виновную просрочку.

Статья 235. 
Субъекты права собственности

1. Субъекты права собственности в Республике Таджикистан яв-
ляются государство, граждане Республики Таджикистан, обществен-
ные и религиозные организации, иные объединения граждан и коллек-
тивов, административно-территориальные единицы, иностранные 
государства, международные организации, другие иностранные юри-
дические и физические лица.

2. Республика Таджикистан обеспечивает неприкосновенность 
имущества и возможность осуществления права собственности 
каждого собственника.

3. Законом определяются виды имущества, которое может на-
ходиться только в государственной собственности.

1. В части первой комментируемой статьи перечислены лица, 
которые являются субъектами права собственности в Республике 
Таджикистан. Ими могут быть любые субъекты гражданского права, 
перечисленные в главах 3-5 подраздела 2 настоящего Кодекса, а также 
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иностранные государства, международные организации, другие ино-
странные юридические и физические лица и лица без гражданства.

В соответствии со ст. 16 Конституции РТ, иностранные граждане 
могут быть ограничены в правах, в том числе в праве собственности 
только в случаях, предусмотренных законом.

2. В законе закреплены государственные гарантии неприкосно-
венности имущества и возможность осуществления права собствен-
ности каждым собственником. Такая гарантия закреплена также в ст. 
32 Конституции РТ отдельно для граждан, согласно которой никто не 
вправе лишать или ограничивать право гражданина на собственность. 
Реализация этих гарантий, в частности, содержится в ст.ст. 266-268 ГК 
РТ (см. комментарий к ним).

3. Не все виды имущества могут находиться в собственности 
граждан и юридических лиц РТ, иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц. Законом определяется имущество, которое может 
находиться в исключительной собственности государства. Например, 
в соответствии со ст. 239 ГК РТ в исключительной собственности го-
сударства находятся: земля, ее недра и другое имущество (см. часть 1 
ст.239 ГК РТ и комментарий к ней).

Статья 236.
Формы собственности

1. Собственность в Республике Таджикистан выступает в виде 
частной и публичной (государственной).

В РТ может существовать собственность иностранных госу-
дарств, международных организаций, иностранных юридических лиц 
и граждан.

2. Допускается объединение имущества, находящегося в соб-
ственности граждан, юридических лиц и государства, и образование 
на этой основе смешанных форм собственности, в том числе соб-
ственности совместных предприятий с участием отечественных 
юридических лиц и граждан.

3. Имущество может принадлежать на праве общей (долевой или 
совместной) собственности одновременно нескольким лицам, незави-
симо от формы собственности.

4. Республика Таджикистан создает равные условия, необходимые 
для развития разнообразных форм собственности, и обеспечивает их 
защиту.
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1. В части первой комментируемой статьи перечислены формы 
собственности. Собственность в Республике Таджикистан выступает 
в виде частной и публичной (государственной). В то же время закон 
допускает существование на территории Республики Таджикистан 
собственности иностранных государств, международных организаций, 
иностранных юридических лиц и граждан и лиц без гражданства. В 
зависимости от формы собственности определяется правовой режим 
имущества, находящегося в собственности. Более подробно о каждой из 
форм собственности указано в отдельных статьях ГК РТ ( см. ст. ст. 237, 
238 ГК РТ и комментарий к ним).

2. В соответствии с частью второй комментируемой статьи, в Ре-
спублике Таджикистан гражданам, юридическим лицам и государству 
предоставлена возможность объединить имущество, находящееся в их 
собственности. 

3. В части третьей комментируемой статьи, закрепляется положе-
ние о том, что, независимо от формы собственности, имущество может 
одновременно принадлежать нескольким лицам на праве общей соб-
ственности. Это имущество может находиться в общей собственности с 
определением долей (долевая собственность) или без определения таких 
долей (совместная собственность). (См. комментарий к главе 17 ГК РТ).

Статья 237.
Понятие и виды частной собственности

1. Частная собственность выступает как собственность граж-
дан или негосударственных юридических лиц и их объединения.

В качестве особого вида частной собственности выступает соб-
ственность общественных, в том числе религиозных объединений.

2. В частной собственности может находиться любое имуще-
ство, за исключением отдельных видов имущества, которые в со-
ответствии с законодательными актами не могут принадлежать 
гражданам или юридическим лицам.

Количество и стоимость имущества, находящегося в частной 
собственности, не ограничивается.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, в качестве 
основных видов частной собственности может выступать собствен-
ность граждан, собственность негосударственных юридических лиц и 
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их объединений, к которым относится собственность как коммерче-
ских, так и некоммерческих юридических лиц.

Абзац второй комментируемой части в качестве особого вида 
частной собственности выделяет собственность общественных и рели-
гиозных организаций (см. ст. 129 ГК РТ и комментарий к ней). 

2. Часть вторая комментируемой статьи, признавая граждан и не-
государственные юридические лица частными собственниками, уста-
навливает, что они могут быть собственниками любого имущества, 
как движимого, так и недвижимого. Объектом права собственности 
граждан и юридических лиц не может быть имущество, изъятое из 
гражданского оборота, а также составляющее объект исключительной 
государственной собственности. 

В соответствии с абзацем вторым комментируемой части не под-
лежит ограничению количество, а также стоимость имущества, находя-
щегося в частной собственности. 

Статья 238.
Право государственной собственности 

1. Государственная собственность выступает в виде республи-
канской и коммунальной собственности.

2. Республиканская собственность состоит из республиканской 
казны и имущества, закрепленного за государственными республикан-
скими юридическими лицами в соответствии с законодательными 
актами.

Средства республиканского бюджета, золотовалютный запас 
и алмазный фонд, объекты исключительной государственной соб-
ственности и иное государственное имущество, не закрепленное за 
государственными юридическими лицами, составляют государствен-
ную казну Республики Таджикистан.

3. Коммунальная собственность состоит из местной казны и 
имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами 
в соответствии с законодательными актами.

Средства местного бюджета и иное коммунальное имущество, 
не закрепленное за государственными юридическими лицами, состав-
ляют местную казну.

4. Имущество, находящееся в государственной собственности, 
может закрепляться за государственными юридическими лицами на 
праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
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1. Часть первая комментируемой статьи является логическим про-
должением части 1 ст. 236 ГК РТ (см. комментарий), поскольку опреде-
ляет разновидности государственной собственности, которая состоит 
из республиканской и коммунальной собственности. Вопросы отнесе-
ния к тому или иному виду государственной собственности решаются 
Правительством РТ.

2. В части второй комментируемой статьи приводится общий 
(неполный) перечень объектов, составляющих республиканскую соб-
ственность. Так, к республиканской собственности относятся её казна 
и имущество, закрепленное, в соответствии с законодательными акта-
ми, за государственными юридическими лицами. Примерами таких 
юридических лиц могут служить унитарные и казенные предприятия, 
за которыми государственное имущество закреплено на праве хозяй-
ственного ведения и оперативного управления (см. ст.ст. 124, 127 ГК 
РТ и комментарий к ним). Перечень объектов, относящихся к респу-
бликанской собственности, определяется Правительством РТ. Иное 
государственное имущество, не закрепленное за государственными 
юридическими лицами, а также средства республиканского бюджета, 
золотовалютный запас и алмазный фонд, объекты исключительной 
государственной собственности, составляют государственную казну 
Республики Таджикистан.

3. Часть третья комментируемой статьи дает определение ком-
мунальной собственности. Примером коммунальных юридических 
лиц может служить юридическое лицо, созданное местным Хукуматом 
на основе коммунальной собственности. Местную казну составляют 
средства местного бюджета и иное коммунальное имущество, не за-
крепленное за коммунальными юридическими лицами.

4. Часть четвертая предусматривает правило, согласно которому го-
сударство может закреплять за государственными юридическими лицами 
находящееся в его собственности имущество. Указанным предприятиям 
имущество передается на праве хозяйственного ведения или оперативно-
го управления (см. ст.ст. 308-319, Главы 18 ГК РТ и комментарий к ним).

Статья 239.
Исключительная государственная собственность

1. Земля, ее недра, вода, воздушное пространство, растительный 
и животный мир, другие природные ресурсы находятся в исключи-
тельной собственности государства.
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2. Особенности осуществления права собственности, на землю 
и другие природные ресурсы определяются настоящим Кодексом, зе-
мельным и иным законодательством.

1. Комментируемая статья основана на ст. 13 Конституции РТ, 
провозгласившей исключительную собственность государства на зем-
лю, ее недра, воду, воздушное пространство, растительный и животный 
мир, другие природные ресурсы.

Любые сделки, объектом которых является имущество, состав-
ляющее исключительную собственность государства, заключенные в 
нарушение законодательства, являются недействительными. 

2. Право собственности на землю и другие природные ресурсы, 
осуществляются с учетом особенностей, предусмотренных земельным, 
лесным, водным, природоохранным законодательством.

Статья 240.
Права собственности и иные вещные права на жилище

Особенности осуществления права собственности и иных вещ-
ных прав на жилище регулируются Жилищным кодексом Республики 
Таджикистан.

Комментируемая статья содержит отсылочную норму. В РТ действу-
ет Жилищный кодекс70, который регулирует жилищные отношения, в том 
числе вопросы права собственности и иных вещных прав на жилище. В 
зависимости от вида жилищного фонда, жилые дома и жилые помеще-
ния в строениях могут находиться в собственности государства, колхо-
зов, кооперативных организаций, объединений, профсоюзных и иных 
общественных объединений, жилищно-строительных кооперативов, 
граждан (ст.5 ЖК РТ).

В ЖК РТ, в частности, урегулированы вопросы права собственно-
сти на жилище. К примеру, вопросы права собственности граждан на 
квартиру (жилой дом) освещены в главе 8 (ст.110-123) ЖК РТ.

70 См.: Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1997. - № 23-24.
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Статья 241.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками

1. К вещным правам наряду с правом собственности относятся:
а) право землепользования;
б) право хозяйственного ведения;
в) право оперативного управления;
г) другие вещные права.

2. Право землепользования это юридически обеспеченная воз-
можность физического или юридического лица - землепользователя 
извлекать полезные свойства земли в соответствии с ее целевым на-
значением, землепользователю принадлежит также право владения 
находящимся в его пользовании земельным участком.

Основания и порядок возникновения, изменения и прекращения 
права землепользования, права и обязанности землепользователей, 
в том числе по отчуждению права землепользования определяются 
Земельным кодексом Республики Таджикистан.

 
1. В комментируемой статье речь идет о том, что кроме права собствен-

ности существуют еще и другие вещные права, и при этом дан их примерный 
перечень. Однако следует иметь в виду, что главное место в системе вещных 
прав занимает право собственности, и не все правомочия, присущие соб-
ственнику, могут быть распространены на обладателя вещных прав, напри-
мер, право отчуждения. В первую очередь носитель вещного права находится 
в относительном правоотношении с собственником. Так, носитель права 
землепользования находится в правоотношении с собственником земли – го-
сударством, а в его лице с соответствующим органом исполнительной власти 
на местах, а субъект права хозяйственного ведения или права оперативного 
управления находится в правоотношениях с собственником соответству-
ющего имущества (см. комментарий к ст.ст. 308-318 ГК РТ). Отсюда можно 
сделать вывод, что другие вещные права, в отличие от права собственности, 
носят ограниченный характер. Вещными правами могут обладать лица, 
не являющиеся собственниками имущества. Например, член дехканского 
(фермерского) хозяйства владеет земельным участком пожизненно с правом 
наследования, извлекает из него полезные свойства, но не вправе продать, по-
дарить или заложить этот земельный участок, кроме того, он обязан исполь-
зовать его по назначению, в противном случае этот участок будет изъят (см. 
ст.ст. 37, 40 Земельного кодекса РТ). К другим вещным правам можно отнести, 
например, права членов семьи собственника квартиры на пользование этим 
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жилым помещением (ст. 122 ЖК РТ). В ст. 320 ГК РТ перечислены другие вещ-
ные права, возникшие из договоров, например, по договору имущественного 
найма, ссуды и т.д. (см. комментарий к указанной статье).

Законодатель закрепил и некоторые гарантии для обладателей вещ-
ных прав, в частности при переходе права собственности на имущество к 
другому лицу у владельца не прекращаются вещные права. Например, залог 
сохраняется при переходе права собственности на заложенное имущество 
другому лицу (см. комментарий к ст. 382 ГК РТ), аналогично, права аренда-
тора не меняются при перемене собственника, сданного в аренду имущества 
(см. комментарий к ст. 638 ГК РТ), или учреждение сохраняет право опера-
тивного управления на переданное им имущество, в случае если учрежде-
ние перейдет к другому собственнику (см. комментарий к ст. 319 ГК РТ).

Другой гарантией осуществления вещных прав является их за-
щита, которая означает, что любой законный владелец, не являющийся 
собственником, имеет право на защиту своих вещных прав от посяга-
тельств на них как третьих лиц, так и самого собственника (см. коммен-
тарий к ст. 326 ГК РТ). 

2. В части второй комментируемой статьи дано понятие права 
землепользования, субъектами которого могут быть как физические, 
так и юридические лица. Также указано на то, что землепользование 
должно быть законным, т.е. земельный участок должен быть предо-
ставлен в соответствии с требованиями земельного законодательства. 
Эта норма закона носит отсылочный характер. Земельные отношения в 
РТ регулируются Земельным кодексом РТ, которым и следует в случае 
необходимости руководствоваться при разрешении земельных споров. 

ГЛАВА 12.
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Статья 242.
Основания приобретения права собственности

1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или соз-
данную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, 
приобретается этим лицом.

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные 
в результате использования имущества, приобретается по основани-
ям, предусмотренным статьей 149 настоящего Кодекса.
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2. Право собственности на имущество, которое имеет собственник, 
может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-про-
дажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принад-
лежавшее ему имущество переходит по наследству другим лицам в 
соответствии с завещанием или законом.

В случае реорганизации юридического лица право собственности 
на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам 
- правопреемникам реорганизованного юридического лица.

Отчуждение имущества от собственника другому лицу помимо 
воли собственника не допускается, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим Кодексом.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо 
может приобрести право собственности на имущество, не имеющее соб-
ственника, на имущество, собственник которого не известен, либо на иму-
щество, от которого собственник отказался или на которое он утратил 
право собственности по иным основаниям, предусмотренным законом.

4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного 
или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право 
на паенакопление, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, 
дачу, гараж, иное помещение, предоставленное этим лицам кооперати-
вом, приобретают право собственности на указанное имущество.

1. Комментируемая статья устанавливает и приводит перечень 
способов приобретения права собственности. Часть их можно отне-
сти к первоначальным способам приобретения права собственности, 
другую часть – к производным. Отличие этих способов состоит в том, 
что если в первом случае право собственности возникает впервые или 
самостоятельно, независимо от прав и воли на данное имущество дру-
гих лиц, то во втором – право собственности основывается на праве 
собственности прежнего собственника.

В части первой комментируемой статьи назван первый из перво-
начальных способов приобретения права собственности на новую 
вещь – изготовление или создание ее лицом для себя. Следует обратить 
особое внимание на то, что право собственности при этом у лица при-
обретается, если вещь изготовлена с соблюдением закона или иных 
правовых актов. Так, в соответствии с частью 2 ст. 246 ГК РТ, лицо, осуще-
ствившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собствен-
ности, т.к. постройка совершена с нарушением установленного законом 
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порядка получения в пользование земельных участков и осуществления 
строительства. 

Основание приобретения права собственности на плоды, про-
дукцию, доходы, полученные в результате использования имущества, 
предусмотрены в ст. 149 ГК РТ (см. комментарий к этой статье).

2. В части второй комментируемой статьи установлены произво-
дные способы приобретения права собственности. Так, право собствен-
ности лицо может приобрести на основании совершения сделки по 
отчуждению имущества, к примеру, заключив договор купли-продажи, 
дарения, мены. При этом право собственности от прежнего собственни-
ка переходит к новому собственнику (покупателю, одаряемому). Право 
собственности у лица возникает и в порядке наследования, как по зако-
ну, так и по завещанию.

Право собственности на принадлежавшее имущество от одного 
юридического лица переходит к другому и в результате реорганизации 
юридического лица, в данном случае все права и обязанности реорга-
низованного юридического лица переходят к его правопреемникам.

Следует иметь в виду, что отчуждение имущества собственника по-
мимо его воли может осуществляться только в случаях, предусмотрен-
ных в настоящем Кодексе, к примеру, в случаях реквизиции, конфиска-
ции, национализации (см. ст.ст. 266-268 ГК РТ и комментарий к ним).

3. В части третьей комментируемой статьи законодатель имеет в 
виду приобретение права собственности на бесхозяйные вещи (ст. 249 
ГК РТ); на движимые вещи, от которых собственник отказался (ст. 250); 
на находку (ст. 251); безнадзорных животных (ст. 254); на клад (ст. 257) 
(подробнее см. комментарий этих статей).

4. Часть четвертая комментируемой статьи регулирует вопрос о 
возникновении права собственности у членов кооператива и других лиц, 
имеющих права на паенакопления. Последние с момента внесения ими 
полностью паевого взноса приобретают право собственности на объект.

Статья 243.
Возникновение права собственности на вновь 

создаваемое недвижимое имущество

Право собственности на здания, сооружения и другое вновь соз-
даваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной реги-
страции, возникает с момента такой регистрации.
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В комментируемой статье закреплено правило об обязательной реги-
страции вновь создаваемого недвижимого имущества. Понятия недвижи-
мости и вновь создаваемой недвижимости, которая является основанием 
возникновения права собственности на это имущество, определены в 
ст.ст. 142, 143 ГК РТ (см. комментарий к указанным статьям). 

Статья 244.
Переработка 

1. Если иное не предусмотрено договором, право собственности на но-
вую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принад-
лежащих ему материалов, приобретается собственником материалов.

Однако если стоимость переработки существенно превышает 
стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобре-
тает лицо, которое действует добросовестно, осуществило переработ-
ку для себя.

2. Если иное не предусмотрено договором, собственник материалов, 
приобретший право собственности на изготовленную из них вещь, обя-
зан возместить стоимость переработки осуществившему ее лицу, а в 
случае приобретения права собственности на новую вещь этим лицом 
последнее обязано возместить собственнику материалов их стоимость.

3. Собственник материалов, утративший их в результате недо-
бросовестных действий лица, осуществляющего переработку, вправе 
требовать передачи новой вещи в его собственность и возмещения 
причиненных ему убытков.

1. В комментируемой статье регулируются отношения между соб-
ственником материалов и лицом, изготовившим из них новую вещь. 
Например, подвергнув обыкновенное бревно переработке, можно по-
лучить из него доски, фанеру, а из опилок и стружки - древесно-воло-
конные плиты (ДВП) и древесно-стружечные плиты (ДСП). Ст. 244 ГК 
РТ содержит нормы, регулирующие отношения собственника движи-
мой вещи, и лица, произведшего её переработку.

Абзац первый части первой комментируемой статьи предусматри-
вает общее правило, согласно которому у лица, произведшего перера-
ботку не принадлежащих ему материалов, изготовившего новую вещь, 
право собственности на неё не возникает. Например, если в результате 
переработки бревна были получены полена или доски, то право соб-
ственности на них не переходит к переработчику. 
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Абзац 2 части 1 ст.244 содержит исключения из этого правила. Ис-
ключения предусматривают случаи, когда лицо, произведшее перера-
ботку, приобретает право собственности на новую вещь при наличии 
трех обязательных условий:
а) в первом условии критерием является стоимость. Для того чтобы 

у переработчика возникло право собственности на вновь создан-
ную вещь, затраты, произведенные им при переработке, должны 
существенно превышать стоимость материалов, из которых она 
создана. Например при изготовлении паркета стоимость затрат на 
это значительно превышает стоимость бревен, из которых паркет 
изготовлен; 

б) вторым условием за основу берется презумпция добросовестно-
сти переработчика. Добросовестность может означать, что пере-
работчик заранее обговорил с собственником материалов, что 
после переработки новая вещь станет его собственностью, если 
переработка потребует больших затрат. Например, в результате 
весенних паводков на берег реки Вахш было выброшено несколь-
ко бревен. По истечении определенного времени пользователь 
участка, на котором находились эти бревна, переработал их и вы-
пустил доски для укладки паркета;

в) в основу третьего условия положена цель использования перера-
ботчиком материалов – создание новой вещи для себя. 
2. В части второй комментируемой статьи регулируются вопросы 

взаиморасчетов при изготовлении новой вещи в результате переработ-
ки материалов, если иное не предусмотрено договором. Норма части 
второй содержит два вариант расчетов:
а) если право собственности на вновь созданную вещь возникает у 

собственника материалов, то он обязан возместить переработчи-
ку затраты, понесенные им при ее изготовлении;

б) когда право собственности на изготовленную вещь возникает у 
переработчика, то он обязан возместить собственнику материа-
лов их стоимость. 
3. В части третьей комментируемой статьи за собственником мате-

риалов, послуживших предметом переработки и создания новой вещи, 
закрепляется право требовать её передачи и возмещения ему убытков. 
Однако указанное будет возможным при условии, что собственник 
материалов докажет, что он утратил их в результате недобросовестных 
действий переработчика. Например, переработчик воспользовался ма-
териалами без согласия их собственника. 
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Статья 245. 
Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей

В случаях, когда в соответствии с законом, общим разрешением, 
данным собственником, или в соответствии с местным обычаем в 
лесах, водоемах или на другой территории допускается сбор ягод, лов 
рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей и животных, 
право собственности на соответствующие вещи приобретает лицо, 
осуществившее их сбор или добычу.

Добыча и использование общераспространенных полезных иско-
паемых (песка, глины, щебня и т.д.), сбор ягод и грибов, лов рыбы, охота 
и т.д. для любого собравшего или добывшего их лица являются перво-
начальным способом приобретения права собственности, при условии, 
если эти действия будут осуществлены в соответствии с законом, раз-
решением собственника или в соответствии с местными обычаями.

Так, согласно п.3 ст. 19 Земельного кодекса РТ, принятого 13 
декабря 1996 г., землепользователи имеют право использовать обще-
распространенные полезные ископаемые, торф, водные источники, на-
ходящиеся на земельном участке, для нужд своего хозяйства. Согласно 
же п.4 ст. 24 Лесного кодекса РТ от 24 июня 1993 г., с изменениями и 
дополнениями от 15 мая 1997 г., гражданам предоставлено право сбора 
дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, лечебных трав и т.д.

Следует иметь в виду, что осуществление указанных в ст. 19 
Земельного кодекса и ст. 24 Лесного кодекса РТ действий должно со-
ответствовать требованиям природоохранного и природоресурсного 
законодательства.

Статья 246.
Самовольная постройка

1. Самовольной постройкой является жилой дом, другое строе-
ние, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное за земель-
ном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном 
законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на 
это необходимых разрешений или с существенным нарушением градо-
строительных и строительных норм и правил.

2. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобрета-
ет на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться по-
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71 См.: Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1997 . - № 10. - Ст. 137.

стройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие 
сделки. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее 
лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных частью 3 на-
стоящей статьи.

3. Право собственности на самовольную постройку может быть 
признано судом за лицом, осуществившим постройку на не принад-
лежащем ему земельном участке, при условии, что данный участок 
будет в установленном порядке представлен этому лицу под возведен-
ную постройку.

Право собственности на самовольную постройку может быть 
признано судом за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом 
владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится 
земельный участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, 
за которым признано право собственности на постройку, возмещает 
осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, определен-
ном судом.

Право собственности на самовольную постройку не может 
быть признано за указанными лицами, если сохранения постройки 
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан.

1. С принятием нового ГК РТ впервые на законодательном уровне 
в части первой комментируемой статьи дано понятие самовольной по-
стройки.

Самовольным считается строительство объекта недвижимости 
при наличии любого из следующих нарушений: нарушение порядка 
землеотвода или его целевого назначения; отсутствие необходимых 
разрешений на строительство (хотя бы одного из них); существенное 
нарушение строительных норм и правил.

В части 1 ст.246 ГК РТ приведен примерный перечень недвижимо-
го имущества (жилой дом, другое строение и т.д.), для возведения кото-
рых нормативно-правовые акты установили определенные правила.

Так, в Республике Таджикистан действует Закон РТ «Об архитек-
туре и градостроительстве» от 15 мая 1997 г.71 В силу ст.29 названного 
закона, возведение (строительство) объектов и комплексов (в том чис-
ле временных), а равно как их реконструкция, модернизация, капиталь-
ный ремонт и благоустройство осуществляются на основе соответству-
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ющего решения органов исполнительной власти на местах (хукуматов), 
принимаемого по заявлению юридического или физического лица по 
согласованию с территориальными функциями органа управления ар-
хитектуры и строительства, с природоохранным и другими органами.

Право на начало производства строительных работ возникает с 
момента утверждения в установленном порядке соответствующей ар-
хитектурно-градостроительной документации и получения разреше-
ния на эту деятельность от местных органов архитектуры и градостро-
ительства, при наличии у заказчика (застройщика) соответствующего 
государственного акта на право пользования (владения) землей.

Порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о предостав-
лении земельных участков в границах населенных пунктов устанав-
ливается Правительством РТ (часть 2 ст. 22 Земельного кодекса РТ). 
Порядок предоставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства разрешен в Положении об индивидуальном 
жилищном строительстве в поселках и кишлаках РТ, утвержденного 
постановлением Совета Министров РТ от 17 декабря 1985 г. № 365.72

В силу требований части 3 ст.31 Земельного кодекса РТ, предо-
ставление земель для несельскохозяйственных нужд (имеется в виду и 
отвод земли для постройки) считается произведенным окончательно 
после выдачи сертификата на право пользования землей.

Постройка в последующем должна пройти регистрацию в органах 
технической регистрации (МБТИ).

2. На самовольную постройку по общему правилу не возникает 
права собственности у лица, осуществившего ее. Поэтому все совер-
шенные сделки с такой постройкой не имеют юридической силы, т.е. 
к ним применяются правила статей 192-193 ГК РТ (см. комментарий к 
этим статьям).

Самовольная постройка, в силу абзаца 2 части 2 ст.246 ГК РТ, 
подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет. Это лицо 
обязано объект и земельный участок привести в первоначальное по-
ложение. При этом все строительные материалы постройки остаются 
собственностью застройщика.

Однако из этого правила законодатель по сравнению с ранее дей-
ствовавшим законодательством сделал исключение, которое дает воз-
можность признания права собственности на самовольную постройку.

3. Абзац первый части третьей комментируемой статьи для при-
знания судом права собственности на самовольную постройку на не 

72 См.: Жилищное законодательство Таджикистана. - Душанбе, 1991. - С. 85-90.
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выделенном застройщику земельном участке установил следующее 
условие: выделение участка земли под постройку входит в компетен-
цию местных хукматов. Следовательно, до принятия решения судом о 
признании собственности либо отказе в нем вопрос об отводе земель-
ного участка под возведенную самовольную постройку должен быть 
решен соответствующим местным хукуматом (по месту расположения 
самовольной постройки).

Суд в порядке подготовки материалов дела к судебному разбира-
тельству, если этот момент упущен в ходе рассмотрения дела, должен 
разъяснить истцу об обращении (ходатайстве) в соответствующий 
местный хукумат о предоставлении ему участка, где им возведена само-
вольная постройка. До решения этого вопроса рассмотрение дела откла-
дывается. Это связано с тем, что от результата рассмотрения ходатайства 
этого лица соответствующим местным хукуматом зависит судьба иска.

В абзаце 2 части третьей комментируемой статьи указаны слу-
чаи приобретения права собственности на самовольную постройку, 
которая осуществлена на земельном участке, принадлежащем не за-
стройщику, а иному законному владельцу. Тогда с заявлением в суд о 
признании права собственности на самовольную постройку вправе об-
ратиться законный владелец земельного участка, и в случае признания 
за ним права собственности, он обязан будет возместить застройщику 
все понесенные последним расходы по возведению постройки. Размер 
расходов при этом определяется судом. 

Суд при рассмотрении этих категорий дел также должен устано-
вить, не нарушаются ли права и охраняемые законом интересы других 
лиц или не создана ли угроза жизни и здоровью граждан строитель-
ством этого дома. Такая постройка должна соответствовать санитар-
ным, пожарным и другим нормам, предъявляемым к строительным 
объектам, чтобы исключить угрозу жизни и здоровью соседей и других 
лиц. Эти обстоятельства могут судом проверяться с привлечением спе-
циалистов (архитекторов, пожарных и т.п.).

Статья 247.
Момент возникновения права собственности 

у приобретателя по договору

1. Право собственности у приобретателя вещи по договору воз-
никает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законода-
тельством или договором.
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2. Если договор об отчуждении имущества подлежит государ-
ственной регистрации, право собственности у приобретателя воз-
никает с момента его регистрации.

1. В комментируемой статье речь идет о моменте возникновения 
права собственности по договору, как об одном из производных спосо-
бов (купля-продажа, мена, дарение и т.д.). 

По общему правилу, такое право возникает с момента фактиче-
ской передачи вещи (об этом см. комментарий ст. 248 ГК РТ). Момент 
возникновения права собственности имеет важное значение, т.к. имен-
но с этого момента у нового собственника возникает бремя содержа-
ния имущества, риск случайной гибели или порчи, а главное - право 
распоряжения этим имуществом.

Законом предусмотрены и иные моменты, с которых возникает 
право собственности, они могут быть предусмотрены в договоре по 
отчуждению либо установлены законом.

Примером момента перехода права собственности по соглашению 
сторон может быть договор купли-продажи движимого имущества, 
которым установлено выполнение покупателем определенных условий, 
например, того, что «право собственности у покупателя возникает по-
сле полной оплаты стоимости приобретенного имущества», если дого-
вором, допустим, предусмотрена оплата вещи в рассрочку.

2. Часть вторая комментируемой статьи устанавливает еще один 
момент возникновения права собственности по сделкам, подлежащим 
государственной регистрации, примерный перечень которых дан в ст. 
189 ГК РТ (см. комментарий к ней). Если законом установлено правило 
об обязательной государственной регистрации определенных сделок, 
например, договоров об отчуждении недвижимого имущества, то пра-
во собственности на это имущество у покупателя возникает с момента 
такой регистрации сделки. Так, договор купли-продажи жилых домов, 
помимо совершения его в требуемой законом письменной форме (см. 
ст. 186 ГК РТ), подлежит государственной регистрации, поэтому и 
право собственности на жилье возникает не с момента оформления 
сделки, а с момента ее регистрации в установленном порядке.

Или, например, в ст. 15 Закона «О приватизации государственной 
собственности в РТ» от 16 мая 1997 г. установлено, что право собственно-
сти на приватизированный объект возникает с момента государственной 
регистрации права собственности в установленном законом порядке.
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Статья 248.
Передача вещи

1. Передачей признается вручение вещи приобретателю, а равно 
сдача перевозчику для отправки приобретателю или сдача в органи-
зацию связи для пересылки приобретателю вещей, отчужденных без 
обязательств доставки.

Вещь считается врученной приобретателю с момента ее фак-
тического поступления во владение приобретателя или указанного 
им лица.

2. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она 
уже находится во владении приобретателя, вещь признается пере-
данной ему с этого момента.

3. К передаче вещи приравнивается передача коносамента или 
иного товарораспорядительного документа на нее.

1. По общему правилу, право собственности у приобретателя 
вещи по договору возникает с момента ее передачи.

Комментируемая статья дает разъяснение понятия передачи 
вещи и что следует понимать под этим. Под передачей признается 
фактическое вручение вещи приобретателю. Вместе с тем, если между 
сторонами договора не было достигнуто соглашения об обязательствах 
доставки, то к передаче вещи приобретателю приравнивается сдача ее 
перевозчику (транспортной организации) для отправки приобретате-
лю вещи или сдача ее в организацию связи для пересылки ему. 

Если же вещи отчуждались со взятием обязательств по доставке, 
то сдача вещей предприятию транспорта или связи не может расцени-
ваться как передача вещи и соответственно моментом возникновения 
права собственности у приобретателя.При этом вещи могут считать-
ся переданными только после исполнения обязательства по доставке 
вещи, то есть после фактического поступления ее во владение приоб-
ретателю или указанного им лица.

2. В тех случаях, когда еще до заключения договора об отчужде-
нии вещь уже находится во владении приобретателя, момент передачи 
вещи совпадает с моментом заключения договора.

3. Поскольку держателю коносамента или другого товарораспо-
рядительного документа предоставлено полное право распоряжаться 
указанным в них грузом (вещами, товаром) как собственнику, то в свя-
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зи с этим вручение этих документов держателю законом приравнено к 
передаче самой вещи.

Статья 249.
Бесхозяйные вещи

1. Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника 
или собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собствен-
ника на которую собственник отказался.

2. Если это не исключается правилами о приобретении права соб-
ственности на вещи, от которых собственник отказался (статья 250), 
о находке (статьи 251-252), о безнадзорных животных (статьи 254-255) и 
кладе (статья 257), право собственности на бесхозные движимые вещи мо-
жет быть приобретено в силу приобретательной давности (статья 258).

3. Бесхозные недвижимые вещи принимаются на учет органом, 
осуществляющим государственную регистрацию недвижимого иму-
щества, по заявлению соответствующего государственного органа.

По истечении двух лет со дня поставки бесхозной недвижимой 
вещи на учет орган, уполномоченный управлять государственным 
имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании 
этой вещи поступившей в государственную собственность.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда 
поступившей в государственную собственность, может быть вновь 
принята во владение, пользование и распоряжение оставившим ее 
собственником либо приобретена в собственность в силу приобрета-
тельной давности (статья 258).

1. Одним из первоначальных способов приобретения права соб-
ственности является приобретение этого права на бесхозяйные вещи, 
определение которых дано в части первой комментируемой статьи. 

2. В соответствии с частью второй комментируемой статьи, право 
собственности на бесхозяйные движимые вещи может быть приоб-
ретено в силу приобретательной давности, если только это не исклю-
чается правилами о приобретении права собственности на вещи, от 
которых собственник отказался (ст. 250 ГК РТ), о находке (ст.ст. 251, 
252 ГК РТ), о безнадзорных животных (ст.ст. 254, 255 ГК РТ) и кладе (ст. 
257 ГК РТ), поскольку для приобретения права собственности на пере-
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численные виды имущества установлены иные правила. 
 3. При обнаружении бесхозяйной недвижимой вещи по заявле-

нию соответствующего государственного органа она должна быть при-
нята на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию 
недвижимого имущества. Если по истечении 2-х лет со дня постановки 
бесхозяйной недвижимой вещи на учет никто не заявит о своих правах 
на нее, орган, уполномоченный управлять государственным имуще-
ством, может потребовать в судебном порядке признания права госу-
дарственной собственности на такую вещь. 

В случае, если решением суда будет отказано в удовлетворении 
этих требований, вещь может перейти во владение прежнего собствен-
ника, если таковой объявится, либо фактическому владельцу, который 
может в последующем приобрести право собственности на нее в силу 
приобретательной давности (ст. 258 ГК РТ). 

Статья 250.
Движимые вещи, от которых собственник отказался

1. Движимые вещи, брошенные собственником или иным образом 
оставленные им с целью отказа от права собственности на них (бро-
шенные вещи), могут быть обращены другими лицами в свою собствен-
ность в порядке, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи.

2. Лицо, в собственности, владении или пользовании которого 
находится земельный участок, водоем или иной объект, где находит-
ся брошенная вещь, стоимость которой явно ниже суммы, соответ-
ствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, либо 
брошенные лом металлов, бракованная продукция, топляк от сплава, 
отвалы и сливы, образуемых при добыче полезных ископаемых, отхо-
ды производства и другие отходы, имеет право обратить эти вещи в 
свою собственность, приступив к их использованию или совершив иные 
действия, свидетельствующие об обращении вещи в собственность.

 Другие брошенные вещи поступают в собственность лица, всту-
пившее во владение ими, если по заявлению этого лица они признаны 
судом бесхозяйственными.

1. Часть первая комментируемой статьи содержит правило, кото-
рое предусматривает возможность приобретения права собственности 
на движимые вещи, от которых собственник отказался (подробнее об 
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отказе от права собственности см. 260 ГК РТ и комментарий к ней). По-
рядок обращения этих вещей в собственность других лиц установлен 
частью второй данной статьи.

2. Часть 2 ст.250 ГК РТ устанавливает порядок обращения бро-
шенных вещей в собственность и круг лиц, которые вправе обратить 
эти вещи в свою собственность. Это может быть государство, которому 
земля принадлежит на праве исключительной собственности, а также 
другим лицам, которым земля предоставлена на праве пользования. 

В комментируемой статье указаны два вида брошенных вещей, на 
которые может возникнуть право собственности:
а) вещи, стоимость которых ниже пятикратного минимального раз-

мера заработной платы;
б) вещи, являющиеся различного рода отходами (лом металлов, бра-

кованная продукция и т.д.).
Для приобретения права собственности на вещи, указанные в аб-

заце 1 правомочному лицу необходимо:
- использовать эту вещь. Например, топляк (бревна, оседающие на 

дно реки при его сплаве) для изготовления продукции из дерева 
(доски, двери, оконные рамы и т.д.);

- совершить иные действия, свидетельствующие об обращении 
вещи в собственность. Например, вылов и перенос топляка в под-
собные помещения.
Другие вещи, которые не указаны в абзаце 1 комментируемой 

части, могут стать объектом права собственности в случае, если на 
основании заявления пользователя они будут признаны судом бес-
хозяйными. 

Статья 251.
Находка

1. Нашедший потерянную вещь обязан уведомить об этом лицо, 
потерявшее ее, или кого либо другого из известных ему лиц, имеющих 
право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.

Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подле-
жит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или 
средства транспорта. Лицо, которому сдана находка, приобретает 
права и несет обязанности лица, нашедшего вещь.

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной 
вещи, или его место пребывание неизвестны, нашедший вещь обязан 
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заявить о находке в милицию или соответствующему государствен-
ному органу.

3. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хране-
ние в милицию, орган местной власти или указанному ими лицу.

Скоропортящаяся вещь и вещь, издержки по хранению которой 
несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть ре-
ализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, 
удостоверяющих сумму выручки. Деньги, вырученные от продажи най-
денной вещи, подлежат возврату лицу, правомочному на ее получение.

4. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в 
случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.

1. В соответствии с абзацем первым части первой комменти-
руемой статьи, лицо, нашедшее потерянную вещь, автоматически не 
становится собственником находки. Оно обязано уведомить о находке 
лицо, потерявшее вещь или иных известных ему лиц, имеющих право 
получить ее, и возвратить ему находку.

Если же вещь найдена в помещении или на транспорте, то, в соот-
ветствии с абзацем вторым частью первой данной статьи, она подлежит 
сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства 
транспорта, к которому переходит обязанность по уведомлению и пе-
редаче указанным в абзаце 1 части первой данной статьи лицам.

2. Если лицо, имеющее право потребовать возврата данной вещи 
неизвестно, либо неизвестно место его пребывания, нашедший вещь 
обязан уведомить о находке милицию или соответствующий местный 
государственный орган (джамоат, хукумат и т.д.).

3. Лицо, нашедшее вещь, вправе хранить ее у себя либо сдать ее в 
милицию, орган местного самоуправления, либо указанному ими лицу, 
а также потребовать возмещения расходов, связанных с хранением 
этой вещи, от ее законного владельца. Оно также имеет право на воз-
награждение за находку от лица, управомоченного на получение вещи, 
размер которого определяется по соглашению сторон (ст. 251 ГК РТ). 

Лицу, нашедшему вещь, предоставлено право реализовать ее, если 
вещь скоропортящаяся, либо она такова, что издержки по ее хранению 
несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, а деньги, выру-
ченные от продажи такой вещи, должны быть возвращены лицу, право-
мочному на ее получение с письменным подтверждением стоимости ее 
выручки (квитанция, чек и т.д.).

4. В соответствии с частью 4 комментируемой статьи, на лицо, 
нашедшее вещь, возлагается ответственность за ее утрату или повреж-
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дение, при условии, если утрата или повреждение связаны с умыслом 
или грубой неосторожностью лица, нашедшего вещь. При этом размер 
ущерба, подлежащего возмещению, не может превышать стоимости 
самой вещи.

Статья 252.
Приобретение права собственности на находку

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о находке 
милиции или соответствующему государственному органу (часть 
2 статьи 251) лицо, правомочное на получение утерянной вещи, не 
будет установлено и не заявит о своем праве на вещь нашедшему ее 
лицу или милиции либо соответствующему государственному органу, 
нашедший вещь приобретает право собственности на нее.

2. Если нашедший вещь откажется от приобретения найденной вещи 
в собственность, она поступает в государственную собственность.

1. В части первой комментируемой статьи указан случай, при на-
личии которого нашедший вещь (речь идет о движимом имуществе) 
приобретает на него право собственности. Таковое имеет место, когда 
в течение шести месяцев с момента заявления о находке в соответству-
ющие органы, указанные в части 2 ст.251 ГК РТ (см. комментарии этой 
статьи), сведений о законном владельце вещи не поступило, либо он не 
заявил о праве на эту вещь.

2. В части 2 ст.252 ГК РТ установлено обстоятельство, при нали-
чии которого найденная вещь поступает в государственную собствен-
ность. Это тогда, когда нашедший вещь откажется от приобретения 
права собственности на нее. 

Статья 253.
Возмещение расходов, связанных с находкой,

и вознаграждение нашедшему вещь 

1. Нашедший и возвративший вещь лицу, правомочному на ее 
получение, имеет право получить от этого лица, а в случае перехода 
вещи в государственную собственность - от соответствующего го-
сударственного органа возмещения необходимых расходов, связанных 
с хранением, сдачей или реализацией вещи, а также затрат на обнару-
жение лица, правомочного на получение вещи.



419ГЛАВА 12

2. Нашедший вещь вправе потребовать от лица, правомочного 
на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до двадцати 
процентов стоимости вещи.

Если найденные документы или иные вещи представляют цен-
ность только для лица, правомочного на их получение, размер возна-
граждения определяется по соглашению с этим лицом, а в случае не 
достижения соглашения - судом. В случае, когда лицо, уполномоченное 
потребовать возврата найденной вещи публично обещало вознаграж-
дение за находку, вознаграждение выплачивается на условиях публич-
ного обещания награды.

Нашедший вещь вправе до выплаты вознаграждения удерживать 
найденную вещь (статья 388), кроме документов, которые могут ис-
пользоваться только лицом, правомочным требовать их возврата.

Право на вознаграждение не возникает, если нашедший вещь не 
заявил о находке или пытался ее утаить.

1. Лицо, нашедшее вещь и действующее впоследствии в соот-
ветствии с требованиями ст. 251 ГК РТ (см. комментарии. к указанной 
статье), а затем возвратившее ее, имеет право требования от законного 
владельца этой вещи возмещения расходов, связанных с хранением 
этой вещи, а в случае, если вещь была сдана на хранение другим лицам, 
перечисленным в части третьей вышеназванной статьи, на возмещение 
расходов, понесенных им при сдаче этой вещи на хранение (например, 
транспортные расходы при ее перевозке и т.д.). Если находка являлась 
скоропортящейся вещью (например, фрукты, мясо и др.), а нашедший 
ее не имел условий для ее хранения, то он вправе реализовать эту вещь 
и также вправе потребовать у собственника вещи возмещения рас-
ходов, связанных с ее реализацией (например, расходы за аренду места 
на рынке для реализации продуктов, и т.д.).

Согласно закону (см. комментарий ст. 251 ГК РТ), нашедший вещь 
обязан уведомить об этом ее собственника, и в случае если им при этом 
понесены расходы (дача объявления в газете или других средствах мас-
совой информации и т.д.), то он также имеет право на их возмещение.

Нашедший вещь также вправе требовать возмещения ему всех 
вышеперечисленных понесенных расходов не только от собственни-
ка этой вещи, но и от любого другого правомочного на ее получение 
лица (например, наследника собственника вещи, доверенного лица и 
т.д.) В случае наступления последствий, указанных в части 2 ст. 252 ГК 
РТ, нашедший вещь вправе потребовать возмещения всех понесенных 
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им расходов от соответствующего государственного органа, в рас-
поряжение которого поступает эта вещь, например, местных органов 
по управлению гос. имуществом. Бремя доказывания понесенных рас-
ходов возлагается на лицо, имеющее право на их возмещение.

2. Кроме требования возмещения расходов, связанных с пребыва-
нием этой вещи у нашедшего лица, он также имеет право на получение 
за нее вознаграждения в размере 20% от стоимости найденной вещи. 
Данное вознаграждение является как бы поощрением лица, нашедшего 
эту вещь, и потребовать его можно только у собственника этой вещи 
либо у лица, управомоченного на ее получение.

В абзаце 2 части второйкомментируемой статьи законом пред-
усмотрена возможность определения размера вознаграждения по со-
глашению сторон или судом, если они к такому соглашению не пришли. 
Такая возможность имеется, если предметом находки являются личные 
документы лица, потерявшего их, или иные вещи, представляющие 
ценность только для лица, правомочного на их получение.

Размер вознаграждения также может быть установлен, исходя из 
публичного обещания лица, уполномоченного на получение этой вещи, 
выплаты этого вознаграждения по правилом ст. 1075 ГК РТ. Опять же 
бремя доказывания факта публичного обещания вознаграждения за 
найденную и возвращенную вещь, возлагается на лицо, ее нашедшее. 

В абзаце 3 части второй комментируемой статьи предусмотрено 
право лица, нашедшего вещь, удерживать ее у себя до выплаты положен-
ного ему вознаграждения, за исключением документов, которые могут 
использоваться только лицом, правомочным требовать их возврата. 

В абзаце 4 части второй комментируемой статьи установлены по-
следствия в случае, если лицо, нашедшее вещь, не заявило о находке 
или пыталось ее утаить. Полагаем, что в таком случае оно теряет право 
только на вознаграждение и возмещение расходов. В законе не указано, 
что в этом случае это лицо также теряет право на возмещение расходов, 
связанных с содержанием этой вещи. Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что право на возмещение расходов, указанных в части первой 
комментируемой статьи, это лицо не теряет, т.к. в этой части также не 
указано, в каких случаях лицо, возвратившее вещь правомочному лицу, 
добровольно или принудительно, имеет право на возмещение рас-
ходов, связанных с содержанием вещи. 



421ГЛАВА 12

Статья 254.
Безнадзорные животные

1. Задержавший безнадзорный или пригульный скот либо других 
безнадзорных домашних животных обязан возвратить их собствен-
нику, а если собственник животного или его место пребывания не-
известны, не позднее трех дней с момента задержания заявить об 
обнаружении животных в милицию или в соответствующий государ-
ственный орган, которые принимают меры к розыску собственника.

2. На время розыска собственника животных они могут быть 
оставлены лицом, задержавшим их, у себя на содержании и в пользо-
вании либо сданы на содержание и в пользование другому лицу, имею-
щему необходимые для этого условия. По просьбе лица, задержавшего 
безнадзорных животных, подыскание лица, имеющего необходимые 
условия для их содержания, и передачу ему животных осуществляет 
милиция или соответствующий государственный орган.

3. Лицо, задержавшее безнадзорных животных, и лицо, которому 
они переданы на содержание и в пользование, обязаны их надлежащее 
содержать и при наличии вины отвечают за гибель и порчу живот-
ных в пределах стоимости животных.

1. Животные, в соответствии со ст. 150 ГК РТ, являются объектом 
гражданских прав, к ним применяются общие правила об имуществе. 
Однако следует иметь в виду, что правила настоящей статьи распро-
страняются лишь на домашних животных.

Безнадзорным считается животное, которое к моменту задержа-
ния не находилось в хозяйстве какого-либо лица, либо под охраной и 
наблюдением за ним.

Пригульным считается животное, которое на момент задержания 
оказалось в чужом хозяйстве (на ферме, скотном дворе и т.п.).

Часть первая комментируемой статьи закрепляет круг обязан-
ностей лица, задержавшего безнадзорный или пригульный скот. Так, 
это лицо обязано возвратить животных их собственнику. А в случае, 
если собственник животного ему неизвестен или неизвестно место 
его пребывания (работы, жительства), то это лицо обязано в срок не 
позднее 3-х дней с момента задержания животного сообщить об этом 
в милицию или соответствующий госорган (хукумат, джамоат). На по-
следних возложена обязанность принять меры к розыску собственника 
животного.
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2. В любом случае, задержавший безнадзорный или пригульный 
скот либо других безнадзорных домашних животных и оставивший их 
у себя, должен решить вопрос о содержании и уходе за животными на 
время розыска их собственника. При этом он вправе при наличии не-
обходимых к тому условий оставить животное у себя на содержании и 
в пользовании. Если же у него не имеется условий, то он вправе сдать 
животное на содержание и в пользование лицу, имеющему условия для 
надлежащего содержания и ухода за ними.

В то же время, если у лица, задержавшего животное, не имеется 
возможности самому подыскать лицо, имеющее необходимые условия 
для содержания безнадзорного животного, то он вправе обратиться с 
просьбой об этом в милицию или соответствующий государственный 
орган, которые обязаны подыскать такое лицо с тем, чтобы определить 
место содержания и ухода за безнадзорным домашним животным на 
время розыска собственника. 

3. Часть третья комментируемой статьи закрепляет обязанность 
лиц, у которых находится задержанное животное, надлежащим образом 
содержать его. Здесь же указаны условия наступления ответственности 
за гибель и порчу животных. Так, в случае гибели и порчи животного, 
лицо, на содержании и в пользовании которого оно находилось, будет 
возмещать стоимость животного при условии установления его вины.

Статья 255.
Приобретение права собственности на безнадзорных животных 

1. Если в течение шести месяцев с момента заявления о задер-
жании безнадзорных домашних животных их собственник не будет 
обнаружен и не заявит о своем праве на них, право собственности на 
этих животных переходит к лицу, у которого они находились на со-
держании и в пользовании.

При отказе этого лица от приобретения в собственность со-
державшихся у него животных они поступают в государственную 
собственность и используются в порядке, определяемом соответ-
ствующим государственным органом.

2. В случае явки прежнего собственника животных после их 
перехода в собственность другого лица собственник вправе при на-
личии обстоятельств, свидетельствующих о сохранении к нему при-
вязанности со стороны этих животных или о жестоком либо ином 
ненадлежащем обращении с ними нового собственника, требовать 
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их возврата ему на условиях, определяемых по соглашению с новым 
собственником, а при не достижении соглашения - судом.

1. Часть первая комментируемой статьи определяет условие по 
приобретению права собственности на безнадзорное животное. Без-
надзорные животные переходят в собственность нашедшего их лица, 
если по истечении 6 месяцев с момента заявления об их задержании 
их собственник не будет обнаружен и не заявит о своем праве на них. 
В случае, если лицо, у которого безнадзорное животное находилось на 
содержании и в пользовании, откажется от приобретения его в соб-
ственность, оно переходит в государственную собственность и будет 
использоваться в порядке, установленном соответствующим государ-
ственным органом.

2. В случае, если собственник животных объявился после перехода 
права собственности на животных на другое лицо, он вправе требовать 
возврата ему животных при наличии одного из двух перечисленных 
ниже условий:
- если животные сохранили к прежнему собственнику привязан-

ность;
- или если новый хозяин обращается с животными ненадлежащим 

образом, жестоко.
Прежний хозяин вправе требовать возврата животных на усло-

виях по договоренности с новым собственником, а при недостижении 
соглашения – на условиях, определенных судом.

Статья 256.
Возмещение расходов на содержание безнадзорных 

животных и вознаграждение за них

1. В случае возврата безнадзорных домашних животных соб-
ственнику лицо, задержавшее животных, и лицо, у которого они на-
ходились на содержании и в пользовании, имеют право на возмещение 
их собственником необходимых расходов, связанных с содержанием 
животных, с зачетом выгод, извлеченных от пользования ими.

2. Лицо, задержавшее безнадзорных домашних животных, имеет 
право потребовать от их собственника вознаграждение в соответ-
ствии с частью 2 статьи 253 настоящего Кодекса.

1. Комментируемая статья содержит гарантии имущественного 
характера для лица, задержавшего безнадзорное домашнее животное, а 
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также для лица, у которого оно находилось на содержании и в пользо-
вании, в случае их возврата собственнику. 

Так, в части первой этой статьи говорится о двух категориях лиц: 
«лицо задержавшее» и «лицо, у которого они находились на содержании 
и в пользовании», однако это не означает, что эти две категории лиц не 
могут выступить в одном лице. Независимо от количества лиц, прини-
мавших участие в задержании, содержании безнадзорного домашнего 
животного, за ними сохраняется право требовать от собственника воз-
мещения необходимых расходов, связанных с содержанием животных. 
Однако при расчете будут учитываться доходы, полученные лицом, в 
чьем пользовании они находилось. Например, если на содержании на-
ходилась корова, то из стоимости возмещения расходов может быть 
вычислена стоимость молока, полученного лицом содержащим её. 

2. В части второй комментируемой статьи речь идет только о лице, 
задержавшем домашнее животное и о его праве на вознаграждение. В 
части порядка и объёма вознаграждения норма носит отсылочный ха-
рактер (см. части 2 ст. 253 ГК РТ и комментарий к ней).

Статья 257. 
Клад 

1. Клад, то есть закрытые в земле или сокрытые иным способом 
деньги или ценные предметы. В случае его обнаружения, либо обнару-
жения памятников истории и культуры, пользователь земельного 
участка, собственник строения и т.п., в которых был сокрыт клад, 
а так же иные лица, обнаружившие клад или памятники истории и 
культуры, обязаны передать их государству.

В то же время пользователь земельного участка или собственник 
другого имущества, в которых был сокрыт клад и лицо, обнаружившее 
его, имеют право на получение вознаграждения в размере пятидесяти 
процентов стоимости клада. Вознаграждение распределяется между 
этими лицами в соответствии с соглашением сторон, а в случае не 
достижения соглашения - судом.

2. Нашедший клад, относящийся к памятникам истории и куль-
туры, вправе до выплаты ему вознаграждения удерживать это иму-
щество (статья 388).

1. Кладом признаются деньги, ценные бумаги, памятники истории и 
культуры, а также другие ценные предметы, зарытые в земле или сокры-
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тые иным способом, собственник которых неизвестен либо утратил на них 
право в установленном законом порядке. Отличие клада от находки состо-
ит в том, что если находкой является любая вещь, потерянная ее прежним 
собственником, то кладом является ценная вещь или деньги, намеренно 
сокрытые прежним собственником, и собственник этот неизвестен либо 
утратил на эти вещи право в установленном законом порядке.

В соответствии с частью первой комментируемой статьи, нашед-
ший клад (пользователь земельного участка, собственник строения, в 
которых был зарыт или сокрыт клад, а также иные лица) обязан пере-
дать его государству.

В то же время, согласно абзацу первому части первой данной ста-
тьи, вышеуказанные лица вправе рассчитывать на получение вознаграж-
дения в размере 50% стоимости клада. Если нашедших клад несколько, 
то вознаграждение подлежит распределению между ними и по их согла-
шению, а в случае отсутствия такого соглашения – по решению суда.

2. Часть вторая комментируемой статьи предоставляет нашедше-
му клад, относящийся к памятникам истории и культуры, право удер-
живать его до выплаты ему вознаграждения по правилам ст. 388 ГК РТ 
(см. комментарий к указанной статье).

Статья 258.
Приобретательная давность

1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собствен-
ником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее 
как своим собственным недвижимым имуществом в течении пятнадца-
ти лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право 
собственности на это имущество (приобретательная давность).

Право собственности на недвижимое и иное имущество, под-
лежащее государственной регистрации, возникает у лица, приобрет-
шего это имущество в силу приобретательной давности, с момента 
такой регистрации.

2. До приобретения на имущество права собственности в силу 
приобретательной давности лицо, владеющее имуществом как своим 
собственным, имеет право на защиту своего владения против тре-
тьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не 
имеющих прав на владение им в силу иного, предусмотренного законом 
или договором основания.
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3. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоеди-
нить ко времени своего владения все время, в течение которого этим 
имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.

4. Течение срока приобретательной давности в отношении 
вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть 
истребованы в соответствии со статьями 322 и 326 настоящего 
Кодекса, начинается не ранее истечения срока исковой давности по 
соответствующим требованиям.

1. Часть первая комментируемой статьи указывает на условия, при 
наличии которых физическое либо юридическое лицо в силу давности 
фактического владения имуществом приобретает право собствен-
ности на него (имущество). К таким условиям относятся владение 
имуществом добросовестно, открыто и непрерывно как своей соб-
ственностью. Добросовестность означает, что имущество к фактиче-
скому владельцу не попало помимо воли собственника (вещь не была 
им похищена, принудительно изъята и т.д.). Кроме того, фактический 
владелец должен проявлять заботу об имуществе (ухаживать и под-
держивать имущество в нормальном состоянии),и это должно быть 
очевидным для других лиц, что означает владение вещью открыто. 
Другое условие связано со сроками непрерывного владения. Законо-
датель, в зависимости от принадлежности имущества к движимым и 
недвижимым, установил непрерывный срок владения. Для недвижимо-
го имущества установлен 15-летний, а для иного имущества 5-летний 
срок приобретательной давности.

В соответствии с абзацем вторым части первой комментируемой 
статьи, моментом возникновения права собственности в связи с при-
обретательной давностью на недвижимость и определенные вещи, к 
примеру, жилой дом, является только государственная регистрация 
права собственности на это имущество.

2. Фактический владелец (не собственник) имущества имеет право 
на защиту своего владения. Это лицо вправе защитить свое владение 
любыми способами по правилам, предусмотренными ст. 326 ГК РТ.

3. Фактический владелец в срок своего непрерывного владения 
имуществом (в зависимости от вида имущества соответственно 15 и 
5 лет) вправе включить и все время, в течение которого этим имуще-
ством владел его правопредшественник. К примеру, время, в течение 
которого имуществом владел наследодатель нынешнего фактического 
владельца, а для юридических лиц – время, когда этим имуществом об-
ладало реорганизованное юридическое лицо. 
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4. В части 4 ст.258 ГК РТ определен момент, с которого начнется 
течение срока приобретательной давности. Этот момент ставится в за-
висимость от истечения срока давности, в течение которого собственник 
вправе истребовать от фактического владельца свое имущество. При 
этом ссылка делается на ст.322 ГК РТ и ст.326 (см. комментарии к ним). 

По смыслу части четвертой комментируемой статьи, течение сро-
ка приобретательной давности начнется не ранее истечения установ-
ленных законом сроков исковой давности. К примеру, если физическое 
лицо владеет жилым домом, то право собственности на этот дом в силу 
приобретательной давности может возникнуть у него по истечении 18 
лет, поскольку срок исковой давности для истребования собственни-
ком этого имущества установлен в 3 года. По окончании этого срока 
начинается срок приобретательной давности (3+15=18).

ГЛАВА 13. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Статья 259.
Основания прекращения права собственности

1. Право собственности прекращается при отчуждении соб-
ственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от 
права собственности, гибели или уничтожения имущества и утрате 
права собственности на имущество в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательными актами.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допу-
скается, кроме случаев:
а) обращения взыскания на имущество по обязательствам соб-

ственника;
б) принудительного отчуждения имущества, которое в силу зако-

нодательных актов не может принадлежать данному лицу;
в) реквизиции;
г) конфискации;
д) отчуждения недвижимого имущества, в связи с изъятием земель-

ного участка;
е) выкупа бесхозяйственно содержимых культурных или историче-

ских ценностей;
ж) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. В случаях, на условиях и в порядке, предусмотренных зако-
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нодательными актами о приватизации, имущество, находящееся в 
государственной собственности, отчуждается в частную собствен-
ность граждан и юридических лиц.

4. В случае принятия Закона Республики Таджикистан об обра-
щении в государственную собственность имущества, находящегося 
в частной собственности граждан и юридических лиц (национализа-
ция), им возмещаются убытки в порядке, установленном законом.

1. В комментируемой статье речь идет об основаниях прекраще-
ния права собственности, из содержания которой видно, что прекра-
щение права собственности возможно только в случаях, прямо пред-
усмотренных законом.

В 1 части комментируемой статьи приведен примерный перечень 
случаев, когда право собственности прекращается:
- при совершении собственником сделок по отчуждению имуще-

ства (купля-продажа, мена, дарение и т.д.);
- отказ собственника от права собственности (см. комментарий к 

части 1 ст.249, ст. 260 ГК РТ);
- гибель или уничтожение имущества (которые могут произойти 

как по вине самого собственника, либо случайно в силу каких-
либо причин), а если есть вина в этом конкретного лица, то оно 
будет возмещать ущерб собственнику за его утраченное имуще-
ство). Но самого имущества как такового уже нет, и право соб-
ственности прекращается.
Законом могут быть предусмотрены и иные случаи прекращения 

права собственности. 
2. В части второй комментируемой статьи перечислены случаи 

принудительного прекращения права собственности помимо воли 
собственника. Иные случаи предусмотрены в настоящем Кодексе. При-
нудительное прекращение права собственности возможно в случаях:
- обращения взыскания на имущество собственника по его обяза-

тельствам (см. комментарий к ст.261 ГК РТ);
- принудительного отчуждения имущества, которое не может при-

надлежать данному лицу в силу закона (см. комментарий к ст.262 
ГК РТ);

- реквизиции (см. комментарий к ст.266 ГК РТ);
- конфискации (см. комментарий к ст.267 ГК РТ);
- отчуждения недвижимого имущества в связи с изъятием земель-

ного участка (см. комментарий к ст.263 ГК РТ);
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- выкупа бесхозяйственно содержимых культурных или историче-
ских ценностей (см. комментарий к ст.264 ГК РТ).
К иным случаям, предусмотренным ГК, следует отнести национа-

лизацию (см. комментарий к ст.268 ГК РТ).
3. В части третьей выделен особый случай прекращения права 

собственности в отношении имущества, принадлежащего государству. 
Такое возможно в случае приватизации этого имущества физическими 
и негосударственными юридическими лицами. Приватизация – это 
осуществляемая государством деятельность по передаче в установлен-
ном порядке принадлежащего ему права собственности юридическим 
и физическим лицам (ст. 2 Закона РТ «О приватизации государствен-
ной собственности»73). Условия и порядок приватизации государствен-
ного имущества установлены данным законом.

4. В случае причинения бывшему собственнику убытков, связан-
ных с национализацией его имущества, они ему возмещаются в поряд-
ке, установленном законом о национализации (подробнее об этом см. 
комментарий ст. 268 ГК РТ).

Статья 260.
Отказ от права собственности

Гражданин или юридическое лицо может отказаться от права 
собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом 
либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие об 
его устранении от владения, пользования и распоряжения имуще-
ством без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.

Отказ от права собственности не влечет прекращения права 
и обязанностей собственника в отношении соответствующего иму-
щества до момента приобретения права собственности на данное 
имущество другим лицом.

Абзац первый комментируемой статьи регулирует порядок от-
каза собственника от имущества, т.е. от своего права собственности. 
В первую очередь обращает на себя внимание то обстоятельство, что 
отказаться от права собственности по закону вправе только граждане и 
юридические лица. Свидетельством отказа собственника от имущества 
может служить сделанное им самим объявление об этом либо соверше-
ние им таких действий, которые достоверно свидетельствуют о нежела-

73 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1997. - № 10, ст. 160.
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нии его в дальнейшем охранять свои права на имущество. К примеру, 
гражданин, имеющий в собственности небольшой магазин, вывез из 
него все товары и вещи, длительное время не использует его ни по ка-
кому назначению, не принимает мер к поддержанию его в надлежащем 
состоянии, отчего здание постепенно само стало разрушаться, терять 
свой внешний вид. Эти обстоятельства и могут свидетельствовать об 
отказе собственника от своих прав. Собственник зарегистрировал 
отказ в государственном органе. Вместе с тем, сам по себе отказ лица 
от права собственности не означает, что это лицо лишается прав и 
освобождается от обязанностей по отношению к своему имуществу. 
За ним сохраняется ряд таких обязанностей, как бремя содержания 
имущества, обязанность платить налоги, ответственность за вред, 
причиненный при использовании этого имущества другими лицами. 
Права и обязанности собственника по отношению к его имуществу со-
храняются за ним вплоть до того момента, когда право собственности 
на данное имущество перейдет к другим лицам в установленном за-
коном порядке.

Статья 261.
Обращение взыскания на имущество по долгам собственника

1. Изъятие имущества путем обращения взыскания на имуще-
ство по долгам собственника производится на основании решения 
суда, если иной порядок обращения взыскания не предусмотрен зако-
ном или договором.

2. Право собственности на имущество, на которое обращается 
взыскание, прекращается у собственника с момента возникновения 
права собственности на изъятое имущество у лица, к которому пере-
ходит это имущество.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, принудитель-
ное обращение на имущество собственника по его долгам допустимо 
на основании судебного решения. В то же время возможны случаи изъ-
ятия имущества и во внесудебном порядке, например при обращении 
взыскания на имущество по исполнительным надписям нотариусов. 
Главное, чтобы такие случаи предусматривались именно законом, а не 
подзаконным актом. Не исключено изъятие имущества должника по 
договору, например при обращении залогодержателем взыскания на 



431ГЛАВА 12

заложенное имущество во внесудебном порядке - по нотариально удо-
стоверенному соглашению с залогодателем (абзац 2 п. 1 ст. 378 ГК РТ). 

2. В части второй комментируемой статьи прямо определен момент 
прекращения права собственности должника на имущество, ставшее объ-
ектом взыскания кредиторов. Право собственности на такое имущество 
прекращается у прежнего владельца с момента возникновения права соб-
ственности на него у приобретателя. До этого момента собственник-долж-
ник несет и риск случайной гибели, и бремя содержания собственности.

Статья 262.
Прекращение права собственности лица на имущество, 

которое не может ему принадлежать

1. Если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица 
оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадле-
жать, это имущество должно быть отчуждено собственником в тече-
ние года с момента возникновения права собственности на имущество, 
если законом не установлен иной срок.

2. В случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, 
указанные в части 1 настоящей статьи, такое имущество, с учетом его 
характера и назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению со-
ответствующего государственного органа, подлежит принудительной 
продаже с передачей бывшему собственнику вырученной от продажи 
суммы, либо передаче в государственную собственность с возмещением 
бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При 
этом вычитаются затраты на отчуждение имущества.

3. Если в собственности гражданина или юридического лица по 
основаниям, допускаемым законом, окажется вещь, на приобретение 
которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче собственнику от-
казано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, установленном для 
имущества, которое не может принадлежать данному собственнику.

1. В комментируемой статье регулируются порядок и сроки от-
чуждения имущества, которое не может принадлежать собственнику 
в силу закона. К таковым следует отнести имущество, которое полнос-
тью изъято из гражданского оборота, либо ограничено в обороте (см. 
комментарий части 2 ст. 141 ГК РТ). Например, если в порядке насле-
дования к гражданину перешло боевое огнестрельное оружие, на хра-
нение и ношение которого он не имеет права, то он обязан произвести 
отчуждение в сроки и в порядке, установленные законом. 
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2. Часть вторая комментируемой статьи применяется лишь в слу-
чае неисполнения собственником имущества, которое не может ему 
принадлежать, требований, установленных в части 1 ст.262 ГК РТ. При 
этом право заявить в суд вынести решение о принудительной реали-
зации такого рода имущества принадлежит государственным органам, 
однако при этом учитываются характер и назначение объекта права 
собственности. При этом, когда по решению суда имущество реализу-
ется, то вырученная от этого сумма полностью возвращается собствен-
нику. Если же имущество передается в государственную собствен-
ность, то бывшему собственнику возмещается стоимость имущества, 
которая определяется судом. Например, в части ядов и наркотиков это 
право может принадлежать Министерству здравоохранения. Однако 
думается, что независимо от характера и назначения имущества, таким 
универсальным правом обладают правоохранительные органы.

Как в первом, так и во втором случаях из сумм, передаваемых 
собственнику, вычитываются затраты, произведенные при отчуждении 
имущества.

3. В части третьей комментируемой статьи речь идет о прекра-
щении права собственности у лица, которому имущество перешло 
правомерно, но отказано в выдаче особого разрешения на приобрете-
ние такого имущества. В таких случаях действует правило частей 1 и 2 
комментируемой статьи. 

Статья 263.
Прекращение права собственности на недвижимость 

в связи с изъятием земли и других природных ресурсов 

1. Прекращение права собственности на недвижимость в 
связи с решением государственного органа, не направленным непо-
средственно на изъятие имущества у собственника, в том числе 
решением об изъятии земельного участка, на котором находятся 
принадлежащие собственнику дом, иные строения, сооружения или 
насаждения, допускается лишь в случаях и порядке, установленных 
законодательными актами, с представлением собственнику равно-
ценности имущества и возмещением иных понесенных убытков или 
возмещением ему в полном объеме убытков, причиненных прекраще-
нием права собственности.

2. При несогласии собственника с решением, влекущим прекра-
щение права собственности, оно не может быть осуществлено до 
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разрешения спора в судебном порядке. При рассмотрении спора реша-
ются также все вопросы по возмещению собственнику причиненных 
убытков.

3. Правила настоящей статьи соответственно применяются 
при прекращении права собственности на недвижимое имущество в 
связи с решением государственного органа об изъятии горных отво-
дов, участков акватории и других участков, на которых находится 
имущество.

1. Одним из оснований принудительного прекращения права соб-
ственности на недвижимость является изъятие для государственных и 
общественных нужд земельного участка, на котором находится данная 
недвижимость (дом, постройка, иные строения, сооружения, насажде-
ния), причем только в случае и порядке, установленных законодатель-
ными актами.

Прекращение права собственности на недвижимость, связанное 
с изъятием земельного участка для государственных и общественных 
нужд, может иметь место только лишь с возмещением собственнику 
убытков теми, в пользу которых изымается земельный участок. Однако, 
Земельный кодекс РТ в ст. 48 предусмотрел гарантии прав собственни-
ков имущества, находящегося на изымаемом земельном участке (зем-
лепользователе). 

2. Собственник имущества, у которого изымается земельный уча-
сток, вправе оспорить соответствующее решение в судебном порядке. 
При этом одновременно с рассмотрением данного заявления разреша-
ются и все вопросы по возмещению собственнику причиненных убыт-
ков, связанных с изъятием земли. 

3. Прекращение права собственности на недвижимость в связи с 
изъятием горных отводов и участком акватории происходит в таком 
же порядке и по таким же правилам, по которым происходит прекра-
щение права собственности вследствие изъятия земельного участка 
для государственных и общественных нужд. 

Статья 264.
Выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей

В случаях, когда собственник культурных ценностей, отнесен-
ных в соответствии с законодательством к особо ценным и охраня-
емым государством, бесхозяйственно содержит эти ценности, что 
грозит утратой ими своего значения, такие ценности по решению 
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суда могут быть изъяты у собственника государством путем выкупа 
или продажи с публичных торгов.

При выкупе культурных ценностей собственнику возмещается 
их ценность в размере, установленном соглашением сторон, а в случае 
спора - судом. При продаже с публичных торгов собственнику пере-
дается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на про-
ведение торгов.

В соответствии с абзацем первым ст.264 ГК РТ, возмездное изъ-
ятие у собственника особо ценных и охраняемых государством куль-
турных ценностей (в дальнейшем культурные ценности) является 
основанием прекращения права собственности на эту вещь.

Отнесение ценностей к культурным определяется законодатель-
ством. В настоящее время действует Закон РТ «О культуре» (принят 13 
декабря 1997г.)74, в статье 8 которого перечислены национально-куль-
турные ценности РТ. К ним, в частности, отнесены археологические 
находки, коллекции редких и старинных предметов и произведений 
искусства из числа картин, полотен, рисунков, скульптурных произ-
ведений, топонимов исторического значения, произведений дизайна, 
рукописных изданий и т.д. В соответствии со ст.11 названного закона, 
государственный реестр национально культурного наследия РТ ведет-
ся Министерством культуры РТ. 

Упомянутый закон (ст.12) установил режим объектов националь-
но-культурного достояния РТ, в силу которого запрещаются обмен и 
уничтожение, перемещение, воспроизведение и реставрация объектов, 
внесенных в Государственное национально-культурное наследие, без 
специального разрешения и т.д. 

Возмездное изъятие культурных ценностей осуществляется 
судебным решением. По условиям, определенным комментируемой 
статьей, в судебном заседании необходимо установить факт бесхозяй-
ственного содержания культурных ценностей, которое грозит утратой 
ими своего значения. Бесхозяйственное содержание таких ценностей 
может быть выражено как в действии, так и в бездействии собственни-
ка. Собственником в данном случае, может выступить как физическое, 
так и юридическое лицо. К примеру, бесхозяйственные бездействия 
собственника могут быть выражены в непринятии должных мер (не 
соблюдает температурный режим хранения, попадание влаги и т.д.) к 
хранению старинных рукописных изданий, внесенных в государствен-
ный реестр культурного наследия РТ.

74 См.: Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 1997. - №23-24, Ст. 352.



435ГЛАВА 13

Основанием изъятия у собственника культурных ценностей явля-
ется решение суда, на основании которого ценности отчуждаются дву-
мя способами: либо выкупаются, либо продаются с публичных торгов.

Абзац второй ст. 264 ГК РТ устанавливает, что как при выкупе, так 
и при продаже с публичных торгов культурных ценностей собственни-
ку компенсируется стоимость этих ценностей. При выкупе стоимость 
культурных ценностей определяется соглашением сторон. Если сто-
роны не придут к согласию, тогда стоимость определяется судом. Суд 
будет определять стоимость на основании заключений экспертов в со-
вокупности с другими доказательствами.

Проведение торгов осуществляется на основании решения суда в 
порядке, установленном ГПК РТ. Вырученная при этом сумма передает-
ся собственнику, но с вычетом расходов, затраченных на их проведение 
(объявление торгов, вознаграждение судебного исполнителя и т.д.).

Статья 265. 
Оценка имущества при прекращении права собственности

При прекращении права собственности имущество оценивается 
исходя из его рыночной цены.

По смыслу комментируемой статьи выходит, что, независимо от 
оснований прекращения права собственности, имущество, в отношении 
которого право собственности прекращается, в случае такой необхо-
димости должно оцениваться исходя из его рыночной цены. В первую 
очередь это, конечно, имеет отношение к тем случаям, когда право соб-
ственности прекращается помимо воли собственника и собственнику 
возмещается стоимость имущества согласно п.п. «а» – «ж» части 2 ст. 259 
ГК РТ (см. комментарий указанной статьи). Рыночная стоимость имуще-
ства может быть определена и путем проведения публичных торгов.

Статья 266. 
Реквизиция

1. В случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при 
иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в 
интересах общества по решению правомочных государственных органов 
может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установ-
ленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция).
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2. Оценка, по которой собственнику возмещается стоимость 
реквизированного имущества, может быть оспорена им в суде.

3. Лицо, имущество которого реквизировано, вправе при пре-
кращении действия обстоятельств, в связи с которыми проведена 
реквизиция требовать возврата ему сохранившегося имущества, а в 
случаях отказа - в судебном порядке.

1. Реквизиция является одним из способов принудительного изъ-
ятия имущества у собственника, предусмотренных законом. Однако 
в отличие от конфискации изъятие имущества производится не за 
какие-либо противоправные действия собственника, а с целью обе-
спечить безопасность граждан, окружающей среды. Реквизиция про-
изводится только в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, 
эпизоотий и иных чрезвычайных обстоятельств. Изъятие имущества у 
собственника, по правилам комментируемой статьи может быть произ-
ведено только на основании решения правомочных государственных 
органов. Порядок и условия реквизиции устанавливаются отдельным 
законом. При этом собственнику должна быть выплачена стоимость 
реквизируемого имущества.

2. Согласно части второй комментируемой статьи, в случае несо-
гласия с результатами оценки реквизируемого имущества, собственник 
вправе оспорить их в судебном порядке.

3. Частью третьей комментируемой статьи предусмотрено право 
лица, имущество которого было реквизировано, требовать возврата 
ему этого имущества при наличии двух обязательных условий:
1) прекращения действий обстоятельств, послуживших основанием 

для изъятия имущества;
2) если имущество сохранилось в натуре к моменту предъявления 

этих требований.
Требования предъявляются вначале к органу, по решению кото-

рого произведена реквизиция, а в случае отказа в удовлетворении тре-
бований спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Статья 267.
Конфискация

1. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть 
безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции 
за совершение преступления или иного правонарушения.
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2. В случаях, предусмотренных законом, конфискация может 
быть произведена в административном порядке. Решение о конфи-
скации, принятое в административном порядке, может быть обжа-
ловано в суде.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, одним из осно-
ваний принудительного и безвозмездного изъятия имущества у соб-
ственника является его конфискация, представляющая собой санкцию, 
применяемую к собственнику за совершенное им правонарушение. 
Такая санкция может быть применена к собственнику по решению 
суда за совершение уголовного преступления (в соответствии с нор-
мами Уголовного кодекса), либо иного правонарушения. Например, 
безвозмездное изъятие имущества в доход государства за совершение 
гражданского правонарушения предусмотрено ст.ст. 194, 204 ГК РТ. Во 
всех без исключения случаях, санкция в виде конфискации имущества 
должна быть прямо предусмотрена законом, а не подзаконным актом.

2. Конфискация имущества собственника может быть применена и 
не по решению суда, а в административном порядке. Например, при изъ-
ятии предметов контрабанды таможенными органами, незаконных ору-
дий охоты и лова – органами охраны природы и т. д. В случае несогласия с 
решением административного органа, оно может быть обжаловано в суде.

Статья 268.
Национализация

Обращение имущества, принадлежащего гражданам и юридиче-
ским лицам, в государственную собственность путем его национали-
зации допускается только на основании принятого в соответствии 
с Конституцией закона о национализации этого имущества и с воз-
мещением лицу, имущество которого национализировано, стоимости 
этого имущества и других убытков, причиняемых его изъятием.

Комментируемая статья содержит следующие положения:
а) понятие национализации – обращение в собственность государ-

ства принадлежащего гражданам и негосударственным юридиче-
ским лицам имущества в принудительном порядке;



438 ГЛАВА 14 

б) основание проведения национализации – принятый в соответ-
ствии с Конституцией закон о национализации этого имущества;

в) имущественные гарантии собственников – возмещение стоимо-
сти этого имущества, а также убытков, которые наступают в связи 
с национализацией имущества.

Статья 269.
Прекращение вещных прав, принадлежащих несобственнику

Вещные права, принадлежащие несобственнику, прекращаются 
по правилам, установленным частями 1, 2 статьи 259 настоящего 
Кодекса, а также по решению собственника в порядке, установленном 
законодательными актами, уставом юридического лица или договора 
собственника с владельцем имущества.

К вещным правам лиц, не являющихся собственниками граждан-
ское законодательство относит право землепользования, право хозяй-
ственного ведения, право оперативного управления и другие права (см. 
ст. 241 ГК РТ и комментарий к ней).

Согласно комментируемой статье, вещные права лиц, не являю-
щихся собственниками, прекращаются не только по правилам, установ-
ленным частями 1, 2 ст.259 ГК РТ (см. комментари. к данной статьи). Они 
могут быть прекращены также по решению собственника в порядке, 
установленном законодательными актами, уставом юридического лица 
или договором собственника с владельцем имущества. Например, пре-
кращение права хозяйственного ведения или права оперативного управ-
ления унитарных и казенных предприятий может иметь место в случаях 
ликвидации таких предприятий по решению их собственника, либо в 
случаях правомерного изъятия у них собственником имущества, если 
последнее излишне, не используется или используется не по назначению.

 
ГЛАВА 14. 

СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН

Статья 270.
Общие положения о собственности граждан

1. Собственность граждан создается и приумножается за счет 
их трудовых доходов от участия в общественном производстве, от 
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ведения собственного хозяйства, средств и доходов, вложенных в кре-
дитные учреждения, акции и другие ценные бумаги, приобретения иму-
щества по наследству и по иным основаниям, допускаемым законом.

2. Гражданину принадлежит исключительное право распоряжать-
ся своими способностями к производительному и творческому труду.

Гражданин осуществляет это право на основании договора (со-
глашения).

3. Гражданин вправе с согласия собственника внести денежный 
или иной вклад в имущество предприятия, иной хозяйственной органи-
зации, дехканского или другого трудового хозяйства, в котором он рабо-
тает по трудовому договору, и участвовать в распределении прибыли 
(дохода) такого предприятия (организации) или хозяйства пропорцио-
нально размеру этого вклада или на условиях, определенных договором.

4. Право наследования имущества граждан признается и охраня-
ется законом.

1. Ст.32 Конституции РТ закреплено, что каждый имеет право 
на собственность. Механизм осуществления этого права определен в 
ст.270 ГК РТ.

В части первой комментируемой статьи определены источники 
создания и приумножения собственности граждан. К ним причислены 
трудовые доходы от участия в общественном производстве (оплата 
труда и другие вознаграждения за труд и т.д.), от ведения собственного 
хозяйства (обработка приусадебного участка, содержание коров, птиц, 
пчелосемьи и т.д.), средств и доходов, вложенных в кредитные учрежде-
ния и т.д. Приведенный перечень не является исчерпывающим. Законом 
допускаются и другие основания создания и приумножения собствен-
ности граждан. К примеру, согласно статье 258 ГК РТ, лицо в силу при-
обретательной давности становится собственником имущества, т.е. этим 
приумножается его собственность (см. комментарий. этой статьи).

2. Согласно части 2 ст.270 ГК РТ, гражданин лично вправе рас-
порядиться своими способностями к производительному и творческо-
му труду. Эти способности являются индивидуальными, неотделимы 
от человека и могут быть осуществлены только им. По смыслу части 
второй комментируемой статьи, реализация названных способностей 
зависит от воли гражданина. Он вправе для осуществления своих спо-
собностей заключить соответствующий вид договора (соглашения). 
К примеру, гражданин, имеющий строительную профессию, вправе 
заключить трудовое соглашение о производстве определенных стро-
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ительных работ. Или же работники интеллектуальной сферы (ученые, 
писатели и т.д.) вправе заключать авторский договор. 

3. Часть третья комментируемой статьи приумножение собствен-
ности гражданина связывает с вложением им денежных средств, иму-
щества и т.д. в имущество хозяйствующего субъекта (предприятие, хо-
зяйственная организация и т.д.). При этом законодатель устанавливает 
два условия: первое - для этого нужно согласие собственника предпри-
ятия, и второе – чтобы гражданин работал на этом предприятии по 
трудовому договору, т.е. находился в трудовых правоотношениях. При 
наличии таких условий гражданин вправе участвовать в распределе-
нии прибыли предприятия (хозяйствующего субъекта). 

4. Право наследования имущества граждан, как и право собствен-
ности, закреплено в Конституции РТ (ст. 32). Это требование находит 
отражение и в Части 3 ГК РТ. 

Статья 271.
Объекты права собственности

1. В собственности граждан могут находиться жилые дома, дачи, 
садовые дома, насаждения на земельном участке, домашние животные, 
транспортные средства, денежные средства, акции и другие ценные бу-
маги, предметы домашнего хозяйства и личного потребления, средства 
производства для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества, 
трудового и дехканского хозяйства, индивидуальной и другой хозяйствен-
ной деятельности, произведенная продукция и полученные доходы, а так-
же иное имущество потребительского и производственного назначения.

2. В собственности граждан могут находиться малые предприя-
тия в сфере производства товаров народного потребления, бытового 
обслуживания, торговли, общественного питания и других областей 
хозяйственной деятельности.

Порядок и условия передачи предприятий или средств производ-
ства в собственность граждан устанавливается Правительством 
Республики Таджикистан.

3. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного 
или другого кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квар-
тиру, дачу, гараж, иное строение или помещение, предоставленные ему в 
пользование, приобретает право собственности на это имущество.

Наниматель жилого помещения в доме государственного и обще-
ственного жилищного фонда и члены его семьи вправе выкупить у 
собственника соответствующую квартиру или дом. 
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После приобретения указанного имущества в собственность, 
гражданин вправе распоряжаться им по своему усмотрению - про-
давать, сдавать в аренду, совершать с ним иные сделки, не противо-
речащие закону.

4. Законодательными актами Республики Таджикистан могут 
устанавливаться виды имущества, которые не могут находиться в 
собственности граждан. Состав и стоимость иного имущества, при-
обретенного гражданином за счет его трудовых доходов и сбережений 
и по другим основаниям, допускаемым законом, не ограничиваются.

1. В 1 и 2 частях комментируемой статьи дан примерный перечень объ-
ектов, которые могут находиться в собственности граждан. Право собствен-
ности на все перечисленные в данной статье объекты может возникнуть в 
порядке, предусмотренном главой 12 ГК РТ, а на объекты принадлежащие 
государству - в соответствии с Законом РТ «О приватизации государ-
ственной собственности» от 16 мая 1997 г. При этом в соответствии со ст.5 
указанного закона, государственное имущество становится объектом при-
ватизации по решению Правительства в отношении республиканской соб-
ственности, а в отношении собственности ГБАО, областей, городов, районов 
- по решению соответствующих местных органов государственной власти. 

Порядок передачи предприятий или средств производства в соб-
ственность граждан производится через открытые публичные торги в 
форме аукциона в соответствии с Положением об аукционах и тенде-
рах, утвержденным Постановлением Правительства РТ.

3. Члены жилищного, жилищно-строительного, дачного, гараж-
ного кооператива приобретают право собственности на соответству-
ющий объект (гараж, квартиру, дачу) после полной выплаты паевого 
взноса этой квартиры. 

Жилые помещения, относящиеся к государственному и обще-
ственному фонду, могут быть переданы в собственность граждан-на-
нимателей в порядке и на условиях предусмотренных Законом РТ «О 
приватизации жилищного фонда РТ»75  от 4 ноября 1995 г. 

4. О видах имущества, которые не могут находиться в собствен-
ности граждан (см. ст. 237 ГК РТ и комментарий к ней). 

75 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 1995. - № 21. – Ст. 253.
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Статья 272.
Собственность трудового хозяйства

1. В собственности лиц, совместно ведущих трудовое хозяйство, 
в том числе нескольких семей, членов семьи и других лиц, могут нахо-
дится мастерская, другое малое предприятие в сфере производства 
товаров народного потребления, бытового обслуживания, торговли, 
общественного питания и иных областей хозяйственной деятельно-
сти, жилые дома и хозяйственные постройки, машины, оборудование, 
транспортные средства, сырьё, материалы и другое имущество, не-
обходимое для самостоятельного ведения хозяйства.

2. Имущество трудового хозяйства, в том числе произведенная 
продукция и полученные доходы, являются обшей долевой собствен-
ностью членов семьи и других лиц, совместно ведущих хозяйство, если 
договором между ними не предусмотрено иное.

1. В части первой комментируемой статьи дается неполный пере-
чень объектов, которые могут находиться в собственности трудового 
хозяйства.

Общим признаком этих объектов законодатель назвал необходи-
мость и предназначение их для самостоятельного ведения хозяйства.

2. По общему правилу, имущество трудового хозяйства является 
общей долевой собственностью лиц, совместно ведущих хозяйство. 
Вместе с тем, договором между членами трудового хозяйства может 
быть установлен иной режим их общего имущества. О долевой соб-
ственности см. ст. 292 ГК РТ и комментарий к ней.

Статья 273. 
Собственность дехканского и личного подсобного хозяйства

1. Дехканское хозяйство может иметь в собственности жилые 
дома, хозяйственные постройки, насаждения на земельном участ-
ке, продуктивный и рабочий скот, птицу, сельскохозяйственную 
технику и инвентарь, транспортные средства и другое имущество, 
необходимое для самостоятельного ведения сельскохозяйственного 
производства, переработки и реализации продукции.

Произведенная продукция и полученные доходы являются соб-
ственностью дехканского хозяйства и используются им по своему 
усмотрению, если иное не предусмотрено законом.
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2. Имущество дехканского хозяйства принадлежит его членам на 
праве общей совместной собственности, если иное не предусмотрено 
законодательством Республики Таджикистан.

3. Правила настоящей статьи применяются также к личному 
подсобному хозяйству граждан.

1. Объектом права собственности дехканского хозяйства явля-
ются имущество производственно-хозяйственного назначения (хо-
зяйственные и иные постройки, отдельные мелиоративные и другие 
сооружения, продуктивный и рабочий скот, сельскохозяйственная 
и иная техника, оборудование, инвентарь, транспортные средства и 
аналогичное имущество). Иное имущество (жилой дом, насаждения на 
земельном участке и т. д.) также может являться объектом права соб-
ственности дехканского хозяйства. 

Объектом права собственности дехканского хозяйства становит-
ся также продукция, плоды и доходы, полученные в результате деятель-
ности этого хозяйства.

Дехканскому хозяйству, как собственнику, принадлежит право 
распоряжаться и использовать имущество, принадлежащее ему на пра-
ве собственности по своему усмотрению (см. комментарий ст. 232 ГК 
РТ), если иное не предусмотрено законом. 

2. Часть вторая комментируемой статьи определяет, что имуще-
ство дехканского хозяйства принадлежит его членам на праве общей 
совместной, а не долевой собственности, что в большей мере соответ-
ствует сути дехканского хозяйства, как трудовой общности граждан, 
связанных близкими, лично-доверительными отношениями. Специаль-
ный закон может установить и иную, то есть долевую, собственность 
этого хозяйства (ст. 8 закона «О дехканском (фермерском) хозяйстве»).

3. Согласно части третьей комментируемой статьи, ее правила рас-
пространяются и на имущественные отношения, возникающие в личном 
подсобном хозяйстве граждан, деятельность которых также регулируют-
ся Законом РТ «О личном подсобном хозяйстве»76 от 8. 12. 2003 г.

76 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 2003. - № 12. – Ст. 675.
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ГЛАВА 15. 
КОЛЛЕКТИВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

(СОБСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Статья 274.
Общие положения о коллективной собственности

(юридических лиц)

1. К коллективной собственности относится собственность 
арендных предприятий, коллективных предприятий, кооперативов, 
колхозов, акционерных обществ, хозяйственных обществ и това-
риществ, хозяйственных ассоциаций, общественных и религиозных 
организаций, махалинская собственность и собственность других 
объединений, являющихся юридическими лицами.

2. Образование и приумножение коллективной собственности 
обеспечивается передачей государственных предприятий в аренду, 
предоставлением коллективам трудящихся возможности использо-
вать полученные доходы для выкупа государственного имущества, 
преобразованием государственных предприятий в акционерные обще-
ства, добровольным объединением имущества граждан и юридических 
лиц для создания кооперативов, акционерных обществ, других хозяй-
ственных обществ и товариществ.

3. Перечень предприятий и производств, не подлежащих передаче 
в различные формы собственности, определяет Правительство Ре-
спублики Таджикистан.

1. Комментируемая статья не дает понятия (определения) коллек-
тивной собственности. В ней содержится примерный перечень субъек-
тов гражданских правоотношений, которые могут быть коллективны-
ми собственниками. 

2. В части второй комментируемой статьи указаны пути образова-
ния и приумножения коллективной собственности. 

3. Часть третья комментируемой статьи в вопросе определения 
тех предприятий и производств, которые не могут быть переданы в 
различные формы собственности, носит отсылочный характер, ссылка 
дается на нормативный акт Правительства РТ, в котором и указывается 
такой перечень.
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Статья 275.
Собственность коллективного предприятия

1. Собственность коллективного предприятия возникает в случае 
перехода всего имущества государственного предприятия в собствен-
ность трудового коллектива, выкупа арендного имущества или приоб-
ретения имущества иными предусмотренными законом способами.

Имущество коллективного предприятия, включая произведен-
ную продукцию и полученные доходы, является общим достоянием его 
коллектива.

2. В имуществе коллективного предприятия определяется вклад 
его работников. В состав вклада включается сумма вклада работника 
в имущество государственного или арендного предприятия, на основе 
которого образовано коллективное предприятие, а также вклад ра-
ботника в прирост имущества этого предприятия после его создания.

Размер вклада работника и прирост имущества определяются, 
исходя из его трудового участия в деятельности предприятия.

На вклад работника коллективного предприятия начисляются и 
выплачиваются проценты в размере, определяемом трудовым коллекти-
вом, исходя из результатов хозяйственной деятельности предприятия.

Работнику, прекратившему трудовые отношения с предпри-
ятием, а также наследникам умершего работника выплачивается 
стоимость вклада.

При ликвидации коллективного предприятия стоимость вклада 
выплачивается работникам (их наследникам) из имущества, остав-
шегося после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами 
предприятия.

Статья 276. 
Собственность арендного предприятия

В собственности арендного предприятия находятся продукция и 
доходы, полученные в результате использования арендного имущества

В собственности арендного предприятия могут быть также не 
входящие в состав арендного имущества материальные и иные цен-
ности, полученные и приобретенные им или созданные трудом членов 
коллектива арендного предприятия по основаниям, предусмотренным 
законом.
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Порядок и условия участия членов трудового коллектива аренд-
ного предприятия в управлении его делами и при распределении при-
были (доходов) определяются Законом Республики Таджикистан “Об 
аренде в Республике Таджикистан”.

Собственность арендных предприятий относится к коллектив-
ной собственности (см. комментарий ст.274 ГК РТ). Комментируемая 
статья воспроизводит норму статьи 21 (собственность арендного 
предприятия) Закона РТ «Об аренде в Республике Таджикистан» от 
6 декабря 1990 г.77 В собственности арендного предприятия находятся 
произведенная продукция, полученные доходы, другое приобретенное 
за счет средств этого предприятия имущество.

Арендованное имущество конкретно определяется в договоре об 
аренде и не является собственностью арендного предприятия. Матери-
альные и иные ценности, приобретенные в результате хозяйственной 
деятельности арендным предприятием (ст.18 закона РТ «Об аренде в 
РТ»), являются собственностью последнего. 

В силу статьи 17 упомянутого закона, управление арендным пред-
приятием осуществляется в соответствии с его уставом. 

Распределение прибыли (доходов) арендного предприятия урегули-
ровано в ст.19 Закона РТ «Об аренде в РТ». После возмещения всех за-
трат (расходы на оплату труда, арендная плата, налоги, и т.д.) остающаяся 
прибыль поступает в полное распоряжение арендного предприятия. Оно 
самостоятельно определяет направления использования этой прибыли.

Статья 277.
Собственность кооператива

1. Имущество кооператива образуется за счет денежных и дру-
гих имущественных взносов его членов, произведенной им продукции, 
доходов, полученных от ее реализации и иной деятельности, предусмо-
тренной уставом кооператива.

2. При ликвидации кооператива имущество, оставшееся после 
расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, распределя-
ется между членами кооператива.

1. По смыслу частей 1 и 2 комментируемой статьи, речь в ней идет о 
собственности производственного кооператива, которая образуется за счет 

77 См.: Ведомости Верховного Совета РТ. - 1990. - № 12. 
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денежных и других имущественных взносов его членов, произведенной ими 
продукции, доходов, получаемых от ее реализации, и иной деятельности, 
предусмотренной уставом кооператива. Подробнее о собственности про-
изводственного кооператива указано в ст. 120 ГК РТ (см. комментарий ука-
занной статьи), а также в Законе РТ «О производственных кооперативах». О 
собственности потребительских кооперативов подробнее см. комментарий 
к ст. 128 ГК РТ и Закон РТ «О потребительской кооперации».

2. В случае ликвидации производственного кооператива его иму-
щество распределяется в порядке очередности, установленной ст. 65 ГК 
РТ, и после расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами рас-
пределяется между членами кооператива.

Статья 278.
Собственность хозяйственного общества и товарищества

1. Собственность хозяйственных обществ и товариществ, явля-
ющихся юридическими лицами, образуется за счет вкладов участников, 
имущества, полученного в результате хозяйственной деятельности и 
приобретенного ими по иным основаниям, допускаемым законом.

2. В состав вклада участника хозяйственного общества и то-
варищества могут входить основные и оборотные фонды, денежные 
средства и ценные бумаги, а также права пользования имуществом.

3. Участниками хозяйственного общества и товарищества мо-
гут быть предприятия, учреждения, организации, государственные 
органы, а также граждане, если иное не предусмотрено законами.

1. Как и другие юридические лица, хозяйственные общества и 
товарищества имеют свою собственность. Собственность хозяйствен-
ных обществ и товариществ образуется за счет вкладов их участни-
ков. Кроме того, имущество, получаемое в результате хозяйственной 
деятельности этих обществ и товариществ, а также приобретенное по 
другим допускаемым законом основаниям, поступает в собственность 
этих юридических лиц. 

2. В качестве вклада в собственность хозяйственного общества и 
товарищества его участник может внести основные и оборотные фонды, 
денежные средства и ценные бумаги, а также право пользования имуще-
ством, (см. комментарий к ст. 69 ГК РТ, Закон РТ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью», Закон РТ «Об акционерных обществах»).
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3. В части третьей комментируемой статьи приводится перечень 
лиц, могущих стать участниками хозяйственного общества и товари-
щества. В этом перечне указаны и отдельные граждане, но с оговоркой, 
что если иное не предусмотрено законами.

Статья 279. 
Собственность акционерного общества

1. Акционерное общество является собственником имущества, 
созданного за счет продажи акций, а также полученного в результате 
хозяйственной деятельности и приобретенного им по иным основани-
ям, допускаемым законом.

2. Держателями акций могут быть предприятия, учреждения, 
организации и государственные органы.

 Держателями акций могут быть работники данного общества, 
а также другие граждане, если иное не предусмотрено законом или 
уставом общества.

3. Государственное предприятие по совместному решению тру-
дового коллектива и уполномоченного на то государственного органа 
может быть преобразовано в акционерное общество путем выпуска 
акций на всю стоимость имущества предприятия. Средства, полу-
ченные от продажи акций, после покрытия долгов государственного 
предприятия поступают в соответствующий бюджет.

1. Имущество акционерного общества создается в результате про-
дажи акций, хозяйственной деятельности, а также по иным основани-
ям, допускаемым законодательством. 

2. В части второй комментируемой статьи перечислены лица, ко-
торые могут быть держателями акций акционерного общества.

3. В части третьей комментируемой статьи устанавливаются осо-
бенности создания акционерных обществ в результате приватизации 
государственных предприятий. 

Статья 280.
Собственность хозяйственных ассоциаций (объединений)

1. Хозяйственная ассоциация предприятий и организаций (в том 
числе концерн, отраслевое, межотраслевое и региональное объедине-
ние) обладает правом собственности на имущество, добровольно 
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переданное ей предприятиями и организациями, а также полученное в 
результате её хозяйственной деятельности.

2. Хозяйственная ассоциация не имеет права собственности на 
имущество входящих в нее предприятий и организаций.

3. Имущество, оставшееся после прекращения деятельности 
хозяйственной ассоциации, распределяется между входящими в неё 
предприятиями и организациями.

1. В комментируемой статье не раскрывается понятия хозяйствен-
ной ассоциации, однако приводится перечень субъектов, которые мо-
гут быть учредителями хозяйственных ассоциаций. 

2. Имущество, переданное ассоциации её учредителями, является 
ее собственностью. 

3. В части третьей комментируемой статьи за учредителями ас-
социации сохраняется право на имущество, оставшееся у ассоциации 
после прекращения её деятельности. 

Статья 281.
Собственность общественных организаций и фондов

1. Общественные организации и фонды, в том числе благотвори-
тельные, могут иметь в собственности здания, сооружения, жилищ-
ный фонд, средства производства, оборудование, инвентарь, имуще-
ство культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмо-
тренной их уставами (положениями). В собственности обществен-
ных организаций (фондов) могут также находиться предприятия 
производственного, бытового и социально-культурного назначения, 
создаваемые в соответствии с целями, указанными в их уставах (по-
ложениях) за счет средств этих организаций (фондов).

2. Собственность общественных организаций и фондов фор-
мируется из вступительных взносов, если их уплата предусмотрена 
уставами, добровольных взносов и пожертвований, поступлений от 
проведения лотерей и других мероприятий, доходов от производствен-
ной и издательской деятельности, других разрешенных законом посту-
плений. Законами могут устанавливаться виды имущества, которые 
не могут находиться в собственности общественных организаций.

 Общественные организации и движения, преследующие полити-
ческие цели, не вправе получать финансовую и иную материальную 
помощь от иностранных организаций, граждан и государств.
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3. В случае выбытия члена общественной организации из обще-
ственной организации он не обретает права на возвращение ему упла-
ченных им взносов, добровольных пожертвований и иных платежей и 
имущества общественной организации, если нормативным правовым 
актом, уставом или договором не предусмотрено иное.

4. Имущество, оставшееся после ликвидации общественной орга-
низации (фонда), направляется на цели, предусмотренные её уставом 
(положением).

1.Общественные организации и фонды как некоммерческие юри-
дические лица допущены в гражданский оборот.

В целях обеспечения участия общественных организаций в граждан-
ском обороте и выполнения своих уставных целей и задач, они наделены 
правом обладать на праве собственности определенными объектами.

Часть первая комментируемой статьи определяет неполный пере-
чень объектов, которые могут находиться в собственности обществен-
ных организаций и фондов. Общественные организации и фонды, как 
некоммерческие организации в отличие от коммерческих, ограничены 
в своих возможностях по использованию объектов, принадлежащих 
им на праве собственности. Это явствует из смысла части первой дан-
ной статьи, согласно которой использование принадлежащих обще-
ственным организациям и фондам на праве собственности объектов 
возможно лишь по строго целевому назначению, т.е. для достижения 
целей, прямо предусмотренных их уставами (положениями).

2. Часть вторая комментируемой статьи посвящена источникам 
формирования собственности общественных организаций и фондов. 
Следует иметь в виду, что и эта часть данной статьи содержит ряд ого-
ворок относительно источников формирования собственности обще-
ственных организаций и фондов. Так, вступительные взносы могут быть 
источником формирования собственности общественных организаций 
и фондов при условии, если их уплата предусмотрена их уставами.

Абзацем вторым частью второй комментируемой статьи установ-
лено еще одно ограничение - недопустимость получения общественны-
ми организациями и движениями, преследующими политические цели, 
финансовой и иной материальной помощи от иностранных организа-
ций, граждан и государств.

В соответствии же со статьёй 13 Закона Республики Таджикистан 
«О политических партиях», политическим партиям, как общественным 
организациям, преследующим политические цели, запрещено также 
принимать материальную помощь от благотворительных и религи-
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озных организаций, государственных предприятий и организаций, а 
также предприятий и организаций с участием государства.

3. Часть третья комментируемой статьи предусматривает послед-
ствия выбытия члена из общественной организации. Лицо, выбывшеее 
из общественной организации, согласно правилам, установленным 
этой частью комментируемой статьи, не вправе претендовать на воз-
вращение уплаченных им взносов, добровольных пожертвований, 
иных платежей и имущества общественной организации. 

Статья 282.
Махаллинская собственность

1. В собственности махалли могут находиться здания, сооруже-
ния, оборудование, инвентарь, насаждения, имущество культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные сред-
ства и иное имущество, необходимое для обеспечения благосостояния 
и удовлетворения социальных нужд жителей данной махалли и не от-
носящееся к собственности других общественных организаций.

2. Имущество махалли создается за счет добровольных взносов 
и пожертвований жителей, а также по другим основаниям, предусмо-
тренным законом.

1. Гражданский кодекс РТ (часть 1 ст. 274) махаллинскую соб-
ственность относит к коллективной собственности. Часть первая 
комментируемой статьи указывает на примерный перечень имущества 
(здания, сооружения и т.д.), которое может находиться в собственности 
махалли. Также в ее собственности могут быть и денежные средства. 
Законодатель определил предназначение этой собственности. Она не-
обходима для обеспечения благосостояния (благоустройство улиц, 
скверов и т.д.) и удовлетворения социальных нужд жителей (оказание 
помощи престарелым, одиноким жителям и т.д.) конкретной махалли.

2. Часть 2 ст.282 ГК РТ указывает на источники создания имущества 
махалли. Имущество махалли может быть создано за счет добровольных 
взносов и пожертвований жителей. Кроме того, законом могут быть пред-
усмотрены другие источники создания этого имущества. К примеру, в 
соответствии с частью 2 ст.18 Конституционного закона РТ «О государ-
ственной власти на местах» от 1 декабря 1994 г. председатели областей, 
городов, районов за счет внебюджетных фондов местных органов вправе 
своим решением выделить определенные денежные средства конкретной 
махалле для социально-культурного обслуживания населения. 
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Статья 283.
Собственность религиозных организаций

В собственности религиозных организаций могут находиться 
здания, предметы культа, объекты производственного, социального 
и благотворительного назначения, денежные средства и иное имуще-
ство, необходимое для обеспечения их деятельности. 

Религиозные организации имеют право собственности на имуще-
ство, приобретенное или созданное ими за счет собственных средств, 
пожертвованное гражданами, организациями или переданное государ-
ством, а также за счет других источников, предусмотренных законом.

В соответствии со ст.13 Закона РТ «О религии и религиозных орга-
низациях» от 1.12.1994 г., религиозные организации признаются юридиче-
скими лицами, пользуются правами и несут обязанности в соответствии 
с уставом и законом. Как и юридическое лицо, религиозная организация 
вправе иметь в собственности как движимое, так и недвижимое имуще-
ство, которое необходимо для обеспечения ее деятельности. В собственно-
сти религиозных организаций могут находиться здания, предметы культа, 
деньги. Объекты производственного и социального назначения тоже могут 
находиться в собственности религиозных организаций, т.к., в соответствии 
с законом (ст. 129 ГК РТ), они вправе заниматься производственной и иной 
предпринимательской деятельностью для достижения целей, ради которых 
они созданы. Имущество, приобретенное за счет собственных средств, по-
лученных в результате предпринимательской деятельности, также является 
собственностью религиозных организаций. На пожертвования граждан, ко-
торые передаются ими религиозной организации безвозмездно, последняя 
также вправе приобретать имущество в собственность. Имущество также 
может быть передано им в собственность государством.

В соответствии со ст. 18 вышеупомянутого Закона РТ «О религии 
и религиозных организациях», в собственности религиозных органи-
заций может быть также имущество, находящееся за границей. Право 
собственности религиозных организаций охраняется законом. 
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ГЛАВА 16. 
СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА И 

АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

1. СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Статья 284. 
Общее положение о государственной собственности

1. К государственной собственности в Республике Таджикистан 
относятся собственность Республики Таджикистан, собственность 
Горно-Бадахшанской автономной области, собственность админи-
стративно-территориальных единиц (коммунальная собственность).

2. По соглашению между собственниками государственного иму-
щества оно может находиться в их общей собственности.

3. Республика Таджикистан, Горно-Бадахшанская автономная об-
ласть, административно-территориальные единицы не отвечают по 
обязательствам друг друга.

1. Государственная собственность состоит из: собственности Ре-
спублики Таджикистан (республиканской), собственности Горно-Ба-
дахшанской автономной области и собственности административно-
территориальных единиц (коммунальной). Подробнее о государствен-
ной собственности см. ст. 238 ГК РТ и комментарий к ней. 

2. По соглашению между субъектами права государственной 
собственности может создаваться общая собственность. К примеру, 
объединение определенного имущества двух соседних административ-
но-территориальных единиц (строительство на совместные средства 
2-х или более административно-территориальных единиц электро-
станций, мостов, пункта обработки сырья и т.п.). О понятии общей 
собственности см. ст. 292 ГК РТ и комментарий к ней.

3. В части третьей комментируемой статьи закреплено правило о 
том, что каждый из субъектов права государственной собственности 
отвечает самостоятельно по своим обязательствам. Привлечение одно-
го из субъектов права государственной собственности к ответствен-
ности по обязательствам другого недопустимо. По обязательствам, 
возникшим в связи с созданием общей собственности по правилам 
части второй комментируемой статьи, может возникнуть солидарная 
ответственность участников общей собственности. 
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Статья 285. 
Объекты собственности Республики Таджикистан

В собственности Республики Таджикистан находятся земля, её 
недра, внутренние воды, воздушное пространство, растительный 
и животный мир, средства республиканского бюджета, республи-
канские банки, предприятия и народно-хозяйственные комплексы, 
республиканские страховые, резервные и иные фонды, высшие учеб-
ные заведения республиканского значения, имущество органов вла-
сти и управления республики, культурные и исторические ценности 
народов республики, объекты социально-культурной сферы и иное 
имущество, приобретенное за счет средств республики или безвоз-
мездно переданное в собственность Республики Таджикистан другими 
государствами, юридическими лицами и гражданами, обеспечивающие 
государственный суверенитет, хозяйственную самостоятельность 
Республики Таджикистан, её экономическое и социальное развитие.

Комментируемая статья дает не полный перечень имущества, ко-
торое находится в собственности Республики Таджикистан (республи-
канская собственность). При этом земля, ее недра, внутренние воды, 
воздушное пространство, растительный и животный мир являются 
исключительной собственностью Республики Таджикистан (см. ст. 289 
ГК РТ и комментарий к ней). 

Кроме того, согласно смыслу комментируемой статьи, объектами 
собственности Республики Таджикистан становятся все средства ре-
спубликанского бюджета и все остальное государственное имущество, 
за исключением того, которое принадлежит на праве собственности 
Горно-Бадахшанской автономной области и административно-терри-
ториальным единицам (коммунальная собственность).

Соответствующее разделение собственности на республиканскую 
и коммунальную, а также последующее отнесение имущества к тому 
или иному виду государственной собственности осуществляется Пра-
вительством Республики Таджикистан, поскольку в соответствии со ст. 
14 Конституционного закона «О Правительстве РТ» от 12 мая 2001 г.78 
оно осуществляет управление государственной собственностью. 

78 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 2001. - № 4. – Ст. 215.
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Статья 286.
Имущество государственного предприятия

1. Имущество, являющееся государственной собственностью и 
закрепленное за государственным предприятием, принадлежит ему 
на правах хозяйственного ведения.

Осуществляя права хозяйственного ведения своим имуществом, 
предприятие владеет, пользуется и распоряжается указанным иму-
ществом и по своему усмотрению совершает в отношении него любые 
действия, не противоречащие закону. К праву хозяйственного ведения 
применяются правила о праве собственности, если законодательны-
ми актами РТ не предусмотрено иное.

2. Государственные органы, уполномоченные управлять госу-
дарственным имуществом, решают вопросы создания предприятия 
и определения целей его деятельности, его реорганизации и ликвида-
ции, осуществляют контроль за эффективностью использования и 
сохранностью вверенного ему государственного имущества и другие 
правомочия в соответствии с законом.

3. В случае принятия государственным органом, уполномоченным 
управлять государственным имуществом, решения о реорганизации 
или ликвидации государственного предприятия, кроме случаев, когда 
оно признано банкротом, трудовой коллектив вправе потребовать 
передачи предприятия в аренду или преобразования его в иное пред-
приятие, основанное на коллективной собственности. Споры, возни-
кающие в таких случаях между государственным органом и трудовым 
коллективом, разрешаются экономическим судом.

1. Так же как и ст. 280 ГК РТ, комментируемая статья дублирует со-
держание статей, регулирующих деятельность унитарных предприятий 
(см. комментарий к ст.ст. 124-126 ГК РТ), поскольку в форме унитарных 
предприятий могут быть созданы только государственные предприятия. 
Так, часть первая комментируемой статьи по своему содержанию соответ-
ствует содержанию части 3 ст.124 ГК РТ, а часть 2 соответствует содержа-
нию части 1 статьи 125 ГК РТ. 

В части первой комментируемой статьи определяется правовое по-
ложение имущества государственного предприятия. Оно принадлежит ему 
на праве хозяйственного ведения. Правомочия государственного предпри-
ятия в отношении, переданного ему имущества перечисляются в абзаце 2 
части первой комментируемой статьи, а также в ст.308 ГК РТ (см. коммента-
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рий). По существу государственному предприятию предоставляются те же 
правомочия, которые предоставляются собственнику. Однако в ст.312 ГК 
РТ закреплены ограничения правомочий государственного предприятия в 
отношении имущества, переданного ему (см. комментарий) 

В комментируемой части ст.286 ГК РТ указывается на применение 
правил о праве собственности к праву хозяйственного ведения. Например, 
на плоды и доходы, поступающие в хозяйственное ведение предприятия 
в результате правомерного использования переданного ему имущества, 
распространяются правила ГК РТ регулирующие порядок приобретения 
права собственности (см. комментарий части 2 ст.310 ГК РТ).

2. В части второй комментируемой статьи указывается на то, что 
правом создания предприятия, определения целей его деятельности, 
его реорганизацией и ликвидацией, а также осуществлением контроль-
ных функций в отношении имущества, переданного государственному 
предприятию, обладает орган, уполномоченный управлять государ-
ственным имуществом. Таким органом является Правительство РТ. 

Статья 287.
Собственность членов трудового коллектива 

государственного предприятия 

1. Прибыль, остающаяся у государственного предприятия после 
уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), по-
ступает в распоряжение трудового коллектива предприятия. Часть 
второй прибыли передается в собственность членов трудового коллек-
тива в порядке и размерах, определяемых законодательными актами.

2. Сумма прибыли, принадлежащая члену трудового коллектива, 
образует его вклад. На сумму вклада члену трудового коллектива мо-
гут быть выданы акции. На вклады (акции) предприятие ежегодно вы-
плачивает проценты (дивиденды). Размер части прибыли, направляе-
мой на выплату процентов (дивидендов), определяется по соглашению 
между администрацией предприятия и трудовым коллективом.

3. С согласия члена трудового коллектива сумма его вклада (полнос-
тью или частично) может быть направлена на строительство или при-
обретение жилого дома либо иных объектов социально-культурного назна-
чения. На соответствующую сумму вклада проценты не начисляются.

Член трудового коллектива вправе получить сумму его вклада 
(стоимость акции) в порядке и сроки, определяемые совместным реше-
нием администрации и трудового коллектива.
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При ликвидации предприятия сумма вклада (стоимость акции) 
выплачивается членам трудового коллектива (их наследникам) из иму-
щества, оставшегося после расчетов с бюджетом, банками и другими 
кредиторами предприятия.

Статья 288. 
Имущество государственного учреждения

1. Имущество, являющееся государственной собственностью и 
закрепленное собственником за государственным учреждением (ор-
ганизацией), состоящим на государственном бюджете, находится в 
оперативном управлении этого учреждения (организации).

2. Государственные учреждения (организации), состоящие на го-
сударственном бюджете, которые могут в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Таджикистан, осуществлять 
хозяйственную деятельность, приобретают право на самостоятель-
ное распоряжение доходами от такой деятельности и имуществом, 
приобретенным за счет этих доходов.

3. Государственные учреждения (организации) отвечают по обяза-
тельствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.

При недостаточности у государственного учреждения (органи-
зации) средств ответственность по его обязательствам несет соб-
ственник соответствующего имущества.

1. Государственное учреждение в отношении имущества, закре-
пленного за ним, имеет право оперативного управления. Последнее 
означает, что полномочия госучреждения ограничены в части распоря-
жения государственным имуществом. О праве оперативного управле-
ния учреждением в отношении закрепленного за ним имущества см. ст. 
313 ГК РТ и комментарий к ней. 

2. Часть вторая комментируемой статьи имеет отсылочный ха-
рактер. Она указывает, что если законодательными актами РТ госу-
дарственным учреждениям будет дозволено занятие хозяйственной 
деятельностью, тогда они приобретают право на самостоятельное 
распоряжение доходами и имуществом, приобретенным за счет такой 
деятельности. О распоряжении имуществом учреждения, приобретен-
ным за счет самостоятельной хозяйственной деятельности, смотрите 
комментарий ст. 315 ГК РТ.
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3. Абзацы 1 и 2 части третьей комментируемой статьи воспроизво-
дят содержание части 2 статьи 132 ГК РТ. Об ответственности учреждений 
(организаций) по обязательствам смотрите комментарий ст. 132 ГК РТ.

Статья 289.
Собственность на землю и другие природные ресурсы

1. Земля и её недра, внутренние воды, воздушное пространство, 
растительный и животный мир являются достоянием народа и ис-
ключительной собственностью Республики Таджикистан. Республика 
Таджикистан осуществляет в соответствии с законами Республики 
Таджикистан владение, пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами.

2. Порядок предоставления земли и других природных ресур-
сов во владение, пользование, а также их изъятия определяется 
законом, а порядок обеспечения межгосударственных потреб-
ностей, касающиеся обороны и безопасности страны - по дого-
вору между Республикой Таджикистан и другими государствами.

3. Пользование и распоряжение землей, водами, воздушным простран-
ством и другими природными ресурсами, находящимися на территории 
Республикой Таджикистан и других государств, затрагивающих межго-
сударственные интересы, осуществляются по соглашению между ними.

4. Месторождения полезных ископаемых, природные ресурсы 
Республики Таджикистан могут быть предоставлены во владение 
и пользование иностранным государством, юридическим лицам и 
гражданам на основе договора между ними и Республики Таджикистан 
либо в установленном законом Республики Таджикистан порядке.

1. В соответствии со ст. 13 Конституции РТ и частью первой ком-
ментируемой статьи, закреплено исключительное право собственности 
РТ на землю, ее недра, внутренние воды, воздушное пространство, рас-
тительный и животный мир. Государство при этом гарантирует эффек-
тивное использование указанной собственности в интересах народа. 
Особенности владения, пользования и распоряжения ею определены 
соответствующими законами. Например, в Земельном кодексе РТ от 
13.12.1996 г. установлена компетенция Маджлиси Оли и Правитель-
ства РТ в области регулирования земельных отношений (ст. ст. 4 и 5). 
Воздушным кодексом РТ79 от 13.12.1998 г. и Законом РТ «О недрах»80от 

79 Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 1998. - №23-24, ст.342.
80 Там же. - 1995. - №22.
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20.07.1994 г. установлен порядок государственного регулирования и 
контроля за использованием воздушного пространства РТ, недр.

2. В соответствии с Земельным кодексом РТ, установлен поря-
док предоставления земли в пользование и ее изъятие (ст.ст. 22-26), а 
также определен порядок государственного контроля за соблюдением 
земельного законодательства (ст. 55-56). Согласно ст.ст. 8-11 Закона РТ 
«О недрах», юридическим и физическим лицам недра могут предостав-
ляться в пользование на определенный срок либо без его ограничения 
на основании специального разрешения – лицензии. Воздушное про-
странство РТ может быть предоставлено в пользование физических и 
юридических лиц для осуществления ими перевозок.

3. Пользование и распоряжение природными ресурсами, затрагива-
ющие интересы нескольких государств, в том числе Республики Таджи-
кистан, осуществляются по соглашению между этими государствами. 

4. В соответствии с Законом РТ «О концессиях»81 от 15 мая 1997 
г., объекты исключительной собственности государства могут быть 
переданы во временное владение и пользование иностранным юриди-
ческим лицам и гражданам. Эти объекты передаются указанным лицам 
на условиях, определенных в соответствии с заключенным договором 
о концессиях. Например, земля может быть временно передана в экс-
плуатацию с правом добычи полезных ископаемых, строительства объ-
ектов, также предметом договора о концессиях могут быть воздушное 
пространство, растительный и животный мир. Концессия (разреше-
ние, уступка) – это договор о передаче во временную эксплуатацию 
на определенных условиях принадлежащих государству предприятий 
(объединений), земли с правом добычи полезных ископаемых, строи-
тельства объектов, а также вод, водного и воздушного пространства, 
растительного и животного мира, других, не запрещенных законода-
тельством Республики Таджикистан, природных ресурсов иностранно-
му инвестору (см. ст.1 указанного закона).

81 Ахбори Маджлиси Оли РТ, 1997.. №10, ст.125.
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2. СОБСТВЕННОСТЬ 
ГОРНО-БАДАХШАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

Статья 290. 
Собственность Горно-Бадахшанской автономной области

В собственности Горно-Бадахшанской автономной области на-
ходятся имущество её органов власти и управления, культурные и 
исторические ценности населения, средства областного бюджета, 
жилищный фонд и жилищно-коммунальное хозяйство, предприятия 
сельского хозяйства, торговли, бытового обслуживания, транспорта, 
промышленные, строительные и другие предприятия и комплексы, 
учреждения здравоохранения, народного образования, культуры и 
иное имущество, необходимое для экономического и социального раз-
вития области, если иное не установлено законодательством.

В комментируемой статье приводится примерный перечень иму-
щества, находящегося в собственности Горно-Бадахшанской автономной 
области, которая относится к коммунальной собственности, и при этом 
сделана оговорка, что законодательством может быть установлено иное.

В соответствии со ст.19 Конституционного закона Республики 
Таджикистан «О Горно-Бадахшанской автономной области», при-
нятого 4 ноября 1995 г. (№109) (в редакции Закона РТ от 29 ноября 
2000 г. №13)82, в собственности Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти находится имущество соответствующего Маджлиса народных 
депутатов, средства бюджета, внебюджетные и целевые фонды, объ-
екты инженерной инфраструктуры и другие объекты, предприятия и 
объединения, учреждения народного образования, здравоохранения, 
соцобеспечения, науки и культуры, другие учреждения, созданные или 
приобретенные за счет средств Горно-Бадахшанской автономной об-
ласти, в том числе на долевых началах, или переданные безвозмездно 
Маджлису народных депутатов от других источников, а также ценные 
бумаги и финансовые активы.

82 Ахбори Маджлиси Оли РТ. – 1995. - №21, ст.247.
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Статья 291.
Собственность административно-территориальных единиц

В собственности области, города, района или другого админи-
стративно-территориального образования находятся средства 
местного бюджета, жилищный фонд и жилищно-коммунальное хозяй-
ство, предприятия промышленности, строительства, транспорта, 
торговли, сельского хозяйства, бытового обслуживания, учреждения 
народного образования, здравоохранения и культуры, имущество 
органов власти и управления административно-территориального 
образования и иное имущество, необходимое для экономического и 
социального развития находящегося на их территории, если иное не 
установлено законодательством.

Комментируемая статья определяет примерный перечень имуще-
ства, которое может находиться в собственности административно-
территориальных единиц (коммунальная собственность). 

Согласно смыслу комментируемой статьи, объектами собствен-
ности административно-территориальных единиц становятся все 
средства местного бюджета, все жилищно-коммунальное хозяйство, 
а также предприятия промышленности, строительства, транспорта, 
торговли, сельского хозяйства, бытового обслуживания, все объекты 
социально-культурного назначения, все имущество местных органов 
власти и управления и иное имущество, находящееся на их территории 
и необходимое для экономического и социального развития, за исклю-
чением имущества, относящегося к республиканской собственности 
(см. часть 2 ст. 238 и комментарий к ней).

ГЛАВА 17. 
ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И ЕЁ ВИДЫ

Статья 292.
Понятие и основания возникновения общей собственности

1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких 
лиц, принадлежит им на праве общей собственности.

2. Имущество может находиться в общей собственности с 
определением доли каждого из собственников в праве собственности 
(долевая собственность) или без определения таких долей (совмест-
ная собственность).
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3. Общая собственность на имущество является долевой, за ис-
ключением случаев, когда законом допускается образование совмест-
ной собственности на это имущество.

4. Общая собственность возникает при поступлении в собствен-
ность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть 
разделено без изменения его назначения (неделимые вещи) либо не под-
лежат разделу в силу закона.

Общая собственность на делимое имущество возникает в случа-
ях, предусмотренных законом или договором.

5. По соглашению участников совместной собственности, а при 
недостижении согласия – по решению суда на общее имущество может 
быть установлена долевая собственность этих лиц.

1. В практике нередко встречаются случаи, когда имущество на-
ходится в собственности двух и более лиц. В науке эти лица именуются 
сособственниками, а имущество, согласно части первой комментируемой 
статьи, общей собственностью. Сособственники сообща осуществляют в 
отношении принадлежащего им имущества правомочия собственности.

2. В части второй комментируемой статьи закреплены два вида 
общей собственности:
а) долевая собственность, которая означает, что доля каждого из со-

собственников изначально определена. Например, 1/2, 1/3 доли в 
праве собственности на жилой дом; 

б) общая совместная собственность, которая предполагает право 
каждого из сособственников на все имущество в целом. Пока 
существует право собственности, у сособственников нет заранее 
определенной доли в этом праве. Доля определяется в случае разде-
ла или выдела ее из общей совместной собственности (см. ст. 293 ГК 
РТ и комментарий к ней). К примеру, вопрос об определении долей 
возникает при разделе общего совместного имущества супругов.
3. В части третьей комментируемой статьи закреплено правило, 

согласно которому общая собственность является долевой. Исключе-
ние из этого правила, т.е. образование общей совместной собствен-
ности, может быть допущено законом. Например, это предусмотрено 
пунктом «б» ст.6 Закона РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве».

4. В части четвертой комментируемой статьи закреплена специфи-
ка общей собственности, которая выражается в том, что, как правило, 
она возникает на неделимые вещи. Однако в силу закона либо договора 
правила общей собственности возникают на делимые вещи. Например, 
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в силу брачного контракта в общей совместной собственности супру-
гов могут находиться любые вещи, в том числе и делимые. 

5. В части пятой комментируемой статьи содержится правило, со-
гласно которому участники совместной собственности соглашением 
могут установить иной режим общей совместной собственности, а при 
недостижении соглашения по этому вопросу он определяется по реше-
нию суда. Например, участники дехканского (фермерского) хозяйства 
могут по соглашению между собой установить долевую собственность 
на общее имущество хозяйства.

Статья 293.
Определение долей в праве долевой собственности 

1. Если размер долей участников долевой собственности не может 
быть определен на основании закона и не установлен соглашением всех 
её участников, доли считаются равными.

2. Соглашением всех участников долевой собственности может 
быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимо-
сти от вклада каждого из них в образование, приобретение и прекраще-
ние общего имущества.

3. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет 
с соблюдением установленного порядка использования общего имуще-
ства неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соот-
ветствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.

Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмо-
трено соглашением участников долевой собственности, поступают в 
собственность того из участников, который их произвел.

1. Одна из главных особенностей, отличающих общую долевую 
собственность от общей совместной собственности, заключается в том, 
что первая всегда предполагает четкое определение долей её участников 
на общее имущество. Размер долей участников на общее имущество 
определяется на основании закона либо соглашения всех её участников, 
а при отсутствии таких закона и соглашения доли считаются равными.

2.Участнику общей долевой собственности предоставляется воз-
можность с общего согласия других участников устанавливать порядок 
определения и изменения долей в зависимости от вкладов каждого из 
них в образование, приобретение и приращение общего имущества. К 
примеру, по соглашению участников размер долей в общей собственно-
сти может быть установлен с учетом их участия в создании этого имуще-
ства, т.е. материальных вложений либо личного трудового участия.
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3.В части третьей комментируемой статьи речь идет об улучше-
ниях в общем имуществе, производимых участниками общей долевой 
собственности. Данная статья различает улучшения, неотделимые от 
общего имущества и отделимые от него. Из смысла абзаца 1 части 
третьей статьи явствует, что каждый из участников долевой собствен-
ности вправе с соблюдением установленного порядка использования 
общего имущества и за свой счет осуществлять неотделимые от обще-
го имущества улучшения с последующим правом на соразмерное уве-
личение своей доли в праве на общее имущество.

Что же касается улучшений, отделимых от общего имущества, то 
они поступают в собственность участника, произведшего эти улучше-
ния, если соглашением участников долевой собственности не преду-
смотрен иной порядок, т.е. поступление и этих улучшений в состав 
общей собствености.

Статья 294.
Распоряжение имуществом, находящимся 

в долевой собственности

1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собствен-
ности, осуществляется по соглашению всех ее участников.

2. Участник долевой собственности вправе по своему усмотрению 
продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распоря-
диться ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении 
правил, предусмотренных статьей 298 настоящего Кодекса.

1. Часть первая комментируемой статьи посвящена вопросу рас-
поряжения имуществом, находящимся в долевой собственности. При 
этом она указывает на то, что распоряжение таким имуществом осу-
ществляется по соглашению всех ее участников. Это означает, что без 
согласия всех участников долевой собственности общее имущество не 
может быть сдано в аренду, продано, передано в залог и т.п.

2. Часть вторая указывает на свободу распоряжения участником 
своей долей в общей собственности. Вместе с тем подчеркивается, что 
при возмездном отчуждении своей доли он обязан соблюдать правила 
ст.298 ГК РТ о преимущественном праве покупки доли в праве общей 
собственности (см. комментарий указанной статьи). 
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Статья 295.
Владение и пользование имуществом, 

находящимся в долевой собственности

1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а 
при не достижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом.

2. Участник долевой собственности имеет право на предостав-
лении в его владение и пользование части общего имущества, сораз-
мерной его доле, а при невозможности этого вправе требовать от 
других участников, владеющих и пользующихся имуществом, прихо-
дящимся на его долю, соответствующей компенсации.

1. Участники общей долевой собственности пользуются и владе-
ют общедолевым имуществом по соглашению между собой. Например, 
если несколько родственников проживают в доме, который находится 
в их общей долевой собственности, то они могут придти к соглашению, ка-
кими комнатами каждый из них будет пользоваться, в каком порядке будут 
пользоваться местами общего пользования и т.д. Если же они не придут к 
такому соглашению, то любой из участников вправе обратиться в суд с ис-
ком об установлении порядка пользования общей долевой собственностью. 
При этом следует иметь в виду, что владение и пользование имуществом 
общей долевой собственности производится ее участниками, независимо от 
размера доли каждого участника в общей долевой собственности. Можно 
согласиться с мнением, что «до выделения доли в натуре, каждый участник 
долевой собственности имеет долю в праве на владение и использование 
общей собственности, которое распространяется на все имущество и не 
ограничивается конкретной частью общего имущества».83

2. В части второй комментируемой статьи предусмотрена возмож-
ность для участника долевой собственности требовать предоставления ему 
во владение и пользование части общего имущества соразмерно его доле в 
общей собственности. Это означает, что участники долевой собственности 
могут определить конкретную долю каждого либо одного из участников в 
общей собственности и предоставить часть имущества, соответствующую 
этой доле в пользование участника, и у последнего возникает право владе-
ния и пользования именно этой частью. Однако доля этого участника может 

83 Учебник гражданского права /Под редакцией Смирнова В.Т., Толстого К., Корченко 
А.К., - 1982 г. - С. 295.
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быть больше и несоразмерна доле остальных участников общей собствен-
ности, и при предоставлении этой доли в пользование этого участника 
владение и пользование общим имуществом другими участниками могут 
стать невозможными. При таких обстоятельствах участник, имеющий боль-
шую долю в общей собственности вправе потребовать соответствующей 
компенсации, приходящейся на его долю. Эта компенсация может быть 
представлена в денежном выражении. Например, участники общей долевой 
собственности приватизировали 2 комнатную квартиру, и один из них вло-
жил 2/3 от стоимости квартиры, и если этому участнику передать в пользо-
вание имущество соразмерно доле его вклада, то другой участник не будет 
иметь возможности в полной мере пользоваться квартирой. В таком случае 
участник большей доли может потребовать денежной компенсации той ча-
сти имущества, которой пользуется участник меньшей доли. Имущество же 
таким образом остается в их общей долевой собственности. При недости-
жении согласия по этому вопросу участники долевой собственности также 
могут обратиться в суд. Суд определит доли в праве долевой собственности, 
а затем уже будет устанавливать размер компенсации в соответствии с по-
ложениями комментируемой статьи.

Статья 296. 
Плоды, продукция и доходы от использования имущества,

находящегося в долевой собственности

Плоды, продукция и доходы от использования имущества, на-
ходящегося в долевой собственности, поступают в состав общего 
имущества. Последующее распределение плодов, продукции и доходов 
производится между участниками долевой собственности соразмер-
но их долям, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

В комментируемой статье закреплен порядок распределения посту-
плений, полученных в результате использования имущества, находяще-
гося в долевой собственности. К этим поступлениям относятся плоды, 
продукция и доходы (см. ст. 149 ГК РТ и комментарий к ней). 

По общему правилу, плоды, продукция и доходы, поступившие в 
состав общего имущества сособственников, распределяются впослед-
ствии между участниками долевой собственности пропорционально их 
долям в общем имуществе. Но в то же время участникам долевой соб-
ственности законом предоставлено право по соглашению между собой 
решить вопрос об ином распределении плодов, продукции и доходов. 
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Статья 297. 
Расходы по содержанию имущества, 

находящегося в долевой собственности

1. Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно 
со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей 
по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и со-
хранению, если законом или договором не установлено иное.

2. Расходы, которые не являются необходимыми и произведены од-
ним из собственников без согласия остальных, падают на него самого. Воз-
никающие при этом споры подлежат разрешению в судебном порядке.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, если иное не 
предусмотрено законом или договором между сособственниками, то 
каждый участник долевой собственности обязан соразмерно своей доле 
участвовать в уплате налогов и иных платежей, касающихся общего иму-
щества, а также в издержках по его содержанию и сохранению. Под из-
держками можно понимать расходы по ремонту, благоустройству и т.п.

Исходя из того, что право общей собственности должно осущест-
вляться по согласию всех сособственников, соответственно участни-
ками также должны быть согласованы и все необходимые расходы, 
связанные с содержанием и сохранением общего имущества, которые 
будут произведены каждым из них. 

2. Если сособственники не договорились относительно необходи-
мости и размерах произведенных расходов, и один из участников об-
щей собственности, несмотря на это все же произвел их, и не докажет 
необходимость этих расходов, то согласно части второй комментиру-
емой статьи, все эти расходы будут отнесены на его счет. При этом в 
случае возникновения спора он разрешается в судебном порядке.

Статья 298.
Преимущественное право покупки доли в 

праве общей собственности

1. При продаже доли в праве общей собственности посторонне-
му лицу остальные участники долевой собственности имеют пре-
имущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую 
она продается, и на прочих равных условиях, кроме случая продажи с 
публичных торгов.
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Публичные торги для продажи доли в праве общей собственно-
сти при отсутствии согласия на это всех участников долевой соб-
ственности могут проводиться в случаях, предусмотренных частью 
2 статьи 303 настоящего Кодекса, и в иных случаях, предусмотрен-
ных законом.

2. Продавец доли обязан известить в письменной форме осталь-
ных участников долевой собственности о намерении продать свою 
долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на кото-
рых продает ее.

Если остальные участники долевой собственности откажутся 
от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственно-
сти на недвижимое имущество в течение месяца, а в отношении про-
чего имущества - в течение десяти дней со дня извещения, продавец 
вправе продать свою долю любому лицу.

3. При продаже доли с нарушением преимущественного права по-
купки любой другой участник долевой собственности имеет право в 
течение трех месяцев требовать в суде перевода на него прав и обя-
занностей покупателя.

4. Правила настоящей статьи применяются также при отчуж-
дении доли по договору мены.

1. Комментируемая статья содержит положения, регулирующие 
отношения участников в случае продажи одним из них своей доли в 
праве общей собственности. 

В части 1 ст.298 ГК РТ закрепляется преимущественное право 
остальных участников общей собственности при продаже доли по-
стороннему лицу. При этом продавец сам устанавливает стоимость 
доли, подлежащей продаже, а также сопутствующие ей условия. Норма 
указанной части ст.298 ГК РТ в качестве обязательного требования при 
продаже доли выделяет предоставление равных для всех участников 
общей собственности условий. Однако в случае их отказа или не при-
обретения продающейся доли, продавец имеет право продать ее тре-
тьим лицам по цене, не ниже изначально установленной. 

Эти правила не действуют при продаже доли с публичных торгов. 
Публичные торги для продажи доли проводятся с согласия всех участ-
ников. А при отсутствии такого согласия – в случаях, предусмотренных 
частью 2 ст.303 настоящего Кодекса, и в иных случаях, предусмотренных 
законом. Под иными случаями понимается проведение публичных торгов 
при обращении взыскания на предмет залога по решению суда. 
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2. В части второй комментируемой статьи закреплен порядок, 
который необходимо соблюсти лицу, желающему продать свою долю 
в праве общей собственности, когда преимущественные покупки не 
обсуждаются. В частности, оно обязано в письменном виде известить 
остальных сособственников о своем намерении продать долю в праве 
общей собственности. В извещении указываются цена и другие усло-
вия, на которых продавец намерен реализовать свою долю в праве 
собственности. В комментируемой части ст.298 ГК РТ установлены два 
срока, в течение которых остальные участники общей собственности 
могут реализовать свое право покупки доли в общей собственности.
а) 1 месяц со дня извещения – при продаже доли в праве общей соб-

ственности на недвижимое имущество;
б) десять дней со дня извещения – при продаже доли в праве общей 

собственности на иное имущество.
В вопросе определения момента, с которого начинает течь срок, 

следует обратиться к требованиям, закрепленным в ст.467 ГК РТ (см. 
комментарий), регулирующей заключение договора посредством на-
правления оферты. В абзаце 1 части второй названной статьи указы-
вается на то, что оферта связывает оферента с акцептантом с момента 
ее получения последним. При неполучении согласия от других сособ-
ственников и истечении необходимого срока, продавец имеет право 
продать причитающуюся ему долю в праве общей собственности лю-
бому постороннему лицу. В случае, если на приобретение отчуждаемой 
доли изъявили желание несколько участников общей совместной соб-
ственности, право выбора покупателя сохраняется за продавцом. 

3. Если продавец нарушит требования, установленные для пре-
имущественной покупки доли в праве общей собственности, то в этом 
случае другой сособственник имеет право в судебном порядке требо-
вать перевода на него прав и обязанностей покупателя. В данном слу-
чае часть третья комментируемой статьи устанавливает 3-месячный 
срок для реализации такого права.

4. Часть четвертая комментируемой статьи предусматривает при-
менение правил, закрепленных в комментируемой статье, и при отчуж-
дении доли в праве общей собственности по договору мены.  Из смысла 
комментируемой статьи вытекает, что на другие способы отчуждения 
правила комментируемой статьи не распространяются. Например, да-
рение, завещание и т.д. 
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Статья 299.
Момент перехода доли в праве общей 

собственности к приобретателю по договору

Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю 
по договору с момента заключения договора, если соглашением сторон 
не предусмотрено иное.

Момент перехода доли в праве общей собственности по договору, 
подлежащему государственной регистрации, определяется в соответ-
ствии с частью 2 статьи 247 настоящего Кодекса.

 В комментируемой статье определяется момент перехода доли к 
приобретателю в праве общей собственности. В соответствии с абзацем 
первым комментируемой статьи, приобретатель доли в общей собствен-
ности становится ее собственником с момента заключения договора, если 
соглашением не предусмотрено иное. 

В качестве объекта такого договора, в соответствии с комментиру-
емой статьей, выступает доля в праве общей собственности, а не само 
имущество. Следовательно, в данной ситуации не применимо общее 
правило, предусмотренное частью 1 ст.247 ГК РТ, устанавливающее, 
что право собственности по договору возникает с момента передачи 
вещи (см. ст. 247 ГК РТ и комментарий к ней).

Абзац второй комментируемой статьи момент перехода доли к 
приобретателю по договору, подлежащему государственной регистра-
ции, связывает не с моментом заключения такого договора, а с момен-
том его государственной регистрации (см. комментарий части 2 ст.247 
ГК РТ). Например, государственной регистрации подлежит сделка от-
чуждения доли в общей собственности на недвижимость (см. ст.189 ГК 
РТ и комментарий к ней). 

Статья 300.
Раздел имущества, находящегося в долевой 

собственности и выдел из него доли
 
1. Имущество, находящееся в долевой собственности, может 

быть разделено между ее участниками по соглашению между ними.
2. Участник долевой собственности вправе требовать выдела 

своей доли из общего имущества.
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3. При недостижении участниками долевой собственности со-
глашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела 
доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном 
порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен 
без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей соб-
ственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему 
стоимости его доли другими участниками долевой собственности.

4. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участни-
ку долевой собственности на основании настоящей статьи, его доли 
в праве собственности устраняется выплатой соответствующей 
денежной суммы или иной компенсацией.

Выплата участнику долевой собственности остальными соб-
ственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допуска-
ется с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначитель-
на, не может быть реально выделена и он не имеет существенного 
интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсут-
ствии согласия этого собственника обязать остальных участников 
долевой собственности выплатить ему компенсацию.

5. С получением компенсации в соответствии с настоящей ста-
тьей собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

1. В части первой комментируемой статьи речь идет об общем поряд-
ке возможности раздела имущества, находящегося в долевой собственно-
сти, между его участниками по их соглашению. При осуществлении такой 
возможности в зависимости от числа участников и лиц, требующих вы-
дела своей доли, решается судьба общей собственности. При выделении 
доли одного участника для него отношения общей собственности прекра-
щаются, а для остальных отношения с ней (общей собственностью) со-
храняются. Если происходит раздел имущества между всеми участниками, 
тогда общая собственность прекращается для всех.

2. Согласно части 2 ст.300 ГК РТ, участник долевой собственности 
вправе требовать выдела своей доли из общего имущества. Выдел доли 
участника может быть осуществлен при наличии соглашения между 
его участниками.

3. В случае отсутствия между участниками соглашения о способе 
и условиях раздела общего имущества или выдела доли, часть 3 ст.300 
ГК РТ допускает судебное разрешение спора. Тогда участник долевой 
собственности по суду вправе требовать выдела в натуре своей доли из 
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общего имущества. Однако не во всех случаях возможен раздел имуще-
ства (выдел доли) в натуре. В отдельных случаях выделения из имуще-
ства его определенной обособленной части либо отдельных элементов 
имуществу может быть нанесен ущерб, и оно (имущество) потеряет 
свое первоначальное назначение, существенно снизится его ценность, 
или оно будет неудобным в пользовании. К примеру, когда один из 
участников требует выдел доли в натуре из полной коллекции картин. 
При удовлетворении такого требования потеряется художественная 
ценность этой коллекции. Поэтому при невозможности выдела доли 
в натуре законодатель предоставляет право участнику потребовать в 
судебном порядке стоимость своей доли. Тогда суд своим решением 
вправе обязать других участников долевой собственности выплатить 
стоимость доли выделяющемуся собственнику. 

4. Часть 4 ст.300 ГК РТ упоминает два термина – доля, выделенная 
в натуре, и доля в праве собственности участника общей собственности. 
Имущество, выделенное в натуре, не всегда может совпадать с долей в 
праве собственности. Поэтому абзац первый части четвертой комменти-
руемой статьи устранение такой несоразмерности допускает путем ком-
пенсации (денежной либо иным видом компенсации – продукцией и т.д.). 
К примеру, если доля участника в общем имуществе составляет $10000 и 
ему выделили автомашину иностранной марки стоимостью $ 9000. Тогда 
остальные участники могут выделяющемуся собственнику выплатить 
остальную долю ($1000) деньгами либо компенсировать иным способом. 

Абзац второй части четвертой комментируемой статьи допускает 
выплату участником долевой собственности с его согласия остальны-
ми собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре. 

Законодатель перечисляет условия, при наличии которых суд впра-
ве и при отсутствии согласия выделяющегося собственника обязать 
остальных участников долевой собственности выплатить ему компен-
сацию. Этими условиями названы: незначительность доли собственника; 
невозможность реального выделения доли; отсутствие у собственника 
существенного интереса в использовании общего имущества. Законода-
тель эти понятия не раскрывает, поэтому на практике при рассмотрении 
конкретных дел они (условия) определяются судом.

Незначительность доли собственника объективно не позволяет ему 
претендовать на выдел доли в натуре, так как она реально не может быть 
выделена. К примеру, 1/32 доли в двухкомнатной малогабаритной квар-
тире (об этом подробнее см. ст.146 ГК РТ и комментарий к ней).

Отсутствие существенного интереса в использовании общего иму-
щества зависит от возраста, профессии, навыков и других обстоятельств, 
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касающихся участника долевой собственности. К примеру, отсутствие 
водительского удостоверения при разделе автомашины и т.д. дает суду 
право обязать остальных участников выплатить ему компенсацию.

5. Получение компенсации, как и получение доли в натуре, означа-
ет, что собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

Статья 301.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в совместной собственности

1. Участники совместной собственности, если иное не пред-
усмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются 
общим имуществом.

2. Распоряжение имуществом, находящимся в совместной соб-
ственности, осуществляется по согласию всех участников, которое 
предполагается независимо от того, кем из участников совершена 
сделка по распоряжению имуществом.

3. Каждый из участников совместной собственности вправе 
совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное 
не вытекает из соглашения всех участников. Совершенная одним из 
участников совместной собственности сделка, связанная с распоря-
жением общим имуществом, может быть признана недействитель-
ной по требованию остальных участников, по мотивам отсутствия 
у участника, совершившего сделку, необходимых полномочий только 
в случае, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или 
заведомо должна была знать об этом (статья 199).

4. Части 1- 3 настоящей статьи применяются, если иное для 
отдельных видов совместной собственности не установлено насто-
ящим Кодексом или другими законами.

1. Участники совместной собственности владеют и пользуются 
имуществом сообща. Данное правило, установленное в комментируе-
мой статье, действует между участниками совместной собственности в 
том случае, если между ними не имеется соглашения об ином правовом 
режиме совместной собственности. В ГК РТ закреплены два вида об-
щей совместной собственности – супругов (см. комментарий ст.304 ГК 
РТ) и членов дехканского (фермерского) хозяйства (см. комментарий 
ст.305 ГК РТ). Эти лица в соответствии с вышеуказанными нормами за-
кона пользуются равными правами в части владения, пользования со-
вместным имуществом. В соответствии со ст.42 Семейного кодекса РТ, 
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супруги вправе изменить правовой режим совместной собственности 
на долевую собственность на все имущество, нажитое в браке или на 
отдельные его виды, оформив это заключением брачного договора. 

Кроме того, между участниками совместной собственности мо-
жет быть заключено соглашение о том, что отдельные участники общей 
собственности пользуются какими-то конкретными частями совмест-
ной собственности.

2. Распоряжение общим совместным имуществом осуществляет-
ся по соглашению всех участников. Сделки по отчуждению совмест-
ного имущества может совершать каждый из участников совместной 
собственности. При этом согласие других участников предполагается. 
Третьи лица, участвующие в сделке по отчуждению общего имущества, 
не должны проверять наличие согласия других собственников.

Опять же данное правило применяется, если законом или со-
глашением между участниками общей совместной собственности не 
предусмотрено иное.

Например, в соответствии с частью 3 ст.35 Семейного кодекса РТ, 
для совершения сделок по распоряжению недвижимостью и сделок, 
требующих нотариального удостоверения или регистрации, необходи-
мо получить предварительное письменное нотариально удостоверен-
ное согласие другого супруга, в противном случае супруг, нотариально 
удостоверенное согласие которого на совершение сделки не было по-
лучено, может требовать признания этой сделки недействительной. 

3. Согласно части третьей комментируемой статьи, каждый из 
участников общей совместной собственности вправе совершать сдел-
ки по распоряжению им. Однако соглашением, заключенным между 
участниками совместной собственности, права некоторых участников 
по распоряжению общим имуществом могут быть ограничены. На-
пример, соглашением предусмотрено, что только один из участников 
общей совместной собственности (указано конкретное лицо) вправе 
совершать сделки по распоряжению этим имуществом (продать, сдать 
в аренду и т.д.), а другие не вправе. В случае, если другие участники 
совершат сделку по распоряжению общим имуществом, не имея не-
обходимых полномочий, в нарушение указанного соглашения, то она 
может быть признана недействительной по требованию других участ-
ников, при условии, если будет доказано, что другая сторона в сделке 
знала (умысел, недобросовестность) или должна была знать (грубая 
неосторожность) об этих ограничениях. При этом бремя доказывания 
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лежит на стороне, требующей признания сделки недействительной, т.к. 
контрагенты не обязаны вникать во внутренние отношения участни-
ков совместной собственности.

4. Изложенные в частях 1-3 правила о порядке владения, пользо-
вания и распоряжения совместной собственностью применяются, если 
законом для отдельных видов совместной собственности не установ-
лено иное. 

Например, согласно части 3 ст.305 ГК РТ (см. комментарии к ней), 
плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности 
дехканского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом 
его членов и используются по соглашению между ними, т.е. для владе-
ния и пользования распоряжения именно этим имуществом необходи-
мо наличие соглашения сторон.

Статья 302. 
Раздел имущества, находящегося в совместной 

собственности, и выдел из него доли

1. Раздел общего имущества между участниками совместной 
собственности, а также выдел доли одного из них, может быть осу-
ществлен при условии предварительного определения доли каждого из 
участников в праве на общее имущество.

2. При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное 
не предусмотрено законом или соглашением участников, их доли при-
знаются равными.

3. Основания и порядок раздела общего имущества и выдела из 
него доли определяются по правилам статьи 300 настоящего Кодекса, 
поскольку иное для отдельных видов совместной собственности не 
установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает 
из существа отношений участников совместной собственности.

1. Как указывалось в комментариях ст.292 ГК РТ, совместная 
собственность представляет собой собственность без определения 
долей. Вместе с тем законом предусмотрена возможность участникам 
совместной собственности произвести раздел общего имущества, а 
также выделить долю каждого их них из общего имущества. Однако 
непосредственный раздел общего имущества, «выдел доли» может 
быть произведен только после того, как будет определена доля каждого 
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из участников в праве на общее имущество. Конкретный размер долей 
может быть определен по соглашению участников совместной соб-
ственности, а в случае спора – судом.

2. По общему правилу, доли участников совместной собственно-
сти в общем имуществе при разделе его и выделе доли признаются рав-
ными. Однако законом или соглашением самих участников может быть 
предусмотрено иное. Так, согласно части 1 ст.39 Семейного кодекса РТ, 
супругам предоставлено право договором между собой определить 
долю каждого из них в общем имуществе, хотя, по общему правилу, 
если они этот вопрос между собой не согласовали, то доля супругов в 
общем имуществе признается равной.

3. Согласно части третьей комментируемой статьи, основания и 
порядок непосредственного раздела общего имущества и выдела из 
него доли определяются по тем же правилам, что и для долевой соб-
ственности, т.е. в соответствии с требованиями ст.300 ГК РТ (см. ком-
ментарий к ней). Однако эти правила не применяются, если для отдель-
ных видов совместной собственности Гражданским кодексом, другими 
законами не установлены иные основания и порядок раздела общего 
имущества и выдела доли из него. Так, иные правила установлены в 
ст.ст. 304, 306, 307, ГК РТ (см. комментарии к ним); гл.7 и 8 Семейного 
кодекса РТ. 

Статья 303.
Обращение взыскания на долю в общем имуществе 

1. Кредитор участника долевой или совместной собственности 
при недостаточности у последнего другого имущества вправе предъ-
явить требование о выделении доли должника в общем имуществе для 
обращения на нее взыскания.

2. Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно 
либо против этого возражают остальные участники долевой или 
совместной собственности, кредитор вправе требовать продажи 
должником своей доли остальным участникам общей собственности 
по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением 
вырученных от продажи средств в погашение долга.

В случае отказа остальных участников общей собственности от 
приобретения доли должника кредитор вправе требовать по суду обра-
щения взыскания на долю должника в праве обшей собственности.
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1. Согласно части первой комментируемой статьи, кредитор 
участника общей собственности вправе требовать выдела доли долж-
ника в общем имуществе для обращения на нее взыскания только по-
сле того, когда другого имущества должника будет недостаточно для 
удовлетворения требований кредитора. Это правило распространяется 
и на долевую, и на совместную собственность.

2. Часть вторая комментируемой статьи регулирует вопросы об-
ращения взыскания на долю в общем имуществе в случае, если выделе-
ние доли должника в натуре невозможно, либо против этого возража-
ют остальные участники долевой или совместной собственности. При 
этом продажа указанной доли остальным сособственникам должна 
осуществляться по рыночной стоимости, а средства, полученные от 
продажи доли, направляются на погашение долга.

В случаях, если сособственники откажутся от преимуществен-
ного права на приобретение доли имущества должника, то, согласно 
абзацу второму комментируемой части, кредитор вправе в судебном 
порядке требовать обращения взыскания на долю должника в праве 
общей собственности. При этом доля в праве общей собственности 
может быть реализована на публичных торгах по правилам абзаца 2 
части 1 ст. 298 ГК РТ.

Статья 304. 
Общая собственность супругов

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их со-
вместной собственностью, если законом или договором между ними не 
установлен иной режим этого имущества.

2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 
брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в по-
рядке наследования, является его собственностью.

Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за исклю-
чением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретен-
ные во время брака за счет общих средств супругов, признаются собствен-
ностью того супруга, который ими пользовался.

Имущество каждого из супругов может быть признано их совмест-
ной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет 
общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были 
произведены вложения, значительно увеличивающее стоимость этого иму-
щества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.).
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Настоящее правило не применяется, если договором между супру-
гами предусмотрено иное.

3. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть 
обращено лишь на имущество, находящееся в его собственности, а 
также на его долю в общем имуществе супругов, которая причита-
лась бы ему при разделе этого имущества.

4. Правила определения долей супругов в общем имуществе при 
его разделе и порядок такого раздела устанавливается Семейным ко-
дексом Республики Таджикистан.

1. Часть первая комментируемой статьи закрепляет общее прави-
ло, согласно которому на имущество супругов, нажитое в браке, рас-
пространяется режим совместной собственности. Однако исключения 
из этого правила могут быть установлены:
а) законом. Например, частью второй комментируемой статьи, а 

также частью 2 ст. 36 Семейного кодекса, вещи индивидуального 
пользования являются личной собственностью того супруга, ко-
торый ими пользуется;

б) договором. Например, брачным договором между супругами мо-
жет быть установлен иной режим их совместной собственности.
2. В части второй комментируемой статьи закрепляются положе-

ния, регулирующие различные аспекты раздельной собственности су-
пругов. Так, раздельный режим собственности супругов сохраняется:
а) за имуществом, принадлежащим каждому из супругов до всту-

пления в брак;
б) за имуществом, полученным одним из супругов во время брака в 

дар или в порядке наследования;
в) за вещами индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и 
приобретенных во время брака за счет общих средств супругов.
В абзаце 3 части второй комментируемой статьи закреплено поло-

жение, согласно которому на имущество, являющееся раздельной соб-
ственностью супругов, может быть установлена общая собственность. 
Таковое допускается при наличии следующих условий:
а) возникновение необходимости признания имущества, являющего-

ся раздельной собственностью супругов, совместной собственнос-
тью. Например, в силу возникновения спора между супругами;

б) значительное увеличение стоимости имущества. Законодатель не 
раскрыл понятия «значительное», думается, что данное понятие в 
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каждом конкретном случае будет рассматриваться исходя из осо-
бенностей оцениваемого имущества;

в) увеличение стоимости имущества произошло в течение брака в 
силу вложений, произведенных обоими супругами либо одним из 
супругов, которому это имущество не принадлежало. Вложения 
могут быть осуществлены не только денежными средствами или 
иным имуществом. Вкладом может считаться и вложенный труд 
(ст. 37 Семейного кодекса РТ). Например, жилой дом до вступле-
ния в брак принадлежал супруге. В течение совместной жизни на 
общие средства был произведен капитальный ремонт, значитель-
но увеличивший первоначальную стоимость дома.
3. Согласно части третьей комментируемой статьи, недопустимо 

обращение взыскания на общее имущество супругов по обязательствам 
одного из них. Предметом взыскания может служить лишь то имуще-
ство супруга, на которое распространен режим раздельной собственно-
сти. Взыскание может быть обращено также на его долю в общем имуще-
стве, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества, для чего 
кредиторы могут потребовать выдела доли обязанного супруга. 

4. Часть четвертая комментируемой статьи в вопросах опреде-
лении долей супругов в общем имуществе при его разделе, а также в 
вопросах порядка такого раздела носит отсылочный характер. Деталь-
ная регламентация указанных вопросов устанавливается ст.ст. 34-39 
Семейного кодекса.

Статья 305.
Собственность дехканского (фермерского) хозяйства

1. Имущество дехканского (фермерского) хозяйства принадле-
жит его членам на праве совместной собственности, если законом или 
договором между ними не установлено иное.

2. В совместной собственности членов дехканского (фермерского) 
хозяйства находятся насаждения на земельном участке, хозяйствен-
ные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продук-
тивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника 
и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имуще-
ство, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов.

3. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятель-
ности дехканского (фермерского) хозяйства, являются общим имуще-
ством членов дехканского (фермерского) хозяйства и используются по 
соглашению между ними.
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1.Часть первая комментируемой статьи, закрепляя общее пра-
вило о том, что имущество дехканского (фермерского) хозяйства 
принадлежит его членам на праве общей собственности, в то же 
время не исключает возможности установления иного режима этого 
имущества по договору между членами дехканского (фермерского) хо-
зяйства, в частности режима общей долевой собственности.

2.В части второй комментируемой статьи указан неполный 
перечень имущества, которое может находиться в общей или долевой 
собственности членов дехканского (фермерского) хозяйства. Отли-
чительным признаком этого имущества является то что, оно приоб-
ретено на общие средства членов хозяйства.

3.Согласно части третьей данной статьи, общим имуществом 
членов дехканского (фермерского) хозяйства становятся также плоды, 
продукция и доходы, полученные в результате деятельности дехкан-
ского хозяйства, порядок использования которых определяется со-
глашением членов хозяйства.

Статья 306. 
Раздел имущества дехканского (фермерского) хозяйства

1. При прекращении дехканского (фермерского) хозяйства в связи 
с выходом из него всех его членов или по иным основаниям общее иму-
щество подлежит разделу по правилам, предусмотренным статьями 
300 и 302 настоящего Кодекса.

2. Средства производства, принадлежащие дехканскому (фер-
мерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства 
разделу не подлежат.

Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной 
компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это 
имущество.

3. В случаях, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, 
доли членов дехканского (фермерского) хозяйства в праве совместной 
собственности на имущество хозяйства признаются равными, если 
соглашением между ними не установлено иное.

1. Часть первая комментируемой статьи является отсылочной 
нормой. При выходе из дехканского (фермерского) хозяйства всех его 
членов оно прекращает свою деятельность, и общее имущество под-
лежит разделу. Другие основания прекращения деятельности дехкан-
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ского (фермерского) хозяйства в комментируемой части статьи не при-
водятся. Эти основания перечислены в ст. 31 Закона РТ «О дехканском 
(фермерском) хозяйстве» от 10 мая 2002 г.84

В результате прекращения деятельности дехканского (фермер-
ского) хозяйства общее имущество подлежит разделу по правилам, 
предусмотренным статьей 300 ГК РТ (раздел долевой собственности) 
и ст. 302 ГК РТ (раздел совместной собственности). Подробно об этих 
правилах раздела смотрите комментарий к этим статьям.

Такой подход законодателя исполняется тогда, когда в силу пун-
ктов «б» и «в» части 2 ст.6 Закона РТ «О дехканском (фермерском) 
хозяйстве», дехканское хозяйство основано на совместном имуществе 
либо на базе общей долевой собственности, основанной на договоре о 
совместной деятельности. По названному закону дехканское хозяйство 
может быть основано и на индивидуальном предпринимательстве, что 
исключает раздел его имущества по правилам части 1 ст.306 ГК РТ. 

2. В части второй ст.306 ГК РТ с учетом специфики сельскохозяй-
ственного производства и защиты интересов остальных участников 
дехканского (фермерского) хозяйства законодатель ввел определен-
ные ограничения в части раздела средств производства, принадле-
жащих дехканскому хозяйству. Это ограничение заключается в том, 
что средства производства (к примеру, трактор с прицепом, продук-
тивный и племенной скот и т.д.), принадлежащие дехканскому (фер-
мерскому) хозяйству, при выходе одного из его членов из хозяйства 
разделу не подлежат.

Однако выбывающий член дехканского (фермерского) хозяйства 
вправе получить денежную компенсацию, которая будет соответство-
вать его доле в общей совместной собственности на это имущество.

3. При прекращении деятельности дехканского хозяйства и разде-
ле его имущества доли членов хозяйства в праве совместной собствен-
ности на имущество хозяйства признаются равными. Однако законо-
датель допускает отступление от такого равенства. Такое отступление 
может быть оговорено в соглашении между членами дехканского (фер-
мерского) хозяйства. 

84 Ахбори Маджлиси Оли. - 2002. – №4, ч.2, ст.229.
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Статья 307.
Правовой режим имущества при реорганизации 

дехканского (фермерского) хозяйства 
в хозяйственное товарищество или кооператив

1. Членами дехканского (фермерского) хозяйства на базе имуще-
ства хозяйства может быть создано хозяйственное товарищество 
или производственный кооператив. Такое реорганизованное дехкан-
ское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо обладает правом 
собственности на имущество, переданное ему в форме вкладов и дру-
гих взносов членами дехканского хозяйства, а также на имущество, 
полученное в результате его деятельности и приобретенное по иным 
основаниям, не противоречащим законодательству.

  2. Размер вкладов членов дехканского (фермерского) хозяйства, 
являющихся участниками товарищества или членами кооператива, 
устанавливается исходя из их долей в праве общей собственности на 
имущество дехканского (фермерского) хозяйства, определяемых в по-
рядке, предусмотренном частью 3 статьи 306 настоящего Кодекса.

1. В соответствии с положениями комментируемой статьи и ст.8 
Закона РТ «О дехканском (фермерском) хозяйстве», члены дехканских 
(фермерских) хозяйств могут на базе имущества хозяйства создать 
хозяйственное товарищество или производственный кооператив с 
правом юридического лица. В соответствии со ст. 31 указанного закона, 
в таком случае деятельность дехканского (фермерского) хозяйства пре-
кращается, а имущество бывшего дехканского хозяйства переходит в 
собственность созданного юридического лица. 

Члены дехканского (фермерского) хозяйства, желающие стать участ-
никами созданного хозяйствующего субъекта, вправе передать ему вклад и 
сделать иные взносы в пользу этого юридического лица, а нежелающие стать 
участниками этого юридического лица могут выйти из состава дехканского 
хозяйства и получить свою долю в имуществе дехканского (фермерского) 
хозяйства по правилам ст. 306 ГК РТ (см. комментарий этой статьи). Также 
в собственность хозяйственного товарищества или производственного ко-
оператива переходит имущество дехканского хозяйства, полученное им в 
результате его деятельности, или приобретенное по сделкам. 

2. При прекращении деятельности дехканского (фермерского) 
хозяйства и образовании на базе его имущества хозяйственного то-
варищества или кооператива, их участники должны вносить вклады в 
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его имущество (ст.70 ГК РТ). Членам дехканского хозяйства, ставшим 
участниками нового хозяйствующего субъекта, необходимо опреде-
лить размер этого вклада, который будет устанавливаться, исходя из их 
долей в праве общей собственности имущества дехканского (фермер-
ского) хозяйства по правилам части 3 ст.306 ГК РТ (см. комментарий 
указанной статьи).

ГЛАВА 18.
ОГРАНИЧЕННОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО

1. ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Статья 308. 
Право хозяйственного ведения

Государственное или административно-территориальное уни-
тарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве 
хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим 
имуществом в пределах, определяемых в соответствии с настоящим 
Кодексом.

Комментируемая статья закрепляет положение о том, что субъек-
том права хозяйственного ведения в Республике Таджикистан являет-
ся государственное или административно-территориальное унитарное 
предприятие.

Пределы, в которых этими субъектами осуществляются владение, 
пользование и распоряжение имуществом, принадлежащим им на пра-
ве хозяйственного ведения, определяются Гражданским кодексом Ре-
спублики Таджикистан (см. ст.ст.309-312 ГК РТ и комментарий к ним).

Статья 309.
Объект права хозяйственного ведения

 Объектом права хозяйственного ведения может быть любое 
имущество, если иное не предусмотрено законодательством.

Любое имущество может быть передано предприятию на праве 
хозяйственного ведения. Вместе с тем, в соответствии с комментиру-
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емой статьей, могут быть предусмотрены ограничения на отдельные 
виды имущества, которые не могут быть переданы на праве хозяй-
ственного ведения.

Статья 310.
Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения

1. Право хозяйственного ведения на имущество, в отношении 
которого собственником принято решение о закреплении его за уже 
созданным государственным предприятием, возникает у этого пред-
приятия в момент закрепления имущества на самостоятельном ба-
лансе предприятия, если иное не установлено законодательством или 
решением собственника.

2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, при-
обретенные предприятием по договорам или иным основаниям, посту-
пают в хозяйственное ведение предприятия в порядке, установленном 
законодательством для приобретения права собственности.

3. Право хозяйственного ведения на имущество прекращается 
по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством для 
прекращения права собственности, а также в случаях правомерного 
изъятия имущества у предприятия по решению собственника.

1. В части первой комментируемой статьи определяется момент 
возникновения права хозяйственного ведения на имущество, кото-
рое передается от собственника государственному предприятию. Как 
правило, таким моментом считается закрепление передаваемого иму-
щества на самостоятельном балансе созданного предприятия, однако 
законодательством либо решением собственника момент возникнове-
ния указанного права может быть связан с другими обстоятельствами. 
Например, по решению собственника - с моментом подписания сторо-
нами передаточного акта.

2. В процессе использования имущества предприятие получает 
определенные выгоды, выражающиеся в получении плодов, продукции, 
доходов. Выгоды могут быть получены предприятием, как в результате 
договорной деятельности, так и по другим основаниям. Например, в 
силу принятия во владение бесхозяйной вещи (см. ст. 249 и комментарий 
к ней). Указанные выгоды поступают в хозяйственное ведение государ-
ственного предприятия по правилам, установленным для приобретения 
права собственности. Например, в случае приобретения имущества по 
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договору, оно поступает в хозяйственное ведение предприятия по пра-
вилам, установленным ст. 247 ГК РТ (см. комментарий к ней). 

3. При прекращении права хозяйственного ведения на имущество 
применяются основания и порядок, установленные для прекращения 
права собственности (см. ст. 259 и комментарий к ней). Прекращение 
может быть и следствием изъятия имущества самим собственником 
на основании принятого им правомерного решения (см. ст.313 ГК РТ 
и комментарий к ней). Например, при реорганизации предприятия в 
виде его разделения.

Статья 311.
Права собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении

1. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 
в соответствии с законом решает вопросы создания предприятия, опреде-
ления предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, 
назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет кон-
троль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 
предприятию имущества.

2. Собственник имеет право на получение части прибыли от исполь-
зования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

1. В части первой комментируемой статьи речь идет об отдельных 
правомочиях, которыми обладает собственник имущества, переданного в 
хозяйственное ведение. Так, в частности, собственник имеет право создавать 
предприятие с определением предмета и целей его деятельности, утверж-
дать устав созданного им предприятия и назначать его руководителя, ор-
ганизовывать периодические проверки деятельности предприятия с целью 
осуществления контроля за сохранностью и целевым использованием при-
надлежащего предприятию на праве хозяйственного ведения имущества. 
Иные правомочия собственника и порядок их осуществления предусмо-
трены в Законе РТ «О государственных предприятиях» (ст.ст. 5-7 Закона).

Часть 2 ст.311 ГК РТ содержит норму, в соответствии с которой 
собственнику предоставлено право получать часть прибыли от исполь-
зования переданного предприятию имущества. Размер такой части 
прибыли может быть определен в уставе, в котором, в соответствии со 
ст.7 вышеназванного закона, отражаются вопросы и взаимоотношения 
между предприятием и его учредителем.
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Статья 312. 
Условия осуществления имущественных 

прав государственного предприятия
 
1. Государственное предприятие, осуществляющее деятельность 

на праве хозяйственного ведения, не вправе без согласия собственника 
или уполномоченного им государственного органа совершать следую-
щие виды предпринимательской деятельности:
а) продавать и передавать иным лицам, обменивать, сдавать в 

долгосрочную аренду (свыше трех лет), предоставлять во вре-
менное безвозмездное пользование принадлежащие ему здания, со-
оружения, оборудование и другие основные фонды предприятия;

б) создавать филиалы и дочерние предприятия, учреждать со-
вместно с частными предпринимателями предприятия и со-
вместные производства, вкладывать в них свой производствен-
ный и денежный капитал;

в) предоставлять частным предпринимателям ссуды с выплатой 
процента по ним ниже утвержденной Национальным банком Ре-
спублики Таджикистан ставки процента по кредитам.
 2. Государственное предприятие самостоятельно распоряжает-

ся движимым имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйствен-
ного ведения, если иное не предусмотрено законодательством.

1. В части первой комментируемой статьи приведен перечень видов 
предпринимательской деятельности, которые государственные предпри-
ятия, основанные на праве хозяйственного ведения, не вправе совершать 
без согласия собственника или уполномоченного органа. Указанный 
перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не 
подлежит. На осуществление госпредприятием перечисленных в части 1 
ст.312 ГК РТ (продажа, обмен, сдача в долгосрочную аренду и т.д.) дей-
ствий вправе давать согласие Госкомимущество РТ, либо его структуры 
на местах (в зависимости от вида госсобственности: республиканская 
либо коммунальная собственность). После получения соответствующего 
согласия госпредприятие вправе совершать виды предпринимательской 
деятельности, перечисленные в части 1 ст.312 ГК РТ. 

2. В соответствии с требованиями части 2 ст.312 ГК РТ, предпо-
лагается самостоятельное распоряжение госпредприятием движимым 
имуществом, закрепленным за ним на праве хозяйственного ведения. 
При этом эти права госпредприятия законодательством могут быть 
ограничены.
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В силу ст.124 ГК РТ, правовое положение государственных пред-
приятий определяется законом о них. 

2. ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья 313. 
Право оперативного управления

1. Казенное предприятие, а также учреждение в отношении 
закрепленного за ними имущества осуществляют в пределах, уста-
новленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника и назначением имущества, права владения, 
пользования и распоряжения им.

2. Собственник имущества, закрепленного за казенным пред-
приятием или учреждением, вправе изъять излишнее, неиспользуемое 
либо используемое не по назначению имущество и распорядиться им 
по своему усмотрению.

1. Право оперативного управления – один из видов вещных прав, 
устанавливает порядок ограниченного использования имущества 
учредителя – собственника казенным предприятием, или учреждением 
– несобственником. В комментируемой статье закреплен круг объектов 
права оперативного управления, установлены пределы и способы его 
осуществления. Субъектами права оперативного управления являются 
казенные предприятия, а также финансируемые собственником учреж-
дения. Казенное предприятие может быть образовано по решению 
Правительства РТ на базе имущества, находящегося в республикан-
ской собственности, или местным Хукуматом на базе коммунальной 
собственности (подробнее об этом см. комментарий ст.127 ГК РТ). 
Учреждения могут быть созданы на базе любой собственности, не толь-
ко государственной, но и всех иных видов собственности, допускаемых 
в РТ (см. комментарий ст.132 ГК РТ). Более подробно понятие права 
оперативного управления раскрыто в Законе РТ «О государственных 
предприятиях».

Право оперативного управления – это право казенного предпри-
ятия или учреждения пользоваться и распоряжаться закрепленным за 
ними имуществом в пределах, установленных законом. Например, в 
ст.314 ГК РТ установлены условия отчуждения закрепленного за казен-
ным предприятием имущества, распоряжения производимой продук-
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цией; в ст. 315 ГК РТ установлены пределы распоряжения имуществом, 
находящимся в оперативном управлении у учреждения; в ст.317 ГК РТ 
установлено право собственника имущества, закрепленного за казен-
ным предприятием и учреждением, изъять и перераспределить его (см. 
комментарий вышеперечисленным статьям). 

Общим в характеристике оперативного управления и для казен-
ного предприятия и для учреждения является то, что они должны поль-
зоваться переданным им имуществом в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. Раз-
личия состоят в том, что казенное предприятие вправе отчуждать за-
крепленное за ним имущество с согласия собственника, а учреждения 
не вправе отчуждать закрепленное за ними имущество (подробнее об 
этом см. комментарии к ст.ст.314-315 ГК РТ).

2. В части второй комментируемой статьи предусмотрены три 
случая, когда собственник-учредитель закрепленного за казенным 
предприятием или учреждением имущества вправе изъять это иму-
щество и распорядиться по своему усмотрению. Это в случаях, если: а) 
оно излишнее; б) не используется вообще; в) либо используется не по 
назначению. Перечисленные случаи носят исчерпывающий характер и 
ограничивают право собственника по своему усмотрению изъять иму-
щество у вышеуказанных лиц. Эти положения Кодекса закреплены в ст. 
31 Закона РТ «О государственных предприятиях».

Статья 314. 
Распоряжение имуществом казенного предприятия

1. Казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом лишь с согласия 
собственника этого имущества.

 Казенное предприятие самостоятельно реализует произво-
димую им продукцию, если иное не установлено законом или иными 
правовыми актами.

 2. Порядок распределения доходов казенного предприятия опреде-
ляется собственником его имущества.

1. В ст.127 ГК РТ дано понятие казенного предприятия. В ком-
ментируемой же статье раскрывается содержание правомочия рас-
поряжения имуществом, закрепленным за казенным предприятием, из 
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которого вытекает, что отчуждать или иным способом распоряжаться 
этим имуществом (сдавать в аренду, использовать в качестве залога и 
т.п.) оно может только с согласия собственника этого имущества.

Казенному предприятию предоставлено право самостоятельной 
реализации производимой продукции по согласованию собственни-
ков за исключением случаев, когда законом или иным правовым актом 
установлено иное.

2. Казенное предприятие не имеет права устанавливать порядок 
распределения полученных доходов. Полученные казенным предприя-
тием доходы распределяются в порядке, установленном собственником 
имущества (ст. 32 Закона РТ «О государственных предприятиях»).

Статья 315.
Распоряжение имуществом учреждения

1. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоря-
жаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретен-
ным за счет средств, выделенных ему по смете.

2. Если в соответствии с учредительными документами учрежде-
нию предоставлено право осуществлять приносимую доходы деятель-
ность, то доходы, полученные от такой деятельности, и приобретен-
ное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, учреждения во-
обще лишены права распоряжения закрепленным за ним имуществом 
или имуществом, приобретенным за счет денежных средств, выделен-
ных учреждениям по смете. Этим учреждение отличается от казенного 
предприятия, поскольку последнему законом предоставлено право 
отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом с согласия собственника. 

2. Если при создании учреждения в его учредительных докумен-
тах было закреплено право заниматься деятельностью, приносящей 
доход, то все доходы и имущество, полученные от такой деятельности, 
учитываются на отдельном балансе. Учреждению предоставлено право 
распоряжаться этими доходами и имуществом, полученным от такой 
деятельности, самостоятельно. 
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Статья 316.
Приобретение и прекращение прав хозяйственного 

ведения и права оперативного управления

1. Право хозяйственного ведения или право оперативного управ-
ления имуществом, в отношении которого собственником принято 
решение о закреплении за унитарным предприятием или учреждением, 
возникает у этого предприятия или учреждения с момента передачи 
имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми ак-
тами или решением собственника.

2. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в хозяйственном ведении или оперативном управлении, а так-
же имущество, приобретенное унитарным предприятием, или учреж-
дением по договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное 
ведение или оперативное управление предприятия или учреждения в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом, другими законами и иными 
правовыми актами для приобретения права собственности.

3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управле-
ния имуществом прекращаются по основаниям и в порядке, предусмо-
тренным настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми 
актами для прекращения права собственности, а также в случаях 
правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по 
решению собственника.

Комментируемая статья содержит положения, аналогичные положе-
ниям, закрепленным в ст.310 ГК РТ, регулирующей вопросы приобрете-
ния и прекращения права хозяйственного ведения (см. комментарий этой 
статьи). Согласно части первой комментируемой статьи, момент приоб-
ретения права хозяйственного ведения и права оперативного управления 
имуществом связан с моментом передачи этого имущества, т.е. фактиче-
ского поступления имущества во владение созданного предприятия.

В силу аналогичного содержания указанных статей, см. коммента-
рий к ст. 310 ГК РТ.

Статья 317. 
Право собственника на изъятие и перераспределение 

имущества, переданного в оперативное управление

Собственник закрепленного за учреждением или казенным пред-
приятием имущества вправе изъять это имущество либо перераспре-



491ГЛАВА 18

делить его между другими созданными им юридическими лицами по свое-
му усмотрению, если иное не установлено законодательными актами.

Согласно комментируемой статье, собственнику-учредителю 
учреждения или предприятия предоставлено право изъять у последне-
го любое, находящееся в оперативном управлении имущество, а также 
распорядиться им по своему усмотрению. При этом согласия учрежде-
ния или предприятия, обладающего имуществом на праве оперативно-
го управления, на изъятие такого имущества не требуется.

Основаниями для изъятия и перераспределения имущества у учреж-
дения и предприятия могут служить их ликвидация или реорганизация, а 
также случаи, предусмотренные частью 2 ст. 313 ГК РТ (см. комментарий к 
ней). Однако учреждения и казенные предприятия имеют право на защи-
ту от незаконных действий собственника (см. ст. 326 ГК РТ и комментарий 
к ней и ст. 16 Закона РТ «О государственных предприятиях»).

Статья 318.
Обращение взыскания на имущество, 
переданное в оперативное управление

1. Взыскание на имущество, находящееся в оперативном управ-
лении учреждения или казенного предприятия, обращается в общем 
порядке в соответствии с законодательством, если иное не предусмо-
трено настоящим Кодексом и законодательными актами.

2. Если учреждение имело доход от хозяйственной деятельности, 
то взыскание на переданное собственником имущество, находящееся в 
оперативном управлении, производится после обращения взыскания на 
доходы, полученные от хозяйственной деятельности, и на имущество, 
приобретенное за счет этих доходов.

3. Учреждение и казенное предприятие отвечают по своим обяза-
тельствам находящимися в их распоряжении денежными средствами.

При недостаточности у учреждения или казенного предприятия 
денежных средств ответственность по их обязательствам несет соб-
ственник учреждения или казенного предприятия.

1. В части 1 ст.318 ГК РТ речь идет об общем порядке обращения 
взыскания на имущество, находящееся в оперативном управлении 
учреждения или казенного предприятия, закрепленном в части 6 ст. 
127 ГК РТ – для казенных предприятий и в части 2 ст. 132 ГК РТ – для 
учреждений (см. комментарий к ним). 
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2. Часть вторая комментируемой статьи указывает на первооче-
редное обращение взыскания на доходы учреждения, полученные от 
хозяйственной деятельности, и на имущество, приобретенное за счет 
этих доходов. Такой подход законодателя к очередности обращения 
взыскания исходит из того, что имущество, переданное для оператив-
ного управления собственником (Правительство или административ-
но-территориальная единица), является одним из источников форми-
рования материально-финансовой базы учреждения, и направлен на 
защиту прав собственника.

В случае отсутствия у учреждения таких доходов и имущества, при-
обретенного за их счет, взыскание может быть обращено на переданные 
собственником учреждению в оперативное управление денежные средства. 

3. Согласно части третьей комментируемой статьи, учреждения и 
казенные предприятия отвечают по своим обязательствам самостоя-
тельно, в рамках находящихся в их распоряжении денежных средств. 
При недостаточности указанных денежных средств по долгам указан-
ных субъектов, ответственность по этим обязательствам несет соб-
ственник имущества в субсидиарном порядке. 

Статья 319. 
Сохранение прав на имущество при переходе 

предприятия или учреждения к другому собственнику

1. При переходе права собственности на государственное или ад-
министративно-территориальное предприятие как имущественный 
комплекс к другому собственнику государственного или администра-
тивно-территориального имущества такое предприятие сохраняет 
право хозяйственного ведения на принадлежащее ему имущество.

2. При переходе права собственности на учреждение к другому 
лицу это учреждение сохраняет право оперативного управления на 
принадлежащее ему имущество.

1. В комментируемой статье закреплена гарантия сохранения вещ-
ного права предприятия, т.е. право хозяйственного ведения на принад-
лежащее ему имущество в случае смены собственника. Это означает, 
что при переходе права собственности на государственное имущество 
форма собственности, при этом не меняется. Предприятие, созданное 
на базе республиканской собственности может перейти в ведение ад-
министративно-территориальной единицы, и имущество, находящееся 
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в хозяйственном ведении данного предприятия, теперь будет относить-
ся к коммунальной собственности, и право хозяйственного ведения за 
ним сохраняется. Понятие предприятия, как имущественного комплек-
са, дано в ст. 144 ГК РТ (см. комментарий к указанной статье).

2. Учреждение может быть передано собственником в собствен-
ность любому другому лицу, вследствие чего происходит перемена 
собственника. При этом переданное в собственность другому лицу 
учреждение не теряет права оперативного управления на ранее пере-
данное ему имущество. 

3. ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

Статья 320. 
Ограниченные вещные права на владение, 
пользование и распоряжение имуществом

Ограниченные вещные права на владение, пользование и распоря-
жение имуществом возникает также в результате договорных обяза-
тельств, как-то: договора имущественного найма, аренды, ссуды и в 
других случаях, предусмотренных законом.

Ограниченные вещные права возникают как на основе закона (ст. 
241 ГК РТ), так и договора. В комментируемой статье нашло законода-
тельное закрепление положение о том, что ограниченное вещное право 
на имущество может возникнуть в результате заключения договора, 
порождающего определенные обязательства.

К примеру, по договору имущественного найма наниматель впра-
ве только владеть и пользоваться имуществом наймодателя; по догово-
ру аренды арендатор владеет и пользуется арендованным имуществом, 
т.е. извлекает полезные свойства арендованного имущества. Кроме 
того, договором аренды может быть предусмотрено право арендатора 
сдавать арендованное имущество в субаренду, что означает распоря-
жение имуществом. Подробнее о вещных правах лиц, не являющихся 
собственниками, см. ст. 241 ГК РТ и комментарий к ней.
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ГЛАВА 19
ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

 И ДРУГИХ ВЕЩНЫХ ПРАВ

Статья 321. 
Признание права собственности

Собственник вправе требовать признания права собственно-
сти.

Статья 322. 
Истребование имущества из чужого незаконного владения

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого не-
законного владения.

Комментируемая статья закрепляет один из способов защиты 
права собственности, истребование собственником своего имущества 
из чужого незаконного владения, именуемого виндикационным иском.

Предъявить виндикационный иск имеет право собственник или 
иное лицо, правомерно владеющее имуществом (арендатор, хранитель 
и др.), ответчиком выступает лицо в фактическом владении которого 
предмет виндикации находится.

Для предъявления виндикационного иска необходимо наличие 
ряда оснований. К таковым относятся:
а) собственник имущества не имеет возможности владеть им в силу 

того, что оно выбыло из его владения;
б) имущество должно быть индивидуально-определенным, иск не 

может быть предъявлен в отношении вещи, определяемой родо-
выми признаками; 

в) имущество к моменту предъявления иска должно существовать в 
натуре. Иск может быть предъявлен именно по поводу той вещи, 
владения которой собственник лишился, а не по поводу аналогич-
ной вещи. В случае если вещь была уничтожена, либо погибла, то у 
собственника возникает право требовать возмещения убытков. 
Если вещь подверглась изменению или переработке, то в данном 

случае вопрос решается в зависимости от изменений. При изменении 
первоначального хозяйственного назначения вещи наступают правовые 
последствия, как и в случае с гибелью вещи, т.е. собственник имеет право 
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на возмещение убытков. При сохранении первоначального хозяйствен-
ного назначения вещи она подлежит возврату, а расчеты производятся 
при этом по правилам ст.ч ГК РТ (см. комментарий к ней);

Незаконное владение может быть:
а) добросовестным, по которому фактический владелец, приобретая 

имущество возмездно, не знал и не должен был знать, что оно 
было приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать;

б) недобросовестным, по которому фактический владелец знал или 
должен был знать о том, что имущество было приобретено у лица, 
которое не имело права на его отчуждение. 

Статья 323.
Истребование имущества от добросовестного приобретателя

1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не 
имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог 
знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе ис-
требовать это имущество от приобретателя в случае, когда имуще-
ство утеряно собственником или лицом, которому имущество было 
передано собственником во владение, либо похищено у того или друго-
го, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.

 2. Если имущччество приобретено безвозмездно от лица, кото-
рое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать 
имущество во всех случаях.

 3. Деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут 
быть истребованы от добросовестного приобретателя.

1. Имущество от недобросовестного приобретателя может быть 
истребовано в двух случаях. Во-первых, когда такое имущество было 
получено приобретателем возмездно, но помимо воли не только соб-
ственника, но и лица, которому имущество было передано собствен-
ником во владение (например, помимо воли арендатора); во-вторых, в 
случае, когда имущество перешло к приобретателю безвозмездно.

В соответствие с частью первой комментируемой статьи, имуще-
ство может быть истребовано от добросовестного приобретателя при 
условии, если оно перешло к добросовестному приобретателю помимо 
воли собственника (например, утеряно собственником или лицом, ко-
торому имущество было передано собственником во владение, либо 
похищено у того или другого).
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В случае, если в иске об истребовании имущества от приобретате-
ля будет отказано в силу признания его добросовестным, то истец-соб-
ственник вправе требовать возмещения причиненных ему незаконным 
отчуждением убытков от незаконного продавца. А если такой иск будет 
удовлетворен, и вещь будет возвращена собственнику, то приобрета-
тель вправе предъявить требования о возмещении всех убытков, свя-
занных с этим незаконным приобретением и прекращением его права 
собственности на спорное имущество, к лицу, у которого он приобрел 
это имущество.

2. Собственник во всех случаях вправе истребовать от добросо-
вестного приобретателя свое имущество, если оно перешло к добро-
совестному приобретателю безвозмездно. Например, по договору 
дарения.

3. В соответствии с частью третьей данной статьи, невозможно 
истребовать деньги, а также ценные бумаги на предъявителя у добро-
совестного приобретателя, потому что очень сложно доказать их инди-
видуальную принадлежность. 

Статья 324. 
Расчеты при возврате имущества из незаконного владения

При истребовании имущества из чужого незаконного владения соб-
ственник вправе также потребовать от лица, которое знало или долж-
но было знать, что его владение незаконно (недобросовестный владелец), 
возврата или возмещения всех доходов, которое это лицо извлекло или 
должно было извлечь за все время владения; от добросовестного владель-
ца - всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, 
когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения или 
получил повестку по иску собственника о возврате имущества.

Добросовестный владелец, в свою очередь, вправе требовать от 
собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на 
имущество с того времени, с которого собственнику причитаются до-
ходы от имущества.

 Добросовестный владелец вправе оставить за собой произведенные 
им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имуще-
ства. Если такое отделение улучшений, невозможно, добросовестный 
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владелец имеет право требовать возмещения произведенных на улучше-
ние затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества.

В абзаце первом комментируемой статьи предусмотрено право соб-
ственника на возврат или возмещение всех доходов при истребовании 
имущества из чужого незаконного владения. При этом законодатель про-
водит различие между добросовестным и недобросовестным владельцами.

О добросовестном приобретателе смотрите комментарий  ст. 322 ГК РТ. 
Недобросовестным владельцем абзац первый ст. 324 ГК РТ признает лицо, 
которое знало и должно было знать, что его владение имуществом является 
незаконным. В зависимости от добросовестности либо недобросовестности 
владения, законодатель определил момент и объем возмещения. Так, недо-
бросовестный владелец обязан возвратить собственнику все полученные до-
ходы и возместить те, которые должен был извлечь за все время незаконного 
владения. Для добросовестного владельца такая ответственность определя-
ется с того момента, когда он узнал о неправомерности владения или получил 
повестку по иску собственника о возврате имущества. Споры по поводу воз-
вращения или возмещения доходов собственнику рассматриваются судами. 

Абзац второй и третий ст. 324 ГК РТ направлены на защиту интере-
сов добросовестного владельца. Он впр аве требовать от собственника 
возмещения произведенных им (добросовестным владельцем) затрат 
на имущество. Однако законодатель определил момент начала такого 
возмещения. Здесь имеются ввиду затраты, которые он произвел с мо-
мента, когда он узнал о своем незаконном владении.

Добросовестному владельцу дано право решить судьбу произ-
веденных им улучшений имущества. Законодатель определил два пути 
решения вопроса. Когда произведенные улучшения могут быть отделены 
без повреждения имущества, тогда они добросовестным владельцем 
оставляются за собой. Если таковое невозможно, тогда добросовестный 
владелец вправе потребовать от собственника возмещения затрат на про-
изведенные улучшения  имущества, при этом размер такого возмещения 
должен быть не выше размера увеличения стоимости имущества.

Законом не дано понятие “улучшение имущества”, однако полагаем, 
что под улучшением понимается изменение качества вещи, ее эксплуата-
ционных свойств. К примеру, ремонт крыши дома и т.д. В этом случае, эти 
улучшения неотделимы от имущества, и добросовестный владелец вправе 
потребовать у собственника возмещения понесенных затрат на ремонт 
крыши дома.
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Статья 325.
Защита прав собственника от нарушений, 

не связанных с лишением владения

Собственник может требовать устранения всяких нарушений 
его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением 
владения.

В комментируемой статье речь идет об одном из способов защиты 
права собственности от нарушений, не связанных с лишением собствен-
ника владения вещью. Такой иск называется негаторным. Содержание 
его заключается в том, что собственник вещи или титульный владелец 
может предъявить иск третьему лицу об устранении препятствий, ме-
шающих нормальному осуществлению права собственности. Одним из 
примеров такого иска является иск об исключении имущества из описи 
(освобождение от ареста), произведенной в целях обеспечения иска, об-
ращения взыскания на имущество должника, во исполнение приговора 
по уголовному делу и т.д. При этом может быть описано имущество, при-
надлежащее не должнику, а третьим лицам, которые и могут отстаивать 
свое право через негаторный иск, т.к. опись имущества будет препят-
ствовать осуществлению права собственности этим имуществом.

Препятствием в осуществлении права собственности также мо-
гут быть случаи, которые в настоящее время часто имеют место, когда 
собственник квартиры в многоквартирном жилом доме производит 
незаконную перепланировку этой квартиры, переоборудование ван-
ной и санузла, а у других собственников квартир возникают при этом 
проблемы по использованию своей собственности, например, не по-
ступает вода, более того, из-за уничтожения в комнатах несущих стен 
– перегородок возникает угроза безопасности проживания жильцов 
целого подъезда. Заинтересованные лица, собственники других квар-
тир вправе обратиться в суд с вышеуказанным иском об устранении 
этих препятствий. Ответчиком по данному иску является нарушитель 
прав собственников, действующий незаконно. Защита по негаторному 
иску предоставляется в форме пресечения незаконных действий, либо 
приведения в первоначальное положение.

В соответствии с частью 2 ст.231 ГК РТ (см. комментарий к ней), 
исковая давность на негаторные иски не распространяется, т.к. пре-
пятствия к осуществлению права пользования и распоряжения вещью 
носят длящийся характер, и если нарушения продолжаются в момент 
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предъявления иска, то он может быть удовлетворен на будущее, не-
зависимо от того, когда это правонарушение началось и когда истец 
узнал о нарушении своего права.

Как уже указывалось выше, титульные владельцы, например, 
унитарное предприятие, арендатор в период обладания своим ограни-
ченным вещным правом также могут осуществлять защиту этих прав 
в соответствии со ст. 322-325 ГК РТ, в том числе путем предъявления 
негаторного иска (см. ст.326 ГК РТ и комментарий к ней). 

Статья 326.
Защита прав владельца, не являющегося собственником

Права, предусмотренные статьями 322-325 настоящего Кодекса, 
принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но 
владеющему имуществом на праве пожизненного наследуемого владе-
ния, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному 
основанию, предусмотренному законом или договором.

Это лицо имеет право на защиту его владения также против 
собственника.

Комментируемой статьей Гражданского кодекса предоставлено 
право использования вещно-правовых способов защиты и несоб-
ственникам имущества, но владеющим этим имуществом на законном 
основании.

К примеру, унитарное предприятие, владеющее имуществом на 
праве хозяйственного ведения, вправе самостоятельно от своего имени 
истребовать это имущество из чужого незаконного владения и требо-
вать устранения всяких нарушений его прав, хотя бы эти нарушения и 
не были соединены с лишением владения.

Такие же права предоставлены и арендатору в защиту своих иму-
щественных прав в отношении арендуемого имущества, казенному 
предприятию в отношении закрепленного за ним имущества.

До приобретения права собственности на имущество, в силу 
приобретательской давности лицо, владеющее имуществом как своим 
собственным, также имеет право на защиту своего владения против 
третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не 
имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом 
или договором основания (см. комментарий к части 2 ст.258 ГК РТ).
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Перечисленным в статье лицам предоставлено право защиты сво-
его владения и против собственников имущества.

К примеру, до истечения срока аренды конкретного имущества 
собственник не вправе распоряжаться им по своему усмотрению, 
сдавать в аренду другому лицу и т.п. В противном случае арендатор 
может предъявить иск в защиту своих прав на данное имущество и к 
собственнику как нарушителю его прав.

Статья 327.
Недействительность актов органов власти, управления 
и должностных лиц, нарушающих права собственника 

и другие вещные права
 
1. Если в результате издания не соответствующего законодатель-

ству нормативного или индивидуального акта органа государствен-
ного управления, местного представительного или исполнительного 
органа, либо должностного лица, нарушающего права собственника и 
других лиц по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим 
им имуществом, такой акт признается в судебном порядке недействи-
тельным по иску собственника или лица, права которого нарушены.

2. При вынесении судом решения по конкретному делу акты орга-
нов государственного управления и местного представительного или 
исполнительного органа, противоречащие законодательным актам, 
не применяются.

Убытки, причиненные собственнику в результате издания ука-
занных актов, подлежат возмещению в полном объеме соответству-
ющим органом власти или управления из средств соответствующего 
бюджета.

1. Комментируемой статьей предусматривается еще один способ 
защиты прав собственника и других лиц, указанных в ст. 326 ГК РТ, в 
соответствии с которым перечисленные лица вправе в судебном по-
рядке обжаловать незаконные нормативные или индивидуальные акты 
органов государственного управления, местного представительного 
или исполнительного органа, либо должностного лица. В случае удо-
влетворения такого иска акт признается недействительным.

2. По общему правилу, суду предоставлено право при рассмо-
трении конкретных дел не применять акты органов государственно-
го управления и местного представительного или исполнительного 
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органов, противоречащие законодательным актам. Если изданием 
указанных актов собственнику причинены убытки, то они подлежат 
возмещению в полном объеме соответствующим органом власти или 
управления из средств их бюджета. 

РАЗДЕЛ III

ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

ПОДРАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

ГЛАВА 20.
ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

И СТОРОНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Статья 328.
Понятие обязательства и основания его возникновения

1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить 
в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: пе-
редать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо 
воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности.

2. Обязательства возникают из договора, вследствие причине-
ния вреда и из иных оснований, указанных другими законодательными 
актами.

1. В части первой комментируемой статьи дается понятие граж-
данско-правового обязательства, которое характеризуется следующи-
ми признаками:
a) сторонами в обязательстве являются: кредитор – лицо, которое 

имеет право требовать от другой стороны исполнения обязатель-
ства и должник – лицо, которое обязано выполнить требования 
кредитора. Той или иной стороной могут выступать граждане, 
юридические лица и государство;

б) обязательство всегда носит определенный характер и выражается 
в действии – передача имущества, выполнение работ, передача 
денег и т.д., или в воздержании от определенных действий;
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в) отношения, возникающие из обязательства, носят относительный 
характер, поскольку в них праву одного лица всегда противостоит 
обязанность другого, конкретного лица, от которого можно тре-
бовать ее исполнения. Данный признак позволяет отграничить 
обязательственные отношения, в частности, от отношений соб-
ственности, в которых собственнику противостоит обязанность 
других лиц воздерживаться от нарушения принадлежащего ему 
права. 
2. Основания возникновения обязательств могут быть закреплены 

и в других законодательных актах. Например, в ст.8 ГК РТ приводится 
такой перечень оснований:
а) односторонняя сделка (например, публичное обещание награды);
б) акты государственных органов (например, реквизиция);
в) судебное решение и т.д. 

Основанием возникновения обязательства могут послужить и 
иные действия и события, которые порождают гражданско-правовые 
последствия. Например, смерть гражданина порождает для наследника, 
принявшего наследство, обязанность оплатить долги наследодателя.

Статья 329. Стороны обязательства

1. В обязательстве в качестве каждой из его сторон- кредитора 
или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько 
лиц.

Недействительность требований кредитора к одному из лиц, 
участвующих в обязательстве на стороне должника, равно как и ис-
течение срока исковой давности по требованию к такому лицу, сами 
по себе не затрагивают его требований к остальным этим лицам.

2. Если каждая из сторон по договору несет обязанность в пользу 
другой стороны, она считается должником другой стороны в том, 
что обязана сделать в ее пользу, и одновременно ее кредитором в том, 
что имеет право от нее требовать.

3. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвую-
щих в нем в качестве сторон (для третьих лиц).

В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами 
или соглашением сторон, обязательство может создавать для тре-
тьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательств.

1. В качестве сторон гражданско-правового обязательства высту-
пают должник, т.е. лицо, обязанное совершить определенные действия, 
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либо воздержаться от их совершения, и кредитор – лицо, имеющее 
право требовать от должника исполнения его обязанностей. Такое 
обязательство называется простым, наряду с которым очень часто в 
гражданском обороте используются обязательства со сложной кон-
струкцией, когда на стороне как должника, так и кредитора высту-
пает несколько лиц (обязательство со множественностью лиц). При 
этом следует иметь в виду, что если будет установлено, что кредитор 
предъявил незаконное требование к одному из должников, либо с на-
рушением срока исковой давности, то это не лишает права кредитора 
предъявлять требования к остальным должникам.

2. В части второй комментируемой статьи говорится о двусто-
ронних обязательствах, преобладающих в имущественном обороте, т.е. 
об обязательствах, в которых обе стороны выступают одновременно в 
качестве должника и в качестве кредитора.

Например, продавец по договору купли-продажи обязан передать 
товар покупателю, обладая в то же время правом требовать от покупа-
теля уплаты его стоимости. Покупатель, в свою очередь, имеет право 
требовать от продавца передачи ему товара, и в то же время обязан 
оплатить его стоимость.

3. Как правило, для лиц, не участвующих в обязательстве (для тре-
тьих лиц), оно не создает никаких обязанностей. Вместе с тем, в прак-
тической деятельности (особенно в предпринимательской) нередко 
применяются обязательства в пользу третьего лица, когда исполнение 
должником производится не в пользу кредитора, а в пользу указанно-
го в договоре третьего лица, имеющего право требовать от должника 
исполнения обязательств в свою пользу. Например, по договору пере-
возки грузов перевозчик обязан доставить в пункт назначения груз и 
вручить его грузополучателю, хотя последний не является стороной 
договора (см. часть 1 ст. 805 ГК РТ).

ГЛАВА 21. 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Статья 330. Общие положения

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в 
соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требова-
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ний в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно 
предъявляемыми требованиями.

В комментируемой статье речь идет об обязанностях сторон над-
лежащим образом исполнять принятые на себя обязательства. 

Ст.330 ГК РТ устанавливает условия надлежащего исполнения 
обязательства. В первую очередь имеется указание на соблюдение 
сторонами условий, исполнение которых предусмотрено в самом 
обязательстве. При отсутствии таких условий в самом обязательстве, 
стороны обязаны соблюдать условия, предусмотренные в законе и 
иных правовых актах. Обычаями делового оборота или иными обычно 
предъявляемыми требованиями стороны должны руководствоваться в 
тех случаях, когда условия обязательства не урегулированы договором 
или законом. 

Обычаи делового оборота, как указано выше, используются в по-
следнюю очередь. О применении обычаев делового оборота подробно 
смотрите комментарии к ст.5 ГК РТ.

Статья 331. 
Недопустимость одностороннего отказа 

от исполнения обязательств

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одно-
стороннее изменение его условий не допускаются, за исключением 
случаев, предусмотренных законом или договором. Односторонний 
отказ от исполнения обязательства, связанного с осуществлением 
его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее 
изменение условий такого обязательства допускаются в случаях, 
предусмотренных договором, если иное не вытекает из закона или 
существа обязательств.

Договор, по общему правилу, заключается по соглашению сто-
рон, с их взаимного согласия, а поэтому обязательства, возникающие 
из договора в равной степени связывают обе стороны соглашения. В 
комментируемой статье не допускается одностороннего отказа от ис-
полнения обязательств и одностороннего изменения договора, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законом или договором.

Например, должник не вправе отказаться от исполнения лежащих 
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на нем обязательств, а кредитор не вправе изменить в одностороннем 
порядке условия исполнения или размер этих обязательств. В случае, 
если такие действия произведены кем-либо из участников соглашения 
в нарушение требований закона, то они являются недействительными, 
и при рассмотрении спора в судебном порядке такие изменения во 
внимание не должны приниматься. Гражданским законодательством 
РТ предусмотрены основания и условия изменения договора, в со-
ответствии с которыми и должны действовать стороны по договору 
(ст.ст. 482-487 ГК РТ, комментарий к ним).

Комментируемая статья допускает возможность одностороннего 
изменения условий договора в случаях, предусмотренных законом, в 
частности, согласно ст. 436 ГК РТ, это возможно при неправомерном по-
ведении одной из сторон по договору, а именно, если должник просрочил 
исполнения обязательства, а его исполнение вследствие просрочки утра-
тило интерес для кредитора, то последний может отказаться от принятия 
исполнения (подробнее об этом см. комментарий к указанной статье). 

Иногда односторонний отказ от исполнения обязательств до-
пускается в силу прямого указания закона, независимо от нарушения 
обязательства одной из сторон. Например: согласно ст.918 ГК РТ, до-
говор поручения прекращается в случаях отмены его доверителем 
или отказа поверенного, и при этом согласия на это соответствующей 
стороны по данному договору не требуется. В соответствии с частью 6 
ст.769 ГК РТ по договору строительного подряда, заказчик вправе от-
казаться от приема работ по основаниям, указанным в названной ста-
тье; допускается в соответствии со ст.411 ГК РТ без согласия должника 
уступка права требования, которая ведет только к изменению субъект-
ного состава договора, но не ведет к изменению этого обязательства. 

Если между сторонами возникли обязательства, связанные с осу-
ществлением ими предпринимательской деятельности, то односторонний 
отказ от исполнения обязательства либо одностороннее изменение условий 
такого обязательства допускаются в случае, когда стороны предусмотрели 
это в договоре, если иное не вытекает из закона или существа обязательств. 
Например, если предприниматель взял в банке по кредитному договору 
денежную сумму и в соответствии с этим договором должен выплачивать 
банку определенный в договоре размер процентов за пользование денеж-
ными средствами, то банк может впоследствии изменить размер указанных 
процентов, если об этом будет указано в кредитном договоре, в противном 
случае односторонние изменения этого обязательства недействительны.
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Статья 332.
Исполнение обязательства по частям

Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по 
частям, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми ак-
тами, условиями обязательства и не вытекает из обычаев делового 
оборота или существа обязательства.

Комментируемая статья закрепляет общее правило о том, что кре-
дитор вправе требовать исполнения должником обязательств в полном 
объеме и не принимать исполнения его по частям. При этом если долж-
ник представит исполнение обязательства по частям, а кредитор отка-
жется от принятия его, то это расценивается как ненадлежащее испол-
нение, и должник принимает на себя риск материальных последствий, 
которые возникли у него из-за отказа кредитора принять исполнение.

Так, если договором займа не предусмотрено возвращение долга 
в рассрочку, то займодавец вправе отказаться от принятия предло-
женного заемщиком частичного погашения долга. И если в этом слу-
чае предусмотрены проценты по договору за просрочку исполнения 
обязательства, то они будут начисляться на всю сумму долга, включая 
и ту часть, от принятия которой займодавец отказался. Однако если 
законом, к примеру Гражданским кодексом, предусмотрено частичное 
исполнение обязательств, то кредитор обязан его принимать (продажа 
товаров в кредит – ст.524 ГК РТ; оплата товаров в рассрочку по до-
говору купли-продажи – ст.522 ГК РТ). По договору подрядчик может 
требовать выплаты ему аванса или задатка (ст.723 ГК РТ). По договору 
строительного подряда допускаются сдача и приемка отдельных этапов 
работ (ст.769 ГК РТ).

Исполнение обязательств по частям может быть предусмотрено 
правовыми актами, условиями обязательства и вытекать из обычаев 
делового оборота или существа обязательства. Так, в соответствии с 
частью 1 ст. 544 ГК РТ, если сторонами предусмотрена поставка това-
ров в течение срока действия договора отдельными партиями и сроки 
поставки отдельных партий (периоды поставки) в нем не определены, 
то товары должны поставляться равномерными партиями помесячно, 
поскольку иное не вытекает из законодательства, обычаев делового 
оборота или существа обязательства.
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Статья 333.
Исполнение обязательства надлежащему лицу

Если иное не предусмотрено соглашением сторон и не вытекает из 
обычаев делового оборота или существа обязательства, должник вправе 
при исполнении обязательства потребовать доказательств того, что 
исполнение принимается самим кредитором или правомочным на это 
лицом, и несет риск последствий не предъявления такого требования.

В соответствии с комментируемой статьей, должник при испол-
нении обязательств вправе потребовать у лица, который производит 
исполнение, доказательства того, что это лицо является самим креди-
тором, либо лицом, представляющим его интересы. 

Например, банк обязан потребовать у лица, обратившегося за по-
лучением вклада, документы, подтверждающие личность вкладчика, от 
шофера, который приедет за товаром от имени кредитора, – товарора-
спорядительную накладную и доверенность на получение груза, и т.д. 

В противном случае должник, исполнивший обязательство ненад-
лежащему лицу, несет ответственность перед надлежащим кредитором 
за причиненные последнему убытки.

 
Статья 334.

Исполнение обязательства третьим лицом

1. Исполнение обязательства может быть возложено должником 
на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий обяза-
тельства или его существа не вытекает обязанность должника ис-
полнить обязательство лично. В этом случае кредитор обязан принять 
исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

2. Третье лицо, подвергающееся опасности утратить свое право 
на имущество должника (право аренды, залога или др.) вследствие об-
ращения кредитором взыскания на это имущество, может за свой счет 
удовлетворить требование кредитора без согласия должника.

В этом случае к третьему лицу переходят права кредитора по обя-
зательству в соответствии со статьями 411-416 настоящего Кодекса.

1. Часть первая комментируемой статьи содержит положение, в силу 
которого обязательство может быть исполнено не самим должником, а 
третьим лицом. Например, по договору поставки поставщик привлекает 
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транспортную организацию, которая не состоит в договорных отношени-
ях с покупателем, для доставки продукции последнему. При этом поку-
патель не имеет права отказаться от принятия исполнения обязательства. 
Однако в ряде случаев должник обязан лично исполнить возложенное на 
него обязательство. Такие случаи могут быть предусмотрены:
а) в законодательстве. Например, в силу части 1 ст.915 ГК РТ, либо 

в соответствии с частью 1 ст. 787 ГК РТ, подрядчик (исполнитель) 
обязан произвести научные исследования лично;

б) в условиях обязательства. Это означает, что в условиях договора 
стороны договорились, что должник обязан лично исполнить 
обязательство по договору без права перепоручения.
Исполнение обязательства лично кредитором может возникнуть 

не только из условий обязательства, но и из его существа. Например, в 
наследовании по завещанию завещатель обязывает наследника лично 
исполнить завещательный отказ (ст. 532 ГК РТ, 1963 г.), или, когда из-
вестный художник по заказу обязался написать картину. Это обяза-
тельство он обязан исполнить лично. 

Исполнение обязательства третьим лицом следует отличать от 
уступки права требования (ст. 411 ГК РТ) и перевода долга (ст. 420 
ГК РТ). Отличие заключается в том, что при возложении исполнения 
обязательства на третье лицо не происходит замены должника или 
кредитора, как в случае уступки права требования или перевода долга. 
Сказанное означает, что должник отвечает перед кредитором за ненад-
лежащее исполнение обязательства третьим лицом. В этом случае к 
должнику переходят права кредитора по обязательству в соответствии 
со ст.ст. 411-416 настоящего Кодекса.

2. Часть вторая комментируемой статьи содержит нововведение, 
позволяющее третьему лицу принять меры по защите своих прав, воз-
никающих по различным договорам. Например, заложенное имуще-
ство становится предметом последующего залога, обеспечивающего 
другие требования. Первичный залогодержатель по наступлению сро-
ка, указанного в договоре, за невыполнение залогодателем принятых 
на себя обязательств требует удовлетворения своих требований из 
стоимости заложенного имущества. Последующий залогодержатель, 
опасаясь, что его требования могут остаться без обеспечения, по согла-
шению с первичным залогодержателем удовлетворяет его требования, 
в обеспечение которых был предоставлен залог. Таким образом, все 
права первичного залогодержателя переходят к последующему залого-
держателю в соответствии со ст.ст. 411-416 ГК РТ. 
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Статья 335.
Срок исполнения обязательства

1. Если обязательство предусматривает или позволяет определить 
день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно 
быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, 
соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

2. В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его 
исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот 
срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникнове-
ния обязательства.

Обязательство, не выполненное в разумный срок, а равно обяза-
тельство, срок исполнения которого определен моментом востребова-
ния, должник обязан исполнить в семидневный срок со дня предъявления 
кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в 
другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обяза-
тельства, обычаев делового оборота или существа обязательства.

1. Надлежащее исполнение обязательства предполагает, в част-
ности, его исполнение в установленный срок. Существует два способа 
установления сроков исполнения обязательства. Первый способ за-
ключается в том, что в обязательстве указывается день его исполнения. 
При втором способе в обязательстве определяется период времени, в 
течение которого оно должно быть исполнено. Первый способ приме-
няется, например, в договоре подряда на капитальное строительство, в 
соответствии с которым подрядчик обязуется выполнить определен-
ную работу и сдать ее заказчику в установленный срок (ст. 714 ГК РТ). 

Второй способ используется, например, в договоре поставки, в 
соответствии с которым продавец (поставщик) обязуется передать по-
купателю в сроки, производимые или закупаемые им товары (ст. 541 ГК 
РТ). Подробнее о сроках и порядке их исчисления см. ст. ст. 215-219 ГК 
РТ и комментарий к ним.

2. Бывают, однако, случаи, когда в обязательстве не предусматри-
вается срок его исполнения или не содержатся условия, позволяющие 
определить этот срок, например в обязательствах, выпекающих из 
неосновательного обогащения (см. 1117 ГК РТ). В таких случаях, в со-
ответствии с абзацем первым части первой комментируемой статьи, 
обязательство должно быть исполнено в разумный срок после его 
возникновения. Разумным сроком в данном случае признается период 
времени, который обычно необходим для совершения действий (без-
действий) по конкретному обязательству.
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В случаях несоблюдения нормы об исполнении обязательства в раз-
умный срок, обязательство должно быть исполнено в семидневный срок 
со дня предъявления кредитором требования о его исполнении. Такое 
правило применяется также в случаях, когда срок исполнения обязатель-
ства определен моментом востребования, если иное не предусмотрено 
законодательством, условиями обязательства и обычаями делового обо-
рота. К примеру, если в договоре стороны предусмотрели обязанность 
должника исполнить обязательство по первому требованию кредитора, 
и кредитор 1 января потребовал от должника исполнить обязательство, 
то последний обязан исполнить его не позже 8 января. 

Если срок для исполнения обязательства в договоре не определен, 
то требование об исполнении обязательства может быть предъявлено 
по истечении разумного срока, по окончании которого начинается ис-
течение 7-дневного срока, который предоставляется должнику для ис-
полнения обязательства. 

Статья 336.
Требования к равномерности исполнения

Обязательства, рассчитанные на длительные сроки исполнения, 
должны исполняться равномерно, в разумные для данного вида обязатель-
ства периоды (день, декада, месяц, квартал и т.п.), если иное не предусмо-
трено законодательством или условиями обязательства либо не вытека-
ет из обычаев делового оборота или существа обязательства.

Комментируемая статья посвящена особенностям обязательств, 
рассчитанных на длительные сроки исполнения. В зависимости от 
вида таких обязательств, они должны исполняться равномерно в раз-
умные периоды. Такое допустимо при условии, что законодательством, 
условием обязательства либо обычаем делового оборота или существа 
обязательства не предусмотрено иное.

О понятии разумных сроков смотрите комментарий ст. 335 ГК РТ. 
Установленная ст.336 ГК РТ равномерность исполнения рассчитанных 
на длительные сроки обязательств предусматривает цель контроля со 
стороны кредитора за своевременностью исполнения обязательств 
должником. Законодательством или условием обязательств за наруше-
ние равномерности разумных периодов обязательств для нарушителя 
может быть установлена ответственность.
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К примеру, по ГК РТ (ст.544) одним из условий для договора постав-
ки в течение его действия установлен период поставки. По его требованию 
товары должны поставляться равномерными партиями помесячно.

Статья 337. 
Досрочное исполнение обязательств

Должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное 
не предусмотрено законом, иными правовыми актами или условиями 
обязательства либо не вытекает из его существа. Однако досрочное 
исполнение обязательств, связанных с осуществлением его сторо-
нами предпринимательской деятельности, допускается только в 
случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока, 
предусмотренного законом, иными правовыми актами или условиями 
обязательства либо вытекает из обычаев делового оборота или су-
щества обязательства.

По общему правилу, закрепленному в нормах ГК, обязательства 
должны исполняться в сроки, предусмотренные законом или договором. 
В соответствии с комментируемой статьей, должник вправе исполнить 
обязательство досрочно, и это имеет место в тех обязательствах, где срок 
исполнения определен, и где иное не вытекает из закона, договора или из 
самого существа обязательства. Кроме того, по смыслу комментируемой 
статьи выходит, что досрочное исполнение обязательств должно соот-
ветствовать интересам кредитора. При этом законодатель возможность 
досрочного исполнения обязательства связывает с осуществлением 
предпринимательской деятельности или без таковой.

В отношениях между гражданами в случаях, предусмотренных 
законом, должник вправе досрочно исполнить обязательство, и при 
этом согласия кредитора не требуется: например, по договору беспро-
центного займа должник может досрочно возвратить сумму долга, или 
проценты по возмездному займу (подробнее об этом см. ст.830 ГК РТ). 
Однако по договору пожизненного содержания досрочное исполнение 
обязательства невозможно (см. ст.616 ГК РТ), или же невозможно до-
срочное исполнение обязательств по договору хранения, т.е. досрочный 
возврат хранителем имущества (см. ст. 976 ГК РТ). 

При осуществлении предпринимательской деятельности досрочное 
исполнение обязательств без согласия кредитора не допускается, кроме 
случаев, предусмотренных законом (к примеру, должник вправе досроч-
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но возвратить банку сумму кредита); обычаями делового оборота, или 
существа обязательства. Согласие кредитора на досрочное исполнение 
обязательств может быть выражено в договоре или в процессе исполне-
ния самого обязательства, т.е. молчание кредитора можно принять как 
его согласие на досрочное исполнение обязательств. Однако же если до-
срочное исполнение обязательств в ходе осуществления предпринима-
тельской деятельности не было предусмотрено договором, то оно может 
привести к убыткам и дополнительным расходам у кредитора. К примеру, 
предприниматель строит предприятие и заключил договор поставки обо-
рудования к нему, которая должна была быть осуществлена по окончании 
строительства предприятия. Поставщик досрочно исполнил обязатель-
ства по поставке оборудования, которое должно быть размещено на пред-
приятии. Предприниматель был вынужден заключить договор хранения 
этого оборудования. Такое досрочное исполнение обязательств считается 
ненадлежащим, и кредитор-покупатель вправе предъявить к поставщику 
требования о возмещении всех понесенных им убытков.

Статья 338. 
Информация о ходе исполнения обязательства

Законодательством или условиями обязательства может быть 
предусмотрена обязанность должника сообщить кредитору или ука-
занному им лицу о ходе исполнения обязательства.

Из смысла комментируемой статьи следует, что законодатель-
ством, либо условиями обязательства кредитору может быть предо-
ставлено право требовать от должника сообщить ему или указанному 
им лицу сведения о ходе исполнения взятых на себя обязательств. В 
случае неисполнения должником этой обязанности, он может быть 
привлечен к ответственности по общим правилам об ответственности 
за нарушение обязательств.

В качестве примера можно привести договор подряда. Согласно ст. 
720 ГК РТ, по согласованию между заказчиком и подрядчиком в договоре 
может быть предусмотрено выполнение работы подрядчиком поэтапно. 
При этом в условиях договора можно предусмотреть обязанность долж-
ника сообщать кредитору о завершении отдельных этапов работы.

Примером законодательного закрепления обязательного ин-
формирования должником о ходе исполнения обязательства может 
служить ст.728 ГК РТ, в соответствии с которой подрядчик обязан не-
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медленно предупредить заказчика об обстоятельствах, которые грозят 
годности или прочности результатов выполняемой работы либо созда-
ют невозможность ее завершения в срок.

Статья 339.
Место исполнения обязательства

1. Обязательство должно быть исполнено в месте, которое 
определено соглашением сторон либо вытекает из обычаев делового 
оборота или существа обязательства.

2. Если место исполнения обязательства не определено, исполне-
ние должно быть произведено:
а) по обязательству передать недвижимое имущество - в месте на-

хождения имущества;
б) по обязательству передать товар или иное имущество, преду-

сматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества перво-
му перевозчику для передачи его кредитору;

в) по другим обязательствам должника передать товар или иное 
имущество - в месте изготовления или хранения имущества, 
если это место было известно кредитору в момент возникнове-
ния обязательства;

г) по денежному обязательству - в месте жительства кредитора, а 
если кредитором является юридическое лицо, - в месте его нахожде-
ния, в момент возникновения обязательства; если кредитор к мо-
менту исполнения обязательства изменил место жительства или 
место нахождения и известил об этом должника, то - в новом месте 
жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет кре-
дитора всех расходов, связанных с переменой места исполнения;

д) по иным обязательствам - в месте жительства должника, а 
если должником является юридическое лицо, - в месте его нахож-
дения.

1. Комментируемая статья предусматривает общее правило о ме-
сте исполнения обязательств. 

В соответствии с частью первой данной статьи, место исполнения 
обязательств может быть определено соглашением сторон, либо выте-
кать из обычаев делового оборота или существа обязательств. Напри-
мер, по договору купли-продажи стороны договорились, что куплен-
ный товар должен быть доставлен покупателем на дом.
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Местом исполнения обязательств, вытекающих из обычаев дело-
вого оборота можно считать установившееся в предпринимательстве 
правило, в соответствии с которым поставщик осуществляет поставку 
строительных материалов к месту строительства объекта. 

Местом исполнения обязательств по ремонту квартиры является 
местонахождение квартиры, т.к. это вытекает из существа этого обяза-
тельства.

2. В части второй комментируемой статьи речь идет об определении 
места исполнения обязательства, если оно не определено в договоре или не 
вытекает из обычаев делового оборота или из существа обязательства. В 
комментируемой части ст.339 ГК РТ определен перечень таких случаев: 
а) по обязательствам передать недвижимость местом исполнения 

обязательства является место нахождения этого имущества;
б) если необходимо передать товар или иное имущество, подлежа-

щее перевозке, то местом исполнения обязательства является 
место сдачи имущества первому перевозчику для передачи товара 
кредитору. К примеру, по договору перевозки местом исполнения 
обязательства грузоотправителем считается место вручения груза 
грузоперевозчиком;

в) местом исполнения обязательства других обязательств по переда-
че товара или иного имущества считается место его изготовления 
или хранения при условии, что в момент возникновения обяза-
тельства это место было известно кредитору. К примеру, местом 
исполнения обязательств по изготовлению – пошиву одежды яв-
ляется место нахождения портного, где эта вещь изготавливается, 
если кредитор при осуществлении заказа знал об этом месте;

г) по денежным обязательствам местом исполнения обязательства 
является местожительство кредитора, а если кредитором является 
юридическое лицо – место его нахождения;

д) по иным обязательствам (за исключением выше названных) ме-
стом исполнения обязательства является местожительство долж-
ника или местонахождение юридического лица. 

Статья 340. Валюта денежных обязательств

1. По соглашению сторон денежные обязательства могут быть 
выражены в национальной валюте.

2. В денежном обязательстве может быть предусмотрено, что 
оно подлежит оплате в национальной валюте Таджикистана в сумме, 
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эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в услов-
ных денежных единицах (“специальных правах заимствования” и др.). В 
этом случае подлежащая уплате в национальной валюте Таджикистана 
сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты 
или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная 
дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

3. Использование иностранной валюты, а также платежных 
документов в иностранной валюте при осуществлении расчетов на 
территории РТ по обязательствам допускается в случаях, в порядке 
и на условиях, определенных законом или в установленном им порядке.

1. Часть первая комментируемой статьи содержит положение, 
предоставляющее сторонам право выбора валюты, которая будет вы-
ражать денежное обязательство.

2. В части 2 ст.340 оговариваются различные варианты платежей 
по денежным обязательствам по курсу национальной валюты.

При осуществлении оплаты сумма в национальной валюте опреде-
ляется исходя из установленного официального курса котировки валют 
или условных единиц на момент осуществления оплаты. Например, в Ре-
спублике Таджикистан, ввиду отсутствия Валютной биржи, официальный 
курс устанавливается Национальным банком Таджикистана. Однако сто-
ронами, либо законом может быть предусмотрен другой курс или другая 
дата его определения. Например, курс котировки валют, установленный в 
банке кредитора или должника, либо курс может быть установлен не по 
дате осуществления оплаты, а по дате заключения соглашения.

3. В части третьей комментируемой статьи в вопросе использова-
ния на территории Республики Таджикистан иностранной валюты, а 
также платежных документов, выраженных в иностранной валюте, как 
средства платежа, ссылка дается на закон. В законе оговариваются случаи, 
порядок и условия использования валюты или документов в иностран-
ной валюте. Например, принципы осуществления валютных операций в 
Республике Таджикистан, полномочия и функции государственных ор-
ганов в валютном регулировании и валютном контроле, права и обязан-
ности юридических и физических лиц в отношении владения, пользова-
ния и распоряжения валютными ценностями, направления валютного 
контроля и ответственность за нарушение валютного законодательства 
и прочие определены в Законе Республики Таджикистан “О валютном 
регулировании и валютном контроле” (в редакции Законов РТ от 12 де-
кабря 1997 г. № 498, от 3 сентября 1999 г. № 826). Помимо указанного за-
кона, нормы, регулирующие порядок использования валюты, содержатся 
в различных нормативных актах Национального банка Таджикистана.
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Статья 341. 
Увеличение сумм, выплачиваемых на содержание гражданина

Сумма, выплачиваемая по денежному обязательству непосред-
ственно на содержание гражданина: в возмещение вреда, причиненного 
жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и в других 
случаях - с увеличением установленного законом минимального разме-
ра оплаты труда пропорционально увеличивается.

Комментируемая статья предусматривает индексацию некоторых 
денежных обязательств, связанных с выплатами сумм, выделяемых на 
содержание гражданина. Размер выплачиваемых на содержание граж-
данина сумм должен быть увеличен пропорционально увеличению 
установленного законом минимального размера оплаты труда.

К числу таких сумм относятся, прежде всего, суммы, выплачиваемые в 
возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. Следует иметь в виду, 
что индексации подлежат все виды выплат, взыскиваемых на содержание 
гражданина, т.е. заработок, дополнительно понесенные расходы, связанные 
с лечением, в том числе санаторно-курортным, дополнительным питанием, 
приобретением лекарств и специальных транспортных средств, протези-
рованием, получением другой профессии (профессиональной переподго-
товкой) и т.д. Индексации подлежат также суммы выплачиваемые лицам, 
имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Должны быть увеличены пропорционально повышению уста-
новленного законом минимального размера оплаты труда и суммы, 
подлежащие выплате по договору пожизненного содержания с иж-
дивением в случаях, когда, в соответствии с договором, произведена 
замена предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой 
периодических платежей. 

Минимальный размер оплаты труда в Республике Таджикистан 
определяется Президентом РТ.

Статья 342. 
Очередность погашения требований по денежному обязательству

Сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения 
денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглаше-
ния погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполне-
ния, затем - процента, а в оставшейся части - основную сумму долга.
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В комментируемой статье установлена очередность погашения 
денежных обязательств, когда суммы произведенного платежа должни-
ком недостаточно для исполнения его денежных обязательств. Установ-
ленный этой статьей порядок действует тогда, когда между сторонами 
соглашением не установлен иной порядок очередности погашения дол-
га. К примеру, по кредитному договору стороны могут предусмотреть, 
что суммы, поступающие от должника, в первую очередь будут направ-
ляться на погашение суммы кредита, затем на погашение процентов и в 
последнюю очередь на погашение издержек кредитора.

Статья 343. 
Исполнение альтернативного обязательства

 Должнику, обязанному передать кредитору одно или другое 
имущество либо совершить одно из двух или нескольких действий, 
принадлежит право выбора, если из закона, иных правовых актов или 
условий обязательства не вытекает иное.

В комментируемой статье речь идет о том, что законом должнику 
в альтернативном обязательстве предоставлена возможность право 
выбора исполнения одного из них, которые могут заключаться в пере-
даче имущества одного или другого, или в совершении одного из не-
скольких действий. Такие обязательства называются альтернативными.  
Например, по договору подряда стороны, в соответствии со ст.761 ГК 
РТ, могут предусмотреть в обязательствах, что подрядчик будет произ-
водить работы из того материала, который может поставить заказчик, 
или из материала, приобретенного им самим. При этом право выбора 
материала остается за подрядчиком.

Право выбора следует отличать от права замены исполнения. Так, 
по договору займа, заемщик принимает на себя обязательства возвра-
тить кредитору такую же сумму полученных денег или равное взятому 
взаймы количество вещей того же рода и качества. В данном случае 
имеет место обязательство, направленное лишь на совершение одного 
действия с предоставлением должнику права замены его каким-либо 
другим действием, а при исполнении альтернативного обязательства, 
как было указано выше, должник обязан совершить одно из двух или 
нескольких действий.
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Статья 344.
Исполнение обязательства, в котором участвуют 
несколько кредиторов или несколько должников

Если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или не-
сколько должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать 
исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательство 
в равной доле с другими постольку, поскольку из закона, иных право-
вых актов или условий обязательства не вытекает иное.

Как закреплено в ст.329 ГК РТ, в обязательстве на стороне кре-
дитора или должника могут участвовать как одно лицо, так и одно-
временно несколько лиц. В тех случаях, когда стороны в обязательстве 
предоставлены не одним лицом, а двумя или более лицами, это обя-
зательство именуется обязательством со множественностью лиц. При 
этом множественность лиц может иметь место как на одной стороне, 
так и на каждой из сторон обязательства.

Комментируемая статья содержит общее правило исполнения 
обязательств со множественностью лиц. Так, если несколько лиц со-
обща купили домостроение, уплатили деньги, то право требовать от 
продавца – должника передачи дома в их владение может каждый из 
покупателей – кредиторов. Или же если одному лицу причинен вред 
несколькими лицами совместно, то кредитор имеет право требовать 
возмещения вреда от всех сопричинителей. В данном случае один кре-
дитор и несколько должников. Примером множественности лиц в обя-
зательстве может служить и случай, когда несколько торговых фирм 
заключают договор поставки продукции с несколькими покупателями.

Согласно комментируемой статье, в виде общего правила уста-
новлены долевая обязанность и долевое требование. Одновременно 
вводится и принцип равенства долей. Это означает, что в обязатель-
ствах, в которых на стороне кредитора участвует несколько лиц при 
одном должнике, каждый из кредиторов вправе требовать от должника 
исполнения обязательства в равной доле с другими кредиторами.

В обязательствах, где в качестве кредитора выступает одно лицо, а 
в качестве должника – несколько, каждый из должников обязан испол-
нить обязательство в равной доле с другими должниками. 

В обязательствах же, где участвует несколько кредиторов и не-
сколько должников, каждый из кредиторов имеет право требовать ис-
полнения, а каждый должник обязан исполнить обязательство в равной 
доле с другими. При этом в первом случае обязательство прекращается 
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лишь после удовлетворения требований последнего из кредиторов. Во 
втором случае - после исполнения обязанности последним из должников. 
Обязательства же, где участвуют несколько кредиторов и должников, пре-
кращаются после исполнения обязанностей каждым из должников и соот-
ветственно после удовлетворения требования последнего из кредиторов.

Статья 345. 
Солидарные обязательства

 1. Солидарная обязанность (ответственность) или солидарное 
требование возникает, если солидарность обязанности или требова-
ния предусмотрена договором или установлена законом, в частности 
при неделимости предмета обязательства.

 2. При солидарной обязанности должников кредитор вправе тре-
бовать исполнения как от всех должников, так и от любого из них в 
отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

 3. Обязанности нескольких должников по обязательству, свя-
занному с предпринимательской деятельностью, равно как и тре-
бования нескольких кредиторов в таком обязательстве, являются 
солидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями 
обязательства не предусмотрено иное.

1. Часть первая комментируемой статьи предусматривает случаи 
возникновения солидарной обязанности или солидарного требования.

Солидарные требования или солидарные обязанности могут быть 
предусмотрены договором или установлены законом. Так, в соответ-
ствии с частью 2 ст. 1092 ГК РТ, учредители акционерного общества 
несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим до 
создания акционерного общества. Солидарная ответственность – это со-
вместная ответственность группы, принявшей на себя обязательства.85 

2. Часть вторая комментируемой статьи предоставляет право кре-
дитору при множественности лиц на стороне должника, требовать ис-
полнения как от всех должников, одновременно, так и от любого из них 
в отдельности. Причем объем требований может быть как полным, так 
и частичным. К примеру, при причинении ущерба кредитору совмест-
ными действиями нескольких лиц, кредитор вправе потребовать его 
возмещения от всех должников одновременно либо от одного из них.

85 Райзберг Б.А., Нозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. – М, Инфра-М., 1997.
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3. В соответствии с частью третьей комментируемой статьи, как 
обязанности нескольких должников, так и требования нескольких 
кредиторов в обязательстве со множественностью лиц являются со-
лидарными, если законом, иными правовыми актами или условиями 
договора не предусмотрено иное. 

Например, согласно ст.1063 ГК РТ, если договор о совместной 
деятельности связан с осуществлением его участниками предпри-
нимательской деятельности, то по общим обязательствам участники 
отвечают солидарно.

Статья 346.
Права кредитора при солидарной обязанности

1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе тре-
бовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого 
из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга.

2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного 
из солидарных должников, имеет право требовать недополученное от 
остальных солидарных должников.

 Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока 
обязательство не исполнено полностью.

1. Поскольку часть первая комментируемой статьи идентична ча-
сти 2 ст. 345 ГК РТ, см. ст. 345 ГК РТ и комментарий к ней.

2. В части второй комментируемой статьи закрепляются дополни-
тельные гарантии для кредитора в обязательствах с множественностью 
лиц на стороне должника, в случае если один из солидарных долж-
ников, к которому были предъявлены требования, не в полной мере 
удовлетворил их. В данном случае кредитор имеет право обратиться 
с требованием восполнить недополученное к остальным субсидиар-
ным должникам. При этом до полного удовлетворения требований 
кредитора ни один из субсидиарных должников не будет освобожден 
от исполнения обязательства, в том числе и то лицо, которое частично 
удовлетворило требования кредитора. Например, солидарный долж-
ник выплатил часть долга в размере 500 сомони. Кредитор имеет право 
обратиться к остальным солидарным должникам с требованием вы-
платить оставшуюся сумму долга, составляющую 1500 сомони. При 
этом опять-таки кредитор имеет право обратить свои требования как 
ко всем солидарным должникам, так и к одному из них. 
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Статья 347. 
Возражения против требований кредитора 

при солидарной обязанности

 В случае солидарной обязанности должник не вправе выдвигать 
против требования кредитора возражения, основанные на таких от-
ношениях других должников с кредитором, в которых данный должник 
не участвует.

В соответствии с комментируемой статьей, в случае солидарной 
обязанности, ни одному из солидарных должников, к которому об-
ращено требование кредитора, не дано право выдвигать против этого 
требования возражения, основанные на таких отношениях других 
должников с кредитором, в которых данный должник не участвует. В 
данном случае речь идет о такой ситуации, когда у одного из солидар-
ных должников имеется встречное требование к кредитору, заявление 
о зачете которого могло бы послужить основанием прекращения 
обязательства, а значит, и требования кредитора. Но если кредитор об-
ращает свое требование к другому должнику, то последний не вправе, 
возражая против требований кредитора, требовать погашения долга за 
счет требований другого должника кредитору. 

Статья 348.
Исполнение солидарной обязанности одним из должников

1. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из долж-
ников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

2. Если иное не вытекает из отношений между солидарными 
должниками:
а) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право ре-

грессивного требования к остальным должникам в равных долях 
за вычетом доли, падающей на него самого;

б) неуплаченное одним из солидарных должников должнику, испол-
нившему солидарную обязанность, падает в равной доле на этого 
должника и на остальных должников.
3. Правила настоящей статьи применяются соответственно 

при прекращении солидарного обязательства зачетом встречного 
требования одного из должников.
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1. В части 1 ст.348 ГК РТ речь идет о прекращении обязательств в 
связи с его исполнением. Если обязательство исполнено только одним 
из солидарных должников, тогда все остальные должники освобожда-
ются от исполнения обязательств кредитору. При этом не имеет значе-
ния, кем из солидарных должников исполнено обязательство. 

2. В свою очередь Часть вторая комментируемой статьи дает право 
должнику, исполнившему солидарную обязанность, в регрессном поряд-
ке потребовать от остальных должников возвращения ему уплаченных 
им сумм, при этом из этой суммы высчитывается доля, падающая на него 
самого. К примеру, солидарные должники должны были возместить кре-
дитору ущерб в сумме 2000 сомони. Один из них уплатил всю эту сумму 
долга кредитору. Тогда он в регрессном порядке вправе потребовать от 
остальных троих взыскания в свою пользу 1500 сомони (2000 сомони-
500 сомони), т.к. 500 сомони – это доля долга, падающего на него самого.

Пункт «б» части второй комментируемой статьи регулирует во-
прос, когда один из солидарных должников не уплатил свою долю 
по регрессному требованию должнику, исполнившему солидарную 
обязанность в полном объеме. Тогда доля неуплатившего падает на ис-
полнившего солидарную обязанность и на остальных должников. Если 
по приведенному примеру один из солидарных должников не уплатил 
свою долю долга, тогда эта сумма (500 сомони) падает на всех осталь-
ных солидарных должников, в том числе и на солидарного должника, 
выплатившего всю сумму долга кредитору.

3. Правила частей 1 и 2 ст.348 ГК РТ применяются, когда произво-
дится зачет встречного требования одного из солидарных должников. 
К примеру, если кредитор перед одним из солидарных должников име-
ет обязательство, то в случае зачета сторонами взаимных обязательств 
полностью прекращается солидарное обязательство и у солидарного 
должника возникают права, предусмотренные частями 1 и 2 коммен-
тируемой статьи. 

Статья 349. 
Солидарные требования

 1. При солидарности требования любой из солидарных кредито-
ров вправе предъявить к должнику требование в полном объеме.

 До предъявления требования одним из солидарных кредиторов 
должник вправе исполнять обязательства любому из них по своему 
усмотрению.
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2. Должник не вправе выдвигать против требования одного из 
солидарных кредиторов возражения, основанные на таких отноше-
ниях должника с другими солидарным кредитором, в которых данный 
кредитор не участвует.

3. Исполнение обязательства полностью одному из солидарных 
кредиторов освобождает должника от исполнения остальных креди-
торов.

4. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, 
обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных до-
лях, если иное не вытекает из отношений между ними.

1. В комментируемой статье речь идет о солидарности требований 
в обязательствах с активной множественностью, т.е. когда каждый из 
кредиторов вправе требовать от должника исполнения в полном объ-
еме (подробнее о разных типах обязательств со множественностью 
лиц см. комментарий ст.344 ГК РТ). Солидарность требований может 
возникнуть, например, при сдаче собственниками в наем жилого дома, 
когда каждый из участников общей долевой собственности имеет 
право на требование платы за использование их имущества. При этом 
любой из кредиторов вправе требовать свою долю из суммы, выплачи-
ваемой нанимателем за пользование домом. 

Законом должнику предоставлено право исполнения обязатель-
ства любому из солидарных кредиторов, если требования об исполне-
нии никем из них не заявлены. Например, наниматель дома, из при-
веденного выше примера, вправе по своему усмотрению перечислять 
арендную плату лицу, с которым заключил договор найма, и не обязан 
делить ее между остальными кредиторами соразмерно их доле в праве 
общей собственности.

2. При солидарных требованиях между должником и одним из 
кредиторов могут возникнуть самостоятельные отношения, связываю-
щие должника только с этим кредитором, например, этот кредитор за-
ключил соглашение с должником об отсрочке платежа или о сложении 
долга. Однако это не означает, что у остальных солидарных кредиторов 
прекращается право требования. Должник в таком случае не вправе 
возражать против требований и должен исполнить их, т.к. остальные 
кредиторы в этом соглашении не участвовали.

3. Если должник в полном объеме исполнил обязательство одно-
му из кредиторов по солидарному требованию, то оно прекращается, 
и другие кредиторы не вправе предъявлять к нему какие-либо требо-
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вания. Аналогичные последствия наступают, если должник исполнил 
обязательство по частям нескольким солидарным кредиторам, а в сум-
ме оно привело к полному погашению долга. 

4. Законом установлена обязанность солидарного кредитора, по-
лучившего исполнение от должника в полном объеме, возместить дру-
гим кредиторам причитающееся им в равных долях. Либо размер этих 
долей будет зависеть от связывающих этих кредиторов отношений. 
Например, объем полученного по солидарному требованию исполне-
ния между кредиторами, являющимися участниками общей долевой 
собственности, будет распределяться пропорционально доле в ней 
каждого из солидарных кредиторов. 

Статья 350.
Исполнение субсидиарного обязательства

Законодательными актами или условиями обязательства 
между кредитором должником может быть предусмотрено, что при 
неудовлетворении основным должником требования кредитора об 
исполнении обязательства, это требование может быть заявлено в 
неисполненной части другому должнику (субсидиарному должнику).

Комментируемой статьей предусматривается, что законодатель-
ными актами или сторонами обязательства можно предусмотреть 
субсидиарное исполнение обязательства. 

Так, в соответствии со ст.1089 ГК РТ в случае, когда у несовершенно-
летнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет имущества 
или иных источников доходов, достаточных для возмещения вреда, вред 
должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родите-
лями (усыновителями) или попечителем. Или согласно части 2 ст.116 ГК 
РТ, в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине 
основного общества (товарищества), последнее несет субсидиарную ответ-
ственность по долгам дочернего. То есть в случае, если дочернее общество 
не выполнит полностью своих обязательств перед должником – креди-
тором, то последний вправе предъявить свои требования об исполнении 
обязательств в неисполненной части к основному обществу. Подробнее 
о субсидиарной ответственности см. ст. 430 ГК РТ и комментарий к ней.
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Статья 351.
Удостоверение исполнения обязательства

1. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию долж-
ника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в 
часть.

 Если должник выдал кредитору в удостоверение обязательства 
долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вер-
нуть документ должнику. При невозможности возвращения он обязан 
указать на это в выдаваемой им расписке.

Расписка может быть заменена надписью на долговом докумен-
те, возвращенном должнику.

2. Нахождение долгового документа у должника удостоверить, 
пока не доказано иное, прекращение обязательства.

3. При отказе кредитора выдать расписку о произведенном ис-
полнении, вернуть долговой документ или отметить невозможность 
его возвращения в расписке должник вправе задержать исполнение. В 
этом случае кредитор считается просрочившим.

1. Часть первая комментируемой статьи устанавливает, что в случае 
исполнения обязательства, у должника, в целях обеспечения доказатель-
ства о его исполнении, появляется право истребовать у кредитора рас-
писку, которая свидетельствует и удостоверяет полное или частичное 
исполнение этих обязательств, т.е. исполнение обязательства должно быть 
удостоверено определенными документами и действиями кредитора, при-
нимающего исполнение. Если должник воспользовался указанным правом 
предоставление расписки для кредитора становится обязанностью. Рас-
писка в получении и исполнении может быть заменена совершением на 
долговом документе, подлежащему возврату, соответствующей надписи.

В случае, если у кредитора имеются выданные ему должником 
долговые документы в удостоверении принятых им обязательств, 
то после исполнения обязательства кредитор обязан возвратить их 
должнику. При этом если кредитор, приняв исполнение обязательств, 
по каким-то причинам не сможет вернуть долговые документы, то ука-
занное обстоятельство о принятии исполнения должно быть указано в 
выданной должнику расписке. 

2. По общему правилу, если у должника находятся долговые доку-
менты, которые он выдавал кредитору в подтверждение взятых на себя 
обязательств, то последние считаются прекращенными, пока не будет 
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доказано иное. К примеру, если кредитор заявит о том, что долговые 
документы оказались у должника незаконно без исполнения им обяза-
тельств (похищены, либо попали путем обмана и и.д.)

Отказ кредитора выдать расписку или вернуть долговой документ 
либо сделать отметку в расписке о невозможности его возвращения 
должнику дают право последнему задержать исполнение. К примеру, 
если должник по договору займа своевременно принесет сумму долга, а 
последний откажется выдать ему расписку, вернуть долговой документ, 
либо сделать отметку в расписке о невозможности возвращения этого 
документа, то должник вправе не возвращать сумму долга. В таком 
случае кредитор считается просрочившим. О просрочке кредитора и ее 
правовых последствиях см. 437 ГК РТ и комментарий к ней.

Статья 352.
Исполнение обязательства внесением долга в депозит

1. Должник вправе внести причитающиеся с него деньги или цен-
ные бумаги в депозит нотариуса, а в случаях, установленных законом, 
в депозит суда - если обязательство не может быть исполнено долж-
ником вследствие:
а) отсутствия кредитора или лица, уполномоченного им принять 

исполнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено;
б) недееспособности кредитора и отсутствия у него представителя;
в) очевидного отсутствия определенности по поводу того, кто яв-

ляется кредитором по обязательству, в частности со спором по 
этому поводу между кредитором и другими лицами;

г) уклонения кредитора от принятия исполнения или иной просроч-
ки с его стороны.
2. Внесение денежной суммы или ценных бумаг в депозит нотари-

уса или суда считается исполнением обязательства.
 Нотариус или суд, в депозит которого внесены деньги или цен-

ные бумаги, извещает об этом кредитора.

1. Комментируемая статья является исключением из правила, закре-
пленного в ст. 333 ГК РТ об исполнении обязательства самому кредитору 
или правомочному лицу (см. комментарий) и предоставляет должнику 
право исполнить обязательство путем внесения долга в депозит нотари-
уса (например, предусмотренное частью 6 ст. 731 ГК РТ право подряд-
чика внести сумму, причитающуюся заказчику, в депозит нотариальной 
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конторы), либо, если это прямо предусмотрено законом, - в депозит суда. 
Удобство данного способа исполнения заключается в том, что позволяет 
должнику избежать наложения на него дополнительных обременений в 
виде уплаты неустойки, если таковая предусмотрена договором. Осо-
бенностью такого исполнения является то, что предметом исполнения 
могут служить только деньги (наличные), или только ценные бумаги.

В части 1 ст. 352 ГК РТ приводится исчерпывающийся перечень 
случаев, допускающих исполнение обязательства путем внесения долга 
в депозит. К таковым относятся:
а) отсутствие кредитора или лица, уполномоченного им принять ис-

полнение, в месте, где обязательство должно быть исполнено. На-
пример, в случае, если кредитор находится в командировке, в отпу-
ске или на лечении за пределами места исполнения обязательства;

б) недееспособность кредитора и отсутствие у него представителя. 
Например, в случае признания кредитора недееспособным по 
решении суда после заключения сделки и отсутствия у него опе-
куна;

в) очевидное отсутствие определенности по поводу того, кто являет-
ся кредитором по обязательству, в частности со спором по этому 
поводу между кредитором и другими лицами. Например, при 
реорганизации юридического лица (разделении или выделении) 
между правопреемниками может возникнуть спор по поводу 
того, кому должно быть исполнено обязательство;

г) уклонение кредитора от принятия исполнения или иной про-
срочки с его стороны. Например, кредитор намерено уклоняется 
от принятия обязательства, с целью получить дополнительные до-
ходы от уплаты должником неустойки за просрочку исполнения.
2. Часть комментируемой статьи момент исполнения обязатель-

ства связывает с моментом внесения долга в депозит нотариуса или 
суда. С указанного момента на депозитарий (нотариус или суд) возла-
гается обязанность довести до кредитора информацию об исполнении 
должником обязательства.

Статья 353.
Встречное исполнение обязательств

1. Встречным признается исполнение обязательства одной из 
сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнение 
своих обязательств другой стороной.
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 2. В случае не предоставления обязанной стороной обусловлен-
ного договором исполнения обязательства либо наличия обязатель-
ства очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не 
будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит 
встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обя-
зательства либо отказаться от исполнения этого обязательства и 
потребовать возмещения убытков.

 Если обусловленное договором исполнение обязательства про-
изведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное 
исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства 
или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предо-
ставленному исполнению.

 3. Если встречное исполнение обязательства произведено, несмо-
тря на не предоставления другой стороной обусловленного договором 
исполнения своего обязательства, эта сторона обязана предоста-
вить такое исполнение.

 4. Правила, предусмотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, 
применяются, если договором или законом не предусмотрено иное.

1. Под встречным исполнением обязательства понимается испол-
нение, производимое одной из сторон обязательства лишь после того, 
как другой стороной будет исполнено его обязательство. 

Для признания исполнения обязательства встречным, необходимо 
чтобы последовательность исполнения сторонами взятых на себя обя-
занностей прямо была предусмотрена договором. При этом договором 
могут быть предусмотрены самые разные варианты последовательного 
исполнения сторонами своих обязательств. Например, по договору подря-
да, подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную 
работу и сдать ее заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется 
принять работу и оплатить ее (ст. 720 ГК РТ).

В то же время договором подряда может быть предусмотрен и иной 
вариант исполнения заказчиком своего обязательства по уплате цены 
работы, то есть предварительная ее оплата (часть 1 ст. 723 ГК РТ).

2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает последствия 
непредоставления обязанной стороной обусловленного договором ис-
полнения обязательств. 

При такой ситуации стороне, на которой лежит обязанность по 
встречному исполнению, предоставляется право по своему выбору 
приостановить исполнение своего обязательства, либо отказаться от 
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исполнения своего встречного обязательства и потребовать возме-
щения убытка. Например, подрядчик вправе не приступать к работе, а 
начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком 
своих обязанностей по договору подряда, в частности, непредостав-
ление материала, оборудования, технической документации или под-
лежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению 
договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не 
будет произведено в установленный срок (часть 1 ст. 729 ГК РТ). 

В случаях же, когда контрагентом исполненное обязательство пре-
доставлено не в полном объеме, сторона, имеющая по договору встреч-
ное обязательство, также имеет право приостанавливать исполнение 
либо отказаться от исполнения своего обязательства, но только в части, 
пропорциональной обязательству, не исполненному другой стороной. 
Например, если по договору покупатель обязан был предварительно 
оплатить партии однородных товаров, но уплатил продавцу лишь по-
ловину цены такого товара, то продавец вправе передать покупателю 
лишь половину от количества товара. 

3. В соответствии с частью третьей комментируемой статьи сто-
роне, не получившей от другой стороны обязательства обусловленного 
договором исполнения, но тем не менее предоставившей встречное 
исполнение, предоставлено право требовать от другой стороны испол-
нения его обязательств.

4. Часть четвертая комментируемой статьи предусматривает не-
возможность частичного отказа от исполнения договора или частич-
ного приостановления встречного исполнения, например, в случаях, 
когда в качестве договора купли-продажи выступает индивидуально-
определенная либо неделимая вещь. 
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ГЛАВА 22. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 354. Способы обеспечения исполнения обязательств

 1. Исполнение обязательств может обеспечиваться неустой-
кой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, 
банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотрен-
ными законом или договором.

 2. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения 
обязательства не влечет недействительности этого обязательства 
(основного обязательства).

 3. Недействительность основного обязательства влечет не-
действительность обеспечивающего его обязательства, если иное не 
установлено законом.

1. В части первой комментируемой статьи перечислен примерный 
перечень способов обеспечения обязательств. Этот перечень может 
быть дополнен законом либо договором.

Помимо общеизвестных способов обеспечения обязательств (не-
устойка, залог и т.д.), часть 1 ст.354 ГК РТ также назвала банковскую га-
рантию, удержание имущества должника. Законодатель, устанавливая 
способы обеспечения обязательств, имеет целью заставить должника 
надлежаще исполнять принятые на себя обязательства, в том числе со-
блюдать договорную дисциплину.

Можно предполагать, что способом обеспечения взятых на себя 
обязательств казенных предприятий и учреждений является предусмо-
тренная законом субсидиарная ответственность собственника имуще-
ства этого предприятия (см. ст.ст.127, 132 ГК РТ). 

2. Способы обеспечения обязательства, предусмотренные в части 
1 ст. 354 ГК РТ по отношению к основному обязательству считаются до-
полнительными (акцессорными). Поэтому законодателем установлено, 
что недействительность соглашения об обеспечении обязательств не 
влечет недействительность основного обязательства. Например, неза-
конное оформление договора залога в обеспечении исполнения кредит-
ного договора не влечет недействительность этого кредитного договора.

3. При недействительности основного обязательства его послед-
ствия приведут к прекращению способа обеспечения исполнения обя-
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зательств (дополнительного обязательства). Эти способы в свою оче-
редь также создают обязательное правоотношение между кредитором 
и должником (или иным лицом, которое обеспечивает обязательства 
должника). Эти обязательства особого рода, и их специфика заключает-
ся в дополнительном его характере.86 По приведенному выше примеру, 
если наоборот будет признан недействительным основной договор, то 
договор залога в его обеспечении считается недействительным.

2. НЕУСТОЙКА

Статья 355. 
Понятие неустойки

1. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная 
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 
По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать 
причинение ему убытков.

 2. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если долж-
ник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства.

1. В комментируемой статье дано понятие неустойки, согласно 
которому ею признается денежная сумма, определенная законом или 
договором, которую должен уплатить должник в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения им обязательства. В качестве разно-
видностей неустойки указаны пеня и штраф.

Неустойка является самым распространенным способом обеспе-
чения обязательств и применяется в основном в отношениях между 
юридическими лицами. Граждане по взаимному соглашению также 
могут применять неустойку.

При заключении соглашения о неустойке стороны заранее предо-
пределяют размер неустойки, а также возможность взыскания неустой-
ки за сам факт нарушения обязательства, независимо от наступления 
убытков вследствие этого нарушения, а также независимо от размера 
убытков, если они имеются, и необходимости их доказывания.
86 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., 
Изд-во “Статут”, 1997. – С. 384-385.
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Денежная сумма, составляющая неустойку, обычно устанавлива-
ется в процентном отношении к сумме неисполненного обязательства. 
Возможно определение неустойки и в твердой денежной сумме. 

В законе нет определения пени и штрафа, однако на практике они 
имеют свои особенности в части размера начисления в зависимости от ха-
рактера нарушения обязательства. Например, обычно пеня устанавлива-
ется при просрочке исполнения обязательства и начисляется непрерывно 
нарастающим итогом за каждый день просрочки в течение определенного 
времени, к примеру, 20 дней, месяца или всего периода просрочки.

Штраф, как правило, представляет собой единократно выплачи-
ваемую нарушителем обязательства сумму. Он взыскивается за постав-
ку некачественной продукции, может также устанавливаться в твердой 
денежной сумме за просрочку исполнения обязательств, например, 
штраф в размере 100 сомони за каждый день просрочки исполнения 
обязательств по договору подряда.

Не являются неустойкой различного рода штрафы, установлен-
ные в качестве санкций за неисполнение обязательств, вытекающих 
из правоотношений, которые не являются гражданско-правовыми, 
например административные штрафы, налоговые – за нарушение на-
логового законодательства, таможенные и т.д.

Как было указано выше, неустойка бывает договорная и законная. 
Договорная неустойка устанавливается соглашением сторон, законная 
неустойка применяется независимо от того, предусмотрена ли обязан-
ность ее уплаты соглашением сторон или нет (подробнее о законной 
неустойке см. комментарий ст.357 ГК РТ).

2. В части второй комментируемой статьи речь идет о том, что не 
всегда кредитор может потребовать уплаты неустойки. Требования об 
уплате неустойки не могут быть предъявлены, если должник по закону 
или договору не несет ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств. 

Статья 356.
Форма соглашения о неустойке

Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной 
форме независимо от формы основного обязательства.

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 
соглашения о неустойке.
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Как указано в ст.355 ГК РТ, неустойка может быть установлена за-
коном, либо соглашением (договором) между сторонами обязательства.

Правила комментируемой статьи относятся к договорной не-
устойке, за исключением случаев, если неустойка не предусмотрена за-
коном (см. комментарий ст.357 ГК РТ). Независимо от формы основно-
го обязательства, от его суммы и прочих условий, договор о неустойке в 
любом случае должен быть совершен в письменной форме. И если сто-
роны обязательства свое условие о неустойке не облекли в письменную 
форму, то это влечет недействительность такого соглашения, а отсюда 
невозможность взыскать неустойку с виновной стороны в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения ею обязательства.

Статья 357.
Законная неустойка

1. Кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной 
законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли 
обязанность ее уплаты соглашением сторон.

 2. Размер законной неустойки может быть увеличен соглашени-
ем сторон, если закон этого не запрещает.

1. В гражданских правоотношениях неустойка применяется и как 
мера гражданско-правовой ответственности к виновной стороне за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств, и как 
один из способов обеспечения обязательств. И в том и другом случае, в 
зависимости от оснований ее установления, различают законную и до-
говорную неустойку. Согласно части первой комментируемой статьи, за-
конной называется неустойка, которая установлена законом, и применение 
которой не зависит от воли сторон в договоре. Если неустойка установлена 
законом, то во всех случаях она будет применяться независимо от того, 
включено ли сторонами в договор условие о применении неустойки или 
нет. Например, согласно части 5 ст. 426 ГК РТ, независимо от того, предусмо-
трена ли оплата неустойки соглашением сторон или нет, устанавливается 
взыскание штрафов за неправомерное пользование чужими средствами 
по денежному обязательству, связанному с предпринимательской деятель-
ностью, в размере 5% годовых от суммы просроченных платежей. В данном 
случае требования кредитора – предпринимателя об уплате неустойки в 
связи с неправомерным использованием его средств по денежным обя-
зательствам должны быть удовлетворены в любом случае, независимо от 
того, предусмотрена ли уплата неустойки соглашением сторон или нет. На-
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оборот, если при заключении договора стороны придут к соглашению об 
уменьшении размера законной неустойки или вообще о ее не применении 
к стороне, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей при-
нятые на себя обязательства, то такое соглашение будет недействительным.

2. Часть вторая комментируемой статьи наоборот предусматри-
вает правило, согласно которому стороны могут в своем соглашении 
изменить размер неустойки, но только лишь в сторону ее увеличения, 
если это не запрещено законом. В частности, в той же части 5 ст. 426 ГК 
РТ устанавливается возможность для сторон предусмотреть в догово-
ре более высокую процентную ставку за неправомерное пользование 
чужими средствами по денежному обязательству, связанному с пред-
принимательской деятельностью (см. комментарий к указанной статье).

Статья 358.
Уменьшение неустойки

 Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна послед-
ствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

 Правила настоящей статьи не затрагивают права должника 
на уменьшение размера его ответственности на основании статьи 
435 настоящего Кодекса и права кредитора на возмещение убытков в 
случаях, предусмотренных статьей 424 настоящего Кодекса.

Комментируемая статья предусматривает возможность умень-
шения судом размера неустойки независимо от того, установлена она 
законом или договором. Единственным условием снижения размера 
неустойки является ее несоразмерность последствиям нарушения обя-
зательства. В статье не раскрывается понятия «несоразмерности» и не 
определен минимальный предел, до которого может быть уменьшена 
неустойка. В решении данного вопроса суд должен исходить из обсто-
ятельств конкретного дела. Однако он не имеет права вовсе отказывать 
правомочному лицу во взыскании неустойки.

К примеру, размер основной суммы долга и убытков, установлен-
ных судом, составляет 10 тыс. сомони, а размер неустойки, которую по-
требовал взыскать с должника кредитор, в 5 раз больше – 50 тыс. сомо-
ни. При применении правил настоящей статьи суд вправе уменьшить 
сумму неустойки до суммы основного долга и убытков и взыскать с 
должника, к примеру, 10 тыс.– сумма основного долга плюс 10 тыс. 
– сама сумма неустойки. Итого, 20 тыс. сомони.
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Уменьшение размера неустойки может быть произведено с учетом 
конкретных обстоятельств по делу, а также с учетом выяснения причин 
неисполнения должником своих обязательств перед кредитором.

Действие абзаца второго ст. 358 ГК РТ не распространяется на со-
держание ст.ст. 435, 424 ГК РТ (см. комментарий), предусматривающих:
– в первом случае право суда на уменьшение ответственности 

должника при обоюдной вине сторон обязательства;
– во втором случае право кредитора на взыскание убытков.

3. ЗАЛОГ

Статья 359.
Понятие и основания возникновения залога 

 1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 
(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником это-
го обязательства получить удовлетворение из стоимости заложен-
ного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, 
которому принадлежит это имущество (залогодателя) за изъятиями, 
установленными законом. Залогодержатель имеет право получить на 
тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату 
или повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью 
пользу оно застраховано, если только утрата или повреждение не про-
изошли по причинам, за которые залогодержатель отвечает.

 2. Залог права пользования земельным участком, предприятий, 
зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипо-
тека) регулируется законом об ипотеке. Общие правила о залоге, со-
держащиеся в настоящем Кодексе, применяются к ипотеке в случаях, 
когда настоящим Кодексом или законом об ипотеке не установлены 
иные правила.

 3. Залог возникает в силу договора. Залог возникает также на 
основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, 
если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения испол-
нения какого обязательства признается находящимся в залоге.

 Правила настоящего Кодекса о залоге, возникающем в силу дого-
вора, соответственно применяются к залогу, возникающему на основа-
нии закона, если законом не установлено иное.

1. Сущность залога, как одного из способов обеспечения ис-
полнения обязательств, заключается в том, что он предоставляет 
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залогодержателю преимущественное перед другими кредиторами 
право на получение удовлетворения своих требований из стоимости 
заложенного имущества в случае неисполнения должником (залогода-
телем) обязательств, обеспеченных залогом, за исключением изъятий, 
установленных законом. Такие изъятия установлены частью 1 ст.65 ГК 
РТ, согласно которой требования кредиторов по обязательствам, обе-
спеченным залогом ликвидируемого юридического лица, удовлетворя-
ются в первую очередь (см. комментарий к указанной статье).

Независимо от того, в чью пользу застраховано имущество, за-
коном залогодержателю также предоставлено право на получение удо-
влетворения из страхового возмещения за утрату или повреждение за-
ложенного имущества. Главное условие – если утрата или повреждение 
заложенного имущества произошли не по его вине. 

2. В части второй комментируемой статьи предусматривается воз-
можность передачи в залог (ипотеку) не только предприятий, зданий, 
сооружений, квартир и другого недвижимого имущества, но и права 
пользования этими объектами, а также права пользования земельным 
участником. Хотя, полагаем, что включение права пользования земель-
ным участком в число объектов, которые могут быть предметом залога, 
является сомнительным, поскольку сама земля является объектом ис-
ключительной собственности государства и неотчуждаема, соответ-
ственно неотчуждаемы и права, связанные с этим объектом. 

Ипотека предприятий, зданий, сооружений, квартир и иного, не изъя-
того из гражданского оборота недвижимого имущества, вполне допустима. 

3. Основанием возникновения залогового правоотношения слу-
жит договор о залоге (см. комментарий ст.368 ГК РТ). В соответствии 
с частью третьей комментируемой статьи, основанием возникновения 
залога может послужить и закон, но при определенных условиях: во-
первых, при наступлении указанных в законе обстоятельств; во-вто-
рых, если в законе предусмотрено конкретное имущество и конкретное 
обязательство, для обеспечения исполнения которого это имуществен-
но передано в залог. Например, при продаже товара в кредит, если иное 
не будет предусмотрено договором купли-продажи, с момента переда-
чи товара покупателю до его оплаты товар, проданный в кредит, при-
знается находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения 
покупателем его обязанности по оплате товара. 

К залогу, возникшему в силу договора, применяются правила на-
стоящего Кодекса, что и к залогу, основанному на законе, если законом 
не установлено иное. 
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Статья 360.
Предмет залога

1. Предметом залога может быть любое имущество, в том числе 
вещи и имущественные права (требования), за исключением вещей, 
изъятых из оборота (часть 2 статьи 141 настоящего Кодекса),тре-
бований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности 
требований об алиментах, возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 
законодательными актами.

 2. Право залога может быть договором распространено на иму-
щество, которое поступит в собственность или хозяйственное веде-
ние залогодателя в будущем.

 3. Залог отдельных видов имущества, в частности имущества 
граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может 
быть законодательными актами запрещен или ограничен.

 4. Денежные средства, являющиеся предметом залога, вносятся 
в депозит банка или нотариальной конторы.

 5. Залог ценных бумаг акционерных обществ, в том числе банков 
других хозяйственных субъектов осуществляется с учетом законода-
тельства о ценных бумагах.

1. Часть первая комментируемой статьи определяет примерный 
перечень объектов, которые могут быть предметом залога. Не могут 
быть предметом залога объекты, которые изъяты из оборота (об объ-
ектах, изъятых из оборота, ограниченных в оборотоспособности, см. 
ст.141 ГК РТ и комментарий к ней). Кроме того, не всякие имуществен-
ные права (требования) подлежат передаче другому лицу, в том числе 
передаче в залог. К числу таких требований отнесены требования об 
алиментах, возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и 
иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законодательны-
ми актами. Такие требования, носящие личный характер не могут быть 
предметом залога, например, право на имя автора произведений (см. ст. 
412 ГК РТ и комментарий к ней). 

2. Часть 3 ст.360 ГК РТ допускает залог имущества, которое по-
ступит в собственность или хозяйственное ведение залогодателя в 
будущем. В данном случае предметом залога в зависимости от сферы 
деятельности залогодателя может быть разное имущество. К примеру, 
при получении кредитов, ссуды в банке предметом залога может быть 
урожай будущего года (в сельском хозяйстве). 
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3. Часть 3 статьи 360 ГК РТ является отсылочной нормой. Она 
допускает запрет и ограничение залога отдельных видов имущества, в 
частности, принадлежащие гражданам, если это прямо предусмотрено 
законодательными актами. В частности, предметом залога не может 
быть имущество, перечисленное в Приложении №1 к ГПК РТ, посколь-
ку на него нельзя обратить взыскание.

Объекты, имеющие историческую, культурную или иную цен-
ность, либо по соображениям государственной безопасности так жене 
могут быть предметом залога. Этот перечень определяется Правитель-
ством РТ (часть 6 ст.4 Закона РТ «О залоге»)87.

4. В соответствии с частью 4 комментируемой статьи, если пред-
метом залога являются денежные средства, то они не передаются за-
логодержателю и не хранятся у залогодателя, а вносятся в депозит 
банка или нотариальной конторы. Тем самым залогодатель определил 
конкретное место хранения данного предмета залога.

5. Предметом залога могут быть ценные бумаги (о ценных бумагах и 
их видах см. комментарий ст.ст.157-158 ГК РТ). Часть 5 ст.360 ГК РТ указы-
вает на то, что залог ценных бумаг хозяйствующих субъектов осуществля-
ется с учетом Закона РТ «О ценных бумагах и фондовых биржах».

Статья 361.
Требования, обеспечиваемые залогом

1. Если иное не предусмотрено договором или законодательными 
актами, залог обеспечивает требование в том его объеме, в каком оно 
имеет к моменту фактического удовлетворения, включая проценты, 
возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустой-
ку(штраф, пеню), необходимые издержки по содержанию заложенного 
имущества, а также возмещение расходов по взысканию.

2. Залог может устанавливаться в отношении требований, ко-
торые возникнут в будущем при условии, если стороны договорятся о 
размере обеспечения залогом таких требований.

1. В комментируемой статье закреплены права кредитора – зало-
годержателя в отношении заложенного имущества в случае, если долж-
ник – залогодатель не выполнит обязательств по основному договору, 
обеспеченному залогом. При этом кредитор в объем своих требований 

87 Ахбори Шурои Олии Чумхурии Точикистон. - 1994. – №14.
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вправе включить в первую очередь сумму основного долга, проценты 
по нему, возмещение убытков, которые могут возникнуть у кредитора в 
результате просрочки должником исполнения. В сумму убытков также 
включаются расходы, понесенные в результате публичной распродажи 
заложенного имущества, расходы по содержанию заложенного имуще-
ства, если оно находилось на хранении у кредитора – залогодержателя, 
и другие убытки, возникшие у кредитора к моменту фактического 
удовлетворения его требований. Объем этих вышеперечисленных 
требований может быть удовлетворен за счет выручки от распродажи 
заложенного имущества. При этом, если суммы от реализации зало-
женного имущества недостаточно для полного удовлетворения требо-
ваний кредитора, то он вправе предъявить к должнику требования в 
общем порядке, установленном законом, не пользуясь при этом пре-
имущественным правом, основанном на залоговых правоотношениях 
(подробнее об этом см. комментарий части 5 ст. 379 ГК РТ). 

Вышеуказанное в комментируемой статье право кредитора в 
части объема предъявляемых требований на заложенное имущество 
применяется в случае, если стороны залоговых правоотношений объ-
ем этих требований не определили в самом договоре о залоге (когда 
решающее значение имеет договор), либо иное не предусмотрено за-
конодательным актом. (В ст.16 Закона РТ «О залоге» закреплено ана-
логичное (части 1 ст.36) правило в отношении объема предъявляемых 
кредитором требований).

2. В части второй комментируемой статьи сторонам договорных 
отношений предоставлена возможность обеспечения залогом требо-
ваний, которые могут возникнуть в будущем. При этом размер этих 
требований должен быть определен в договоре, так как законом размер 
этих требований не установлен. 

Примером обеспечения залогом будущих требований может слу-
жить договор аренды транспортного средства, когда арендатор в обе-
спечение сохранности переданного ему в аренду автомобиля и возник-
новения в будущем требований по поводу этого имущества передаст в 
залог последних имущество соразмерно стоимости этого автомобиля, 
и в случае утраты либо повреждения арендованного имущества, арен-
додатель сможет воспользоваться залогом. При этом стороны в отдель-
ном договоре о залоге должны оговорить размер будущих требований. 
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Статья 362.
Виды залога

1. Ипотека - вид залога, при котором заложенное имущество 
остается во владении и пользовании залогодателя и третьего лица.

Предметом ипотеки могут быть предприятия, строения, зда-
ния, сооружения, квартиры в многоквартирном доме, транспортные 
средств, космические объекты и другое не изъятое из гражданского 
оборота имущества.

Отделимые плоды могут быть предметом ипотеки только при 
условии, если они не становятся с момента отделения объектом прав 
третьего лица. Ипотека предприятий, строений, зданий, сооружений, 
квартир в многоквартирном доме, транспортных средств космиче-
ских объектов подлежат регистрации в органах, осуществляющих 
регистрации таких объектов.

 2. Заклад- вид залога, при котором заложенное имущество пере-
дается залогодателям во владение залогодержателя.

 С согласия залогодержателя предмет залога может быть остав-
лен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя. Предмет 
залога может быть оставлен во владении залогодателя с нанесением 
знаков, свидетельствующих о залоге(твердый залог).

3. При залоге прав предметом залога являются имущественные 
права, которые могут быть отчужденны, в частности арендные 
права на предприятия, строения, здания, сооружения, право на долю 
в имуществе хозяйственного товарищества, долговые требования, 
авторские, изобретательские и иные имущественные права.

Залог прав на земельный участок, а также прав на иные при-
родные ресурсы допускается в пределах и на условиях, установленных 
земельным и иным природно-ресурсовым законодательством.

 Срочное право может быть предметом залога только до исте-
чения срока его действия.

 Должник заложенного права должен быть уведомлен о залоге. Если 
закладываемое право подтверждается документом, договор залога мо-
жет быть оформлен передачей правоустанавливающего документа.

 4. При залоге имущественного права, удостоверенного ценной 
бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит банка или 
нотариальной конторе, если договором не предусмотрено иное.

 5. Денежные средства, являющиеся предметом залога, хранятся 
на депозитном счете банка или нотариальной конторе. Проценты, 
начисляемые на эту сумму, принадлежат залогодателю.
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1. Согласно действующему законодательству, существуют два вида 
залога: залог с оставлением имущества у залогодателя и залог с пере-
дачей заложенного имущества (вещи) залогодержателю. Залог имуще-
ства, при котором предмет залога остается у залогодателя или третьего 
лица, признается ипотекой.

В части первой комментируемой статьи перечисляется имуще-
ство, которое может быть предметом ипотеки. Хотя в законе «О залоге» 
указывается, что предметом ипотеки может быть только недвижимое 
имущество, в части первой комментируемой статьи закреплено поло-
жение о том, что предметом ипотеки может быть любое имущество, не 
изъятое из гражданского оборота.

Следует обратить особое внимание на то, что договор о залоге 
недвижимого имущества и прав на него подлежит обязательному 
нотариальному удостоверению и регистрации в органах, осуществля-
ющих регистрацию таких объектов. К примеру, если предметом залога 
является автомобиль, то ипотека его подлежит регистрации в органах 
Госавтоинспекции.

2. Закладом является вид залога, при котором заложенное имуще-
ство передается залогодержателю. Вместе с тем, с согласия залогодер-
жателя, предмет заклада может быть оставлен и у залогодателя, но при 
этом последнему запрещено пользоваться этим имуществом (вещью) в 
соответствии с его назначением, поскольку имущество должно хранить-
ся (содержаться) под замком и печатью залогодержателя. Кроме того, на 
индивидуально определенную вещь могут быть нанесены знаки (знак), 
свидетельствующие о том, что она заложена (ст. 45 Закона РТ «О залоге»). 

Вопросы о правах и обязанностях залогодержателя при закладе, от-
ветственности за утрату, о передаче или повреждении предмета залога и т.п. 
урегулированы в Законе Республики Таджикистан «О залоге» от 20.07.1994.

3. Как указано в части.1 ст.360 ГК РТ (см. комментарий), предме-
том залога могут быть и имущественные права. При залоге прав пред-
метом залога являются имущественные права, которые могут быть от-
чуждены. И если то или иное право является срочным, то и предметом 
залога оно может быть на время его действия. 

Согласно положениям комментируемой части ст.362 ГК РТ, долж-
ник заложенного права должен быть уведомлен о залоге. В соответствии 
с требованиями ст. 51 Закона РТ «О залоге», в самом договоре о залоге 
имущественного права должен быть указан должник залогодателя, име-
ющий отношение к заложенному праву, и он должен быть уведомлен о 
состоявшемся залоге прав. На него может быть возложена обязанность 
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исполнить обязательство залогодержателю. К примеру, если предметом за-
лога являются долговые требования, и должник залогодателя до исполне-
ния залогодателем обязательства перед залогодержателем исполнил свое 
обязательство (уплатил сумму долга), то все, что он уплатил, становится 
предметом залога. Об этом ставится в известность залогодержатель. 

4. Если предметом залога является имущественное право, удосто-
веренное ценной бумагой, то в договоре залога стороны могут опреде-
литься, где будет храниться эта бумага. 

В случае же, если в договоре это не оговорено, то ценная бумага 
передается залогодержателю или в депозит банка либо нотариальной 
конторы.

5. Если предметом залога являются денежные средства, то. в соот-
ветствии с частью 4 ст.360 ГК РТ (см. комментарий), они хранятся на 
депозитном счете банка или нотариальной конторы.

Проценты, которые начисляются на эту сумму, в соответствии 
с законодательством. в установленном порядке и размерах, являются 
собственностью залогодателя, и в случае неисполнения залогодателем 
обязательства перед залогодержателем, взыскание может быть обраще-
но только на первоначальную сумму, но не на составляющую начислен-
ные на нее проценты. 

Статья 363. 
Залог имущества, находящегося в общей собственности

Имущество, составляющее общую собственность, может быть 
передано в залог только с согласия всех собственников. Право на долю в 
общем имуществе может быть самостоятельным предметом залога.

Согласно комментируемой статье, предметом залога может стать 
также имущество, находящееся в общей собственности. При этом данное 
имущество может быть передано в залог только в случае, если на это будет 
получено согласие всех сособственников. Предполагается, что получение 
согласия должно быть оформлено в письменной форме, а в необходимых 
случаях удостоверено нотариально. Так, согласно части 3 ст. 35 Семей-
ного кодекса, для совершения сделок по распоряжению недвижимостью 
и сделок, требующих нотариального удостоверения или регистрации в 
установленном законом порядке, необходимо получить предварительное 
нотариально удостоверенное согласие другого супруга.
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Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение 
указанной сделки не было получено, вправе требовать признания сдел-
ки недействительной в судебном порядке в течение 3-х лет со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.

В то же время необходимо отметить, что право каждого сособ-
ственника на долю в общем имуществе может стать самостоятельным 
предметом залога. То есть каждый из сособственников может заложить 
принадлежащие ему право на долю собственности в общем имуществе 
без согласия на это других сособственников. До передачи в залог пра-
ва на долю в общем имуществе необходимо в установленном законом 
порядке решить вопрос о выделе этой доли (см. ст.ст. 302-303 ГК РТ и 
комментарий к ним).

Статья 364.
Залогодатель

1. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо.
2. Залогодателем вещи может быть ее собственник либо лицо, имев-

шее на нее право хозяйственного ведения.
Лицо, которому вещь принадлежит на праве хозяйственного ведения, 

вправе заложить ее без согласия собственника в случаях, предусмотренных 
частью 2 статьи 312 настоящего Кодекса.

3. Залогодателем права может быть лицо, которому принадлежит 
закладываемое право.

Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается 
без согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право хозяйствен-
ного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого 
права без согласия указанных лиц.

1. В части первой комментируемой статьи предусмотрено прави-
ло, согласно которому залогодателем может выступать как сам долж-
ник, так и третье лицо, не участвующее в этом обязательстве. Третьим 
лицом может быть любое лицо, изъявившее желание передать свое 
имущество в обеспечение обязательства должника. При этом договор 
залога с кредитором заключает не сам должник, а это третье лицо.

2. Согласно части 2 ст. 364 ГК РТ, залогодателем может быть соб-
ственник предмета залога. Вместе с тем лицо, которому вещь принадлежит 
на праве хозяйственного ведения вправе заложить имущество в случаях, 
предусмотренных частью 2 ст. 312 ГК РТ (см. комментарий к ней). Рамки 
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правомочий лица, которому движимая вещь принадлежит на праве хо-
зяйственного ведения, в залоговых обязательствах в качестве залогодателя 
установлены в части 2 ст. 312 ГК РТ (см. комментарий к ней). 

3. Часть третья комментируемой статьи содержит императивную 
норму, согласно которой заложить право может лицо, которому это пра-
во принадлежит (понятие залога прав см. в комментарий ст. 360 ГК РТ). 

В то же время для залога прав на аренду или иного права на чу-
жую вещь (право хозяйственного ведения и т.п.) необходимо согласие 
ее собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного 
ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого 
имущества без согласия собственника.

Статья 365.
Залогодержатель

Залогодержателями согласно настоящего Кодекса регулирующих 
залоговые отношения, могут быть как граждане, так и юридические 
лица.

Участниками отношений по залогу являются залогодатель – лицо, 
предоставляющее имущество в залог, и залогодержатель – лицо, приоб-
ретающее право на заложенное имущество. Залогом обеспечиваются не 
только требования, вытекающие из отношений по кредиту, но и иные 
требования, например, требования, связанные с договорами хранения, 
комиссии, подряда, купли-продажи и т.д. Следовательно, в качестве за-
логодержателя могут выступать не только кредиторы по обязательствам, 
связанным с кредитными отношениями, но и кредиторы по обязатель-
ствам, вытекающим из других гражданско-правовых договоров. 

Статья 366.
Страхование заложенного имущества

1. Договором или законодательными актами на залогодержате-
ля может быть возложена обязанность страховать переданное в его 
владение заложенное имущество. Страхование заложенного имуще-
ства, которое остается в пользовании залогодателя, возлагается на 
последнего, если иное не предусмотрено договором.

2. При наступлении страхового случая право требования по дого-
вору страхования заложенного имущества у залогодателя возникает 
только в случае отказа от него залогодержателя.
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Если сумма страхового возмещения превышает сумму обяза-
тельства, обеспеченного залогом, залогодержатель обязан в течение 
трех банковских дней с момента ее получения перечислить разницу 
залогодателю.

1. Часть 1 ст. 366 ГК РТ воспроизводит содержание части 1 ст.8 
Закона РТ «О залоге». В них речь идет о страховании имущества, пере-
данного во владение залогодержателя (заклад). Основанием страхования 
указанного имущества может быть либо договор, либо законодательный 
акт. Этими актами не исключается возможность возложения обязанно-
сти страхования заложенного имущества на залогодержателя. При нали-
чии такой договоренности залогодержатель обязан заключить договор 
страхования заложенного имущества со страховой организацией. При 
этом залогодержатель оплачивает страховые взносы. (ст. 11 Закона РТ «О 
страховании» от 20 июня 1997 г.)

Если заложенное имущество остается у залогодателя и договором 
не установлено иное, последний принимает на себя обязанности по стра-
хованию этого имущества.

2. В части второй комментируемой статьи речь идет о наступле-
нии страхового случая и возникновении права требования по договору 
страхования. Понятие страхового случая дано в части 3 ст. 5 Закона РТ 
«О страховании». В ней страховым случаем признается совершившееся 
событие, предусмотренное договором страхования или законом, с на-
ступлением которого возникает обязанность страховщика произвести 
страховую выплату страхователю. По смыслу абзаца 1 части 2 ст.366 ГК 
РТ, у залогодателя при одном только условии возникает право требова-
ния страховых сумм по договору страхования заложенного имущества, 
когда от этого права откажется залогодержатель.

В абзаце 2 части второй комментируемой статьи указаны послед-
ствия, когда сумма страхового возмещения превышает сумму обяза-
тельства, обеспеченного залогом. В этом случае залогодержатель обязан 
перечислить разницу залогодателю. При этом залогодержатель должен 
соблюдать условия, установленные ГК РТ. Он должен перечислить эту 
разницу в течение трех банковских дней со дня получения суммы стра-
хового возмещения. О банковском дне см. ст. 873 ГК РТ и ст. 26 Закона РТ 
«О банках и банковской деятельности»
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Статья 367. 
Залог без передачи и с передачей заложенного

 имущества залогодержателю

1. Заложенное имущество остается у залогодателя.
 Имущество, на которое установлена ипотека, не передается 

залогодержателю.
2. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под 

замком и печатью залогодержателя.
Предмет залога может быть оставлен у залогодателя с наложе-

нием знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог).
3. Предмет залога, переданный залогодателем на время во вла-

дение или пользование третьему лицу, считается оставленным у за-
логодателя.

4. При залоге имущественного права, удостоверенного ценной 
бумагой, она передается залогодержателю либо в депозит нотариуса, 
если договором не предусмотрено иное.

1. Существенным условием договора о залоге является указание 
на предмет залога, на который кредитор вправе будет обратить взы-
скание в случае неисполнения должником обязательств по основному 
договору. Законодатель предусмотрел случаи, когда при заключении 
договора о залоге предмет залога передается залогодержателю и когда 
он остается у залогодателя. 

По общему правилу, установленному в части первой комменти-
руемой статьи, заложенное имущество остается у залогодателя. Однако 
законом предусмотрена возможность заключения договора о залоге с 
передачей имущества залогодержателю (заклад) (подробнее об этом 
см. ст.362 ГК РТ и комментарий к ней), либо, в соответствии со ст.387 
ГК РТ, при залоге вещей в ломбарде закладываемые вещи обязательно 
передаются ломбарду (см. комментарий к указанной статье). 

В отношении имущества, на которое установлена ипотека, либо за-
лога товаров в обороте и переработке установлена императивная норма, 
в соответствии с которой это имущество не передается залогодержателю 
(подробнее об этом см. комментарий к ст.ст.362, 386 ГК РТ). 

2. В части второй комментируемой статьи речь идет о виде залога, 
когда имущество остается у залогодателя, но находится под замком и 
печатью залогодержателя, либо залогодержатель может наложить на 
это имущество иные знаки, свидетельствующие о том, что эти вещи 
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находятся в залоге (твердый залог). При таких условиях залогодатель 
лишается возможности использовать это имущество, хотя имущество 
и остается у него, а поэтому этот вид залога тоже является закладом.

3. В соответствии со ст.ст.31, 32 Закона РТ «О залоге», залогодатель 
вправе при залоге с оставлением имущества у него владеть и пользо-
ваться предметом залога, сдавать его в аренду, уведомив об этом зара-
нее залогодержателя. 

В части третьей комментируемой статьи также закреплено это 
право. Смысл этого правила заключается в том, что, независимо от 
того, кому залогодатель передал во временное владение предмет за-
лога, он считается оставленным у залогодателя. Исходя из этого, по-
следний, в соответствии со ст.372 ГК РТ, несет ответственность перед 
залогодержателем за обеспечение сохранности, утраты, повреждения и 
страхования заложенного имущества.

4. В части комментируемой статьи установлено правило, согласно 
которому в случае, если предметом залога являются имущественные 
права, удостоверенные ценной бумагой, к примеру, право на дивиден-
ды, удостоверенные сертификатом акций, то ценная бумага передается 
залогодержателю, либо сдается в депозит нотариуса. Однако это прави-
ло действует тогда, когда стороны залоговых правоотношений не пред-
усмотрели иных условий, например, ценная бумага может находиться 
у залогодателя, а он может выдать залогодержателю доверенность на 
пользование имущественными правами.

Статья 368. 
Договор о залоге, его форма и регистрация

1. В договоре о залоге должны быть указаны предметы залога, 
существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого 
залогом. В нем должно также содержаться указание на то, у какой из 
сторон находится заложенное имущество.

 2. Договор о залоге должен быть заключен в письменной форме.
 Договор об ипотеке, а также договор о залоге движимого имуще-

ства или прав на имущество в обеспечение обязательств по договору, 
который должен быть нотариально удостоверен, подлежат нотари-
альному удостоверению.

3. Договор об ипотеке должен быть зарегистрирован в порядке уста-
новленном для регистрации сделок с соответствующим имуществом.
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 4. Несоблюдение правил, содержащихся в частях 2 и 3 настоящей 
статьи, влечет недействительность договора о залоге.

1. В части первой комментируемой статьи перечисляются условия, 
по которым стороны должны достигнуть соглашения и которые обяза-
тельно должны быть отражены в договоре залога. В частности, в дого-
воре о залоге должны быть указаны предмет залога, существо, размер 
и срок исполнения обязательства, в обеспечение которого заключен 
договор о залоге. Не менее важным является обязательность указания 
в договоре сведений о том, у какой из сторон находится заложенное 
имущество, так как от этого зависят права и обязанности сторон по 
залоговому правоотношению. 

2. Часть вторая комментируемой статьи содержит безусловное требо-
вание закона к форме договора о залоге. То есть независимо от предмета за-
лога, сторон договора залога, размера и срока исполнения обеспечиваемого 
залогом обязательства, договор о залоге должен быть заключен в письмен-
ной форме. Это положение закреплено и в ст.10 Закона РТ «О залоге».

Договор об ипотеке всегда подлежит нотариальному удостове-
рению. Кроме того, стороны договора ипотеки могут предусмотреть 
запрет на отчуждение предмета ипотеки. В этом случае нотариальная 
контора одновременно с удостоверением договора ипотеки налагает 
запрет на отчуждение предмета залога.

Если договор по основному обязательству нотариально удостове-
рен, то и договор залога, обеспечивающий исполнение этого обязатель-
ства, также подлежит нотариальному удостоверению.

Согласно ст.10 Закона РТ «О залоге», обязательному нотариаль-
ному удостоверению подлежат договора о залоге товаров в обороте и 
переработке. 

3. После нотариального удостоверения договор об ипотеке должен 
быть зарегистрирован. Регистрируется этот договор в том порядке, который 
установлен законом для регистрации сделок с соответствующим имуще-
ством. К примеру, если предметом ипотеки является недвижимое имуще-
ство, то договор об ипотеке регистрируется в порядке, установленном для 
регистрации сделок с недвижимостью (см. ст. 189 ГК РТ и комментарий к 
ней). Договор об ипотеке считается заключенным со дня его регистрации. 

4. Несоблюдение требований закона о форме договора об обяза-
тельном нотариальном удостоверении и регистрации договора залога 
в предусмотренных законом случаях влечет за собой недействитель-
ность договоре о залоге.
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Статья 369. 
Имущество, на которое распространяются права залогодержателя

1. Права залогодержателя (право залога) на вещь, являющуюся 
предметом залога, распространяются на ее принадлежности, если 
иное не предусмотрено договором.

На полученные в результате использования заложенного иму-
щества плоды, продукцию и доходы право залога распространяется в 
случаях, предусмотренных договором.

2. При ипотеке предприятия или иного имущественного комплек-
са в целом право залога распространяется на все входящее в его состав 
имущество, движимое и недвижимое, включая права требования и ис-
ключительные права, в том числе приобретенные в период ипотеки, 
если иное не предусмотрено законом или договором.

3. Ипотека здания или сооружения допускается только с одно-
временной ипотекой по тому же договору земельного участка, на 
котором находится это здание или сооружение, либо части этого 
участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект, 
либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или 
его соответствующей части.

4. При ипотеке земельного участка право залога не распростра-
няется на находящиеся или возводимые на этом участке здания и соо-
ружения залогодателя, если в договоре не предусмотрено иное условие.

При отсутствии в договоре такого условия залогодатель в 
случае обращения взыскания на заложенный земельный участок со-
храняет право ограниченного пользования (сервитут) той его час-
тью, которая необходима для использования здания или сооружения 
в соответствии с его назначением. Условия пользования этой частью 
участка определяются соглашением залогодателя с залогодержате-
лем, а в случае спора - судом.

5. Если ипотека установлена на земельный участок, на котором 
находятся здания или сооружения, принадлежащие не залогодателю, 
а другому лицу, то при обращении залогодержателем взыскания на 
этот участок и его продаже с публичных торгов к приобретателю 
участка переходят права и обязанности, которые в отношении это-
го лица имел залогодатель.

6. Договором о залоге, а в отношении залога, возникающего на осно-
вании закона, законом может быть предусмотрен залог вещей и имуще-
ственных прав, которые залогодатель приобретает в будущем.
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1. Если права залогодержателя распространяются на главную 
вещь, являющуюся предметом залога, то они соответственно распро-
страняются и на ее принадлежности. О понятии главной вещи и ее при-
надлежности подробно указано в ст.148 ГК РТ и комментарии к ней. 
Однако стороны в договоре могут предусмотреть иное.

Если же в результате использования заложенного имущества 
были получены плоды, продукция и доходы, то право залогодержателя 
на них распространяется, если стороны об этом прямо предусмотрели 
в договоре. О понятии продукции, плодах и доходах см. ст. 149 ГК РТ и 
комментарий к ней.

2. Как было указано в комментарии ст. 144 настоящего Кодекса, 
в состав предприятия как недвижимого имущественного комплекса 
включаются здания, сооружения, механизмы, агрегаты, оборудование, 
инвентарь, приборы, сырье, продукция, право пользования земельным 
участком, долги, фирменное наименование, товарные знаки, знаки об-
служивания, промышленные образцы и т.д. Соответственно в случае, 
если предметом залога является предприятие, то право залогодержа-
теля распространяется на все имущество, входящее в его состав, если 
в соглашении или законом не будет предусмотрено иное. Например, в 
соглашении будет установлено, что предметом залога не будет являться 
выпущенная в период действия договора залога продукция.

3. В случае, если предметом ипотеки становятся здания и соору-
жения, то земельный участок,, на котором они находятся должен обе-
спечить функционирование ипотечного договора. В случае обращения 
взыскания на заложенное имущество, вопрос о судьбе права земле-
пользования будет решаться в установленном законом порядке.

4. В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, земля 
является исключительной собственностью государства и отчуждению 
не подлежит, а поэтому не может быть предметом договора об ипотеке.

6. В части шестой комментируемой статьи речь идет о предмете 
залога, который фактически не существует, а может возникнуть в бу-
дущем. Примером такого залога может послужить дом, построенный 
на кредитные средства. В случае невозврата кредита, банк вправе об-
ратить взыскание на этот дом. 

Статья 370.
Возникновение права залога

1. Право залога возникает с момента заключения договора о за-
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логе, а в отношении залога имущества, которое надлежит передаче 
залогодержателю, с момента передачи этого имущества, если иное не 
предусмотрено договором о залоге.

2. Право залога на товары в обороте возникает в соответствии 
с правилами части 2 статьи З86 настоящего Кодекса.

1. Комментируемая статья момент возникновения право залога 
связывает с моментом заключения договора о залоге, а в случае, если 
предмет залога подлежит передаче залогодержателю, с моментом его 
передачи. Исключения составляют договора, которые подлежат госу-
дарственной регистрации. 

Однако в договоре стороны вправе определить иные моменты, 
с которыми будет связано возникновение право залога. Например, 
стороны могут предусмотреть, что право залога возникнет с момента 
нотариального удостоверения договора.

2. В вопросе возникновения права залога на товары в обороте, 
часть вторая комментируемой статьи носит отсылочный характер. 
Момент возникновения такого права устанавливается нормой, закре-
пленной в части 2 ст. 386 ГК РТ (см. комментарий к ней). Так, согласно 
указанной норме право залога товара в обороте возникает на предметы 
залога в момент заключения договора, а при замене предмета залога 
- с момента возникновения у залогодателя права собственности или 
хозяйственного права на них.

Статья 371.
 Последующий залог

1. Если имущество, находящееся в залоге, становится предметом 
еще одного залога в обеспечение других требований (последующий за-
лог), требования последующего залогодержателя удовлетворяются 
из стоимости этого имущества после требований предшествующих 
залогодержателей.

2. Последующий залог допускается, если он не запрещен предше-
ствующими договорами о залоге.

3. Залогодатель обязан сообщить каждому последующему залого-
держателю сведения обо всех существующих залогах данного имуще-
ства, предусмотренные частью 1 статьи З68 настоящего Кодекса, и 
отвечает за убытки, причиненные залогодержателям не выполнени-
ем этой обязанности.



552 ГЛАВА 22     

1. В части первой комментируемой статьи речь идет о возможности 
перезалога уже заложенного имущества, т.е. последующий залог. При этом 
требования последующего залогодержателя могут быть удовлетворены из 
стоимости заложенного имущества только после удовлетворения требо-
ваний предшествующих в порядке очередности залогодержателей. 

2. Последующий залог возможен, если это не запрещено предше-
ствующим договором о залоге.

3. В части третьей комментируемой статьи предусматривается 
обязанность залогодателя сообщать каждому последующему зало-
годателю сведения о существующих залогах данного имущества, т.е. 
сведения о залогах данного имущества, о предмете залога, его оценке, 
существе, размере и сроке исполнения. 

В случае, если эти условия не будут соблюдены залогодателем, он 
должен возместить причиненные залогодержателям убытки. 

Статья 372. 
Содержание и сохранность заложенного имущества

 1. Залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у 
кого из них находится заложенное имущество (статья 367), обязан, 
если иное не предусмотрено законом или договором:
а) страховать за счет залогодателя заложенное имущество в 

полной его стоимости от рисков утраты и повреждения, а если 
полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного 
залогом требования, - на сумму не ниже размера требования;

б) принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности 
заложенного имущества, в том числе для зашиты его от посяга-
тельств и требований со стороны третьих лиц;

в) немедленно уведомлять другую сторону о возникновении угрозы 
утраты или повреждения заложенного имущества.
2. Залогодержатель и залогодатель вправе проверять по доку-

ментам и фактически наличие, количество, состояние и условия хра-
нения заложенного имущества, находящегося у другой стороны.

3. При грубом нарушении залогодержателем обязанностей, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, создающим угрозу утраты или 
повреждения заложенного имущества, залогодатель вправе потребо-
вать досрочного прекращения залога.

1. В части первой комментируемой статьи, в зависимости от того, 
у кого находится заложенное имущество, обязанности по принятию 
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необходимых мер для обеспечения сохранности этого имущества воз-
лагаются как на залогодателя, так и на залогодержателя.

В пункте же «а» части 1 ст.372 ГК РТ предусмотрена обязанность 
лица, у которого находится заложенное имущество, произвести его 
страхование. Страховые взносы в этом случае обязан оплатить зало-
годатель.

2. Часть 2 ст.372 ГК РТ устанавливает контроль за сохранностью 
заложенного имущества в зависимости от того, у кого оно находится. 
Контроль может выражаться в проверке фактического наличия иму-
щества, условий его хранения и т.д.

3. В части 3 ст. 372 ГК РТ речь идет о праве требования залогодате-
лем досрочного прекращения договора залога, когда заложенное имуще-
ство находится у залогодержателя. Реализация этого права залогодате-
лем возможна при условии грубого нарушения залогодержателем своих 
обязанностей, установленных частью первой комментируемой статьи.

Законодателем не определено понятие «грубое нарушение обязан-
ностей». Какие действия залогодержателя считать «грубым нарушени-
ем обязанностей», определяется наукой гражданского права и практи-
кой. Под грубым нарушением обязанности можно считать непринятие 
мер залогодержателем в отношении находящегося у него заложенного 
имущества по его сохранности, что может привести к повреждению и 
утрате этого имущества. 

Статья 373. 
Последствия утраты или повреждения заложенного имущества

1. Залогодатель несет риск случайной гибели или случайного по-
вреждения заложенного имущества, если иное не предусмотрено дого-
вором о залоге.

2. Залогодержатель отвечает за полную или частичную утрату 
или повреждение переданного ему предмета залога, если не докажет, 
что может быть освобожден от ответственности в соответствии 
со статьей 432 настоящего Кодекса.

Залогодержатель отвечает за утрату предмета залога в раз-
мере его действительной стоимости, а за его повреждение - в размере 
суммы на которую это стоимость понизилась, независимо от суммы, 
в которую был оценен предмет залога при передаче его залогодержа-
телю.
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Если в результате повреждения предмета залога он изменился 
настолько, что не может быть использован по прямому назначению, 
залогодатель вправе от него отказаться и потребовать возмещение 
за его утрату.

Договором может быть предусмотрена обязанность залого-
держателя возместить залогодателю и иные убытки, причиненные 
утратой или повреждением предмета залога.

Залогодатель, являющийся должником по обеспеченному залогом 
обязательству, вправе зачесть требование к залогодержателю о воз-
мещении убытков, причиненных утратой или повреждением предме-
та залога, в погашение обязательств, обеспеченного залогом.

1. В части первой комментируемой статьи установлено правило, 
согласно которому залогодатель несет риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения имущества, независимо от того, у кого находится 
заложенное имущество – у залогодателя или залогодержателя. Вышеука-
занное правило действует, если иное стороны не предусмотрели в догово-
ре о залоге. При этом если предмет залога погиб или поврежден случайно 
при обстоятельствах, независящих от залогодателя и залогодержателя, то 
залогодатель, в соответствии с частью 2 ст. 374 ГК РТ, вправе восстановить 
или заменить предмет залога, в противном случае право залога у креди-
тора прекращается, и он вправе предъявить к залогодателю требования 
о досрочном исполнении обязательств, обеспеченных залогом. (см. ком-
ментарий ст.374). Например, при заключении договора залога с передачей 
имущества залогодержателю (закладе) стороны могут предусмотреть, что 
после передачи имущества залогодержателю последний будет нести риск 
случайной гибели закладываемого имущества со всеми вытекающими из 
этого последствиями, предусмотренными в ст. 27 Закона РТ «О залоге». 

2. В части второй комментируемой статьи речь идет о том, что 
залогодержатель, в соответствии с законом, также может отвечать за 
полную или частичную утрату имущества, переданного ему в залог. 
Ответственность залогодержателя за утерю или повреждение заложен-
ного имущества может наступить в том случае, если причины гибели 
заклада не являются случайными, и если залогодержатель не докажет, 
что утрата, недостача, повреждение имущества произошли не по его 
вине. Основания ответственности предусмотрены в ст. 432 ГК РТ (см. 
комментарий указанной статьи). В части 4 ст. 387 ГК РТ и в ст. 49 Закона 
РТ «О залоге» предусмотрены конкретные случаи освобождения лом-
барда от ответственности за утерю, недостачу, повреждение заложенного 
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ему имущества. Например, если ломбард докажет, что утрата, недостача 
предмета заклада произошли вследствие непреодолимой силы, либо 
умысла или грубой неосторожности залогодателя. В остальных случаях 
ломбард всегда несет ответственность за риск случайной гибели заклада.

В абзацах 2, 3 и 4 части второй комментируемой статьи законо-
датель установил размер ответственности залогодержателя перед за-
логодателем за утрату, повреждение заложенного имущества. За утрату 
предмета залога он будет отвечать в пределах его реальной стоимости, 
за повреждение – в пределах суммы, на которую эта стоимость понизи-
лась. При этом не имеет значения, на какую сумму был оценен предмет 
залога при передаче его залогодержателю. 

У залогодателя также имеется право отказаться от заложенного 
имущества и потребовать возмещения как за его утрату, если оно будет 
повреждено настолько, что не может быть использовано по назначению 
либо утратило свою ценность настолько, что не может быть в будущем 
предметом для обращения взыскания на заложенное имущество в случае 
неисполнения должником основного обязательства. К примеру, предме-
том заклада является ценная картина, и ломбард, который должен был 
принять меры к сохранности этого имущества, хранил его в сыром склад-
ском помещении, в результате чего она обесценилась. Залогодатель вправе 
отказаться от нее и потребовать выплаты стоимости указанной картины.

Выше были перечислены случаи ответственности залогодержа-
теля за порчу, утрату заложенного имущества, предусмотренные за-
коном, однако договором о залоге стороны также могут предусмотреть 
случаи ответственности залогодержателя и за иные убытки, причинен-
ные утратой или повреждением предмета залога.

Наряду с правом требования возмещения убытков, связанных 
с повреждением или утратой заложенного имущества, залогодателю, 
являющемуся должником, законом предоставлено право зачета раз-
мера этих требований в счет погашения обязательств по основному 
договору, обеспеченному этим утраченным залогом. При этом согласия 
залогодержателя не требуется, а в зависимости от размера предъявляе-
мых залогодателем требований могут наступить последствия, в резуль-
тате которых обязательства по договору, обеспеченному залогом, будут 
считаться полностью или частично исполненными. Например, в случае, 
если залогодателю придется доказывать факт повреждения имущества 
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при помощи экспертов, и он при этом понесет расходы, то он вправе 
предъявить требования об их возмещении залогодержателю, или также 
зачесть их в счет своего основного долга перед залогодержателем.

Статья 374.
Замена и восстановление предмета залога

1. Замена предмета залога допускается с согласия залогодержа-
теля, если законом или договором не предусмотрено иное.

2. Если предмет залога погиб или поврежден либо право собствен-
ности на него или право хозяйственного ведения прекращено по осно-
ваниям, установленным законом, залогодатель вправе в разумный 
срок восстановить предмет залога или заменить его другим равно-
ценным имуществом, если договором не предусмотрено иное.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, допускается заме-
на предмета залога, если законом и договором не предусмотрено иное.

Главное условие – наличие согласия на это залогодержателя. Это 
правило закреплено и в ст. 7 Закона РТ «О залоге». Поскольку, как ска-
зано в части 1 ст. 368 ГК РТ (см. комментарии), обязательным атрибу-
том договора о залоге является указание в нем предмета залога, то и 
замена этого предмета должна быть отражена в договоре залога, т.е. в 
договор о залоге должны быть внесены изменения.

Изменения в договоре залога должны вноситься в порядке, пред-
усмотренном ст. 484 ГК РТ. По общему правилу, они вносятся в той же 
форме, в какой заключен сам договор залога. Примером замены пред-
мета залога, в соответствии с требованиями закона может служить за-
мена предмета при залоге товара в обороте и переработке.

2. Часть вторая комментируемой статьи регулирует порядок за-
мены предмета залога в случаях, если причиной и основанием этого 
послужили гибель или повреждение предмета залога, либо если право 
собственности на этот предмет или право хозяйственного ведения пре-
кращены не по воле и желанию залогодателя (реквизиция, отчуждение 
недвижимого имущества, в связи с изъятием земельного участка и т.п.).

Залогодателю законом предоставлено право в разумный срок 
самому восстановить предмет залога или заменить его другим равно-
ценным имуществом. О понятии разумного срока см. ст. 335 ГК РТ и 
комментарий к ней.

Если залогодатель этим правом не воспользуется при гибели 
предмета залога или при прекращении заложенного права, то, в соот-
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ветствии с п. «в» ст. 381 ГК РТ, залог прекращается (см. комментарий 
указ. статьи).

Нарушение залогодателем правил о замене предмета залога, изло-
женных в комментируемой статье, дает право залогодержателю потре-
бовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства 
(п. «б» части 1 ст. 380 ГК РТ, а так же комментарий указанной статьи).

В договоре о залоге стороны могут предусмотреть и иные послед-
ствия в случае утраты и повреждения предмета залога, чем те, которые 
перечислены в комментируемой части. К примеру, запретить произве-
сти замену или восстановление утраченного предмета залога. В данном 
случае договор о залоге прекращается.

Статья 375.
Пользование и распоряжение предметом залога

1. Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором и 
не вытекает из существа залога, пользоваться предметом залога в со-
ответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и 
доходы.

 2. Если иное не предусмотрено законом или договором и не вытека-
ет из существа залога, залогодатель вправе отчуждать предмет залога, 
передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо 
иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя.

Соглашение, ограничивающее право залогодателя завешать зало-
женное имущество, ничтожно.

 3. Залогодержатель вправе пользоваться переданным ему пред-
метом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно 
представляя залогодателю счет о пользовании. По договору на залого-
держателя может быть возложена обязанность извлекать из предмета 
залога плоды и доходы в целях погашения основного обязательства или в 
интересах залогодателя.

1. Комментируемая статья устанавливает условия пользования и 
распоряжения имуществом, ставшим предметом залога, как оставляе-
мого у залогодателя, так и передаваемого залогодержателю. 

При оставлении имущества у залогодателя часть первая коммен-
тируемой статьи предусматривает для залогодателя право пользовать-
ся предметом залога и извлекать из него плоды и доходы, если иное не 
предусмотрено договором или не вытекает из существа залога, связан-
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ного с предметом залога. К примеру, в случае твердого залога залогода-
тель не вправе пользоваться предметом залога. (см. комментарий части 
2 ст. 367 и комментарий к ней).

2. При оставлении имущества у залогодателя часть вторая ком-
ментируемой статьи, предусматривает для залогодателя возможности 
распорядиться имуществом посредством его отчуждения, передачи в 
аренду или безвозмездное пользование другому лицу лишь при усло-
вии согласия залогодержателя. Этим правом можно воспользоваться, 
если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из 
существа залога. Например, договором может быть непосредственно 
запрещено залогодателю осуществлять вышеуказанные действия в от-
ношении заложенного имущества. Или же когда при твердом залоге 
предмет залога опечатан залогодержателем и сдан под замок залого-
дателя, последний не вправе совершать с заложенным имуществом 
указанных выше действий

Залогодатель во всех случаях также вправе завещать заложенное 
имущество.

3. Если заложенное имущество находится у залогодержателя, то, 
согласно части третьей комментируемой статьи, ему может предостав-
ляться право пользоваться предметом залога лишь в случаях, когда это 
прямо указано в договоре, и при условии регулярного представления 
залогодателю отчета о пользовании заложенным имуществом. Кроме 
того, в договоре о залоге может быть также предусмотрена обязанность 
залогодержателя извлекать из предмета залога плоды и доходы в целях 
погашения основного обязательства или в интересах залогодателя.

Статья 376. 
Защита залогодержателем своих прав на предмет залога

1. Залогодержатель, у которого находилось или должно было на-
ходиться заложенное имущество, вправе истребовать его из чужого 
незаконного владения, в том числе из владения залогодателя (статьи 
322, 323, 326).

2. В случаях, когда по условиям договора залогодержателю предо-
ставлено право пользоваться переданным ему предметом залога, он 
может требовать от других лиц, в том числе и от залогодателя, 
устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не 
были соединены с лишением владения (статьи З25, З26).
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1. Часть первая комментируемой статьи предоставляет залогодер-
жателю, у которого находилось или должно было находиться заложен-
ное имущество, право истребовать его у лица, владение которого этим 
имуществом незаконно (виндикационный иск). При этом такой иск 
может быть предъявлен и к залогодателю. Например, если по условиям 
договора заложенное имущество должно находиться у залогодержате-
ля, но залогодатель не передает это имущество, то это расценивается 
как незаконное владение имуществом, и залогодержатель имеет право 
истребовать его от залогодателя путем предъявления виндикационно-
го иска. 

По сути, залогодержатель наделен вещно-правовым способом за-
щиты своего субъективного права. Этим и объясняется то, что в регу-
лировании данного вопроса применяются нормы ст.ст 322, 323, 326 ГК 
РТ (см. комментарий к ним).

2. В части второй речь идет о защите прав залогодержателя в тех слу-
чаях, когда договором ему дозволено пользоваться предметом залога. При 
возникновении нарушений, препятствующих осуществлению залогодер-
жателем данного права, даже если это не соединено с лишением владения, 
залогодержателю предоставлено право требовать от других лиц устранения 
всяких нарушений его прав (негаторный иск). В данном случае применя-
ются нормы ст. ст. 325, 326 ГК РТ (см. комментарий к ним). Например, если 
залогодержателю было предоставлено право пользования заложенным 
автомобилем, а залогодатель удерживает ключи от предмета залога, то за-
логодержатель вправе предъявить неготорный иск к залогодателю. 

Статья 377.
Основания обращения взыскания на заложенное имущество

1. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения 
требований залогодержателя (кредитора) может быть обращено в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником обе-
спеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые 
он отвечает.

2. В обращении взыскания на заложенное имущество может 
быть отказано, если допущенное должником нарушение обеспеченного 
залогом обязательства крайне незначительно и размер требований 
залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен стоимости за-
ложенного имущества.
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1. Сущность и предназначение залога заключается в том, что при 
его помощи обеспечивается преимущественное перед другими креди-
торами право залогодержателя на удовлетворение его требований из 
стоимости заложенного имущества. 

Удовлетворение требований залогодержателя за счет заложен-
ного имущества путем обращения на него взыскания зависит от не-
исполнения залогодателем (должником) своих обязательств. Однако 
неисполнение или ненадлежащие исполнение должником своих обяза-
тельств сами по себе не могут послужить основанием для возникнове-
ния у залогодержателя права на удовлетворение своих требований за 
счет заложенного должником имущества. При этом необходимо, чтобы 
неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обязательств 
произошли в силу обстоятельств, связанных с самим должником.

Если же неисполнение или ненадлежащее исполнение залогодате-
лем (должником) своего обязательства будут связан с обстоятельства-
ми, за которые должник не может нести ответственность, то у залого-
держателя не возникнет права на удовлетворение своих требований за 
счет заложенного должником имущества. Например, если причиной 
неисполнения и ненадлежащего исполнения должником (залогодате-
лем) обязательства послужила непреодолимая сила. 

2. В части второй комментируемой статьи предусматривается слу-
чай, когда в обращении взыскания на заложенное имущество может 
быть отказано ввиду незначительности допущенного должником нару-
шения обеспеченного залогом обязательства и явной несоразмерности 
вследствие этого размера требования залогодержателя стоимости зало-
женного имущества. К примеру, если по договору банковского кредита 
залогодатель на сумму кредита построил дом, а к моменту окончания 
срока действия кредитного договора не погасил оставшуюся кредит-
ную задолженность в размере 0,1%, то ввиду незначительности суммы 
долга в обращении взыскания на дом может быть отказано.

Статья 378. 
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

1. Требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из 
стоимости заложенного недвижимого имущества по решению суда.

Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложен-
ного недвижимого имущества без обращения в суд допускается на 
основании нотариально удостоверенного соглашения залогодержате-
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ля с залогодателем, заключенного после возникновения основания для 
обращения взыскания на предмет залога. Также соглашение может 
быть признано судом недействительным по иску лица, чьи права на-
рушены таким соглашением.

2. Требования залогодержателя удовлетворяются за счет за-
ложенного движимого имущества по решению суда, если иное не пред-
усмотрено соглашением залогодателя с залогодержателем. Однако 
на предмет залога, переданный залогодержателю, взыскание может 
быть обращено в порядке, установленном договором о залоге, если за-
коном не установлен иной порядок.

3. Взыскание на предмет залога может быть обращено только 
по решению суда в случаях, когда:
а) для заключения договора о залоге требовалось согласие или раз-

решение другого лица или органа;
б) предметом залога является имущество, имеющее значительную 

историческую, художественную или иную культурную ценность 
для общества;

в) залогодатель отсутствует и установить место его нахожде-
ния невозможно.

1. В комментируемой статье установлен порядок обращения взы-
скания на заложенное имущество.

Абзац 1 части первой комментируемой статьи отдельно выделил 
порядок обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество 
через суд (о понятии недвижимого имущества см. комментарий части 
1 ст. 142 ГК РТ). Требования залогодержателя (кредитора) подлежат 
удовлетворению из стоимости заложенного недвижимого имущества 
по решению суда. В этом случае суд должен установить факт неиспол-
нения либо ненадлежащего исполнения обязательства, т.е. наличие за-
конного основания для удовлетворения требования кредитора за счет 
недвижимого заложенного имущества.

Абзац 2 части первой ст.378 ГК РТ допускает возможность внесу-
дебного удовлетворения требования залогодержателя за счет заложен-
ного недвижимого имущества. Таким случаем законодатель называет 
наличие нотариально удостоверенного соглашения залогодержателя с 
залогодателем. При этом законодатель определяет момент заключения 
такого соглашения. Оно должно быть заключено после того, когда за-
логодателем в установленный основным договором срок не исполнены 
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или ненадлежаще исполнены принятые на себя обязательства. В этом 
случае у залогодержателя появляются правовые основания потребо-
вать удовлетворения его требований за счет заложенного недвижимого 
имущества.

Законодатель допускает возможность оспаривания в суде соглаше-
ния об обращении взыскания на предмет залога не только его сторона-
ми, но и другими лицами, чьи права нарушены этим соглашением. Таки-
ми лицами могут быть собственники недвижимого имущества и др.

2. Часть вторая ст.378 ГК РТ устанавливает порядок обращения 
взыскания на заложенное движимое имущество также по решению 
суда, если иное не предусмотрено соглашением о залоге. Следователь-
но, стороны вправе решить этот вопрос и без обращения в суд, пред-
усмотрев этот порядок в договоре о залоге.

3. Часть третья комментируемой статьи установила случаи, при 
наличии которых, независимо от вида имущества (движимое либо не-
движимое), взыскание на предмет залога может быть обращено только 
по решению суда. Перечень этих случаев является исчерпывающим.

К первому законодатель относит случай, когда для заключения до-
говора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или 
органа. Примером этому могут служить казенные предприятия (ст.127 
ГК РТ), которые вправе заложить имущество в залог лишь с согласия 
собственника (ст.314 ГК РТ).

Ко второму случаю закон относит предмет залога, имеющий исто-
рическую, художественную или иную культурную ценность. В случае 
спора ценность предмета такого залога определяется судом.

Третий случай – когда залогодатель отсутствует и установить ме-
сто его нахождения невозможно. 

Статья 379.
Реализация заложенного имущества

1. Реализация (продажа) заложенного имущества, на которое в 
соответствии со статьей 378 настоящего Кодекса обращено взы-
скание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, 
установленном процессуальным законодательством, если законом 
или договором не установлен иной порядок.

2. По просьбе залогодателя суд вправе в решении об обращении 
взыскания на заложенное имущество отсрочить его продажу с публич-
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ных торгов на срок до одного года. Отсрочка не затрагивает прав и 
обязанностей сторон по обязательству, обеспеченному залогом этого 
имущества, и не освобождает должника от возмещения возросших за 
время отсрочки убытков кредитора и неустойки.

3. Начальная продажная цена заложенного имущества, с которой 
начинаются торги, определяется решением суда в случаях обращения 
взыскания на имущество в судебном порядке либо соглашением залого-
держателя с залогодателем в остальных случаях.

Заложенное имущество продается лицу, предложившему на тор-
гах наивысшую цену.

4. При объявлении торгов несостоявшимися залогодержатель 
вправе по соглашению с залогодателем приобрести заложенное иму-
щество и зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспечен-
ные залогом. К такому соглашению применяются правила о договоре 
купли-продажи.

При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодер-
жатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сум-
ме не более чем на 10 % ниже начальной продажной цены на повторных 
торгах.

Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за со-
бой предмет залога в течение месяца со дня объявления повторных 
торгов несостоявшимися, договор о залоге прекращается.

5. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имуще-
ства, недостаточна для покрытия требования залогодержателя, он 
имеет право, при отсутствии иного указания в законе или договоре, 
получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не 
пользуясь преимуществом, основанным на залоге.

6. Если сумма, вырученная при реализации заложенного имуще-
ства, превышает размер обеспеченного залогом требования залого-
держателя, разница возвращается залогодателю.

7. Должник и залогодатель, являющийся лицом, вправе в любое 
время до продажи предмета залога прекратить обращение на него 
взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обяза-
тельство или ту его часть, исполнение которой просрочено.

Соглашение, ограничивающее это право, ничтожно.

1. В комментируемой статье установлено правило, согласно кото-
рому производится реализация заложенного имущества, в случае, если 
на него, в соответствии со ст. 378 ГК РТ, будет обращено взыскание.



564 ГЛАВА 22     

При этом указано, что реализация этого имущества должна про-
изводиться только путем продажи с публичных торгов, другие способы 
реализации заложенного имущества в комментируемой статье не пред-
усмотрены. Реализация заложенного имущества производится по пра-
вилам гражданско-процессуального законодательства, т.е. ст.ст. 419-424 
ГПК РТ, регулирующми порядок реализации жилых строений. Однако 
законом или договором может быть установлен иной порядок продажи 
с публичных торгов, чем тот, который установлен в нормах ГПК РТ.

2. Согласно части второй комментируемой статьи, залогодателю 
предоставлено право просить суд об отсрочке продажи имущества, когда 
она производится по решению суда. Суд может отсрочить продажу  зало-
женного имущества на срок до одного года. Однако такая отсрочка не вли-
яет на права и обязанности сторон по основному обязательству, и если за 
время отсрочки залогодержателю будут причинены убытки, связанные с 
неисполнением основного обязательства, или возрастет сумма неустойки 
по нему, то по окончании отсрочки продажи заложенного имущества за-
логодатель будет возмещать в полном объеме все возникшие за это время 
убытки из суммы реализованного заложенного имущества.

3. В части третьей комментируемой статьи установлено правило, 
согласно которому определяется начальная продажная цена реализуе-
мого заложенного имущества, с которой должны начинаться торги.

Если обращение взыскания на заложенное имущество производит-
ся по решению суда, то начальную стартовую цену устанавливает суд. 
При этом не имеет значения, какое это имущество - движимое или не-
движимое. Если реализация имущества будет производиться в ином по-
рядке, например, по соглашению сторон, утвержденному нотариусом, то 
стартовая цена устанавливается по соглашению между залогодателем и 
залогодержателем. По смыслу комментируемой статьи выходит, что даже 
если при заключении договора залога стороны оценили заложенное 
имущество, то при обращении взыскания на него вышеуказанные лица 
могут установить иную начальную продажную цену, с которой будут на-
чинаться торги, однако предполагается, что в любом случае начальная 
стартовая цена реализуемого заложенного имущества не должна быть 
ниже размера основного обязательства, обеспеченного залогом.

При этом на торгах должно действовать обязательное для публич-
ных торгов правило, согласно которому заложенное имущество прода-
ется лицу, предложившему за это имущество наивысшую цену.

4. Если торги по реализации заложенного имущества не состоя-
лись, то залогодержатель имеет право по соглашению с залогодателем 
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приобрести заложенное имущество и в счет покупной цены зачесть 
свои требования по основному обязательству, обеспеченному этим 
заложенным имуществом. Случаи и порядок объявления торгов несо-
стоявшимися регулируются ст. 423 ГПК РТ. Такое соглашение между 
залогодателем и залогодержателем будет совершено по правилам, уста-
новленным для оформления договора купли-продажи. Из смысла ком-
ментируемой части вытекает, что участвовать в торгах залогодержатель 
не вправе. Приобрести заложенное имущество без проведения торгов 
он может в том случае, если первичные торги не состоялись. Однако 
если залогодержатель не воспользовался этим правом, то будут прово-
диться повторные торги, и в случае объявления их несостоявшимися, 
залогодержателю предоставлено право оставить предмет залога за со-
бой с оценкой стоимости не более чем на 10% ниже начальной продаж-
ной цены на повторных торгах. Оценка имущества на вторичных тор-
гах производится в соответствии со ст. 424 ГПК РТ, и они начинаются с 
оценочной или первой предложенной суммы. Таким правом оставления 
нереализованного заложенного имущества за собой залогодержатель 
может воспользоваться в течение месяца после объявления повторных 
торгов несостоявшимися и если он этим правом не воспользуется, то 
залог прекращается (см. комментарий части 2 ст. 381 ГК РТ).

5. Вполне возможно, что суммы, вырученной при продаже на торгах 
заложенного имущества, будет недостаточно для погашения всех закон-
ных требований залогодержателя, в таком случае последний вправе об-
ратить взыскание на иное имущество должника. При этом такое взыска-
ние может быть произведено в общем судебном порядке, установленном 
нормами ГК и ГПК для взыскания долга с залогодателя, и взыскатель уже 
не имеет преимущественного права перед другими кредиторами, которое 
имелось у него при обращении взыскания на заложенное имущество.

6. В случае, если сумма, вырученная от продажи заложенного 
имущества, будет превышать размер обязательства, обеспеченного за-
логом, то разница должна быть возвращена залогодателю за вычетом 
всех расходов, связанных с реализацией заложенного имущества.

7. Согласно закону, залогодателем может быть как сам должник по 
основному обеспеченному залогом обязательству, так и третье лицо (см. 
комментарий ст. 364 ГК РТ). Указанные лица имеют право обратиться с за-
явлением в суд о прекращении обращения взыскания на заложенное имуще-
ство и его реализацию в случаях, если обязательство, обеспеченное залогом, 
будет исполнено до продажи предмета залога. Прекращение обращения 
взыскания может быть произведено путем обращения залогодателя в суд. 
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Прекращение реализации заложенного имущества может также 
произойти на торгах по заявлению залогодателя до объявления иму-
щества проданным.

И в том, и в другом случае залогодатель должен представить в 
вышеназванные органы доказательства выполнения обязательств, обе-
спеченных залогом.

Стороны залоговых правоотношений не могут в своем соглаше-
нии ограничивать залогодателя в этом праве, и даже если эти ограниче-
ния указаны в договоре, такое указание является ничтожным.

Статья 380. 
Досрочное исполнение обязательств, обеспеченного залогом, 

и обращение взыскания на заложенное имущество

1. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения 
обеспеченного залогом обязательства в случаях:
а) если предмет залога выбыл из владения залогодателя, у которого 

он был оставлен, не в соответствии с условиями договора о за-
логе;

б) нарушения залогодателем правил о замене предмета залога 
(статья 374);

в) утраты предмета залога по обстоятельствам, за которые за-
логодержатель не отвечает, если залогодатель не воспользовал-
ся правом, предусмотренным частью 2 статьи З74 настоящего 
Кодекса.
2. Залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения 

обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет 
удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога в случаях:
а) нарушения залогодателем правил о последующем залоге (статья 

371);
б) невыполнения залогодателем обязанностей, предусмотренных 

подпунктами а и б части 1 и частью 2 статьи 372 настоящего 
Кодекса;

в) нарушения залогодателем правил о распоряжении заложенным 
имуществом (часть 2 статьи 375).

1. Частью первой комментируемой статьи предусмотрено право 
залогодержателя потребовать досрочного исполнения основного обя-
зательства. 
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В частности, этим правом залогодержатель может воспользоваться:
- если предмет залога выбыл из владения залогодателя, в связи с 

чем на него не может быть обращено взыскание;
- если предмет залога залогодателем заменен, но с нарушениями 

установленных для этого правил (см. комментарий ст. 374 ГК РТ);
- если предмет залога был утрачен, а залогодатель в разумный срок 

не восстановил предмет залога или не заменил его равноценным 
имуществом в соответствии с частью 2 ст. 374 ГК РТ (см. коммен-
тарий этой статьи).
2. Частью второй комментируемой статьи предусмотрены случаи, 

при наступлении которых залогодержателю предоставлено право потре-
бовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а 
если это требование не будет удовлетворено, то обращается взыскание 
на предмет залога. Эти последствия наступают по вине залогодателя в 
случаях нарушения им требований ст. 371 ГК РТ (см. комментарий), не-
выполнения обязанностей по страхованию заложенного имущества; при 
непринятии мер по обеспечению сохранности заложенного имущества, 
а также если залогодатель распорядился предметом залога в нарушение 
требований части 2 ст. 375 ГК РТ (см. комментарий этой статьи). 

Статья 381.
Прекращение залога

1. Залог прекращается:
а) с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
б) по требованию залогодателя при наличии оснований, предусмо-

тренных частью 3 статьи З72 настоящего Кодекса;
в) в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного 

права, если залогодатель не воспользовался правом, предусмо-
тренным частью 2 статьи З74 настоящего Кодекса;

г) в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества, 
а также в случае, когда его реализация оказалась невозможной 
(часть 4 статья 379).
2. О прекращении залога должна быть сделана отметка в рее-

стре в котором был зарегистрирован договор о залоге.
3. При прекращении залога вследствие исполнения обеспеченного 

залогом обязательства либо по требованию залогодателя (часть 3 
статьи 372) залогодержатель, у которого находилось заложенное 
имущество, обязан немедленно возвратить его залогодателю.
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1. Часть первая комментируемой статьи устанавливает следую-
щий исчерпывающий перечень случаев прекращения залога: 
а) залог как обязательство, обеспечивающее основное, прекращает-

ся с завершением этого основного обязательства. Данное основа-
ние является очевидным, так как залог обеспечивал исполнение 
основного обязательства; 

б) залог прекращается по требованию залогодателя в случае грубого 
нарушения залогодержателем обязанностей по страхованию за 
счет залогодателя заложенного имущества от рисков утраты и по-
вреждения, по обеспечению сохранности заложенного имущества 
и его защите от посягательств третьих лиц; по немедленному уве-
домлению залогодателя о возникновении угрозы утраты или по-
вреждения заложенного имущества и т.д. (см. комментарий части 
3 ст. 372 ГК РТ). Указанные основания для прекращения залога 
возникают у залогодателя только в том случае, если заложенное 
имущество находится у залогодержателя;

в) залог прекращается в случае гибели заложенной вещи или прекра-
щения заложенного права, конечно, если при этом залогодатель 
не воспользовался своим правом по восстановлению в разумный 
срок предмета залога или не заменил его другим равноценным 
имуществом (см. комментарий к части 2 статьи 374 ГК РТ).

г) залог признается прекращенным также в случае продажи заложен-
ного имущества с публичных торгов, а также в случае, когда реали-
зация заложенного имущества оказалась невозможной, поскольку 
торги, включая повторные, объявлены несостоявшимися, и зало-
годержатель в течение месяца после объявления повторных торгов 
несостоявшимися не воспользовался правом оставить за собой за-
ложенное имущество (см. комментарий части 4 ст.379 ГК РТ);
2. Согласно части второй комментируемой статьи, если договор 

залога подлежит государственной регистрации, то о прекращении за-
лога должна быть сделана соответствующая отметка в реестре, в кото-
ром зарегистрирован указанный договор. Например, при прекращении 
договора ипотеки недвижимости об этом должна быть сделана соот-
ветствующая запись в реестре, где данный договор зарегистрирован 
(часть 3 ст. 368 ГК РТ).

3. Часть третья комментируемой статьи устанавливает правило, со-
гласно которому залогодержатель обязан немедленно возвратить находив-
шееся у него заложенное имущество залогодателю в следующих случаях: 
а) прекращение залога вследствие исполнения обеспеченного зало-

гом обязательства; 
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б) прекращение залога по требованию залогодателя в связи с гру-
бым нарушением залогодержателем своих обязанностей в отно-
шении находящегося у него предмета залога (о грубом нарушении 
залогодержателем своих обязанностей см. часть 3 ст.372 ГК РТ 
комментарий к ней).

Статья 382. Сохранение залога при переходе 
права на заложенное имущество к другому лицу 

1. В случае перехода права собственности на заложенное имуще-
ство или права хозяйственного ведения им от залогодателя к другому 
лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого 
имущества либо в порядке универсального правопреемства право за-
лога сохраняет силу.

Правопреемник залогодателя становится на место залогодате-
ля и несет все обязанности залогодателя, если соглашением с залого-
держателем не установлено иное.

2. Если имущество залогодателя, являющееся предметом залога, 
перешло в порядке правопреемства к нескольким лицам, каждый из 
правопреемников (приобретателей имущества) несут вытекающие 
из залога последствия исполнения обеспеченного залогом обязатель-
ства соразмерно перешедшей к нему части указанного имущества. 
Однако если предмет залога неделим или по иным основаниям остает-
ся в общей собственности правопреемников, они становятся солидар-
ными залогодателями.

1. Комментируемая статья содержит правило, согласно которому 
право залога не прекращается, а сохраняется при смене собственника 
заложенного имущества.

В части 1 ст. 382 ГК РТ говорится о смене собственника имущества в 
результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества, 
либо в порядке универсального правопреемства (например, при наследо-
вании, реорганизации юридического лица). Соответственно в этих случа-
ях новый собственник становится правопреемником, и на него возлага-
ются все обязанности залогодателя. Однако следует учесть тот факт, что 
при продаже имущества собственник обязан предупредить покупателя о 
правах третьих лиц на данное имущество, т.е. о том, что это имущество 
заложено. Исходя из этого, некоторые положения договора залога, за-
ключенного с прежним залогодателем при переходе права собственности 
могут быть пересмотрены залогодержателем и новым залогодателем.
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2. Часть вторая регулирует вопросы, когда правопреемство в от-
ношении заложенного имущества возникает у нескольких лиц. В этом 
случае каждый из правопреемников, при неисполнении обязательства, 
в обеспечение которого было предоставлено имущество, будет нести 
ответственность соразмерно части перешедшего ему имущества. А 
если предмет залога неделим или же остался в общей собственности 
правопреемников то они становятся солидарными должниками по 
обязательству, обеспеченному залогом. Например, при залоге автомо-
биля или жилого дома.

Статья 383.
Последствия принудительного изъятия заложенного имущества

1. Если право собственности залогодателя на имущество, являюще-
еся предметом залога прекращается по основаниям в порядке, которые 
установлены законом, вследствие изъятия (выкупа) для государствен-
ных нужд, реквизиции или национализации и залогодателю предостав-
ляется другое имущество или соответствующее возмещение, право 
залога распространяется на предоставленное взамен имущество либо, 
соответственно, залогодержатель приобретает право преимуществен-
ного удовлетворения своего требования из суммы причитающегося за-
логодателю возмещения. Залогодержатель вправе также потребовать 
досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

2. В случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изы-
мается у залогодателя в установленном порядке на том основании, что 
в действительности собственником этого имущества является другое 
лицо (статья 322), либо в виде санкции за совершение преступления или 
иного правонарушения (статья 267), залог в отношении этого имуще-
ства прекращается. В этих случаях залогодержатель вправе требовать 
досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства.

1. В качестве залогодателя выступает, как правило, собственник 
имущества. Как и у любого другого собственника, может быть прекра-
щено и право собственности залогодателя на имущество, являющееся 
предметом залога, но только по основаниям и в порядке, которые уста-
новлены законом (см. комментарий ст. 259 ГК РТ).

Одним из оснований прекращения права собственности залого-
дателя на заложенное имущество является принудительное изъятие у 
него этого имущества. Принудительное изъятие заложенного имуще-
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ства может быть осуществлено, в частности, вследствие выкупа у зало-
годателя заложенного имущества для государственных нужд (напри-
мер, выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 
264 ГК РТ), вследствие реквизиции (ст. 266 ГК РТ), конфискации (ст. 
267 ГК РТ), национализации (ст. 268 ГК РТ)(см. комментарий к ним.)

При этом последствия принудительного изъятия заложенного иму-
щества зависят от конкретных случаев, вследствие которых изымается 
заложенное имущество. Если прекращение права собственности зало-
годателя связано с изъятием такого имущества с выкупом для государ-
ственных нужд, с реквизицией или национализацией, то, в соответствие 
с первой частью комментируемой статьи, залогодателю должно быть 
предоставлено другое имущество или соответствующее возмещение. 
При такой ситуации залогодержателю соответственно предоставляется 
право преимущественного удовлетворения своего требования из суммы 
причитающегося ему возмещения, а на представленное залогодателю 
другое имущество распространяется право залога. Залогодержателю 
предоставлено также право потребовать у залогодателя досрочного ис-
полнения его обязательства, обеспеченного залогом. 

2. Иное решение вопроса о последствиях принудительного изъя-
тия заложенного имущества предусмотрено в части второй комменти-
руемой статьи. Если залог в отношении этого имущества прекращается 
на основании того, что собственником заложенного имущества явля-
лось другое лицо, то залогодержатель вправе  требовать досрочного ис-
полнения обеспеченного залогом обязательства. Например, когда иму-
щество истребовано у залогодателя по виндикационному иску закон-
ным собственником. Такое же правило применяется и в случаях, когда 
имущество конфисковано по решению суда или в административном 
порядке в виде санкции за совершенное преступление или правонару-
шение (например, конфискация заложенного имущества). 

Статья 384.
Уступка прав по договору о залоге 

Залогодержатель вправе передать свои права по договору о за-
логе другому лицу с соблюдением правил о передаче прав кредитора 
путем уступки требования (статьи 411-419).

Уступка залогодержателем своих прав по договору о залоге друго-
му лицу действительна, если тому же лицу уступлены права требова-
ния к должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом.
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Если не доказано иное, уступка прав по договору об ипотеке озна-
чает и уступку прав по обеспеченному ипотекой обязательству.

Законодатель допускает уступку залогодержателем своих прав 
по договору залога другому лицу. При этом залогодержатель должен 
соблюдать правила, предусмотренные главой 23 ГК РТ (переход прав 
кредитора к другому лицу) (подробнее об этом см. комментарий ст.ст. 
411-419 ГК РТ, регулирующих основания и порядок перехода прав кре-
дитора, объем переходящих прав и т.д).

Абзац второй комментируемой статьи устанавливает условие, при 
наличии которого уступка залогодержателем своих прав по договору о 
залоге другому лицу считается действительной. Это условие установле-
но с учетом того, что договор о залоге заключен в обеспечение основ-
ного обязательства. Поэтому залогодержателем обязательно должно 
быть соблюдено условие, в силу которого свои права требования по 
основному обязательству он должен одновременно уступить тому же 
лицу вместе с уступкой прав по договору о залоге.

Абзац 3 ст.384 ГК РТ посвящен уступке прав на заложенное не-
движимое имущество (по договору об ипотеке). В этом случае, уступая 
права по договору об ипотеке, залогодержатель одновременно уступает 
права по обеспеченному ипотекой обязательству, если не доказано иное.

Статья 385.
Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом

С переводом на другое лицо долга по обязательству, обеспеченно-
му залогом, залог прекращается, если залогодатель не дал кредитору 
согласия отвечать за нового должника.

В соответствии со ст. 420 ГК РТ, должник вправе перевести свой 
долг на другое лицо с согласия кредитора, при этом не имеет значения, 
обеспечено ли это обязательство залогом или нет, так как это не яв-
ляется препятствием для перевода долга на другое лицо (подробнее о 
переводе долга см. комментарий указанной статьи). В комментируемой 
статье установлено правило, согласно которому с переводом на другое 
лицо долга по обязательству, обеспеченному залогом, залог прекраща-
ется. Однако залог не прекращается, если залогодатель дал согласие 
кредитору отвечать за нового должника.
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По закону, залогодателем может быть как сам должник по основ-
ному обязательству, так и третье лицо. Учитывая то, что в соответствии 
с законом перевод долга и залоговые правоотношения должны оформ-
ляться в письменном виде, то в связи с этим все изменения должны быть 
указаны в договоре о залоге, в частности: о замене должника, о согласии 
залогодателя отвечать за нового должника и т.д. А потому в любом слу-
чае согласие залогодателя нести ответственность за нового должника, 
как правило, должно быть получено в письменном виде. Либо в дополне-
ние к прежнему договору о залоге может быть заключено дополнитель-
ное соглашение со всеми вышеуказанными изменениями.

Статья 386.
Залог товаров в обороте

1. Залогом товаров в обороте признается залог товаров с остав-
лением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права 
изменить состав и натуральную форму заложенного имущества 
(товарных запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой 
продукции т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится 
меньше указанной в договоре о залоге.

Уменьшение стоимости заложенных товаров в обороте допуска-
ется соразмерно исполненной части обеспеченного залогом обязатель-
ства, если иное не предусмотрено договором.

2. Товары в обороте, отчужденные залогодателем, перестают 
быть предметом залога с момента их перехода в собственность, хо-
зяйственное ведение или оперативное управление приобретателя, а 
приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, 
становятся предметом залога с момента возникновения у залогода-
теля на них права собственности или хозяйственного ведения.

3. Залогодатель товаров в обороте обязан вести книгу записи за-
логов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех 
операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы зало-
женных товаров, включая их переработку, на день последней операции.

4. При нарушении залогодателем условий залога товаров в оборо-
те залогодержатель вправе путем наложения на заложенные товары 
своих знаков и печатей приостановить операции с ними до устране-
ния нарушения.

1. В части первойкомментируемой статьи дается определение та-
кого вида залога, как залог товаров в обороте. Из этого определения 
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вытекает, что отличительной особенностью залога товаров в обороте 
является то, что предметом залога может быть не конкретная индивиду-
ально-определенная вещь, а вещи, определенные родовыми признаками: 
сырье, полуфабрикаты, комплектующие изделия, готовая продукция.

Предмет залога остается у залогодателя, и последний вправе из-
менять его состав, заменять другим имуществом. Но при этом общая 
стоимость заложенного имущества, оговоренная в договоре, не должна 
уменьшаться. Если договором не предусмотрено иное, то залогодатель 
вправе при частичном (постепенном) исполнении основного обязатель-
ства уменьшать стоимость заложенного имущества соразмерно (пропор-
ционально) исполненной части обеспеченного залогом обязательства.

К примеру, если договор залога заключен в обеспечение заемных 
обстоятельств, то по мере постепенного погашения долга залогодатель 
вправе соответственно уменьшать сумму заложенных  товаров в обороте.  

2. Как указывалось в комментарии к части первой данной статьи, 
залогодателю предоставлено право замены заложенного имущества 
другим, т.е. он может распорядиться и частью товаров, бывших пред-
метом залога.

С момента отчуждения этих товаров и приобретения на них права 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, 
они перестают быть предметом залога, и новый приобретатель товара 
не обременяется залоговыми обязательствами. Замененные же залого-
дателем товары, предусмотренные в договоре о залоге, автоматически 
становятся предметом залога с момента возникновения у залогодателя 
права собственности или хозяйственного ведения на них.

3. Статьей 44 закона РТ «О залоге» залогодержателю предоставлено 
право контролировать соблюдение условий залога. Гарантией осущест-
вления этого права является обязанность залогодателя вести особый 
учет операций по заложенному товару. В этих целях он должен вести 
книгу записей, где регистрируются все сведения о заложенном товаре и 
движениях по нему, все случаи замены заложенного имущества. Зало-
годержателю принадлежит право в любое время проверить количество, 
вид и стоимость заложенного товара, условия его хранения.

4. В случае нарушения залогодателем условий залога товаров в 
обороте, залогодержателю предоставлено право запретить залогода-
телю вести операции с заложенным имуществом до устранения вы-
явленных нарушений. Производится это путем наложения на товары, 
составляющие предмет залога, своих знаков и печатей, чем исключает-
ся возможность пользования залогодателем заложенным имуществом. 
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В соответствии со статьей 44 Закона РТ «О залоге», залогодержатель в 
этих случаях также может использовать свое право требовать передачи 
ему заложенного товара или досрочного взыскания долга, обеспечен-
ного залогом. 

Статья 387.
Залог вещей в ломбарде

1. Принятие от граждан в залог движимого имущества, предна-
значенного для личного потребления, в обеспечение краткосрочных 
кредитов может осуществляться в качестве предпринимательской 
деятельности специализированными организациями - ломбардами, 
имеющими на это лицензию.

2. Договор о залоге вещей в ломбарде оформляются выдачей лом-
бардом залогового билета.

3. Закладываемые вещи передаются ломбарду. Ломбард обязан 
страховать в пользу залогодателя за свой счет принятые в залог 
вещи в полной сумме их оценки, устанавливаемой в соответствии с 
ценами на вещи такого рода и качества, обычно устанавливаемыми в 
торговле в момент их принятия в залог.

Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными 
вещами.

4. Ломбард несет ответственность за утрату и повреждение 
заложенных вещей, если не докажет, что утрата или повреждение 
произошли вследствие непреодолимой силы.

5. В случае невозвращения в установленный срок суммы кредита, 
обеспеченного залогом вещей в ломбарде, ломбард вправе на основании 
исполнительной надписи нотариуса по истечении льготного месячно-
го срока продать это имущество в порядке, установленном для реа-
лизации заложенного имущества (части 3, 4, 6 и 7 статьи 379). После 
этого требования ломбарда к залогодателю (должнику) погашаются, 
даже если сумма, вырученная при реализации заложенного имущества, 
недостаточна для их полного удовлетворения.

6. Правила кредитования граждан ломбардами под залог принад-
лежащих гражданам вещей устанавливаются законом в соответ-
ствии с настоящим Кодексом.

7. Условия договора о залоге вещей в ломбарде, ограничивающие 
права залогодателя по сравнению с правами, предоставляемыми ему 
настоящим Кодексом и иными законами, ничтожны. Вместо таких 
условий применяются соответствующие положения закона.
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1. Сдача вещей в ломбард – это залог принадлежащего гражданам 
движимого имущества, предназначенного для личного потребления, 
в обеспечение краткосрочных кредитов. Предполагается, что имуще-
ство предназначено для личного потребления, если оно используется в 
личных целях. Залогодержателем по таким договорам могут выступать 
лишь специализированные организации – ломбарды, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность на основании лицензии, 
выдаваемой в установленном законом порядке Национальным бан-
ком Таджикистана. Согласно пункту «м» ст. 2 Закона РТ «О банках и 
банковской деятельности» ломбардные операции по предоставлению 
краткосрочных кредитов под залог движимого имущества отнесены к 
числу банковских операций, на проведение которых банкам и другим 
юридическим и физическим лицам предоставляются лицензии только 
Национальным банком Таджикистана. Порядок создания и лицензиро-
вания ломбардов регламентирован нормативным актом Национально-
го банка Таджикистана (Положение «О ломбардах»).

2. Согласно части второй комментируемой статьи, заключение до-
говора о залоге вещей в ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом 
залогового билета. При этом если учитывать, что залог вещей в ломбарде 
предоставляется под обеспечение краткосрочных кредитов, то залоговый 
билет служит свидетельством сдачи вещи в ломбард и получения кредита. 

3. Часть третья комментируемой статьи устанавливает правило, 
согласно которому вещи во всех случаях должны передаваться ломбар-
ду как залогодержателю. При этом на ломбард возлагается обязанность 
застраховать за свой счет в пользу залогодателя принятые в залог вещи 
в полной стоимости их оценки. Стоимость вещей, принятых в ломбард, 
определяется по ценам на вещи такого рода и качества, обычно уста-
навливаемыми в торговле в момент их принятия в залог.

Абзац второй комментируемой статьи предусматривает норму, 
обеспечивающую защиту прав залогодателя, согласно которой ломбард 
не вправе пользоваться и распоряжаться заложенным имуществом.

4. Часть четвертая комментируемой статьи устанавливает правила 
о повышенной ответственности ломбарда. Ломбард, являясь субъектом 
предпринимательской деятельности, несет ответственность за утрату и 
повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата или по-
вреждение произошли вследствие непреодолимой силы.

5. Часть пятая комментируемой статьи устанавливает случай, при 
наступлении которого у ломбарда, сразу же после истечения льготного 
месячного срока, появляется право на осуществление продажи зало-
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женного имущества на основании исполнительной надписи нотариуса 
в порядке, установленном для реализации заложенного имущества, без 
обращения в суд. А именно - если сумма кредита, обеспеченного залогом 
вещей в ломбарде, не будет возвращена в установленный срок. О поряд-
ке реализации заложенного имущества см. ст. 379 ГК РТ. После такой 
продажи требования ломбарда к залогодателю считаются погашенными 
даже в том случае, когда сумма, вырученная от реализации заложенного 
имущества, недостаточна для их полного удовлетворения.

6. Часть шестая комментируемой статьи устанавливает, что по-
рядок предоставления кредитов ломбардами под залог вещей, принад-
лежащих гражданам, порядок ведения ломбардных операций устанав-
ливаются в  соответствии с ГК РТ.

7. Часть седьмая комментируемой статьи предусматривает пра-
вило о том, что если в договоре о залоге вещей в ломбарде будут уста-
новлены условия, ограничивающие права залогодателя по сравнению с 
правами, предоставляемыми ему ГК и иными законами, то эти условия 
будут признаны ничтожными. Например, если в договоре о залоге 
вещей в ломбарде будет предусмотрено право ломбарда реализовать 
заложенное имущество сразу по истечении срока возврата кредита, 
то это условие договора является ничтожным. В этом случае будет 
действовать предоставленное частью пятой комментируемой статьи 
право залогодателя в течение льготного месячного срока погасить по-
лученный кредит.

4. УДЕРЖАНИЕ

Статья 388. 
Основания удержания 

1. Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче 
должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения 
должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению 
кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до 
тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.

Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования, 
хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее 
и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого 
действуют как предприниматели.
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2. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, не-
смотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение 
кредитора права на нее приобретены третьим лицом.

3. Правила настоящей статьи применяются, если договором не 
предусмотрено иное.

Комментируемая статья регулирует вопросы применения нового 
способа обеспечения исполнения обязательства – удержания.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, кредитору 
предоставляется право удерживать вещь должника до момента над-
лежащего исполнения последним принятых на себя обязательств. В 
случае, если неисполнение обязательства или его ненадлежащее испол-
нение нанесли кредитору убытки, то он имеет право удерживать вещь 
до тех пор, пока не будут возмещены эти убытки, даже если должник 
выполнил обязательства, предусмотренные договором. При этом для 
применения данного способа обеспечения исполнения обязательства 
не обязательно, чтобы он был закреплен в договоре. Например, со-
гласно ст. 934 ГК РТ, комиссионеру предоставлено право удерживать 
имущество, подлежащее передаче комитенту либо третьему лицу по 
заключенной комиссионером сделке до выплаты причитающихся по 
договору комиссии сумм. Аналогичные права предоставлены лицу, 
нашедшему вещь (часть 2 ст. 253 ГК РТ), и лицу, обнаружившему клад 
(часть 2 ст. 257 ГК РТ).

В предпринимательских отношениях путем удержания могут обе-
спечиваться и обязательства, не связанные с оплатой вещи, возмещени-
ем издержек на нее и других убытков. 

2. Согласно части второй комментируемой статьи, даже при смене 
собственника или иного управомоченного лица на удерживаемую вещь 
(к примеру, если собственник произвел отчуждение вещи путем заклю-
чения сделки, при переходе вещи по наследству), у кредитора остается 
право удерживать эту вещь у себя до удовлетворения его требований 
новым собственником или иным управомоченным лицом.

Нормы, закрепленные в частях 1 и 2 комментируемой статьи, мо-
гут быть и не применены при условии, если в договоре будет предусмо-
трено иное. Например, в силу части 2 ст. 834 ГК РТ, если договор займа 
заключен с условием использования заемщиком полученных средств 
на определенные цели (целевой заем), то заемщик обязан предоставить 
займодавцу возможность осуществить контроль за целевым использо-
ванием суммы займа.
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Статья 389.
Удовлетворение требований за счет удерживаемого имущества

Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются 
из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетво-
рения требований, обеспеченных залогом.

Комментируемая статья наделяет кредитора правом не только 
удерживать находящееся у него имущество должника, но и правом 
удовлетворять свои требования из стоимости удерживаемого им 
имущества в том случае, когда, несмотря на принятые им меры по 
удержанию вещи, должником его обязательства не будут исполнены. 
При этом удовлетворение требований кредитора производится путем 
обращения взыскания на удерживаемое им имущество по правилам, 
установленным для удовлетворения требований залогодержателя, обе-
спеченных залогом (см. ст. 377, 378, 379 ГК РТ и комментарий к ним).

В то же время ГК РТ предусматривает случаи, когда самому креди-
тору предоставлено право на продажу находящегося у него имущества 
должника, с целью удовлетворения из его стоимости своих требований. 
Например, при уклонении поклажедателя от получения вещи, храни-
тель, если иное не предусмотрено договором, вправе самостоятельно 
реализовать (продать) вещь, а в случае, когда её стоимость превышает 
сумму 50-кратного установленного законом минимального размера 
оплаты труда, продать ее с аукциона в порядке, предусмотренном ст. 480 
ГК. Суммы, вырученные от продажи вещи, передаются поклажедателю 
за вычетом причитающихся хранителю суммы (часть 2 ст. 985 ГК РТ).

5. ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

Статья 390. 
Договор поручительства

1. По договору поручительства поручитель обязывается перед 
кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обя-
зательства полностью или в части.

2. Договор поручительства может быть заключен также для 
обеспечения обязательства, которое возникает в будущем.

Поручительством может обеспечиваться лишь действитель-
ное требование.
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1. Поручительство является одним из способов обеспечения испол-
нения обязательств. Поэтому поручительство является дополнительным 
договором к основному обязательству. По части 1 ст.390 ГК РТ, третье 
лицо берет на себя ответственность перед кредитором другого лица за 
исполнение последним его обязательств. Договор поручительства за-
ключается между кредитором по основному обязательству и третьим 
лицом (поручителем). Этот договор имеет цель защиты интересов кре-
дитора по основному обязательству. В случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения основного обязательства должником, если иное 
не указано в договоре поручительства, поручитель несет ответствен-
ность наравне с должником. Однако в договоре может быть указано о 
частичной ответственности поручителя за должника (об ответствен-
ности поручителя подробнее смотрите комментарий ст.392 ГК РТ).

На практике договор поручительства встречается нечасто. 
Однако при заключении последнего надо иметь в виду, что пору-
читель имел реальные материальные возможности и имел право 
(полномочия) на заключение договора поручительства. К примеру, 
казенное предприятие не вправе самостоятельно распоряжаться 
закрепленным за ним имуществом без согласия собственника (ст. 
314 ГК РТ), поэтому не вправе заключать договор поручительства.

2. Часть 2 ст. 390 ГК РТ предусматривает возможность заключения 
договора поручительства для обеспечения обязательства, которое воз-
никает в будущем. Такое требование закона вытекает из акцессорного 
характера договора поручительства. Возникновением обязательства в 
будущем можно назвать кредитный договор. Обеспечение этого буду-
щего обязательства возможно и путем заключения договора поручи-
тельства, по условиям которого предусмотрен возврат кредита через год.

Абзац второй части второй комментируемой статьи воспроизво-
дит требование части второй ст.215 ранее действовавшего ГК РТ (1963 
г.). Поручитель обеспечивает действительное требование кредитора по 
основному обязательству. Под действительностью требований в дан-
ном случае следует понимать законность оснований возникновения 
требований по основному обязательству. Например, договор поручения 
заключен в обеспечение исполнения основного обязательства (договор 
банковского кредита), заключенного недееспособным лицом, тогда 
требование кредитора данным поручительством обеспечиваться не 
будут, поскольку основное обязательство является недействительным. 
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Статья 391.
Форма договора поручительства

Договор поручительства должен быть совершен в письменной 
форме. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность 
договора поручительства.

Договор поручительства относится к сделкам, при заключении 
которых необходимо соблюдать обязательно письменную форму. При 
этом сумма обеспечиваемого поручительством обязательства и срок 
его исполнения не имеют значения.

В случае, если стороны заключили договор поручительства в уст-
ной форме, то впоследствии они не вправе на него ссылаться, т.к. по 
закону такой договор является недействительным.

Статья 392. 
Ответственность поручителя

1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 
обеспеченного поручительством обязательства поручитель и долж-
ник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или догово-
ром поручительства не предусмотрена субсидиарная ответствен-
ность поручителя.

2. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, 
как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных из-
держек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства долж-
ником, если иное не предусмотрено договором поручительства.

3. Лица, совместно давшие поручительство, отвечают перед 
кредитором солидарно, если иное не предусмотрено договором поручи-
тельства.

4. В случае, когда поручительство за исполнение обязанности 
должником принято на себя банком, иным кредитным учреждением, 
страховщиком или другим лицом, предоставляющим поручительство 
в качестве профессиональной предпринимательской деятельности, 
поручитель несет перед кредитором ответственность в пределах 
суммы, указанной в поручительстве, если иное не предусмотрено усло-
виями договора.
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1. Комментируемая статья содержит правила об ответственности 
поручителя при неисполнении или ненадлежащем исполнении долж-
ником основного обязательства.

По общему правилу, перед кредитором поручитель и должник отве-
чают солидарно. Вместе с тем, законом предоставлено право предусмотреть 
в договоре поручительства и субсидиарную (дополнительную) ответствен-
ность поручителя, т.е. поручитель при этом может быть привлечен к ответ-
ственности перед кредитором лишь в случаях установления невозможно-
сти самим должником выполнить взятое на себя обязательство.

2. Объем ответственности поручителя перед кредитором опреде-
ляется договором поручительства. Так, если договор поручительства 
заключен в обеспечение исполнения долговых обязательств (договора 
займа), то в договоре поручительства можно предусмотреть (огово-
рить), что поручитель отвечает перед кредитором только за возврат 
основного долга.

Если же это не предусмотрено договором поручительства, то 
поручитель обязан будет, помимо основного долга, выплатить креди-
тору проценты за пользование деньгами в соответствии с правилами 
комментируемой статьи. В том случае, когда неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязательства по выплате долга кредитору 
причинены убытки, то поручитель обязан возместить и их. Если сумма 
долга и убытков кредитору взысканы решением суда по его исковому 
заявлению, то поручитель несет ответственность и по возмещению 
кредитору судебных издержек (сумма уплаченной госпошлины, оплата 
проведения экспертизы и т.п.).

3. По одному договору поручителями могут быть одновременно 
несколько лиц, обязавшихся совместно отвечать за исполнение обяза-
тельства должником.

Эти лица несут перед кредитором, как правило, солидарную от-
ветственность как друг с другом, так и с должником, если договором 
поручительства не предусмотрен и иной вид ответственности (к при-
меру, долевой).

4. Часть четвертая комментируемой статьи регулирует вопрос о 
пределах ответственности поручителя, когда поручительство принято 
на себя банком, иным кредитным учреждением, страховщиком или 
другими лицами, предоставляющими поручительство в качестве про-
фессиональной предпринимательской деятельности.

Если иное не предусмотрено в договоре поручительства, то ука-
занные выше лица несут перед кредитором ответственность только в 
пределах той суммы, которая заранее указывается в поручительстве.
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Статья 393.
Право поручителя на возражения против требования кредитора 

1. Поручитель вправе выдвигать против требования кредитора 
возражения, которые мог бы представить должник, если иное не вы-
текает из договора поручительства.

Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том слу-
чае, если должник от них отказался или признал свой долг.

2. Поручитель обязан до удовлетворения требования кредитора 
предупредить об этом должника, если к поручителю предъявлен иск 
привлечь должника к участию в деле.

3. Если поручитель не выполнил обязанности, указанные в ча-
сти 2 настоящей статьи, должник имеет право выдвинуть против 
регрессивного требования поручителя возражения, которые он имел 
против кредитора.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, предусмотре-
но право поручителя выдвигать свои возражения против требований 
кредитора в случае, если такие требования будут предъявлены по-
следним. При этом поручитель выдвигает возражения, которые мог 
представить непосредственный должник кредитора, если условиями 
договора поручительства не предусмотрено иное. В частности, если по-
ручителю стало известно, что лицо, за которое им было представлено 
поручительство, исполнило перед кредитором свои обязательства, но 
кредитор, несмотря на это, обращается к поручителю для удовлетво-
рения этих же требований, то поручитель вправе возразить против 
них, ссылаясь на то, что эти обязательства уже исполнены должником.

Кроме того, если обеспеченные поручительством обязательства 
не исполняются должником по каким-то уважительным причинам (не-
правомерное поведение кредитора), и эти причины становятся извест-
ными поручителю, то и в этом случае за поручителем остается право со-
слаться на эти обстоятельства и выдвинуть свои возражения кредитору, 
если последний обратиться к поручителю с указанными требованиями. 

Поручителю предоставляется право на предъявление возражений 
против требований кредитора от имени должника даже в случае, если 
должник сам отказался от этих возражений или же сам признал свой долг.

2. Согласно части второй комментируемой статьи, если поручи-
тель решил добровольно удовлетворить требования кредитора, то он 
обязан до удовлетворения предъявленных требований предупредить 
об этом в письменной форме должника. 
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Если же поручитель добровольно не исполняет предъявленные к 
нему требования, то кредитор для удовлетворения своих требований 
может предъявить иск к поручителю и привлечь его в качестве ответ-
чика по исполнению обязательств по договору поручительства. В этом 
случае, если к поручителю будет предъявлен иск об удовлетворении 
требований кредитора, то поручитель обязан привлечь должника к 
участию в этом деле.

3. В случае, если поручитель не выполнит требования, установлен-
ные в части второй комментируемой статьи, не поставит в известность 
должника об уплаченном долге, не привлечет его к участию в деле, рас-
сматриваемом в судебном порядке, связанном с поручительством, то 
должник может выдвинуть против регрессных требований поручителя 
те возражения, которые он имел бы против кредитора и не имел воз-
можности их предъявить кредитору. 

Статья 394. 
Права поручителя, исполнившего обязательство

1. К поручителю, исполнившему обязательство, переходят пра-
ва кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие кре-
дитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель 
удовлетворил требование кредитора. Поручитель также вправе 
требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную 
кредитору, и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответ-
ственностью за должника.

2. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан 
вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к 
должнику, и передать права, обеспечивающие это требование.

3. Правила, установленные настоящей статьей, применяются, 
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или 
договором поручителя с должником и не вытекает из отношений 
между ними.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, в случае, если 
поручитель исполнил обязательство за другое лицо, то он становится 
обладателем права обратного требования к должнику, при этом к нему 
переходит тот объем прав кредитора, которые он удовлетворил за долж-
ника, а также права кредитора как залогодержателя (в случае, если в обе-
спечение исполнения был предоставлен залог). По сути дела поручитель 
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встает на место кредитора. В случае, если поручитель, удовлетворяя тре-
бования кредитора, понес дополнительные расходы в виде уплаты кре-
дитору процентов, другие убытки, связанные с ответственностью долж-
ника, то он также вправе потребовать от должника и их возмещения.

2. Поскольку поручителю, исполнившему обязательства, пере-
ходят права кредитора, то у него соответственно возникает право 
требовать от кредитора передачи ему документов, удостоверяющих 
требования к должнику, и права, обеспечивающие это требование. 
Например, в случае, если поручитель исполнил обеспеченное залогом 
обязательство должника по договору займа, то кредитор обязан вру-
чить поручителю договор займа, договор залога и произвести передачу 
прав по этим переданным поручителю договорам в порядке, установ-
ленном законом для уступки права требования (см. ст.ст. 411, 419 ГК 
РТ и комментарий к ним). Данная норма служит гарантией удовлетво-
рения законных интересов поручителя, исполнившего обязательство.

3. В части третьей комментируемой статьи указывается на то, что 
правила, закрепленные в частях 1 и 2 ст.394 ГК РТ, могут быть приме-
нены только в том случае, если иное не предусмотрено законом, иными 
правовыми актами или договором поручителя с должником и не вы-
текает из отношений между ними.

Статья 395. 
Извещение поручителя об исполнении обязательства должником 

Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное поручитель-
ством, обязан немедленно извещать об этом поручителя. В противном 
случае поручитель, в свою очередь исполнивший обязательство, вправе 
взыскать с кредитора неосновательно полученное либо предъявить ре-
грессивное требование к должнику. В последнем случае должник вправе 
взыскать с кредитора лишь неосновательно полученное.

В комментируемой статье речь идет об одной из гарантий защиты 
прав и законных интересов поручителя. Она заключается в том, что 
должник, исполнивший свое обязательство, обеспеченное поручитель-
ством, обязан немедленно известить об этом поручителя. Тем самым 
должник ставит в известность поручителя о том, что последний свобо-
ден от обязанности удовлетворить требования кредитора, обеспечен-
ные поручительством.
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Нарушение этой обязанности может стать причиной удовлетворения 
поручителем требований кредитора вслед за должником. При такой ситу-
ации поручитель может предъявить регрессные требования к должнику 
либо взыскать с кредитора неосновательно полученное. Если поручитель 
выберет первый вариант поведения, тогда должнику предоставляется 
право обратиться к кредитору лишь за неосновательно полученным.

Статья 396.
Прекращение поручительства

1. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного 
им обязательства, а также в случае изменения этого обязательства, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для поручителя, без согласия последнего.

2. Поручительство прекращается с переводом на другое лицо 
долга по обеспеченному поручительством обязательству, если пору-
читель не дал кредитору согласия отвечать за нового должника.

3. Поручительство прекращается, если кредитор отказался 
принять надлежащее исполнение, предложенное должником или по-
ручителем.

4. Поручительство прекращается по истечении указанного в до-
говоре поручительства срока, на который оно дано. Если такой срок 
не установлен, оно прекращается, если кредитор в течение года со дня 
наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обя-
зательства не предъявит иска к поручителю. Когда срок исполнения 
основного обязательства не указан и не может быть определен или 
определен моментом востребования, поручительство прекращается, 
если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со 
дня заключения договора поручительства.

Комментируемая статья устанавливает перечень оснований, при 
наличии которых поручительство подлежит прекращению.

1. В части 1 ст.396 ГК РТ предусмотрены два основания прекра-
щения поручительства. Первое основание – это прекращение обеспе-
ченного поручительством основного обязательства (к примеру, надле-
жащее исполнение кредитного договора), и второе – когда без согласия 
поручителя изменено основное обязательство, которое приведет к 
увеличению ответственности поручителя либо неблагоприятным по-
следствиям для последнего.



587ГЛАВА 22

Первое основание является очевидным и исходит из того, что по-
ручительство дается в обеспечение исполнения основного обязательства. 
Законодатель, предусматривая второе основание прекращения поручитель-
ства, не раскрыл понятия «увеличение ответственности поручителя» и «не-
благоприятные последствия для поручителя». Критерии определения этих 
понятий в случае возникновения спора определяются судом. Изменение 
условий основного обязательства без согласия поручителя может привести 
к увеличению объема ответственности поручителя, и это является основа-
нием прекращения поручительства. К примеру, когда без согласия поручи-
теля стороны кредитного договора продлевают срок возврата кредита, где 
автоматически будет увеличена сумма по основному обязательству.

2. В части 2 ст.396 ГК РТ установлено третье основание прекраще-
ния поручительства. Этим основанием назван перевод на другое лицо 
долга по обеспеченному поручительством обязательству. При этом 
имеется в виду случай, когда поручитель не дает согласия кредитору 
отвечать за нового должника. Перевод долга, обеспеченного поручи-
тельством, с одного лица на другое без согласия поручителя прекраща-
ет поручительство.

3. В части третьей комментируемой статьи установлено четвер-
тое основание прекращения поручительства. Этим основанием назван 
случай, когда кредитор отказался принять надлежащее исполнение. На-
пример, кредитор должен был принять от поручителя обеспеченную 
поручительством определенную сумму денег по денежному обязатель-
ству. В случае отказа кредитора принять надлежащее исполнение, это 
приведет к прекращению поручительства.

4. В части 4 ст.396 ГК РТ основание прекращения поручительства 
связано со сроком его действия. Поручитель в пределах срока действия 
договора поручительства несет ответственность за должника. Если ука-
занный в договоре срок истек, то поручение считается прекращенным. 
Если срок в договоре не указан, то он (срок) определяется в течение года 
со дня наступления срока исполнения должником обеспеченного пору-
чительством основного обязательства. В случае непредъявления креди-
тором иска к поручителю в этот срок, поручительство прекращается.

Поручительство прекращается, когда при бессрочном обязательстве 
(не указан срок и не может быть определен срок исполнения основного 
обязательства) или при обязательстве, срок исполнения которого опреде-
лен моментом востребования, кредитор не предъявит иска к поручителю 
в течение двух лет со дня заключения договора поручительства.
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Сроки, предусмотренные в части четвертой комментируемой статьи, 
являются пресекательными и восстановлению не подлежат, поскольку 
возможность их восстановления законом не предусмотрена. И в случае 
предъявления требования кредитором к поручителю в судебном порядке 
пропуск этих сроков является безусловным основанием для отказа в иске.

6. ГАРАНТ

Статья 397.
Понятие гарантии

В силу гарантии банк, иное кредитное учреждение или страховая 
организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бене-
фициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обяза-
тельства денежную сумму по представлении бенефициаром письмен-
ного требования о ее уплате.

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств являет-
ся гарантия. В комментируемой статье дано понятие гарантии, согласно 
которому гарант (а им может быть только банк, иное кредитное учреж-
дение или страховая компания) по просьбе должника (принципала) дает 
письменное обязательство кредитору этого должника (бенефициару) 
уплатить ему денежную сумму по первому его требованию. Т.е. гарант 
берет на себя обязательства по погашению долга за должника, который, к 
примеру, заключил договор с банком и своевременно не возвратил сумму 
долга. Условия даваемого гарантом обязательства должны быть оговоре-
ны в письменном соглашении о гарантии. Требования к гаранту об уплате 
денежной суммы также должны быть оформлены в письменном виде.

Говоря об условиях взятых на себя обязательств гарантом, следует 
иметь в виду, что в гарантии должны быть указаны: сумма, подлежа-
щая выплате кредитору должника, срок действия этой гарантии, т.к. 
одним из оснований отказа гаранта удовлетворить требования кре-
дитора должника является окончание срока действия гарантии. Также 
в письменной гарантии должны быть указаны условия, при которых 
кредитор вправе предъявить к гаранту требования об уплате суммы 
долга (подробнее об этом см. комментарий ст.ст. 405, 406 ГК РТ). В 
указании в соглашении условий должны быть одинаково заинтересо-
ваны как сам гарант, так и кредитор должника, т.к. от этого зависит 
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возможность кредитора воспользоваться данным видом обеспечения 
исполнения обязательств. Например, кредитор может указать, что 
одним из условий выплаты гарантом указанной в соглашении суммы 
является несвоевременная уплата должником кредитору (бенефици-
ару) процентов по договору займа. При этом в соглашении можно 
указать, что требования кредитора к гаранту могут быть предъявлены 
по истечении месяца со дня неплатежа. Или же, например, гарант при 
заключении соглашения может указать, что без его согласия стороны 
не вправе вносить изменения в основное обязательство, обеспеченное 
гарантией, в частности увеличивать сумму кредита или изменить сро-
ки возврата кредита. Таким образом, можно сделать вывод, что форма 
и основное содержание гарантии предусмотрены законом, а условия, в 
соответствии с которыми может наступить ответственность гаранта, 
могут предусматриваться по взаимному соглашению гаранта и креди-
тора (бенефициара). Просьба должника (принципала) об оформлении 
гарантии может быть составлена в письменном виде как отдельный 
документ, либо она может быть оговорена в самой гарантии, при 
этом должник также может подтвердить это своей подписью в ней.

Статья 398. 
Обеспечение гарантией обязательства принципала

 Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом 
его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства).

В комментируемой статье подчеркивается цель гарантии, как спо-
соба обеспечения исполнения основного обязательства принципала. 

Из содержания и смысла данной статьи вытекает, что гарантия, 
прежде всего, направлена на защиту интересов кредитора по основно-
му обязательству. 

Статья 399. 
Независимость гарантии от основного обязательства

Предусмотренное гарантией обязательство гаранта перед бе-
нефициаром не зависим в отношениях между ними от того основного 
обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже 
если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.
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Согласно комментируемой статье предусмотренное гаранти-
ей обязательство гаранта перед бенефициаром, в отличие от других 
обеспечительных обязательств, сохраняет силу и после прекращения 
основного обязательства в пределах срока, установленного гарантией. 
При этом для гаранта нет разницы, исполнено ли основное обязатель-
ство или нет, он обязан исполнить свои обязательства перед бенефи-
циаром сразу же после представления им письменного требования 
об уплате по гарантии. Данное правило будет действовать даже если в 
гарантии будет содержаться ссылка на это обязательство.

Статья 400. 
Безотзывность гарантии 

Гарантия не может быть отозвана гарантом, если в ней пред-
усмотрено иное.

Комментируемая статья содержит указание на то, что банковская 
гарантия является безотзывной и не может быть отозвана лицом, вы-
давшим её. Однако данное общее правило носит диспозитивный харак-
тер, поскольку позволяет сторонам включить в ее текст основания и 
условия, предоставляющие гаранту право отозвать гарантию. 

Статья 401. 
Непередаваемость прав по гарантии

Принадлежащие бенефициару по гарантии право требования к 
гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не 
предусмотрено иное.

Права требования, принадлежащие бенефициару по гарантии, не-
передаваемы, т.е. передача банком права требования к гаранту другому 
лицу не допускается. В то же время комментируемая статья не исклю-
чает возможность передачи бенефициаром своих прав требований к 
гаранту иным лицам при условии, если право передачи прав бенефи-
циара предусмотрено гарантией. 
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Статья 402.
Вступление гарантии в силу

Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не 
предусмотрено иное.

В комментируемой статье речь идет о моменте начала действия 
гарантии. Законодатель началом вступления в силу гарантии опреде-
лил день ее выдачи. При этом законодатель оговаривает, что этот мо-
мент вступления в силу может быть установлен и в самой гарантии. К 
примеру, в гарантии может быть указана конкретная дата вступления 
ее (гарантии) в силу. 

Установление момента вступления гарантии в силу имеет практиче-
скую значимость в исчислении срока, на которую она (гарантия) выдана.

Статья 403. 
Представление требования по гарантии

1. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по га-
рантии должно быть предоставлено гаранту в письменной форме с 
приложением указанных в гарантии документов. В требовании или в 
приложении к нему бенефициар должен указать, в чем состоит нару-
шение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого 
выдана гарантия.

2. Требование бенефициара должно быть представлено гаранту до 
окончания определенного в гарантии срока, на который она выдана.

1. Как было указано выше, в комментарии к ст. 397 ГК РТ, в силу 
гарантии, гарант берет на себя обязательство уплатить кредитору прин-
ципала денежную сумму при предоставлении кредитором гаранту требо-
вания об этом.

В комментируемой статье установлено обязательное для кредитора 
(бенефициара) правило, согласно которому такое требование должно 
быть предоставлено только в письменной форме и к нему должны быть 
приложены документы. Перечень документов должен соответствовать 
тем документам, которые были указаны при составлении гарантии (к при-
меру, копию договора займа, расчеты, доказательства неисполнения прин-
ципалом основного обязательства, копию письменного обязательства 
гаранта и т.п.). Также в этом требовании должно быть указано нарушение, 
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допущенное принципалом при исполнении им основного обязательства, в 
обеспечение которого была выдана гарантия.

2. В части второй комментируемой статьи установлено еще одно усло-
вие, которое должен соблюдать бенефициар при предоставлении гаранту 
требований об уплате денежной суммы. Указанное в гарантии требование 
должно быть предъявлено до окончания срока действия этой гарантии.

Несоблюдение перечисленных в частях 1 и 2 комментируемой статьи 
условий является основанием для отказа гаранта удовлетворить требова-
ния бенефициара (подробнее об этом см. комментарий ст. 405 ГК РТ).

Статья 404.
Обязанности гаранта при рассмотрении 

требования бенефициара

1. По получении требования бенефициара гарант должен без про-
медления уведомить об этом принципала и передать ему копии требо-
вания со всеми относящимися к нему документами.

2. Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с прило-
женными к нему документами в разумный срок и проявить разумную 
заботливость, чтобы установить, соответствуют ли это требова-
ние и приложенные к нему документы условиям гарантии.

1. Бенефициар обязан свои требования к гаранту облекать в пись-
менную форму.

Сразу по получении требований бенефициара гарант обязан со-
общить об этом принципалу и передать ему копию требования и всех 
приложенных к нему документов (материалов). С этого момента гарант 
несет ответственность за своевременное исполнение условий гарантии, 
проверяет условия гарантии и уведомляет принципала о возможности 
предъявления к нему в будущем регрессных требований. 

2. Поскольку законом предусмотрены случаи, при наступлении 
которых гарант может отказаться от удовлетворения требований бе-
нефициара, и предусмотрены пределы обязательств гаранта (см. ст.ст. 
405, 406 ГК РТ и комментарий к ним), то гаранту предоставляется воз-
можность вначале рассмотреть и изучить поступившие требования с 
приложенными к нему материалами, установить, соответствуют ли эти 
требования и приложенные документы условиям гарантии.

Конкретный срок для производства этих действий законом не 
установлен. Вместе с тем, в соответствии с частью второй комментиру-
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емой статьи, гарант обязан их производить в разумный срок с проявле-
нием разумной заботливости. Этот разумный срок естественно должен 
определяться индивидуально в каждом конкретном случае с учетом 
конкретных обстоятельств дела (характера основного обязательства, 
суммы, подлежащей выплате, индивидуальных особенностей гаранта, 
объемом представленных материалов и т.п.). О понятии разумного 
срока см. комментарий ст. 335 ГК РТ.

 
Статья 405. 

Отказ гаранта удовлетворить требования бенефициара

1. Гарант отказывает бенефициару в удовлетворении его тре-
бования, если это требование либо приложенные к нему документы не 
соответствуют условиям гарантии либо представлены гаранту по 
окончании определенного в гарантии срока.

Гарант должен немедленно уведомить бенефициара об отказе 
удовлетворить его требование.

2. Если гаранту до удовлетворения требования бенефициара 
стало известно, что основное обязательство, обеспеченное гаран-
тией, полностью или в соответствующей части уже исполнено, 
прекратилось по иным основаниям либо недействительно, он должен 
немедленно сообщить об этом бенефициару и принципалу.

Полученное гарантом после такого уведомления повторное тре-
бование бенефициара подлежит удовлетворению гарантом.

1. Часть первая комментируемой статьи предусматривает два 
основания, при наличии которых гарант вправе отказать бенефициару 
в удовлетворении его требований в уплате по гарантии:
а) несоответствие приложенных к требованию бенефициара до-

кументов условиям гарантии. В частности, когда такое требова-
ние не соответствует сумме обеспеченного договора. Например, 
сумма, указанная в требовании, превышает сумму, указанную в 
гарантии;

б) требование бенефициара предоставлено гаранту по окончании 
определенного в гарантии срока.
И в том, и в другом случае, согласно абзацу второму комментируе-

мой части, гарант должен немедленно письменно сообщить бенефици-
ару об отказе удовлетворить его требования.

2. Если гаранту стало известно о том что основное обеспеченное 
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гарантией обязательство полностью или в соответствующей его части 
уже исполнено должником, либо прекратилось по каким - то другим 
основаниям, либо признано недействительным, то часть вторая ком-
ментируемой статьи возлагает на гаранта обязанность незамедлитель-
но известить об этом как принципала, так и бенефициара.

Однако, согласно абзацу второму комментируемой части, даже 
если после такого уведомления бенефициарий выдвинет повторное 
требование, то гарант и в этом случае не вправе отказать бенефициару 
в удовлетворении его требований и обязан их исполнить. 

Статья 406.
Пределы обязательства гаранта

1. Предусмотренное гарантией обязательство гаранта перед 
бенефициаром ограничивается уплатой суммы, на которую выдана 
гарантия.

2. Ответственность гаранта перед бенефициаром за невы-
полнение или ненадлежащее выполнение гарантом обязательства по 
гарантии не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, 
если в гарантии не предусмотрено иное.

1. Комментируемая статья устанавливает рамки, в пределах кото-
рых гарант будет нести ответственность перед бенефициаром.

Так, согласно части 1 ст. 406 ГК РТ, бенефициар не может требовать 
от гаранта уплаты суммы сверх той, на которую была выдана гарантия. 
Например, гарантия была выдана на сумму 10000 сомони, а общая сум-
ма задолженности принципала перед банком (бенефициаром) состави-
ла 11000 сомони (сумма основного долга плюс начисленные проценты). 
Гарант, уплатив сумму основного долга, считается исполнившим при-
нятое на себя обязательство. Таким образом, уплата оставшейся суммы 
в размере 1000 сомони является обязанностью должника. 

2. Иное требование установлено в части второй комментиру-
емой статьи, регулирующей ответственность перед бенефициаром 
уже самого гаранта, не исполнившего принятые на себя по гарантии 
обязательства или исполнившего их, но ненадлежащим образом. При 
возникновении такой ситуации гарант будет нести ответственность не 
только в пределах той суммы, на которую выдана гарантия, он также 
будет нести ответственность и за ущерб, который он нанес бенефи-
циару своими неправомерными действиями. Например, возмещение 
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судебных расходов в случае передачи дела на рассмотрение суда. Од-
нако данное правило не будет иметь силы, если договором будет пред-
усмотрено иное. Например, будет закреплена ответственность в виде 
твердой суммы, в процентном отношении от общей суммы, либо во-
обще дополнительная ответственность за ненадлежаще исполненное 
обязательство будет исключена.

Статья 407.
Прекращение гарантии

 1. Обязательства гаранта перед бенефициаром по гарантии 
прекращается:
а) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
б) окончанием определенного в гарантии срока, на который она вы-

дана;
в) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии и 

возвращения ее гаранту;
г) вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии 

путем письменного заявления об освобождении гаранта от его 
обязательств.
Прекращение обязательства гаранта по основаниям, указан-

ным в подпунктах “а”, “б” и “г” настоящей части, не зависит от того, 
возвращена ли ему гарантия.

2. Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, 
должен без промедления уведомить об этом принципала.

1. Часть первая комментируемой статьи содержит исчерпываю-
щий перечень оснований, прекращающих обязательства гаранта перед 
бенефициаром. 

Прекращение гарантии Кодекс связывает с:
а) уплатой бенефициару суммы, на которую выдана гарантия, т.е. это 

есть не что иное, как прекращение обязательства путем его над-
лежащего исполнения должником, в том числе и гарантом;
б)истечением срока действия, на который она выдана;

в) отказом бенефициара от принадлежащих ему прав, вытекающих 
из гарантии. Фактом, подтверждающим такой отказ, будет являть-
ся возвращение гарантии гаранту;

г) аналогичным, как и в пункте «в», отказом бенефициара от прав по 
гарантии, но в данном случае не требуется возврата выданной га-
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рантии. Необходимым условием прекращения гарантии является 
направление бенефициаром гаранту выраженного в письменной 
форме заявления об освобождении последнего от принятых им на 
себя гарантией обязательств.
Абзац второй комментируемой статьи содержит указание на то, 

что для оснований прекращения гарантии закрепленных п.п. «а», «б» и 
«г», не имеет значения, возвращена гарантия или нет.

2. Часть вторая комментируемой статьи вменяет в обязанность га-
ранта обязательное уведомление принципала о прекращении гарантии. 
Уведомление должно быть направлено незамедлительно. Цель такого 
уведомления – предотвращение повторного исполнения обязательств. 

Статья 408.
Регрессные требования гаранта к принципалу

1. Право гаранта потребовать от принципала в порядке регресса 
возмещения сумм, уплаченных бенефициару по гарантии, определяет-
ся соглашением гаранта с принципалом, во исполнение которого была 
выдана гарантия.

2. Гарант не вправе требовать от принципала возмещения сумм, 
уплаченных бенефициару не в соответствии с условиями гарантии 
или за нарушение обязательства гаранта перед бенефициаром, если 
соглашением гаранта с принципалом не предусмотрено иное.

1. В соответствии с частью 1 ст.408 ГК РТ, банк, иное кредитное 
учреждение или страховая организация, выступающее в роли гаранта 
и уплатившее бенефициару (кредитору) денежную сумму, вправе в по-
рядке регресса потребовать от принципала возврата ему (гаранту) этой 
суммы. При этом в указанной части комментируемой статьи подчер-
кивается, что право требования гаранта определяется соглашением га-
ранта с принципалом. Следует иметь в виду, что перечисленные выше 
субъекты свою деятельность осуществляют на возмездной основе.

2. В части второй комментируемой статьи законодатель с ого-
воркой указывает на два случая, когда гарант не вправе требовать от 
принципала возмещения сумм, уплаченных бенефициару. Первым на-
зван случай, когда гарант уплатил денежные средства бенефициару не в 
соответствии с условиями, предусмотренными соглашением гарантии. 
К примеру, когда гарант уплачивает бенефициару большую сумму, чем 
было предусмотрено в самом соглашении о гарантии, тогда он не впра-
ве требовать разницу переплаченной суммы. Вторым назван случай, 
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когда гарант по своей вине не выполнил взятые на себя соглашением 
обязательства перед бенефициаром. Перечисленные случаи действуют 
каждый в отдельности.

Если в соглашении гаранта с принципалом предусмотрено, что 
последний возместит все понесенные гарантом расходы, тогда пере-
численные два случая перестанут быть препятствием в осуществлении 
гарантом права регрессного требования к принципалу.

7. ЗАДАТОК

Статья 409. 
Понятие задатка. Форма соглашения о задатке

1. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору 
платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения.

2. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно 
быть совершено в письменной форме.

3. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, упла-
ченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, за-
датком, в частности вследствие несоблюдения правила, установлен-
ного частью 2 настоящей статьи, эта сумма считается уплаченной 
в качестве аванса, если не доказано иное.

1. Задаток – это один из способов обеспечения исполнения обяза-
тельств по договору. В комментируемой статье дано понятие задатка, из 
содержания которого усматривается, что он выполняет несколько функций.

Первая из них: задаток выполняет функцию частичной предопла-
ты, т.к. он выдается должником кредитору в счет будущих платежей; 
вторая: задаток служит доказательством заключения договора. И если 
будет доказан факт уплаты задатка, то основной договор считается за-
ключенным даже если он не был оформлен в письменном виде. Соглаше-
ние о задатке, независимо от суммы, должно быть совершено письменно, 
только тогда это будет служить подтверждением заключения основного 
договора. Следующая функция задатка – обеспечительная – его глав-
ная функция, т.к. он должен предотвратить неисполнение договора. 
Как было указано выше, задаток выдается в счет будущих платежей, и 
при последующем исполнении договора сумма задатка засчитывается 
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в исполнение обязательства по основному договору, и если сторона, 
давшая задаток, не исполняет основного обязательства, то она теряет 
задаток (подробнее о последствиях прекращения и неисполнения обя-
зательства, обеспеченного задатком, см. комментарий к ст. 410 ГК РТ). 

3. Задаток следует отличать от аванса. Если стороны не заключили 
письменного соглашения о задатке, то тогда уплаченная сумма является 
авансом, который обеспечительной функции по исполнению обязательства 
не выполняет. Аванс при неисполнении обязательства в любом случае возвра-
щается стороне, уплатившей его, и при этом последствий, которые предусмо-
трены для неисполнения обязательств, обеспеченных задатком, не наступает.

Статья 410. 
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком

1. При прекращении обязательства до начала его исполнения по 
соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (ста-
тья 448) задаток должен быть возвращен.

2. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая 
задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора 
ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить 
другой стороне двойную сумму задатка.

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, 
обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задат-
ка, если в договоре не предусмотрено иное.

1. Комментируемая статья содержит норму, определяющую судьбу 
задатка в случаях, когда обязательство, в обеспечение исполнения кото-
рого он выдан, прекращено или не исполнено. Так, в силу части 1 ком-
ментируемой статьи, если обеспеченный задатком договор не исполнен, 
но ни одна из сторон невиновна в этом, задаток должен быть возвращен 
лицу, выдавшему его. К примеру, между сторонами было достигнуто со-
глашение о купле-продаже дачного домика за 3000 сомони. Покупателем 
был выдан задаток в сумме 1000 сомони. Но к моменту начала исполнения 
договора дачный домик сгорел в результате лесного пожара. В этом случае 
задаток продавцом должен быть возвращен в сумме, которую он получил. 
Такое же последствие наступает в случае, когда до начала срока исполне-
ния договора по взаимному согласию стороны прекратили обязательство.



599ГЛАВА 23

2. Несколько иначе решается вопрос о задатке при неисполнении 
договора по вине одной из сторон.

Если обязательство не исполнено по вине давшего задаток (поку-
пателя), то последний остается у стороны, его получившей (продавца).

Если же в неисполнении обязательства виновна сторона, полу-
чившая задаток (продавец), то она обязана возвратить сумму задатка 
в двойном размере (покупателю). Кроме того, стороны вправе своим 
соглашением исключить обязанность стороны, не исполнившей обя-
зательство, возместить другой стороне понесенные ею в связи с этим 
убытки с зачетом суммы задатка.

К примеру, гражданин А. решил купить новую квартиру, а преж-
нюю сдать в наем семье Б. Они составили в письменной форме соглаше-
ние о задатке в сумме 200 сомони и предусмотрели возмещение убытков 
на случай неисполнения обязательства. В назначенное время семья Б, 
заказав грузовую автомашину, привезла свои вещи, сдав прежде нани-
маемую квартиру в другом районе. Но гр-н А. отказался от исполнения 
договора найма, мотивируя это тем, что освободить жилое помещение 
не может, т.к. передумал покупать другую квартиру. В этом случае гр-н А. 
обязан возвратить семье Б. задаток в сумме 400 сомони Б. вправе также 
требовать возместить ему транспортные расходы по перевозке имуще-
ства.Кроме того, если он понесет убытки в связи с поиском другого жи-
лого помещения, то вправе требовать возмещения и их.

ГЛАВА 23. 
ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ

1. ПЕРЕХОД ПРАВ КРЕДИТОРА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

Статья 411.
Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу

1. Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обя-
зательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка 
требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются 
к регрессивным требованиям.

2. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согла-
сие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.
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3. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся перехо-
де прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных 
этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение 
обязательства первоначальному кредитору признается исполнением 
надлежащего кредитору.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, под уступкой 
права требования (цессией) понимается замена кредитора в обязатель-
стве, совершенная по соглашению (сделке) или на основании закона. 
При этом прежний кредитор (цедент) выбывает из обязательства и 
уступает свое место другому лицу – новому кредитору (цессионарию). 

Уступка права требования совершенная на основании соглаше-
ния, может иметь место, когда один банк выкупает у другого банка 
задолженность должника, после чего приобретает права требовать ис-
полнения от должника выкупленной задолженности в свою пользу.

Согласно абзацу второму части первой комментируемой статьи, 
правила цессии не применяются к регрессным требованиям,  когда 
один из должников в основном обязательстве (по солидарной или 
долевой ответственности) исполняет все требования кредитора, и 
становится кредитором в регрессном обязательстве по отношению 
оставшихся содолжников. 

 2. Согласно части второй комментируемой статьи, для уступки 
прав требований кредитора не требуется получения согласия должни-
ка в обязательстве, так как это не влияет на возможности должника по 
исполнению обязательства, хотя законом или договором может быть 
предусмотрено иное.

3. Часть третья комментируемой статьи устанавливает для цессио-
нария обязанность уведомить должника о состоявшейся уступке права 
требования. При этом данное уведомление должно быть произведено в 
письменной форме (телеграмма, телеграф, заказное письмо, факс). В про-
тивном случае новый кредитор будет нести весь риск неблагоприятных 
последствий, вызванных отсутствием такого уведомления, и кроме того, 
исполнение, произведенное неуведомленным должником первоначаль-
ному кредитору, будет считаться надлежаще исполненным, а сам долж-
ник будет освобожден от исполнения обязательств перед цессионером. 
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Статья 412.
Права, которые не могут переходить к другим лицам

Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью 
кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается.

Комментируемая статья содержит правило, согласно которому 
не могут быть переданы другому лицу права, неразрывно связанные с 
личностью кредитора. В указанных случаях исполнение обязательства 
может быть осуществлено лишь с участием конкретного лица, в пользу 
которого взысканы алименты, и лица, получившего увечье. Их отсут-
ствие, смерть либо достижение совершеннолетия по алиментным де-
лам являются основанием прекращения обязательства. Приведенный 
в комментируемой статье перечень является неполным. Не могут быть 
переданы права, основанные на членстве. Например, пайщик коопера-
тива не может передать свое членство другим лицам.

Статья 413. 
Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу

Если иное не предусмотрено законом или договором, право перво-
начального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и 
на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. 
В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие 
исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием 
права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Перемена кредитора в обязательстве влечет за собой переход его 
прав к другому лицу (к новому кредитору). В связи с этим возникает 
необходимость в определении объема переходящих прав от первона-
чального кредитора к новому кредитору.

В соответствии с данной статьей, права первоначального креди-
тора переходят к новому кредитору в объеме и на условиях, существо-
вавших на момент перехода этих прав, если иное не предусмотрено за-
коном или договором, в частности права, обеспечивающие исполнение 
обязательства (например, залоговые права первоначального кредито-
ра), право на неуплаченные проценты и т.д.
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Нормы, содержащиеся в комментируемой статье, имеют диспози-
тивный характер, следовательно, договором или законом может быть 
предусмотрено иное. Например, договором может быть предусмотрено 
условие о том, что к новому кредитору переходит не весь объем прав, а 
только определенная их часть.

Статья 414.
Доказательства прав нового кредитора

1. Должник вправе не исполнять обязательство новому кредитору до 
представления ему доказательств перехода требования к этому лицу.

2. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан пере-
дать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить 
сведения, имеющие значение для осуществления требования.

1. Одним из последствий по уступке требования является всту-
пление в обязательство нового кредитора. Часть 1 ст.414 ГК РТ регу-
лирует действия должника по исполнению обязательства при уступке 
кредитором права требования новому кредитору (другому лицу). В 
этом случае должнику дано право (он может или воспользоваться им 
или отказаться от него) не исполнять обязательство новому кредитору. 
Таким правом должник может воспользоваться до представления ему 
(должнику) доказательства перехода требования новому кредитору. 
Законодатель не определил эти доказательства, и это правильно, т.к., в 
зависимости от содержания обязательства и причины уступки требо-
вания, в каждом конкретном случае они (доказательства) могут быть 
разными. Доказательствами могут быть документы в виде письменного 
соглашения между первоначальным и новым кредиторами об уступке 
требования, решение учредителя либо компетентного органа о реор-
ганизации юридического лица (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) и свидетельство о государственной реги-
страции этого юридического лица и т.д.

2. В части второй комментируемой статьи речь идет об обязанно-
сти первоначального кредитора передать новому кредитору докумен-
ты, удостоверяющие право требования.

Кроме того, первоначальный кредитор обязан сообщить новому 
кредитору сведения, имеющие значение для осуществления уступлен-
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ного требования. Законодатель и в этом случае не определил перечень 
этих сведений. Можно предполагать, что такие сведения зависят от со-
держания обязательства, и ими могут быть, к примеру график поставки 
товара, доказательства (документы), подтверждающие определенное 
количество товара, оказанных услуг, сведения о гаранте и т.д.

Статья 415.
Возражения должника против требования нового кредитора

Должник вправе выдвигать против требования нового кредито-
ра возражения, которые он имел против первоначального кредитору 
к моменту получения уведомления о переходе прав по обязательству к 
новому кредитору.

В комментируемой статье закреплено право должника выдвигать 
против требований нового кредитора возражения, которые он имел 
против первоначального кредитора до уступки им требования. Напри-
мер, до уступки права требования должник возражал против них по 
причине пропуска срока исковой давности. Или у должника имелись 
требования к первоначальному кредитору о зачете долга (см. ст. 444 ГК 
РТ и комментарий к ней).

По смыслу комментируемой статьи выходит, что должник наряду с 
прежними возражениями, которые он имел к прежнему кредитору, вправе 
выдвигать и новые возражения, тем более что, согласно ст. 419 ГК РТ, перво-
начальный кредитор не отвечает перед новым кредитором за неисполне-
ние требования, которое он уступил (см. комментарий указанной статьи).

Статья 416.
Переход прав кредитора к другому лицу на основании закона

Права кредитора по обязательству переходят к другому лицу на 
основании закона и наступления указанных в нем обстоятельств:
а) в результате универсального правопреемства в правах кредитора;
б) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, когда 

возможность такого перевода предусмотрена законом;
в) вследствие исполнения обязательства должника его поручи-

телем или залогодателем, не являющимся должником но этому 
обязательству;
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г) при суброгации страховщику прав кредитора к должнику, от-
ветственному за наступление страхового случая;

д) в других случаях, предусмотренных законом.

1. Комментируемая статья предусматривает случаи, когда права 
кредитора могут перейти к другому лицу на основании закона и обсто-
ятельств, предусмотренных им:
а) права кредитора переходят в результате универсального право-

преемства. В этом случае к другому лицу от прежнего кредитора 
переходят все права, которыми он обладал, и обязанности, кото-
рыми он был обременен.
Примером универсального правопреемства служит принятие на-

следником наследства. При наследовании к наследнику переходят все 
права и обязанности наследодателя, в т.ч. и права требования исполне-
ния обязательств (права кредитора).

К числу универсальных Гражданский кодекс РТ относит и право-
преемство, которое имеет место при реорганизации юридического 
лица (см. комментарий к ст. 59 ГК РТ). При этом права (в том числе 
и кредитора) и обязанности переходят к вновь возникшему юридиче-
скому лицу в соответствии с передаточным актом или разделительным 
балансом (см. комментарий ст. 60 ГК РТ).
б) права кредитора по обязательству переходят и по решению суда о 

переводе прав кредитора на другое лицо.
Так, в соответствии с частью 3 ст. 298 ГК РТ (см. комментарий) при 

продаже доли в праве общей собственности с нарушением преимуще-
ственного права покупки любой другой участник долевой собствен-
ности имеет право в течение 3-х месяцев требовать в суде перевода на 
него прав и обязанностей покупателя (в том числе и прав кредитора).

К примеру, если доля продана постороннему лицу без уведом-
ления другого сособственника о продаже доли, либо доля продана до 
истечения установленных частью 2 ст. 298 ГК РТ сроков, то по требо-
ванию сособственника этот договор купли-продажи судом может быть 
признан недействительным с возложением на продавца обязанности 
продать долю истцу на тех же условиях, на которых она была продана 
постороннему лицу, т.е. судом выносится решение о переводе прав по-
купателя на сособственника;
в) как обстоятельство, при наличии которого происходит переход 
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прав кредитора, комментируемая статья предусматривает испол-
нение обязательства должника его поручителем или залогодате-
лем, не являющимся должником по этому обязательству.
Так, согласно части 1 ст. 394 ГК РТ (см. комментарий), к поручите-

лю, исполнившему обязательства, переходят права кредитора по этому 
обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержа-
телю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требования 
кредитора. 

Пункт 7 ст. 397 ГК РТ (см. комментарий к ней) дает право залого-
дателю, не являющемуся должником, исполнить вместо должника обе-
спеченное залогом обязательство перед кредитором. Если залогодатель 
воспользуется этим правом, то на него перейдут все права кредитора 
по обязательству;
г) права кредитора по обязательству переходят к другому лицу при 

суброгации.
Суброгация – это переход к страховщику прав страхователя на 

возмещение ущерба (см. ст. 1053 ГК РТ). К страховщику, уплатившему 
страховое возмещение, переходит право требования к лицу, по вине 
которого возникли убытки, возмещенные страховщиком, т.е. наступил 
страховой случай.

Комментируемая статья не содержит исчерпывающего перечня 
случаев перехода прав требования. Законом могут быть предусмотре-
ны и другие случаи перехода прав кредитора к другому лицу. К при-
меру, залогодержатель вправе передать свои права по договору о залоге 
другому лицу с соблюдением правил ст.ст. 411-419 ГК РТ.

Cтатья 417. 
Условия уступки требования

 
1. Уступка требования кредитором другому лицу допускается, 

если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.
2. Не допускается без согласия должника уступка требования по 

обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное 
значение для должника.

 
1. Согласно части первой комментируемой статьи, замена кре-

дитора в обязательстве может иметь место, если это не противоречит 
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закону, иным правовым актам или договорам. В частности, согласно ст. 
412 ГК РТ, переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с лич-
ностью кредитора (алиментные, о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью и т.д.), не допускается.

Если в договорных отношениях стороны откажутся от правил 
цессии, то соответственно применение условий по уступке требований 
со стороны кредитора состояться не может.

2. По обязательствам, где личность кредитора имеет существенное 
значение для должника, осуществление цессии без согласия должника 
невозможно. Однако в ГК не определено понятие «существенный». 
Представляется, что эти условия могут быть определены сторонами са-
мостоятельно в рамках договорных правоотношений. В частности, если 
в договоре должник предусмотрит условие, предполагающее испол-
нить обязательства именно перед этим кредитором, и кредитор с этим 
согласится, то это условие становится существенным, и соответственно 
замена кредитора в данном обязательстве будет осуществлена только 
с согласия должника. Например, существенное значение для издатель-
ства имеет личность автора произведения, которому по авторскому до-
говору издательство должно будет выплачивать авторский гонорар. 

 

Статья 418. 
Форма уступки требования

1. Уступка требования, основанного на сделке, совершенной в про-
стой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в 
соответствующей письменной форме.

2. Уступка требования по сделке, требующей государственной 
регистрации, должна быть зарегистрирована в порядке, установлен-
ном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом.

3. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается 
путем индоссамента на этой ценной бумаге (часть 3 статьи 160).

1. Комментируемая статья содержит требования к форме перехо-
да прав. Общим для частей 1 и 2 комментируемой статьи является то, 
что форма уступки права требования связывается с формой, в которую 
облечена сделка, лежащая в основе перехода прав.

Так, согласно части первой статьи 418 ГК РТ, если сделка совершена 
в простой письменной форме, то переход права требования должен быть 
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оформлен в простой письменной форме. Например, при договоре займа. 
Если же сделка совершена в нотариальной форме, следовательно, 

уступка требования подлежит нотариальному удостоверению. Напри-
мер, в договоре купли- продажи автомобиля.

Не исключены и такие случаи, когда при переходе права требо-
вания необходимо соблюдение как простой письменной формы, так и 
нотариальной. Например, договор займа, обеспеченный залогом товара 
в обороте. Уступка права требования по договору займа будет оформ-
лена в простой письменной форме, а форма уступки прав по залогу 
товара в обороте подлежит нотариальному удостоверению.

2. В части 2 ст.418 ГК РТ речь уже идет об уступке требования по 
сделке, прошедшей регистрацию в государственных органах. Переход 
уступки прав по такой сделке также подлежит государственной реги-
страции. Например, договор купли-продажи недвижимости. Однако 
иное требование в отношении государственной регистрации уступки 
требования может быть закреплено в законе. Несоблюдение требова-
ний, предусмотренных частями 1 и 2 комментируемой статьи, влечет 
последствия, предусмотренные ГК РТ (см. ст.ст. 185-189 ГК РТ и ком-
ментарий к ним). 

3. Уступка требования по ордерной ценной бумаге осуществляется 
по правилам, предусмотренным ст. 160 ГК РТ (см. комментарий к ней).

Статья 419.
Ответственность кредитора, уступившего требование

Первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает 
перед новым кредитором за недействительность переданного ему 
требования, но не отвечает за неисполнение этого требования долж-
ником, кроме случая, когда первоначальный кредитор принял на себя 
поручительство за должника перед новым кредитором.

Одним из важных вопросов, связанных с переменой кредитора в 
обязательстве, является вопрос об ответственности прежнего кредито-
ра перед новым.

Согласно комментируемой статье, уступивший свое требование кре-
дитор отвечает перед новым кредитором за недействительность переданно-
го ему требования, но не за неисполнение этого требования должником.

В то же время данная статья не исключает ответственность преж-
него кредитора перед новым кредитором и за должника. Это может 
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иметь место тогда, когда первоначальный кредитор принял на себя 
оформленное в установленной законом форме поручительство за 
должника перед новым кредитором, и должник не исполнил свои обя-
зательства (см. ст. 912 ГК РТ).

2. ПЕРЕВОД ДОЛГА

Статья 420.
Условие и форма перевода долга

1. Перевод должником своего долга на другое лицо допускается 
лишь с согласия кредитора.

2. К форме перевода долга соответственно применяются прави-
ла о форме уступки требования.

1. Из содержания части 1 ст.420 ГК РТ усматривается, что при пе-
реводе долга содержание обязательства не меняется. Также не меняется 
кредитор. Однако вместо первоначального должника обязательство 
будет исполнять новый должник. От последнего во многом зависит ис-
полнение обязательства. Если новый должник материально обеспечен 
(к примеру, предприниматель на расчетном счете имеет достаточную 
сумму денег, является авторитетом в мире бизнеса, его предприятие 
является прибыльным и т.д.) и вполне имеет реальную возможность 
исполнить договор, тогда исключается опасение кредитора за судьбу 
этого договора. Поэтому в целях защиты прав и интересов кредито-
ра законодатель согласие кредитора включил в обязательное условие 
перевода должником своего долга другому лицу.

2. Часть вторая комментируемой статьи содержит отсылочную 
норму, в которой указывается, что форма перевода долга должна со-
ответствовать форме уступки требования. Поэтому правила о форме 
уступки требования, предусмотренные в ст. 418 ГК РТ, вполне приме-
нимы к переводу долга (см. комментарий к ней).

Статья 421.
Возражения нового должника против требования кредитора

Новый должник вправе выдвигать против требования креди-
тора возражения, основанные на отношениях между кредитором и 
первоначальным должником.
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Как предусмотрено ст. 420 ГК РТ, должник с согласия кредитора 
может перевести свой долг на другое лицо. Это означает выбытие из обя-
зательства первоначального должника и вступление в него нового долж-
ника (подробнее об этом см. комментарий к указанной статье). Новому 
должнику предоставлено право выдвигать против требования кредитора 
возражения, которые имели место между кредитором и первоначальным 
должником. По общему правилу, обязанность первоначального должника 
передается новому в полном объеме, а поэтому кредитор, давая согласие 
на замену должника, впоследствии с новым должником будет решать во-
прос об исполнении обязательств и соответственно принимать от него 
возражения, если таковые имеются. Например, если по соглашению сторо-
ны имели взаимные обязательства, и до перевода долга со стороны креди-
тора имела место задержка исполнения, которая повлияла на исполнение 
обязательств первоначальным должником, то новый должник вправе ссы-
латься на это обстоятельство и просить либо об уменьшении суммы долга, 
либо увеличении срока исполнения своего обязательства.

ГЛАВА 24. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Статья 422. 
Понятие нарушения обязательства

1. Под нарушением обязательства понимается его неисполнение 
либо исполнение ненадлежащим образом (несвоевременное, с недо-
статками товаров и работ, с нарушением других условий, опреде-
ленных содержанием обязательства)- ненадлежащее исполнение. При 
возникшей невозможности надлежащего исполнения должник обязан 
незамедлительно известить об этом кредитора.

2. Привлечение должника к ответственности за нарушение обя-
зательства производится по требованию кредитора.

1. Под нарушением обязательства понимается не только неиспол-
нение обязательства вообще, но и исполнение его ненадлежащим об-
разом. К примеру, исполнение обязательства по истечении срока, уста-
новленного договором; поставка товара ненадлежащего качества либо 
в недостаточном количестве, иными словами исполнение обязательства 
с нарушением условий, установленных содержанием обязательства.
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Если возникнут обстоятельства, которые сделают невозможным 
надлежащее исполнение обязательства (к примеру, болезнь должника, 
чрезвычайные обстановка в данном районе, стихийные бедствия и т.п.), 
то должник обязан незамедлительно поставить в известность об этом 
кредитора в целях предотвращения возможных убытков, избежания 
или ограничения ответственности за них.

2. За нарушение обязательства лицо, его нарушившее, несет от-
ветственность, установленную законом (возмещение убытков, уплата 
неустойки, возмещение морального вреда).

Привлечение должника к ответственности за это может быть про-
изведено по требованию кредитора. 

Статья 423.
Возмещение убытков, вызванных нарушением обязательства
 
1. Должник, нарушивший обязательство, обязан возместить 

кредитору вызванные нарушением убытки (статья 15 настоящего 
Кодекса). Возмещение убытков в обязательствах, обеспеченных не-
устойкой, определяется правилами, предусмотренными статьей 424 
настоящего Кодекса.

2. Принятое до нарушения обязательства соглашение сторон об 
освобождении должника от возмещения убытков, вызванных наруше-
нием, недействительно, однако стороны по взаимному соглашению мо-
гут предусмотреть взыскание только реального ущерба в имуществе.

3. Если иное не предусмотрено законодательством или договором, 
при определении убытков принимаются во внимание цены, существо-
вавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в 
день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, 
а если требование добровольно удовлетворено не было - в день предъяв-
ления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить тре-
бование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существу-
ющие в день вынесения решения, либо в день фактического платежа.

4. При определении размера упущенной выгоды учитываются 
меры, предпринятые кредитором для ее получения и сделанные с этой 
целью приготовления.

5. Кредитор вправе требовать признания недействительным 
любого действия должника, если докажет, что оно совершено с целью 
уклониться от ответственности за нарушение обязательства.
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1. Часть первая комментируемой статьи устанавливает правило 
ответственности, согласно которому должник обязан возместить все 
убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнени-
ем обязательства (понятие убытков см. в ст.15 ГК РТ). В обязательствах, 
исполнение которых обеспечивается неустойкой, убытки возмещаются 
по правилам, предусмотренным ст. 424 ГК РТ (см. комментарий к ней).

2. Любое соглашение сторон об освобождении должника от воз-
мещения убытков, вызванных нарушением обязательства, ничтожно. 
Это правило тесно связано с принципом полного возмещения убыт-
ков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательств, согласно которому возмещению подлежат как реальный 
ущерб, так и упущенная выгода. Вместе с тем стороны по взаимному 
соглашению могут предусмотреть возмещение только реального ущер-
ба (о понятии реального ущерба см. комментарий к ст. 15 ГК РТ).

3. В соответствии с частью третьей комментируемой статьи, стороны 
имеют право сами определить в договоре, какие цены берутся во внимание 
при расчете убытков. Иной порядок может быть установлен законодатель-
ством. Однако если этот порядок не определен ни законом, ни договором, 
то действуют правила части третьей комментируемой статьи, согласно 
которым если убытки причинены нарушением обязательств, то их размер, 
подлежащий возмещению, определяется: 1) в случае добровольного удо-
влетворения должником требований кредитора, по ценам, существующим 
в месте и на момент добровольного исполнения обязательства; 2) в случае 
принудительного исполнения должником требований кредитора, по це-
нам, действующим на день обращения кредитора в суд. 

К примеру, в связи с ростом цен, суду предоставлено право удо-
влетворять требования кредитора о возмещении убытков, исходя из 
цен, существующих в день вынесения решения, либо в день фактиче-
ского платежа.

4. В соответствии с частью четвертой комментируемой статьи, меры, 
предпринятые кредитором для получения выгоды, и сделанные им с этой 
целью приготовления учитываются при определении размера упущенной 
выгоды. Например, если кредитор требует взыскать с должника убытки в 
виде упущенной выгоды, то он должен представить суду доказательства, 
подтверждающие, что им предпринимались меры и были сделаны соот-
ветствующие приготовления для извлечения доходов, которые не были 
получены в связи с допущенным должником нарушением обязательств.

5. Согласно части 5 комментируемой статьи, действия должника, 
совершенные им с целью уклонения от ответственности за наруше-
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ние обязательства, по требованию кредитора могут быть признаны 
недействительными. При этом, естественно, на кредитора ложится 
обязанность в представлении доказательств, подтверждающих неза-
конность поведения должника, выражающегося в том, что он укло-
няется от ответственности. Например, после предъявления должнику 
иска о возмещении убытков и взыскании их в установленном порядке, 
должник совершил действия по отчуждению имущества (продал, по-
дарил и т.п.), на которое могло бы быть обращено взыскание в целях 
исполнения решения суда. В данном случае должником эти действия 
совершены незаконно, с целью уклониться от ответственности за на-
рушение обязательств, и кредитор имеет право признать эти действия 
недействительными.

Статья 424. 
Убытки и неустойка 

1. Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части не 
покрытой неустойкой.

Законодательством или договором могут быть предусмотре-
ны случаи: когда допускается взыскание только неустойки, но не 
убытков; когда убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх 
неустойки; когда по выбору кредитора могут быть взысканы либо не-
устойка, либо убытки.

2. В случаях, когда за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства установлена ограниченная ответственность убыт-
ки, подлежащее возмещению в части, не покрытой неустойкой, либо 
сверх, либо вместо неё, могут быть взысканы до пределов, установ-
ленных таким ограничением.

1. Комментируемая статья содержит правила о соотношении 
убытков и неустойки при удовлетворении требований лица, чьи иму-
щественные интересы были нарушены вследствие неисполнения либо 
ненадлежащего исполнения обязательства другой стороной.

Так в абзаце 1, части 1 ст.424 содержится общее правило, со-
гласно которому виновная сторона обязана сверх суммы, составив-
шей неустойку, возместить дополнительную сумму, покрывающую 
оставшуюся часть убытков, так называемая зачетная неустойка. На-
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пример, общая сумма убытков составила 1000 сомони, сумма взыскан-
ной неустойки - 700 сомони, 300 сомони и будет составлять ту часть, 
которую необходимо покрыть.

Помимо указанного общего правила, законодательством или до-
говором могут быть предусмотрены и иные правила, которые закре-
плены в абзаце 2 комментируемой статьи. Варианты сочетания убытков 
и неустойки при восстановлении нарушенных прав могут быть следу-
ющими:
1) взыскивается только неустойка, при этом убытки не взыски-

ваются. Так называемая исключительная неустойка, поскольку 
исключает взыскание причиненных убытков. Например, в при-
веденном примере ответственность виновного лица ограничится 
суммой 700 сомони – взыскание неустойки;

2) взыскиваются неустойка отдельно, убытки отдельно (штрафная 
неустойка). В нашем примере, помимо суммы неустойки - 700 
сомони, взыскивается 1000 сомони - сумма убытков;

3) по выбору кредитора осуществляется  взыскание неустойки или 
убытков (альтернативная неустойка).
2. В части второй комментируемой статьи закреплено особое пра-

вило сочетания убытков и неустойки, которое отличается от вышеприве-
денных правил тем, что ограничивает ответственность виновной стороны 
в части возмещения убытков определенными рамками (пределами). Суть 
данного правила заключается в том, что потерпевшей стороне предостав-
ляется право взыскать убытки, однако их предельный (максимальный) 
размер не может превышать установленного ограничения. Например, 
исчисление убытков при расторжении договора поставки. Согласно части 
1 ст.561 ГК РТ, покупатель может предъявить продавцу требование о воз-
мещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой 
и ценой по совершенной взамен сделке, если в разумный срок после рас-
торжения договора вследствие нарушения обязательства продавцом по-
купатель купит у другого лица по более высокой, но разумной цене товар 
взамен предусмотренного договором, или продавец может предъявить 
покупателю требование о возмещении убытков в виде разницы между 
установленной в договоре ценой и ценой по совершенной взамен сделке, 
если в разумный срок после расторжения договора вследствие нарушения 
обязательства покупателем продавец продаст товар другому лицу по бо-
лее низкой, чем предусмотрено договором, но разумной цене.
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Статья 425.
Возмещение морального ущерба, причиненного 

нарушением обязательства

Моральный ущерб, причиненный гражданину (физическое и нрав-
ственное страдание) нарушением обязательства, возмещается сверх 
убытков, предусмотренных статьей 423 настоящего Кодекса.

Комментируемая статья гласит, что причиненный гражданину мо-
ральный вред подлежит возмещению сверх убытков, предусмотренных 
ст.423 ГК РТ (см. комментарий к указанной статье). Например, если 
одновременно с иском о возмещении убытков в сумме 1000 сомони 
истцом был заявлен и иск о возмещении морального вреда в сумме 300 
сомони, то при полном удовлетворении иска общий объем взыскания 
составит 1300 сомони (о понятии морального вреда см. ст. 171 ГК РТ и 
комментарий к ней).

Статья 426.
Ответственность за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами 

1. За неправомерное пользование чужими денежными средствами 
в результате неисполнения денежного обязательства, либо просрочки 
в их уплате, либо их неосновательного получения или сбережения за 
счет другого лица подлежит уплате процента на сумму этих средств. 
Размер процентов исчисляется исходя из средней учетной ставки бан-
ковского процента, определяемого национальным банком Республики 
Таджикистан на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке 
суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из средней 
учетной ставки банковского процента на день предъявления иска, или 
на день вынесения решения им на день фактического платежа. Эти 
правила применяются, если иной размер процентов не установлен за-
конодательным актом или договором.

2. Проценты за пользование чужими средствами взимаются 
по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законодатель-
ством или договором не установлен для начисления процентов более 
короткий срок.
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3. Если убытки, причиненные кредитору неправомерным поль-
зованием его денежными средствами, превышают сумму процентов, 
причитающуюся ему на основании части 1 настоящей статьи, он 
вправе требовать от должника возмещения убытков в части превы-
шающей эту сумму.

4. Начисление процентов на проценты не допускается, за исклю-
чением случаев, когда законодательством предусмотрено включение 
процентов за истекший год в основную сумму долга.

5. За неправомерное пользование чужими средствами по денеж-
ному обязательству, связанному с предпринимательской деятельнос-
тью, сверх сумм, указанных в части 1 настоящей статьи, взимается 
штраф в размере пяти процентов годовых от суммы просроченных 
платежей, если договором на установлена более высокая процентная 
ставка штрафа.

1. Часть первая комментируемой статьи перечислила виды непра-
вомерного пользования чужими денежными средствами. Основанием 
уплаты процентов служат: неправомерное неисполнение должником 
принятого на себя денежного обязательства; неправомерная просроч-
ка уплаты денежных средств; неосновательное получение денежных 
средств; неправомерное сбережение за счет другого лица. Должник при 
этом уплачивает проценты на сумму денежных средств с учетом пери-
ода неправомерного их использования. Размер этих процентов исчис-
ляется, исходя из средней учетной ставки банковского процента. Эти 
учетные ставки устанавливаются Национальным банком РТ на день 
исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Законодатель также определил право суда (при рассмотрении 
дела в суде) требования кредитора в каждом конкретном случае удо-
влетворять или с учетом средней учетной ставки банковского процен-
та на день предъявления иска, или на день вынесения решения, либо на 
день фактического платежа.

Правила, предусмотренные частью 1 ст. 426 ГК РТ, не являются 
императивными, т.к. законодательными актами либо договором может 
быть установлен иной размер процента.

2. Если законом или договором для начисления процентов не 
установлен более короткий срок (период), то действует правило, уста-
новленное в части второй комментируемой статьи, то есть этот период 
начисления процентов ограничивается днем уплаты суммы денежных 
средств кредитору.
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3. В части третьей комментируемой статьи речь идет о зачетном 
характере взыскиваемых процентов за неправомерное пользование де-
нежными средствами. Если в этом случае кредитору будут причинены 
убытки и эти убытки превышают сумму процентов за неправомерное 
пользование чужими денежными средствами, тогда у кредитора появ-
ляется возможность права требования от должника возмещения раз-
ницы в сумме между процентами и убытком. К примеру, за неправо-
мерное пользование чужими денежными средствами взыскан процент 
в сумме 15 тыс. сомони. Кроме этого, кредитору также нанесен убыток в 
сумме 20 тыс. сомони. В этом случае налицо превышение суммы убыт-
ка над суммой начисленных процентов. Тогда кредитор вправе потре-
бовать разницу возмещения убытков в 5 тыс. сомони (20 000-15 000).

4. Законодатель в части 4 ст.426 ГК РТ не допускает начисление 
процентов на проценты, начисленные за неправомерное пользование 
чужими денежными средствами. Следовательно, проценты начисляют-
ся на сумму неправомерного использования чужих денежных средств. 
Однако законодателем сделано одно исключение из этого правила. Это 
когда законодательством предусмотрено включение процентов за ис-
текший год в основную сумму долга. Например, к 31 декабря истекал 
срок возврата суммы долга, и к этому времени сумма основного долга 
составила 1000 сомони, а сумма процентов – 300 сомони, значит, начи-
ная с 1 января, сумма основного долга будет составлять 1300 сомони.

5. В части 5 комментируемой статьи предусмотрена дополни-
тельная ответственность за неправомерное пользование денежными 
средствами для лиц по денежному обязательству, связанному с пред-
принимательской деятельностью. Если договором между сторонами 
не предусмотрена более высокая ставка штрафа за такие действия, то 
сверх сумм, указанных в части первой комментируемой статьи, взима-
ется штраф в размере 5 % годовых от суммы просроченных платежей, 
т.е. суммы основного долга. 

Статья 427.
 Ответственность и исполнение обязательства в натуре

1. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежа-
щего исполнения обязательства не освобождают должника от испол-
нения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или 
договором.
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2. Возмещение убытков в случае неисполнения обязательства и 
уплаты неустойки за его неисполнение освобождают должника от ис-
полнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом 
или договором.

3. Отказ кредитора от принятия исполнения, которое вследствие 
просрочки утратило для него интерес (часть 2 статьи 436), а также 
уплата устойки, установленной в качестве отступного (статья 441), 
освобождают должника от исполнения обязательства в натуре.

В комментируемой статье речь идет о правовых последствиях для 
должника, ненадлежаще исполнившего обязательство в натуре или не 
исполнившего его совсем и уплатившего в связи с этим кредитору не-
устойку и возместившего убытки.

1. В части первой комментируемой статьи установлены послед-
ствия ненадлежащего исполнения должником обязательств, т.е. долж-
ник исполнил их частично или неправильно, например: подрядчик не 
закончил строительные работы, поставщик недопоставил товары, ма-
стер выполнил работу ненадлежащего качества. В этих случаях уплата 
должником неустойки и возмещение убытков не освобождают его от 
обязанности исполнить обязательство надлежаще и в натуре – закон-
чить работы, исправить недостатки в изготовленной вещи, допоста-
вить товары и т.д.

Однако законом или договором может быть предусмотрено и 
иное. Например, стороны при заключении договора подряда на строи-
тельные работы могут предусмотреть, что в случае ненадлежащего ис-
полнения должником своих обязательств, после возмещения убытков 
и неустойки, связанных с этим неисполнением, он освобождается от 
дальнейшего исполнения в натуре обязательства по договору.

2. В части второй комментируемой статьи установлено, что долж-
ник освобождается от исполнения обязательства, если им выплачены не-
устойка и убытки, связанные именно с неисполнением обязательства. Т.е. 
если должник вообще не приступил к исполнению обязательства, то после 
уплаты неустойки и убытков обязательства, подлежащие исполнению в 
натуре, прекращаются, и должник в дальнейшем не обязан их исполнять.

Однако и в данном случае законом или договором может быть 
предусмотрено иное. Стороны могут в договоре установить, что долж-
ник в любом случае должен исполнить обязательство, независимо от 
того, приступил он к его исполнению или нет.
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3. В части третьей комментируемой статьи предусмотрены еще 
два случая прекращения обязательств, связанных с недобросовестнос-
тью должника при их исполнении.

Так, если должник просрочил исполнение обязательства, а креди-
тор в связи с этим утратил к нему интерес и отказался от принятия ис-
полнения, то должник освобождается от исполнения этого обязатель-
ства в натуре. Например, должник должен был произвести переобору-
дование жилого помещения под нежилое, однако просрочил исполне-
ние своих обязательств, а кредитор после этого изменил свои планы и 
решил использовать это жилое помещение по назначению, и отказался 
от принятия исполнения обязательства, в таком случае должник осво-
бождается от исполнения, т.к. обязательство прекращается (подробнее 
об этом см. комментарий к части 2 ст. 436 ГК РТ).

Также должник освобождается от исполнения обязательства в на-
туре, если взамен исполнения он уплатит кредитору деньги, передаст 
имущество, т.е. предоставит отступное (подробнее об этом см. коммен-
тарий к ст. 441 ГК РТ).

 
Статья 428.

Исполнение обязательства за счет должника

В случае неисполнения должником обязательства изготовить и 
передать вещь в собственность, в хозяйственное ведение или в опера-
тивное управление, либо передать вещь в пользование кредитору, либо 
выполнить для него определенную работу или оказать ему услугу кре-
дитор вправе в разумный срок поручить выполнение обязательства 
третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, 
если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или 
существа обязательства, и потребовать от должника возмещения 
понесенных необходимых расходов и других убытков.

Хотя законодательством предусматривается ответственность 
за нарушение обязательств, в том числе возможность возложения на 
должника принудительного исполнения обязательства, вместе с тем 
кредитору предоставлено право своими силами исполнить обязатель-
ство либо поручить его исполнение третьему лицу.

Этим правом кредитор вправе воспользоваться, если иное не вы-
текает из закона, иных правовых актов, из соглашения сторон и суще-
ства самого обязательства.
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Если кредитор сам исполнил обязательство или оно исполнено по 
его поручению третьими лицами, то он вправе требовать возмещения от 
должника понесенных расходов и других убытков. При этом он может 
рассчитывать на возмещение только необходимых затрат, т.е. должен 
доказать, что третьим лицам поручил исполнение обязательства в раз-
умный срок (в кратчайший срок после того, как узнал о неисполнении 
должником обязательства), что обязательство исполнялось третьим ли-
цом на тех же условиях и цена за работу им уплачена разумная.

Насколько разумными были исполнение обязательства третьи-
ми лицами, цена, уплаченная за их работу, насколько произведенные 
кредитором расходы были необходимыми, определяется в каждом 
конкретном случае с учетом конкретных обстоятельств дела, существа 
обязательства, возможностей кредитора и т.п.

Статья 429.
Последствия неисполнения обязательства передать 

индивидуально-определенную вещь

В случае неисполнения обязательства передать индивидуально-
определённую вещь в собственность, в хозяйственное ведение, в опе-
ративное управление или в возмездное пользование кредитору послед-
ний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее 
кредитору на предусмотренных обязательством условиях. Это право 
отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния. Если вещь еще не передана, преимущество имеет тот из креди-
торов, в пользу которого обязательство возникло раньше, а если это 
невозможно установить, - тот, кто раньше предъявил иск. 

Вместо требования передать ему вещь, являющуюся предметом 
обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков.

В комментируемой статье предусмотрены последствия для долж-
ника в случае неисполнения им обязательства по передаче индивиду-
ально-определенной вещи кредитору.

Если должник обязан передать кредитору в собственность, хозяй-
ственное ведение, оперативное управление или в возмездное пользова-
ние индивидуально-определенную вещь, то кредитор, в случае неиспол-
нения должником этого обязательства, вправе требовать передачи ему 
вещи на предусмотренных обязательством условиях. Например, такие 
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требования могут возникнуть по договору купли-продажи, аренды, где 
предметом договора выступает индивидуально-определенная вещь. 

Однако в случае, если должник уже передал вещь другому лицу, 
у которого к этому моменту возникло право собственности или право 
хозяйственного ведения или оперативного управления в отношении 
этой вещи, то кредитор лишается права требовать передачи ему вещи. 

Если же вещь не передана, и существует несколько кредиторов с 
правом требования ее передачи, то преимущество будет иметь требо-
вание того кредитора, в чью пользу обязательство возникло раньше. 
Если же установить это обстоятельство затруднительно, то преимуще-
ство имеет тот кредитор, который предъявил иск раньше. 

В соответствии с абзацем вторым комментируемой статьи, кредито-
ру предоставлено право выбора: требовать передачи ему вещи либо воз-
мещения убытков, связанных с неисполнением должником обязательств.

Статья 430.
Субсидиарная ответственность

1. До предъявления требования к лицу, которое в соответствии 
с законодательством или условиями обязательства несет ответ-
ственность дополнительно к ответственности другого лица, яв-
ляющегося основным должником (субсидиарную ответственность), 
кредитор должен предъявить требование к основному должнику.

Если основной должник отказался удовлетворить или уклоняет-
ся от удовлетворения требования кредитора, это требование может 
быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.

2. Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требо-
вания к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответ-
ственность, если это требование может быть удовлетворено путем 
зачета встречного требования, к основному должнику либо бесспорно-
го взыскания средств со счета основного должника.

3. Лицо, несущее субсидиарную ответственность, имеет право 
требования к основному должнику, если иное не предусмотрено зако-
ном или договором.

4. Лицо, несущее субсидиарную ответственность, должно до удо-
влетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупре-
дить об этом основного должника, а если к такому лицу предъявлен 
иск, - привлечь основного должника к участию в деле.
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В противном случае основной должник имеет право выдвинуть 
против регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, воз-
ражения, которые он имел против кредитора.

1. В комментируемой статье закреплены положения о субсиди-
арной ответственности, являющейся одной из разновидностей граж-
данско-правовой ответственности. 

Так, в части 1 ст.430 ГК РТ дается понятие субсидиарной от-
ветственности – это ответственность одного лица дополнительно к 
ответственности другого, а также порядок привлечения субсидиарного 
ответчика к ответственности. Для возникновения субсидиарной от-
ветственности необходимо, чтобы такая ответственность была пред-
усмотрена законом или договором. Субсидиарная ответственность, 
возникающая из закона, предусматривается во многих статьях ГК 
РТ. Например, ответственность участника полного товарища по 
обязательствам товарищества (см. часть 1 ст. 78 ГК РТ и коммента-
рий к ней), ответственность члена производственного кооператива по 
обязательствам кооператива (см. часть 2 ст. 118 ГК РТ и комментарий к 
ней) и т.д. Примером субсидиарной ответственности, возникающей из 
договора может служить ответственность поручителя по договору 
поручительства (см. часть 1 ст. 392 ГК РТ и комментарий к ней). Поря-
док привлечения к субсидиарной ответственности установлен коммен-
тируемой статьей. Сначала кредитор должен предъявить требование 
об исполнении обязательства к основному должнику, а в случае, если 
последний откажется исполнить обязательство или будет уклоняться от 
его исполнения, то кредитор может предъявить это требование к лицу, 
несущему субсидиарную ответственность.

2. Часть вторая комментируемой статьи содержит императив-
ную норму, согласно которой даже при наличии условий, приведенных 
в части 1 ст.430 ГК РТ, кредитору запрещается предъявлять требование 
к субсидиарному должнику, в случаях:
а) если у основного должника к кредитору имеется встречное тре-

бование, удовлетворение которого может идти в зачет требова-
ний кредитора, что приводит к прекращению обязательства (ст. 
442 ГК РТ);

б) если требование может быть удовлетворено в силу имеющегося 
у кредитора права на бесспорное взыскание денежных средств со 
счета основного должника.
3. В части третьей комментируемой статьи закреплено право 
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субсидиарного ответчика, исполнившего обязательство, обратить-
ся в порядке регресса к основному должнику с требованием о воз-
мещении ему понесенных в связи с этим расходов. Однако законом 
или договором может быть предусмотрено иное. Например, собствен-
ник имущества казенного предприятия не может предъявить к данному 
предприятию регрессное требование по возмещению понесенных рас-
ходов как субсидиарного ответчика, поскольку собственник привлечен 
к субсидиарной ответственности только потому, что казенное предпри-
ятие не имеет возможности само исполнить обязательство. 

4. В части четвертой комментируемой статьи закреплена обязан-
ность субсидиарного должника предупредить основного должника о 
предъявленном к нему требовании. Эти действия должны быть соверше-
ны до удовлетворения требований кредитора. В случае же предъявления 
к нему иска, он обязан привлечь основного должника к участию в деле.

Неисполнение субсидиарным ответчиком указанных выше требо-
ваний предоставляют основному должнику при предъявлении к нему ре-
грессного иска право выдвигать против субсидиарного ответчика те возра-
жения, которые он мог бы выдвинуть против первого кредитора. Например, 
неправильно начисленные кредитором проценты по договору займа.

Статья 431.
Ограничение размера ответственности по обязательству

1. По отдельным видам обязательств и по обязательствам, свя-
занным с определенным родом деятельности, законом может быть 
ограничено право на полное возмещение убытков (ограниченная от-
ветственность).

2. Соглашение об ограничении размера ответственности долж-
ника по договору присоединения или иному договору, в котором креди-
тором является гражданин, выступающий в качестве потребителя, 
недействительно, если размер ответственности для данного вида 
обязательств или за данное нарушение определен законом и если 
соглашение заключено до наступления обстоятельств, влекущих 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства.

1. Гражданский кодекс РТ предусматривает случаи ограничения от-
ветственности применительно к отдельным видам обязательств и по обяза-
тельствам, связанным с определенным родом деятельности (часть 1 ст.431).
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Иногда такое ограничение касается обеих сторон соответствую-
щего обязательства, например по обязательствам, связанным с дого-
вором энергоснабжения. Согласно части 1 ст. 578 ГК РТ в случаях не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 
энергоснабжения, энергоснабжающая организация и абонент возмеща-
ют причиненный этими нарушениями только реальный ущерб.

В некоторых же других случаях ограничение ответственности 
касается только одной из сторон обязательства, например в договоре 
проката. Так, часть 2 ст. 650 ГК РТ гласит: если недостатки сданного в 
наем имущества явились следствием нарушения нанимателем правил 
эксплуатации и содержания имущества, то наниматель оплачивает най-
модателю только стоимость ремонта и транспортировки имущества.

2. Часть вторая комментируемой статьи содержит общее правило 
о недопустимости заключения соглашения, ограничивающего размер 
ответственности должника по договору присоединения или иному до-
говору, в котором кредитором является гражданин, выступающий в 
качестве потребителя.

Например, согласно части 2 ст. 813 ГК РТ, недействительным явля-
ется соглашение транспортной организации с пассажирами и грузов-
ладельцами об ограничении или устранении установленной законом 
ответственности грузоперевозчика. 

Статья 432.
Основания ответственности за нарушение обязательства

1. Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его 
ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины 
(умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или до-
говором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливо-
сти и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 
обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надле-
жащего исполнения обязательства.

2. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обяза-
тельство.

3. Поскольку иное не предусмотрено законом или договором, лицо, 
не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязатель-
ство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение ока-
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залось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвы-
чайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К 
таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение 
обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на 
рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника не-
обходимых денежных средств. Договором или законодательством 
могут быть предусмотрены иные условия освобождения от ответ-
ственности субъектов предпринимательской деятельности.

4. Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении 
ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.

1. Часть 1 статьи 432 ГК РТ посвящена вопросу ответственности 
сторон. В части первой комментируемой статьи устанавливается от-
ветственность за виновное поведение кредитора либо должника, т.е. 
основанием ответственности называется вина. Вина определена в форме 
умысла либо неосторожности. Это требование не является императив-
ным, т.к. законом или договором не исключается установление ответ-
ственности без вины. В самом ГК предусмотрены такие исключения. К 
примеру, согласно части 1 ст. 436 ГК РТ, должник перед кредитором не-
сет ответственность и за последствия, случайно наступившие в период 
просрочки исполнения обязательств. В этом случае без  вины лицо несет 
ответственность (подробнее об этом см. комментарий ст. 436 ГК РТ).

Абзац второй части первой комментируемой статьи указывает 
на условия, при доказанности которых лицо считается невиновным, 
т.е. освобождается от ответственности. К этим условиям законодатель 
причисляет заботливость и осмотрительность стороны в обязательстве, 
принятые ею с учетом условий обязательства и гражданского оборота. 
Обычно на практике это случается когда, например, на дальние расстоя-
ния в рефрижераторных вагонах перевозится лук репчатый. Перевозчик, 
при соблюдении условий перевозки (соблюдение температурного режи-
ма в рефрижераторе и т.д.) за его порчу не несет ответственности, если 
эта порча происходит, например, из-за большого содержания нитрата в 
этой продукции. Тогда убытки несет сам производитель.

2. Часть 2 ст.432 ГК РТ устанавливает, что лицо, нарушившее обя-
зательство, обязано доказать отсутствие своей вины. Это требование 
закона не исключает прав участия потерпевшей стороны в доказыва-
нии вины другой стороны.

3. В части третьей комментируемой статьи устанавливается особен-
ность ответственности лица, осуществляющего предпринимательскую 
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деятельность. Законодатель, как основание освобождения от ответствен-
ности при осуществлении предпринимательской деятельности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение, указывает только на непреодо-
лимую силу. Последнее понятие определяется как чрезвычайные и непре-
дотвратимые при конкретных условиях обстоятельства. К непреодолимой 
силе могут быть причислены: землетрясение с тяжелыми последствиями 
(а не обычное землетрясение), наводнение, гражданская война с военным 
противоборством сторон и т.д.88 Кроме того, дан примерный перечень об-
стоятельств, которые не могут быть отнесены к непреодолимой силе. По-
мимо перечисленных законодателем обстоятельств, этот перечень может 
быть расширен практикой. К примеру, нельзя причислить к непреодоли-
мым обстоятельствам отсутствие у должника техники, соответствующего 
сырья для производства товара, нехватку рабочей силы и т.д. Иные усло-
вия освобождения от ответственности субъектов предпринимательской 
деятельности могут быть предусмотрены договором или законодатель-
ством. Так, в соответствии со ст. 1114 ГК РТ, продавец или изготовитель 
товара, исполнитель работ (услуг) освобождается от ответственности в 
случае, если докажет, что вред возник вследствие нарушения потребите-
лем правил пользования и хранения товара (результатов работ, услуг).

4. Часть 4 ст.432 ГК РТ направлена на недопущение в заключа-
емых договорах исключения либо ограничения ответственности за 
умышленное нарушение обязательств. Заключенный с таким условием 
договор считается ничтожным. Эта норма носит профилактический, 
предупредительный характер. 

Статья 433. 
Ответственность должника за своих работников

Действия работников должника по исполнению его обязатель-
ства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти 
действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательства.

В комментируемой статье речь идет об ответственности долж-
ника за действия его работников, исполняющих обязательства долж-
ника. Под работниками должника понимаются граждане, состоящие 
с должником в трудовых правоотношениях. Физические лица могут 
использовать для себя и исполнения своих обязательств наемный труд, 
заключив соглашение на выполнение определенных работ. 
88 Более подробно см.: Брагинский М.М., Витрянский В.В. Указ. раб.- С. 608-614.
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В случае, если работники должника ненадлежаще исполняют 
обязанности по исполнению обязательств должника, то эти действия 
считаются действиями должника, и он будет нести ответственность за 
это перед кредиторами.

Если, к примеру, работники строительной фирмы, выступающей в 
качестве подрядчика, ненадлежаще выполнили строительные работы, 
то ответственность за это перед заказчиками будет нести сама фир-
ма. Или, например, дехканское фермерское хозяйство, выступающее в 
качестве индивидуального предпринимателя, заключило договор по-
ставки сельскохозяйственной продукции предприятию, однако из-за 
недобросовестности и халатности работников фермерского хозяйства 
урожай погиб, ответственность за неисполнение обязательств перед 
покупателем будет нести фермерское хозяйство. 

Статья 434.
Ответственность должника за действия третьих лиц

1. Должник несет перед кредитором ответственность и в случа-
ях, когда причиной нарушения обязательства послужили действия либо 
бездействия третьих лиц по их обязательствам перед должником.

 Должник несет ответственность также за действия либо без-
действие третьих лиц, на которых должником было возложено ис-
полнение его обязанности перед кредитором, если законодательством 
не установлено, что ответственность несет непосредственный ис-
полнитель.

2. Должник может быть освобожден от ответственности за 
нарушение обязательства, вызванное действиями или бездействием 
третьих лиц, доказав их невиновность.

При осуществлении предпринимательской деятельности долж-
ник может быть освобожден от ответственности за нарушение, вы-
званное действиями или бездействием третьих лиц, если это обуслов-
лено непреодолимой силой (часть 3 статьи 432 настоящего Кодекса).

3. При нарушении обязательства, связанного с обременением 
предмета обязательства правами третьих лиц, должник освобож-
дается от ответственности лишь в случае, если такие обременения 
возникли до заключения договора с кредитором и последний при заклю-
чении договора был о них предупрежден.
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4. Законодательством или договором могут быть предусмотрены 
иные условия ответственности должника за действия третьих лиц.

1. Если должником обязательства были нарушены по вине третьих 
лиц, имеющих обязательства перед ним, то должник в этом случае бу-
дет сам нести ответственность перед кредитором. К примеру, по усло-
виям договора бытового подряда работа должна была выполняться из 
материалов подрядчика. Последний заключил в свою очередь договор 
поставки материала с другим предприятием. Работа подрядчиком не 
была выполнена по причине непоставки материала поставщиком. В 
этом случае ответственность за нарушение обязательства перед заказ-
чиком будет нести подрядчик, а не третье лицо (организация-постав-
щик), по вине которого он не исполнил обязательства.

Если должником непосредственное исполнение обязательства 
перед кредитором возложено на третье лицо, и оно нарушит обяза-
тельство (не исполнит его или исполнит ненадлежащим образом), то 
перед кредитором за его действия также будет нести ответственность 
сам должник, если законодательством в этом случае не установлена от-
ветственность непосредственного исполнителя. 

2. Согласно части второй комментируемой статьи, при доказан-
ности невиновности третьих лиц в нарушении обязательств должник 
может быть освобожден от ответственности перед кредитором. Бремя 
доказывания при этом лежит на должнике.

При осуществлении же предпринимательской деятельности 
должник может быть освобожден от ответственности за нарушение 
обязательств, вызванное действиями или бездействиями третьих лиц 
только лишь в том случае, если причиной нарушений послужила не-
преодолимая сила (см. часть 3 ст. 432 ГК РТ и комментарий к ней).

3. Должник может быть освобожден от ответственности за на-
рушение обязательства и в случаях, когда предмет его был обременен 
правами третьих лиц. Главное – наличие двух условий: 1) если обреме-
нение возникло до заключения договора; 2) кредитор был предупреж-
ден об этом обстоятельстве. К примеру, покупатель вправе обратиться 
с иском о привлечении продавца к ответственности за неисполнение 
требований ст. 496 ГК РТ об обязанности предупредить о правах тре-
тьих лиц на продаваемую вещь. 

4. Законом или договором могут быть предусмотрены и иные 
условия ответственности должника за действия третьих лиц, кроме 
тех, которые перечислены в комментируемой статье.
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Статья 435.
Последствия нарушения обязательства по вине обеих сторон

1. Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно умень-
шает размер ответственности должника. Суд также вправе умень-
шить размер ответственности должника, если кредитор умышленно 
или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, 
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не 
принял разумных мер к их уменьшению.

2. Правила части 1 настоящей статьи соответственно приме-
няются и в случаях, когда должник в силу закона или договора несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства независимо от своей вины.

1. В части первой комментируемой статьи установлены основания 
для уменьшения размера  ответственности должника за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства. 

Так, одним из таких оснований является наличие вины обеих сто-
рон обязательства. В этом случае суд должен уменьшить размер ответ-
ственности. Вторым основанием для уменьшения размера ответствен-
ности должника являются виновные действия кредитора, которые 
могут быть выражены в умышленном или по неосторожности содей-
ствии кредитора увеличению размера убытков, либо в непринятии им 
разумных мер к уменьшению убытков. При таких обстоятельствах суд 
вправе произвести уменьшение размера ответственности должника.

Если по условиям договора подряда работа должна была выпол-
няться из материала заказчика, а последний несвоевременно поставил 
их подрядчику, что вызвало нарушение подрядчиком срока исполнения 
работ, за нарушение которых была предусмотрена ответственность, то 
суд вправе при разрешении спора уменьшить размер ответственности 
подрядчика за нарушение сроков исполнения работ, приняв во внима-
ние вышеуказанные обстоятельства.

Разумность непринятых мер должна определяться в каждом кон-
кретном случае с учетом конкретных обстоятельств дела, существа 
обязательства, возможностей кредитора. 

2. Согласно части второй комментируемой статьи, правила, пред-
усмотренные в части 1 ст. 435 ГК РТ, применяются и к должникам, у кото-
рых ответственность наступает и при отсутствии вины. Например, ответ-
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ственность владельца источника повышенной опасности по возмещению 
вреда будет уменьшена судом, если будет установлена вина пострадавшего 
в дорожно-транспортном происшествии. Причем, размер уменьшения от-
ветственности будет определен с учетом вины потерпевшего. 

Статья 436. 
Просрочка должника

1. Должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредито-
ром за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия, случайно 
наступившей во время просрочки невозможности исполнения.

2. Если вследствие просрочки должника исполнение утратило ин-
терес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения 
и требовать возмещения убытков.

3. Должник не считается просрочившим, пока обязательство не 
может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

1. В комментируемой статье содержатся нормы, регулирующие 
правовые последствия неисполнения должником в установленный 
срок действий, направленных на надлежащее исполнение обязатель-
ства — просрочка должника.

Так, согласно части 1 ст.436 ГК РТ, должник, допустивший про-
срочку при исполнении обязательства, обязан возместить кредитору 
понесенные таким нарушением убытки. При этом на должника может 
быть возложена обязанность возместить убытки и в том случае, если во 
время допущенной просрочки исполнение обязательства становится 
невозможным в силу случайно возникших обстоятельств. Комменти-
руемая статья не раскрывает понятия «случайно наступившая невоз-
можность исполнения». Предполагается, что под таковой следует по-
нимать такие обстоятельства, которые возникли не по вине должника. 
Например, продавец в силу договора обязан доставить предмет дого-
вора покупателю в установленный соглашением срок 10 января (ст. 532 
ГК РТ) Однако им была допущена просрочка исполнения. В результате 
удара молнии 15 января сгорел склад, на котором хранился предмет 
договора. Помимо возмещения убытков, связанных с неисполнением 
обязательства в натуре, продавец несет ответственность и за убытки, 
связанные с риском случайной гибели имущества. 

2. В части второй комментируемой статьи закреплено право кре-
дитора, которое также может иметь для должника неблагоприятное по-
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следствие, выражающееся в том, что кредитор имеет право отказаться от 
принятия исполнения обязательства по причине утраты к нему интереса 
в результате просрочки исполнения обязательства, а также потребовать 
возмещения понесенных им в связи с этим убытков. Например, в ре-
зультате просрочки поставщика заказчик утратил интерес к продукции, 
носящей сезонный характер (поставка зимней обуви летом).

3. Согласно части третьей комментируемой статьи, должник не 
может быть привлечен к ответственности как просрочивший исполне-
ние обязательства, если причиной просрочки явились действия креди-
тора, предусмотренные ст.437 ГК РТ (см. комментарий).

Статья 437.
Просрочка кредитора

1. Кредитор считается просрочившим, если он отказался принять 
предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил пред-
усмотренных законодательством или договором либо вытекающих из 
обычаев делового оборота или из существа обязательства действий, до 
совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Кредитор считается просрочившим также в случаях, указанных 
в части 2 статьи 440 настоящего Кодекса.

2. Просрочка кредитора дает должнику право на возмещение 
причиненных просрочкой убытков, если кредитор не докажет, что 
просрочка произошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни 
те лица, на которых в силу законодательства или поручения креди-
тора было возложено принятие исполнения, не отвечают.

На кредитора, допустившего просрочку, возлагаются все небла-
гоприятные последствия наступившей во время просрочки случайной 
невозможности исполнения обязательств.

3. По денежному обязательству должник не обязан платить про-
центы за время просрочки кредитора.

1. Просрочка кредитора относится к числу существенных об-
стоятельств, уменьшающих размер ответственности должника либо 
полностью освобождающих его от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства.

Случаи, когда кредитор признается просрочившим, названы в 
части первой комментируемой статьи.
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Первый случай – это когда кредитор отказывается от предложен-
ного должником ненадлежаще исполненного обязательства. К примеру, 
займодавец отказывается принять сумму долга от заемщика.

Вторым случаем является несовершение кредитором действий, 
без которых исполнение должником обязательства стало невозмож-
ным. По условиям договора поставки покупатель обязан был предоста-
вить поставщику тару для поставки товара. Несвоевременной постав-
кой тары покупатель сделал невозможным исполнение обязательств 
поставщиком. В данном случае покупатель считается просрочившим. 

Необходимость совершения такого рода действий может быть 
предусмотрена законом, договором либо вытекать из обычаев делового 
оборота либо из существа обязательства.

2. Просрочка кредитора порождает определенные для него правовые 
последствия, выражающиеся в возмещении должнику убытков, связанных 
с просрочкой, при условии если кредитор не докажет, что просрочка про-
изошла по обстоятельствам, за которые ни он сам, ни те лица, на которых в 
силу законодательства или поручения кредитора было возложено принятие 
исполнения, не отвечают. К примеру, заказчик по условиям договора должен 
был получить товар, хранящийся на складе изготовителя. Однако в обуслов-
ленные договором сроки не выполнил своих обязательств. Изготовитель 
имеет право предъявить требования о возмещении расходов, связанных 
с хранением изготовленной продукции. Ответственность кредитора на-
ступает в том случае, если кредитор не докажет, что просрочка исполнении 
обязательства по самовывозу товара произошла не по его вине.

3. Просрочка кредитора освобождает должника от оплаты процен-
тов, связанных с денежным обязательством. К примеру, по условиям до-
говора займа заемщик должен был возвратить сумму долга 5 числа, в этот 
день он принес ее кредитору, но последнего дома не оказалось. Кредитора 
он затем нашел 10 числа. В этом случае обусловленные договором про-
центы за пользование денежными средствами должником будут уплачены 
только до 5 числа, с 5 по 10 число проценты не должны им выплачиваться, 
поскольку в данном случае имеет место просрочка кредитора.

Статья 438.
Предпринимательский риск в обязательстве 

Если обязательством предусмотрено исполнение какой-либо рабо-
ты по заказу предпринимателя, риск невозможности или нецелесообраз-
ности использовать результаты работы возлагается на предпринима-
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теля. Лицо, надлежащим образом исполнившее работу, вправе получить 
оплату, соразмерно степени исполнения, кроме случаев, когда договором 
предусмотрено иное распределение предпринимательского риска.

В комментируемой статье речь идет о возможности и целесоо-
бразности использования результатов какой-либо оконченной работы, 
осуществляемой по заказу предпринимателя. В данном случае работа 
выполнена исполнителем заказа, и для него последствия возможности 
использования произведенных им услуг предпринимателем никакого 
значения не имеют. Результаты заказа используются предпринимате-
лем, т.к. конечная его деятельность направлена на получение прибыли. 
Законодатель риск невозможности или нецелесообразности использо-
вать результаты работы (имеется в виду, что работа выполнена в соот-
ветствии с условиями договора) возлагает на предпринимателя. Такой 
подход законодателя исходит из того, что выбор и вид работы (услуг) 
определяются самим предпринимателем, им же оцениваются ситуация 
рынка, последствия в случае изменения ситуации в использовании 
произведенного заказа на рынке и другие варианты, зависящие от осо-
знанного поведения предпринимателя. Поэтому риск невозможности и 
нецелесообразности использования результатов заказа лежит на пред-
принимателе. Данная проблема подробно освещена и в отечественной 
юридической литературе.89 

По общему правилу исполнитель, надлежащим образом исполнив-
ший работу, вправе получить за нее оплату, и предприниматель обязан 
произвести эту оплату. Однако законодатель допускает одно исключение 
из этого правила, касающееся распределения предпринимательского 
риска. Это исключение можно оговорить только в договоре. Поэтому 
при наличии предпринимательского риска (удешевление произведенной 
продукции, резкий спад спроса на произведенные товары и т.д.) воз-
можны варианты, когда лицу, произведшему работы, услуги, к примеру, 
оплачивается 60%, если это оговорено в заключенном договоре о произ-
водстве работ, оказании услуг. 

89 См.: Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения конечного результата предприни-
мательской деятельности. - Душанбе: Сино, 1998. - С. 62-74.
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ГЛАВА 25. 
ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Статья 439. 
Основания прекращения обязательств

1. Обязательство прекращается полностью или частично по 
основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, 
иными правовыми актами или договором.

2. Прекращение обязательства по требованию одной из сторон до-
пускается только в случаях, предусмотренных законом или договором.

1. При прекращении обязательства прекращаются права и обя-
занности сторон, которые вытекают из него, после чего кредитор не 
имеет права предъявлять к должнику требования, и стороны не несут 
по этому обязательству ответственности и т.д. Прекращение обязатель-
ства возможно по разным основаниям.

В части первой комментируемой статьи  речь идет об основаниях, 
по которым обязательства могут быть прекращены как полностью, так 
и частично. Эти основания предусмотрены в ГК РТ, в других законах. 

Согласно нормам ГК РТ, основаниями для прекращения обяза-
тельств, в первую очередь является надлежащее его исполнение (ст. 440 
ГК РТ), а также согласно отступного (ст. 441 ГК РТ), в результате зачета 
(ст. 444 ГК РТ), прощения долга (ст. 447 ГК РТ) и т.д. (см. комментарий 
к перечисленным статьям).

Стороны в договоре могут предусмотреть и иные, чем указано в 
законе, основания для прекращения обязательств, например, стороны 
залоговых правоотношений могут указать в договоре залога о том, что 
основное обязательство, обеспеченное залогом, прекращается, если 
должник передаст кредитору в собственность имущество, которое яв-
ляется предметом залога.

2. Обязательства могут быть прекращены и в одностороннем по-
рядке по требованию одной из сторон. Эти случаи должны быть преду-
смотрены в законе или договоре. Например, согласно ст. 499 ГК РТ, поку-
патель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи, если 
продавец отказывается передать покупателю проданный товар. Согласно 
ст. 520 ГК РТ, если покупатель в нарушение договора купли-продажи не 
принимает товар, то продавец вправе отказаться от исполнения догово-
ра. Обязательства прекращаются и в случае отмены его доверителем (см. 
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п.1 п.п. «а» ст. 918 ГК РТ), или в соответствии со ст. 991 ГК РТ обязатель-
ства по договору хранения могут быть прекращены в одностороннем 
порядке по требованию поклажедателя (см. указанную статью). 

Стороны в договоре могут предусмотреть любые условия, при 
которых допустимо прекращение обязательств. 

Статья 440.
Прекращение обязательства исполнением

1. Надлежащее исполнение прекращает обязательство.
2. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию долж-

ника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в 
соответствующей части.

Если должник выдал кредитору в удостоверении обязательства 
долговой документ, то кредитор, принимая исполнение, должен вер-
нуть этот документ, а при невозможности возвращения указать на 
это в выдаваемой им расписке. Расписка может быть заменена над-
писью на возвращаемом долговом документе. Нахождение долгового 
документа у должника удостоверяет, пока не доказано иное, прекра-
щение обязательства.

При отказе кредитора выдать расписку, вернуть долговой до-
кумент или отметить в расписке невозможность его возвращения 
должник вправе задержать исполнение. В этих случаях кредитор счи-
тается просрочившим.

1.Одним из оснований прекращения обязательства является 
его исполнение, но не всякое исполнение влечет прекращение обяза-
тельств, а только  его надлежащее исполнение.

Понятие «надлежащего исполнения обязательства» дано в ст. 330 
ГК РТ (см. комментарий).

2. Часть вторая комментируемой статьи содержит правила оформ-
ления исполнения обязательства. Согласно этим правилам, независимо 
от субъектного состава договора, от стоимости исполненного, обязатель-
но письменное оформление исполнения обязательств. К примеру, между 
сторонами был заключен договор займа, согласно которому заемщик 
обязался возвратить сумму к определенному сроку. Заемщик, возвращая 
сумму денег, может потребовать от займодавца расписку в получении де-
нег от него. Займодавец должен вернуть и расписку заемщика (долговой 
документ), которую он давал при получении денег от займодавца.
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Если займодавец по какой-либо причине не сможет возвратить 
долговой документ (к примеру, утерял), то он должен обязательно 
оговорить это в выдаваемой им расписке. Либо не выдавая отдельной 
расписки, займодавец может возвратить заемщику долговой документ, 
на котором произвел надпись о получении денег.Если должник не вос-
пользуется предоставленным ему правом требования от кредитора 
исполнения его обязанностей в соответствии с частью второй коммен-
тируемой статьи (выдать расписку, выдать долговой документ и т.д.), то 
он не может в случае возникновения спора ссылаться на свидетельские 
показания в подтверждение исполнения им обязательства и прекраще-
ния обязательства вообще.

Если же кредитор откажется исполнить эти требования должника, 
то последний вправе задержать исполнение. В этом случае наступают 
последствия, предусмотренные ст. 437 ГК РТ (см. комментарий)

Статья 441.
Отступное

По соглашению сторон обязательство может быть прекраще-
но предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, 
передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок предоставления 
отступного устанавливаются сторонами.

В комментируемой статье отступное предусмотрено (рассматри-
вается) как еще одно основание прекращения обязательства, когда 
должник с согласия кредитора может взамен исполнения обязательства 
предоставить отступное (что может быть выражено в уплате опреде-
ленной суммы денег, передаче имущества, выполнении работ, оказании 
услуг и т.д.). Предоставление отступного может быть предусмотрено 
сторонами как при возникновении обязательства, так и в ходе его ис-
полнения. Вопросы, связанные с предоставлением отступного, реша-
ются должником и кредитором по согласованию, в частности стороны 
определяют размер, сроки и порядок предоставления отступного. К 
примеру, при неисполнении обязательства по договору поставки по-
ставщик по соглашению с заказчиком может предложить взамен недо-
поставленной продукции уплатить ее стоимость. 
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Статья 442.
Прекращение обязательства зачетом

Обязательство прекращается полностью или частично заче-
том встречного однородного требования, срок которого наступил 
либо срок которого не указан или определен моментом востребования. 
Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Комментируемая статья содержит норму, согласно которой сторо-
ны могут прекратить существующие между ними обязательства путем 
зачета встречного однородного требования. Особенность данной раз-
новидности прекращения обязательства заключается в том, что пре-
кращается не одно, а одновременно два обязательства. Однако такое 
прекращение возможно при условии, что предъявляемые сторонами 
требования являются встречными, иначе говоря, лицо, являющееся 
кредитором в одном обязательстве, в другом обязательстве уже высту-
пает в качестве должника. Кроме того, указанные требования должны 
быть однородными, и на момент осуществления зачета по данным 
требованиям срок их исполнения либо наступил, либо срок не указан 
или определен моментом востребования. Классическим примером 
зачета встречного однородного требования являются обязательства, 
в которых предметом выступают деньги. Так, согласно ст.877 ГК РТ 
«Денежные требования банка к владельцу счета, связанные с креди-
тованием счета (ст. 874 ГК РТ) и оплатой услуг банка (ст.875 ГК РТ), а 
также требования владельца счета к банку об уплате процентов за ис-
пользование денежных средств (ст.876 ГК РТ) прекращаются зачетом 
(ст.472 ГК РТ), если иное не предусмотрено договором».

Частичное прекращение обязательства зачетом может иметь ме-
сто в случаях, когда размер требований одного лица либо меньше, либо 
превышает размер требований его контрагента. 

Для применения зачета как основания прекращения обязатель-
ства достаточно волеизъявления одной стороны. Однако в случае, если 
другая сторона посчитает неправомерными доводы об однородности 
либо встречности требования, то она может их оспорить.

Статья 443. 
Случаи недопустимости зачета

Не допускается зачет требований:
а) если по заявлению другой стороны к требованию подлежит при-

менению срок исковой давности и этот срок истек;
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б) о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;
в) о взыскании алиментов;
г) пожизненном содержании;
д) иных случаях, предусмотренных законом или договором.

Комментируемая статья устанавливает примерный перечень слу-
чаев, когда нельзя использовать зачет требований в качестве основания 
прекращения обязательства.

Зачет требований недопустим, во-первых, в случаях, когда по 
заявлению другой стороны в обязательстве к требованию подлежит 
применению срок исковой давности, и этот срок истек; во-вторых, по 
требованию о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью; в-
третьих, по требованию о взыскании алиментов; в-четвертых, по тре-
бованию о предоставлении пожизненного содержания. 

Согласно комментируемой статье, законом или договором могут 
быть предусмотрены и иные случаи, исключающие зачет требований 
в качестве основания прекращения обязательства. Например, часть 2 
ст. 97 ГК РТ не допускает освобождения участников общества с огра-
ниченной ответственностью от обязанности внести вклад в уставной 
капитал общества путем зачета требований к обществу. 

Статья 444.
Зачет при уступке требования

В случае уступки требования должник вправе зачесть против 
требования нового кредитора свое встречное требование к первона-
чальному кредитору.

Зачет производится, если требование возникло по основанию, 
существовавшему к моменту получения должником уведомления об 
уступке требования, и срок требования наступил до его получения 
либо этот срок не указан или определен моментом востребования.

Комментируемая статья из общего правила выделяет вопрос зачета 
при уступке требования. Понятие уступки требования определено в ст. 
411 ГК РТ(подробнее об этом см. комментарий к этой статье). 

В ст.444 ГК РТ зачет при уступке требования выделен особо. Такой за-
чет производится в интересах должника, т.к. встречное требование может 
быть выдвинуто должником. Однако из смысла комментируемой статьи 
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видно, что встречное требование должника к новому кредитору должно 
отвечать определенным ограничительным условиям. Таким условием для 
зачета законодатель определил, чтобы встречное требование должника 
возникало по основанию, существовавшему к моменту получения им 
(должником) уведомления об уступке требования, и срок требования на-
ступил до его получения или этот срок вообще не был указан либо был 
определен моментом востребования. Эти ограничения действуют лишь 
при зачете, основанном на односторонней сделке, т.е совершаемом по воле 
одной из сторон. Если же зачет носит договорной характер, т.е вытекает из 
соглашения сторон, то указанные ограничения не имеют силы.  Этот вывод 
вытекает из анализа определенных статей особенной части ГК. Примером 
зачета при уступке требования в двухстороннем договоре может быть 
часть 1 ст.877 ГК РТ, которая допускает зачет денежных требований банка 
к владельцу счета, связанных с кредитованием счета и оплатой услуг бан-
ка, а также требования владельца счета к банку об уплате процентов за ис-
пользование денежных средств, если иное не предусмотрено договором. 

Статья 445. 
Прекращение обязательства совпадением

 должника и кредитора в одном лице

 Обязательство прекращается совпадением должника и креди-
тора в одном лице.

В комментируемой статье предусмотрено еще одно основание 
для прекращения обязательства, когда должник и кредитор совпадают 
в одном лице. Такие обязательства прекращаются, к примеру, в случае, 
если имущество кредитора по наследству переходит к должнику или, 
например, при слиянии юридических лиц, связанных взаимными обя-
зательствами. 

Статья 446.
Прекращение обязательства новацией

1. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене 
первоначального обязательства, существовавшего между ними, дру-
гим обязательством между теми же лицами, предусматривающим 
иной предмет или способ исполнения (новация).
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2. Новация не допускается в отношении обязательств по воз-
мещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате али-
ментов.

3. Новация прекращает дополнительные обязательства, связан-
ные с первоначальным, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

1. Одним из способов прекращения обязательства является нова-
ция. Существенным признаком новации является то, что правовые от-
ношения между сторонами не прекращаются. Просто первоначальные 
обязательства между этими же сторонами прекращают свое действие, 
а взамен их возникает новое обязательство между теми же сторонами, 
т.е. тем же кредитором и тем же должником. Новое обязательство при 
этом может предусмотреть либо иной предмет, либо иной способ ис-
полнения.

К примеру, по договору купли-продажи у покупателя появляется 
обязанность по уплате продавцу цены купленного товара. Т.е. продавец 
в роли кредитора, а покупатель – в роли должника по этому обязатель-
ству. Это обязательство может быть заменено заемным обязательством 
между тем же кредитором и тем же должником. При этом договор за-
йма должен быть заключен и оформлен в соответствии с требованиями 
ст. 828 ГК РТ. 

В комментируемой статье не оговаривается, в какой форме долж-
но быть достигнуто соглашение сторон о применении новации. Поэто-
му оно может быть как в устной форме, так и в письменной. 

В случае спора в подтверждение достижения такого соглашения 
возможно использование различных средств доказывания.

2. Часть вторая комментируемой статьи содержит конкретные 
случаи, когда запрещается применение новации. Так, новация не до-
пускается при исполнении обязательств по возмещению вреда, причи-
ненного жизни и здоровью, и по уплате алиментов. По этим обязатель-
ствам не может быть заменен ни предмет, ни способ его исполнения.

3. Как указано выше, новацией первоначальное обязательство 
прекращает свое действие, т.е. прекращаются как основные, так и до-
полнительные обязательства. Однако стороны в своем соглашении 
могут предусмотреть, что при новации с должника не снимается обя-
занность по исполнению дополнительных обязательств.
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Статья 447.
Прощение долга

Обязательство прекращается освобождением кредитором 
должника от лежавших на нем обязанностей, если это не нарушает 
прав других лиц в отношении имущества кредитора.

Согласно комментируемой статье, прощение долга является одним 
из оснований прекращения обязательств. Сущность этого основания 
заключается в том, что кредитор может освободить должника от воз-
ложенных на него обязанностей, т.е. простить долг. При этом согласия 
должника на это не требуется. Правила настоящей статьи не применяют-
ся к случаям, когда освобождение кредитором должника от его обязан-
ностей нарушает права других лиц в отношении имущества кредитора.

Например, в период осуществления процедур банкротства долж-
ник простил причитающийся ему долг, тем самым он ущемил интересы 
своих кредиторов, которые могли бы удовлетворить свои требования 
за счет имущества должника, включая и сумму прощенного долга.

Статья 448.
Прекращение обязательства невозможностью исполнения

1. Обязательство прекращается невозможностью исполнения, 
если она вызвана обстоятельством, за которое должник не отвеча-
ет. Действие настоящего правила не распространяется на денежные 
обязательства.

2. В случае невозможности исполнения стороной обязательства, 
вызванной обстоятельством, за которое ни та, ни другая сторона не 
отвечает, она не вправе требовать от другой стороны исполнения по 
обязательству, если иное не предусмотрено законодательством или 
договором, при этом каждая сторона, исполнившая обязательство, 
вправе требовать возвращения исполненного.

3. В случае невозможности исполнения должником обязатель-
ства, вызванной виновными действиями кредитора, последний не 
вправе требовать возвращения исполненного им по обязательству.

1. Комментируемая статья закрепляет одно из оснований пре-
кращения обязательства. В отличие от оснований, предусмотренных 
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ст. ст. 449-451 ГК РТ (см. комментарий), особенность, закрепленная в 
ст. 448 ГК РТ, заключается в том, что обязательство невозможно ис-
полнить физически. К примеру, исполнение обязательства становится 
невозможным вследствие гибели индивидуально-определенной вещи, 
составляющей предмет обязательства.

В части первой комментируемой статьи речь идет о случае, когда 
исполнение обязательства становится невозможным по обстоятель-
ствам, за которые должник не отвечает. Ст.448 ГК РТ не дает перечня 
таких обстоятельств, однако анализ статей, содержащихся в главе 25 ГК 
РТ, позволяет сделать вывод, что такими обстоятельствами могут быть 
только те, наступление которых не зависит от воли должника. К тако-
вым ГК относит непреодолимую силу. Однако из данного правила есть 
исключения, закрепленные в части 3 ст.432 ГК РТ (см. комментарий), 
где говорится об ответственности предпринимателя. 

По договорам, по которым возникают денежные обязательства, 
указанные выше правила не применяются.

2. В части второй комментируемой статьи речь уже идет о случае, 
когда сторона, не исполнившая обязательство, не вправе требовать ис-
полнения обязательства от другой стороны при условии, что неисполне-
ние было вызвано обстоятельствами, за которые ни та, ни другая сторона 
обязательства не отвечают. Например, по договору строительного подряда 
подрядчик начал строительные работы, однако в результате стихийного 
бедствия (сель) возведенные постройки были уничтожены. Подрядчик не 
может требовать от заказчика уплаты стоимости всего строения. В то же 
время, согласно комментируемой части, подрядчик вправе потребовать воз-
мещения расходов, понесенных им до наступившего стихийного бедствия. 

Однако стороны могут предусмотреть в договоре исполнение 
обязательства при любых обстоятельствах, включая форс-мажорные. 

3. Кредитор не вправе требовать исполнения обязательства от 
должника и в том случае, если неисполнение произошло в силу ви-
новных действий кредитора. Например, заготовитель не обеспечил 
своевременного вывоза сельхозпродукции, в результате чего продук-
ция испортилась. В этом случае заготовитель обязан будет оплатить 
стоимость сельхозпродукции, а если она уже оплачена, то не вправе 
требовать возврата денег (часть 3 ст. 599 ГК РТ).
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Статья 449. 
Прекращение обязательства на основании 

акта государственного органа

1. Если в результате издания акта государственного органа ис-
полнения обязательства становится невозможным полностью или 
частично, обязательство прекращается полностью или в соответ-
ствующей части. Стороны, понесшие в результате этого убытки 
вправе требовать их возмещения в соответствии со статьями 13 и 
16 настоящего Кодекса.

2. В случае признания в установленном порядке недействитель-
ным акта государственного органа, на основании которого обяза-
тельство прекратилось, обязательство восстанавливается, если 
иное не вытекает из соглашения сторон или существа обязатель-
ства и исполнение не утратило интерес для кредитора.

1. Обязательство может быть прекращено невозможностью его 
исполнения, а невозможность исполнения обязательства может иметь 
место в результате издания акта государственного органа. 

В соответствии с частью первой данной статьи, стороны обяза-
тельства, понесшие в результате прекращения обязательства в связи с 
изданием акта государственного органа убытки, имеют право требо-
вать от государства их возмещения в соответствии со ст.ст. 13, 16 ГК РТ 
(см. комментарий к ним). К примеру, дехканское фермерское хозяйство 
по договору не смогло выполнить своих обязательств перед заказчиком 
о поставке сельхозпродукции по той причине, что решением местного 
Хукумата земельный участок был изъят. При этом и заказчик, и дехкан-
ское фермерское хозяйство вправе требовать от Хукумата возмещения 
им всех убытков, понесенных в связи с изъятием земельного участка, в 
случае признания этого акта недействительным.

2. Если стороны обязательства полагают, что изданный государ-
ственным органом акт нарушает их права, то они могут обратиться в 
суд с требованием о признании такого акта недействительным. В слу-
чае признания судом акта гос. органа недействительным, нарушенные 
права сторон обязательства подлежат защите способами, предусмо-
тренными статьей 12 ГК РТ (см. комментарий данной статьи). 

В частности, обязательство восстанавливается, при условии, если 
иное не вытекает из соглашения сторон и существа обязательства, и ис-
полнение не утратило интереса для кредитора. По приведенному выше 
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в данной статье примеру, кредитор может восстановить и продолжить 
прежние отношения с дехканским хозяйством, если он все еще заинте-
ресован в поставке этой сельхозпродукции.

Статья 450. 
Прекращение обязательства смертью гражданина

1. Обязательство прекращается смертью должника, если исполне-
ние не может быть произведено без личного участия должника либо обя-
зательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.

2. Обязательство прекращается смертью кредитора, если ис-
полнение предназначено лично для кредитора либо обязательство 
иным образом неразрывно связано с личностью кредитора.

1. Часть 1 ст. 450 ГК РТ в качестве основания прекращения обязатель-
ства предусматривает смерть должника. Из содержания этой части статьи 
усматривается, что это основание прекращения касается обязательств, ис-
полнение которых связано непосредственно с личностью должника. 

Примером личного участия должника в исполнении обязатель-
ства может служить уплата им алиментов на содержание детей. В этом 
случае без участия должника исполнение этого обязательства не может 
быть произведено, и, следовательно, смерть должника является основа-
нием прекращения обязательства.

Исполнение обязательства может зависеть от личности должника 
(его профессионализма, навыков и т.д.). К примеру, художник с име-
нем должен был оформить художественный заказ. Смерть художника 
(должника) в этом случае является основанием к прекращению обяза-
тельства, т.к. заменить его в обязательстве невозможно.

2. В части второй комментируемой статьи аналогичные основа-
ния прекращения обязательств перечислены в отношении кредитора. 
В приведенном первом примере по алиментам кредитором является 
ребенок, и алименты взыскиваются только в его интересах. В случае его 
смерти до 18-летнего возраста, это событие является основанием пре-
кращения обязательства по выплате алиментов. 
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Статья 451.
Прекращение обязательства ликвидацией юридического лица

1. Обязательство прекращается ликвидацией юридического 
лица (должника или кредитора), кроме случаев, когда законом или 
иными правовыми актами исполнение обязательства ликвидирован-
ного юридического лица возлагается на другое лицо (по требованиям о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и др.).

2. Прекращение деятельности или реорганизация государствен-
ных органов, включая местные представительные и исполнительные 
органы, не влечет прекращения обязательств, в которых такие 
органы являлись должниками. Исполнение указанных обязательств 
возлагается на орган, в распоряжении которого находятся средства 
бюджета, если иное не предусмотрено решением о прекращении дея-
тельности или реорганизации соответствующих органов.

1. В соответствии с комментируемой статьей, ликвидация юриди-
ческого лица является одним из оснований прекращения обязатель-
ства, независимо от того, являлось юридическое лицо должником или 
кредитором. Как правило, ликвидация юридического лица не допуска-
ет правопреемства, а поэтому обязательства прекращаются с даты вне-
сения в государственный реестр записи о ликвидации юридического 
лица (см. п. 8 ст. 64 ГК РТ и комментарий к ней). До этого момента, если 
ликвидируемая организация является должником, то все требования 
об исполнении обязательства могут быть предъявлены к ликвидаци-
онной комиссии, представляющей должника, а если она являлась кре-
дитором, то ликвидационная комиссия, представляющая кредитора, 
вправе предъявить требования к должнику. 

Законом или иными правовыми актами могут быть предусмотре-
ны случаи, когда обязательства после ликвидации юридического лица не 
прекращаются, а возлагаются на другое лицо. Это случаи, когда обяза-
тельства возникают по требованиям о возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью. Например, в соответствии с п. 2 ст. 1109 ГК РТ, в 
случае ликвидации юридического лица, ответственного за вред, причи-
ненный жизни и здоровью, соответствующие платежи должны быть ка-
питализированы для выплаты их потерпевшему (см. указанную статью).

2. В части второй комментируемой статьи речь идет о том, что в 
случае прекращения деятельности государственных органов, обязатель-
ства не прекращаются, если ликвидируемая организация являлась долж-
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ником по этим обязательствам. Исполнение этих обязательств возлага-
ется на орган, в распоряжении которого находятся средства бюджета. 
Например, при ликвидации министерства или комитета обязательства 
этих органов будет исполнять Министерство финансов. Если решение о 
ликвидации гос. органа принято Правительством, то последнее в своем 
постановлении может указать, кто является правопреемником по обя-
зательствам ликвидированного гос. органа-должника. К примеру, такое 
решение было принято Правительством при ликвидации комитета 
Главхлопкопрома РТ, исполнение обязательств которого было возло-
жено на Министерство финансов РТ.

ПОДРАЗДЕЛ 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ

ГЛАВА 26. 
ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЕ ДОГОВОРА

Статья 452. Понятие договора 

1. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об уста-
новлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

2. К договорам применяются правила о двух - и многосторонних: 
сделках, предусмотренные главой 7 настоящего Кодекса.

3. К обязательствам, возникшим из договора, применяются 
общие положения об обязательствах (статьи З28-339), если иное не 
предусмотрено правилами настоящей главы и правилами об отдель-
ных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе.

4. К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие 
положения о договоре применяются, если это не противоречит много-
стороннему характеру таких договоров.

1. Одним из оснований возникновения гражданских прав и обя-
занностей являются договора и иные сделки как предусмотренные за-
коном, так и хотя и не предусмотренные им, но не противоречащие ему 
(см. ст. 8 ГК РТ и комментарий к ней).

В части первой комментируемой статьи дается определение поня-
тия договора. Из этого определения видно, что оно аналогично опреде-
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лению понятия сделки, данному в ст. 178 ГК РТ (см. комментарий). Это 
объясняется тем, что договор является одним из видов сделки, посколь-
ку в соответствии с частью 1 ст. 179 ГК РТ сделки могут быть односто-
ронними, и двух- или многосторонними (договоры).

Отличительной особенностью договора является то, что для со-
вершения его необходимо выражение согласованной воли двух сторон 
(если сделка двусторонняя) и трех и более сторон (если сделка многосто-
ронняя), и это соглашение сторон должно быть направлено на установ-
ление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. К 
примеру, если две стороны заключили договор купли-продажи вещи, 
то этот договор порождает у продавца право требовать от покупателя 
уплаты денег за проданную вещь и одновременно обязанность пере-
дать вещь покупателю; у покупателя возникает право требования пере-
дачи ему вещи и обязанность уплатить деньги за купленную вещь (см. 
часть 1 ст. 488 ГК РТ и комментарий к ней).

2. В соответствии с частью второй комментируемой статьи, прави-
ла о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные главой 7 ГК РТ, 
применяются и к договорам. Это означает, что при заключении догово-
ров необходимо соблюдать предусмотренные указанной главой ГК РТ 
правила о форме, регистрации сделок, о нотариальном удостоверении 
их; что договора также могут быть признаны недействительными по 
основаниям, указанным в данной главе Кодекса.

3. Общие положения о договорах, его условиях закреплены в гла-
ве 26 ГК РТ. Эти общие положения получили свое развитие и более 
детализированы в Части второй ГК РТ, где закреплены правила об от-
дельных видах договоров. Если иное не предусмотрено ни в указанной 
выше главе, ни правилами об отдельных видах договоров, то к обяза-
тельствам, возникающим из договора, применяются общие нормы о 
понятии обязательств, основаниях их возникновения, о сторонах, об 
исполнении обязательств, предусмотренные ст.ст. 328-339 ГК РТ.

4. Общие положения о договоре применимы и к многосторонним 
договорам, за исключением тех положений, применение которых проти-
воречит особенностям многостороннего договора. К примеру, несколько 
сторон, решивших заключить сделку, могут сами договориться о порядке 
заключения договора, поскольку применение правил об осуществлении 
оферты и акцепта в данном случае применить невозможно.
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Статья 453. 
Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 
Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 
случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоя-
щим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, 
так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся 
элементы различных договоров, предусмотренных законом или ины-
ми правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон 
по смешанному договору применяются в соответствующих частях 
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном 
договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа 
смешанного договора.

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме 
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано за-
коном или иными правовыми актами (статья 454).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, кото-
рая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не уста-
новлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглаше-
нием исключить ее применение либо установить условие, отличное от 
предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие 
договора определяется диспозитивной нормой.

5. Если условие договора не определено сторонами или диспози-
тивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями 
делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

1. Согласно части первой комментируемой статьи, граждане и 
юридические лица свободны в решении вопроса - заключать или не за-
ключать договор. Понуждение к заключению договора не допускается, 
за исключением случаев, когда обязанность заключить договор пред-
усмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым 
на себя обязательством. В частности, среди норм Гражданского кодекса, 
ограничивающих свободу договора, прежде всего нужно назвать ст.477, 
где предусмотрены случаи, когда заключение договора для сторон ста-
новится обязательным; согласно ст. 10 Закона Республики Таджикистан 
«О естественных монополиях», субъекты естественных монополий не 
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вправе отказываться от заключения договора с отдельными потребите-
лями на производство (реализацию) товаров (работ, услуг); и, согласно 
ст.461, ГК РТ при заключении предварительного договора стороны 
могут взять на себя добровольно обязательства заключить в будущем 
договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг.

2. Часть вторая комментируемой статьи предусматривает, что 
свобода договора также состоит в предоставлении сторонам права 
заключать договор как предусмотренный, так и не предусмотренный 
законом и иными правовыми актами. То есть стороны при опосред-
ствовании своих правоотношений могут заключить любой вид догово-
ра, даже не предусмотренный законодательством, главное, чтобы он не 
противоречил этому законодательству.

3. Часть третья комментируемой статьи предусматривает, что в рам-
ках принципа свободы договора участники договорных правоотношений 
также могут заключить договор, в котором содержатся элементы различ-
ных договоров (смешанный договор). В этом случае возникшие между 
ними правоотношения будут регулироваться правилами о договорах, эле-
менты которых в нем содержатся. Однако стороны, заключившие смешан-
ный договор, вправе договориться применить к этим отношениям только 
правила одного из договоров, входящего в содержание смешанного. На-
пример, если гр-н Н. оставляет на хранение автомашину, принадлежащую 
ему на праве собственности, гр-ну К., и при этом в качестве платы за хра-
нение хранителю предоставляется право пользования этой автомашиной, 
то в данном случае к возникшим правоотношениям могут применяться 
правила о договорах хранения или имущественного найма. 

4. Согласно части четвертой комментируемой статьи, свобода 
договора также предполагает для сторон свободу выбора в опреде-
лении условий договора. Исключение составляют лишь случаи, когда 
содержание соответствующего условия договора предписано законом 
или иными правовыми актами. В данных случаях условия договора 
должны соответствовать требованиям этих законодательных актов 
(см. комментарий статье 454 ГК РТ).

Абзац второй части четвертой комментируемой статьи предусма-
тривает случаи, когда условия договора определяются нормами, при-
менение которых зависит от соглашения сторон (диспозитивные). В 
данном случае стороны могут применить диспозитивную норму лишь 
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное, либо 
своим соглашением установить условие, отличное от предусмотренно-
го в указанной норме, либо вообще исключить ее применение. Только 
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при отсутствии такого соглашения условие договора будет определять-
ся диспозитивной нормой. Так, согласно ст. 749 ГК РТ, оплата работы в 
договоре бытового подряда производится заказчиком после ее окон-
чательной сдачи подрядчиком. Однако по соглашению сторон работа 
может быть оплачена заказчиком при заключении договора полностью 
или путем выдачи аванса. 

5. Часть пятая комментируемой статьи предусматривает случаи, 
когда условия договора определяются сторонами на основе обычая 
делового оборота - они применяются к договорным отношениям в 
случаях, когда соответствующее условие договора не определено ни 
диспозитивной нормой, ни соглашением сторон. 

Статья 454.
Договор и закон

1. Договор должен соответствовать обязательным для сторон 
правилам, установленным законом и иными правовыми актами (им-
перативным нормам), действующим в момент его заключения.

2. Если после заключения договора принят закон, устанавлива-
ющий обязательные для сторон правила, иные чем те, которые дей-
ствовали при заключении договора, условия заключенного договора 
сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его 
действие распространяется на отношения, возникшие из ранее за-
ключенных договоров.

1. В данной статье речь идёт о том, что если для конкретного вида 
договора установлены законом определённые правила, то он должен 
быть  заключен по этим правилам, и стороны  не вправе менять их по 
своему усмотрению. Например, в соответствии с ст. 615 ГК РТ уста-
новлены правила оформления договора пожизненного содержания с 
иждивением. И в случае несоблюдения этих правил такая сделка счи-
тается ничтожной.

2. В части второй комментируемой статьи закреплена норма 
гарантийного характера, направленная на обеспечение исполнения 
сторонами обязательства в случае принятия со стороны государства 
закона, в котором установлены иные обязательные для исполнения 
правила, чем те, которые действовали на момент заключения договора. 
В случае возникновения такой ситуации, стороны вправе не изменять 
условия договора и довести его до логического завершения. При этом 
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следует учесть, что и в этом случае из общего правила имеется исклю-
чение, заключающееся в том, что стороны обязаны, будут привести 
правила, закрепленные в договоре, в соответствие с нормами закона, 
если в самом законе на это имеется прямое указание. 

Статья 455.
Возмездный и безвозмездные договоры

1. Договор, по которому сторона должна получить плату или 
встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, являет-
ся возмездным.

 2. Безвозмездным признается договор, по которому одна сторо-
на обязуется предоставить что-либо другой стороне без получения 
от нее платы или иного встречного предоставления.

 3. Договор предполагается возмездным, если из закона, иных пра-
вовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

1. Все гражданско-правовые договоры подразделяются на воз-
мездные и безвозмездные. Возмездными являются договора, по кото-
рым действия лица по исполнению обязанностей по договору должны 
быть оплачены. Оплата может производиться деньгами либо во встреч-
ном предоставлении. По возмездным договорам как у должника, так и 
у кредитора имеются права требования друг другу. К примеру, по дого-
вору хранения лицо, сдавшее вещь на хранение, вправе требовать воз-
врата вещи в надлежащем виде и обязано оплатить услуги хранителя, а 
хранитель в свою очередь обязан сохранить сданную на хранение вещь 
и вправе требовать оплаты за услуги хранения. 

2. В части второй комментируемой статьи дано определение без-
возмездного договора, из содержания которого выходит, что исполне-
ние обязательства, взятого по договору о предоставлении чего-либо 
другой стороне, не оплачивается. Примером безвозмездного договора 
выступают договор дарения (ст. 606 ГК РТ), договор безвозмездного 
пользования (ст. 699 ГК РТ).

3. Часть третья комментируемой статьи исходит из презумпции воз-
мездности гражданско-правового договора, которая обладает большой 
практической значимостью. Такая презумпция увязывается с наличием 
подавляющего количества возмездных гражданско-правовых договоров. 
Она означает, что любые действия, услуги должны оплачиваться. Вместе 
с тем это положение не распространяется на договора, о безвозмездности 
которых прямо указано в законе, к примеру, договор дарения, безвозмезд-
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ность которого указана в самой ст. 606 ГК РТ, в иных правовых актах и вы-
текает из содержания или существа договора. Если, к примеру, кто-либо из 
сострадания оказывает помощь престарелому соседу, то безвозмездность 
данных действий вытекает из существа отношений. 

Статья 456. 
Цена

1. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной со-
глашением сторон.

В предусмотренных законом случаях применяются цены (та-
рифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые 
уполномоченными на то государственными органами.

2. Изменение цены после заключения договора допускается в слу-
чаях и на условиях, предусмотренных договором.

3. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не 
может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора 
должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятель-
ствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги.

1. В части первой комментируемой статьи речь идет о цене, 
определяемой сторонами в договоре. Определение цены соглашением 
сторон способствует развитию рыночных отношений. Обязательность 
определения цены в договоре зависит от вида заключаемого договора. 
В ГК РТ по определенным видам договоров цена указывается как суще-
ственное (обязательное) условие договора. К примеру, согласно ст.585 
ГК РТ, договор продажи недвижимости должен предусматривать цену 
этого имущества. В части второй этой статьи указывается на послед-
ствия несоблюдения этих условий договора. Также законодатель пред-
усматривает случаи, когда применяются цены, установленные уполно-
моченными на это государственными органами. В настоящее время 
цены (в виде тарифов) государственными органами устанавливаются 
на электрическую энергию и т.д. Установление цены гос. органами 
должно быть предусмотрено законом. К примеру, согласно ст.11 Закона 
РТ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 12 мая 2001 
г.,90 Правительство РТ устанавливает порядок осуществления государ-
ственного контроля за оценкой драгоценных камней.

90 См.: Ахбори Маджлиси Оли РТ. - 2001. - № 4, ст. 194.
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2. Часть 2 ст.456 ГК РТ предусматривает условия, когда допуска-
ется изменение цены после заключения договора. Изменение цены до-
пускается, когда это предусмотрено в самом договоре. Если в договоре 
отсутствуют сведения о возможности изменения цены, тогда ни одна 
из сторон не вправе ставить вопрос об увеличении либо уменьшении 
цены. В самом ГК РТ по отдельным видам договоров устанавливается 
порядок и условия, при которых уменьшается цена в договоре согла-
шением сторон. К примеру, в части 3 и 4 статьи 633 ГК РТ речь идет о 
праве нанимателя на уменьшение арендной платы.

3. Часть третья комментируемой статьи регулирует вопрос, когда в 
возмездном договоре цена не предусмотрена. Также указывается на то, 
когда по условиям договора цену определить невозможно. Этот вопрос 
законодатель решает установлением определенного порядка. Суть этого 
порядка заключается в том, что договор подлежит исполнению и работа 
подлежит оплате по цене, которая при схожих обстоятельствах обычно 
взимается за аналогичные товары, работы, услуги. Когда стороны не 
могут придти к соглашению в этом вопросе, тогда спор разрешает суд. 
В отдельных статьях ГК РТ этот вопрос урегулирован. К примеру, ст.721 
ГК РТ допускает отсутствие цены в договоре подряда, и решение этого 
вопроса определяется судом в соответствии с частью 3 ст.456 ГК РТ.

Статья 457.
Действие договора

1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сто-
рон с момента его заключения.

2. Стороны вправе установить, что условия заключенного ими 
договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения 
договора.

3. Законом или договором может быть предусмотрено, что окон-
чание срока действия договора влечет прекращение обязательств 
сторон по договору.

Договор, в котором отсутствует такое условие, признается 
действующим до определенного в нем момента окончания исполнения 
сторонами обязательства.

 4. Окончание срока действия договора не освобождает от от-
ветственности за его нарушение.

1. В комментируемой статье установлены общие правила дей-
ствия договора. Согласно части первой комментируемой статьи, дого-
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вор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента 
его заключения. Момент заключения договора может определяться 
по-разному: как по правилам, предусмотренным законом, например, 
согласно ст. 465 ГК РТ, договор считается заключенным в момент по-
лучения лицом, направившим оферту, ее акцепта; либо для реального 
договора, кроме соглашения, необходима передача имущества (подроб-
нее об этом см. комментарий к указанной статье), так и в зависимости 
от избранного сторонами условия, которое оговаривается в договоре. 
Например, если стороны указали, что договор действует с момента его 
подписания сторонами, или же в случае, если договор оформляется пу-
тем обмена письмами и телеграммами, то датой заключения договора 
будет считаться время получения стороной, предложившей заключить 
договор, ответа другой стороны о принятии всех предложенных усло-
вий (подробнее об этом см. комментарий к ст. ст. 466, 473, 474 ГК РТ).

2. В части второй комментируемой статьи установлено правило 
для сторон, согласно которому они могут распространить действие 
договора на отношения, возникшие до его заключения. Например, 
если между предпринимателями сложились фактические отношения, 
основанные на доверии, в частности по поставке продукции и не желая 
прерывать свои связи, они могут потом юридически оформить свои 
отношения, при этом в договоре следует указать, что его условия рас-
пространяются и на прежние отношения сторон, в противном случае 
его условия будут распространяться на отношения, возникшие после 
его заключения (см. комментарий к части первой настоящей статьи). 

3. Как правило, стороны заключают договор на определенный 
срок. Законом или договором может быть предусмотрено, что оконча-
ние срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон 
по договору. Например, в договоре простого товарищества стороны 
могут предусмотреть, что по окончании срока договора прекращаются 
и обязательства сторон по договору.

Если же в договоре стороны не предусмотрели такое условие, то до-
говор признается действующим до определенного в нем момента окончания 
исполнения сторонами обязательства, т.е. надлежащее исполнение влечет 
прекращение обязательства (см. комментарий ст. 440 ГК РТ). Если обяза-
тельства исполнены ненадлежаще или частично, то договор продолжает 
действовать и по истечении срока, на который он был заключен, пока обя-
зательства не будут исполнены надлежащим образом. Например, стороны 
заключили договор поставки на 1 год, но в договоре не предусмотрели, что 
по окончании срока действия договора прекращаются обязательства. И 
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если поставщик не выполнил своих обязательств по поставке продукции в 
течение действия договора, то в таком случае договор не прекращает своего 
действия до определенного в нем момента окончания исполнения обязатель-
ства. Если же такой момент в договоре не определен, то будут применяться 
правила об исполнении обязательств с неопределенным сроком. И если даже 
за неисполнение обязательств ответственная сторона выплатит неустойку и 
возместит убытки, то это не освобождает ее от обязанности исполнить обя-
зательство в натуре надлежащим образом (см. комментарий ст. 427 ГК РТ).

4. В части четвертой комментируемой статьи установлено правило, 
согласно которому сторона, нарушившая условия договора, будет нести за 
это ответственность, независимо от окончания срока действия договора. 
Например, если по договору подряда после окончания срока его действия 
будет установлено, что подрядчик некачественно выполнил работу, или по 
договору поставки после окончания срока действия будут выявлены недо-
статки поставленного товара, то виновные лица все равно будут и после 
нести за это ответственность в течение сроков, установленных законом 
(см. ст. ст. 513, 772 ГК РТ). В ст. 513 ГК РТ установлены сроки обнаружения 
недостатков в переданном товаре, а в ст. 772 ГК РТ речь идет о сроках об-
наружения ненадлежащего качества строительных работ. 

Статья 458.
Публичный договор

1. Публичным договором признается договор, заключенный ком-
мерческой организацией и устанавливающий ее обязанности по про-
даже товаров, выполнении работ или оказанию услуг, которые такая 
организация по характеру своей деятельности должна осуществлять 
в отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, 
перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснаб-
жение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение 
одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, 
кроме случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами.

2. Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия публичного 
договора являются свободными, за исключением случаев, когда за-
коном допускается предоставление льгот для отдельных категорий 
потребителей.

3. Отказ коммерческой организации от заключения публичного 
договора при наличии возможности предоставить потребителю со-
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ответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствую-
щие работы не допускается.

При необоснованном уклонении коммерческой организации от 
заключения публичного договора применяются положения, предусмо-
тренные частью 4 статьи 477 настоящего Кодекса.

4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство РТ мо-
жет издавать правила, обязательные для сторон при заключении и ис-
полнении публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.).

5. Условия публичного договора, не соответствующие требова-
ниям, установленным частями 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны.

1. В части первой комментируемой статьи дается определение по-
нятия публичного договора. 

Публичный договор может заключать только коммерческая ор-
ганизация, т.е. организация, основной целью деятельности которой 
является извлечение прибыли (см. часть 1 ст.50 ГК РТ и комментарий 
к ней). Предметом деятельности такой коммерческой организации 
должна быть продажа товаров, выполнение работ и оказание услуг. Пу-
бличным договором устанавливается обязанность коммерческой орга-
низации осуществлять свою деятельность в отношении каждого, кто к 
ней обращается. Деятельность, которая расценивается как публичная, 
это: розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 
услуги связи, энергоснабжение и т.д. Поэтому к публичным договорам 
относятся, например, договор розничной купли-продажи (ст. 528 ГК 
РТ), договор проката (ст. 647 ГК РТ), договор бытового подряда (ст. 742 
ГК РТ), договор перевозки транспортом общего пользования (ст. 809 
ГК), договор складского хранения (ст. 1002 ГК РТ).

По общему правилу, все, обратившиеся к такой коммерческой 
организации, пользуются равными правами на заключение публичного 
договора. А поэтому в случае, если коммерческой организацией будет 
оказано предпочтение одному лицу перед другим в вопросе заключения 
договора, то эти действия могут быть обжалованы лицом, считающим 
свои права нарушенными. К примеру, гражданин А. обратился в пункт 
проката бытовой техники с просьбой предоставить ему во временное 
пользование холодильник. Работником пункта в удовлетворении прось-
бы гр-ну А. было отказано по мотиву отсутствия свободного холодиль-
ника. Но в тот же день гр-м Б., обратившимся с аналогичной просьбой, 
был заключен договор проката холодильника на 6 месяцев. В таком слу-
чае гр-н А. вправе обратиться в суд с жалобой на действия наймодателя 
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по основаниям нарушения им требований части. 1 ст. 458 ГК РТ. В то же 
время в данном случае следует проверить вопрос о том, не относится 
ли гр-н Б. к категории потребителей, для которых установлены льготы 
на внеочередное или первоочередное обслуживание (инвалиды, участ-
ники ВОВ и т.п.).

2. Цена товаров, работ и услуг так же, как и иные условия публич-
ного договора, должны быть оговорены сторонами заранее и отражены 
в тексте договора.

В соответствии с частью второй комментируемой статьи, эти 
условия публичного договора являются свободными. Это означает, 
что законом не устанавливаются заранее цены тех или иных товаров, 
стоимость той или иной работы или услуги, как не устанавливается 
и перечень условий публичного договора. Все эти вопросы решаются 
сторонами договора.

Так, в соответствии с частью 1 ст. 535 ГК РТ, цена товара может 
определяться продавцом в момент заключения договора розничной 
купли-продажи.

Цена работы в договоре бытового подряда определяется согла-
шением сторон, но не может быть выше, указанной в прейскуранте, 
который объявляется самим подрядчиком (ст.749 ГК РТ). 

Вместе с тем, допускается исключение из этого правила. Так, 
законом для отдельных категорий потребителей могут быть предо-
ставлены льготы при оплате работ и услуг. Например, при перевозках 
общественным транспортом в Республике Таджикистан установлены 
льготы в виде более дешевого или бесплатного проезда для детей, 
школьников, пенсионеров, инвалидов, оперативных работников право-
охранительных органов и т.п. 

3. Коммерческой организации запрещено законом необоснованно 
отказывать в заключении публичного договора. Он, может отказать в 
заключении договора только при отсутствии возможности предоста-
вить потребителю нужный ему товар, выполнить соответствующую 
работу или оказать услугу. К примеру, если в магазине нет нужного 
товара, в пункте проката не имеется в наличии на день обращения сво-
бодного холодильника, магнитофона, посуды и т.п.

При необоснованном отказе, уклонении коммерческой органи-
зации от заключения публичного договора потребитель вправе обра-
титься в суд с требованием о понуждении ее заключить с ним договор, 
т.е. продать нужную ему вещь, выполнить работу или оказать услугу. 
Кроме того, он вправе потребовать от организации возмещения рас-
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ходов, понесенных им для заключения договора (часть 4 ст. 477 ГК 
РТ). В судебном заседании обязанность доказывания отсутствия воз-
можности передать товар, выполнить работу, оказать услугу лежит на 
коммерческой организации.

4. В соответствии с частью 4 комментируемой статьи, Правитель-
ству РТ предоставлено право издавать правила, обязательные для сто-
рон при заключении и исполнении публичных договоров. Эти правила 
могут издаваться в виде типовых договоров, положений, правил и т.п.

5. Публичный договор не должен заключаться на условиях, не со-
ответствующих утвержденным правилам и требованиям части второй 
комментируемой статьи.

Из содержания и смысла части 5 комментируемой статьи вытека-
ет, что если в публичном договоре будут содержаться такие не соответ-
ствующие закону условия, то ничтожными будут признаваться только 
эти условия, а не весь договор. 

Статья 459. 
Примерные условия договора

1. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные 
условия определяются примерными условиями, разработанными для 
договоров соответствующего вида и опубликованным в печати.

2. В случаях, когда в договоре не содержится отсылка к пример-
ным условиям, такие примерные условия применяются к отношениям 
сторон в качестве обычаев делового оборота, если они отвечают 
требованиям, установленным статьей 5 и частью 5 статьи 453 на-
стоящего Кодекса.

3. Примерные условия могут быть изложены в форме примерного 
договора или иного документа, содержащего эти условия.

1. Под примерными условиями договоров понимаются усло-
вия, которые отражают особенности договоров соответствующего 
вида. Для того чтобы условия признать примерными, они должны 
быть не только разработаны для договоров соответствующего вида, 
но и должны быть опубликованы в печати, то есть быть для всех 
общеизвестными и определенными. Обычно они разрабатываются 
различными ассоциациями (союзами) предпринимателей и потре-
бителей и отражают положительный опыт предпринимательства по 
обеспечению защиты законных прав и интересов товаропроизводи-
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телей и потребителей. Примерные условия договоров не являются 
обязательными для сторон. Для того чтобы эти условия применялись, 
необходимо, чтобы это было предусмотрено сторонами в договоре.

2. Если же в договоре не содержится отсылки относительно при-
менения примерных условий, то, согласно части второй комментиру-
емой статьи, эти условия могут применяться к отношениям сторон 
только в качестве обычая делового оборота. Но для этого примерные 
условия должны отвечать следующим требованиям: представлять со-
бой правила, которые являются сложившимися и широко применяе-
мыми в какой-либо области предпринимательства, и не противоречить 
действующему законодательству.

3. Часть третья комментируемой статьи устанавливает, что по своей 
сути примерные условия могут иметь различную форму (общие условия 
договора, текст договора, руководство к заключению договора, образцы 
примерных договоров и т.д.) и различное наименование, к примеру, «при-
мерный договор», «типовой договор» и т.д. В частности, к числу пример-
ных условий договоров можно отнести примерные условия договоров 
по аренде предприятий, примерные договора по приобретению ценных 
бумаг, примерные формы трудового контракта и другие, которые разме-
щены в двухтомном очерке-комментарии «Законодательство Республики 
Таджикистан о коммерческой и предпринимательской деятельности», 
изданном совместно юридической фирмой «Контракт» и «Союзом юри-
стов Таджикистана» по редакцией В. Ойгензихта, Г. Вафоева и Ш. Исмо-
илова.95 В то же время примерные условия договоров следует отличать 
от условий типовых договоров, которые обычно утверждаются Прави-
тельством, являются нормативными актами и имеют обязательную силу.

Статья 460.
Договор присоединения 

1. Договором присоединения признается договор, условия которо-
го определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных 
формах и могли быть приняты другой стороной не иначе, как путем 
присоединения к предложенному договору в целом.

2. Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать 
расторжения или изменения договора, если договор присоединения 
хотя и не противоречит законодательству, но лишает эту сторону 
91 См.: Ойгензихт В.А. Вафоев Г.С. Исмоилов Ш.М. Законодательство Республики Тад-
жикистан о коммерческой и предпринимательской деятельности (Очерк-комментарий, 
законодательные акты, рекомендации) – Душанбе, 1992. – 322 с.
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прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает 
или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение 
обязательств либо содержит другие, явно обременительные для при-
соединившейся стороны условия, которые она, исходя из своих разумно 
понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у неё возможности 
участвовать в определении условий договора.

3. При наличии обстоятельств, предусмотренных в части 2 
настоящей статьи, требование о расторжении или об изменении до-
говора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в связи 
с осуществлением своей предпринимательской деятельности, не под-
лежит удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или 
должна была знать, на каких условиях заключает договор.

1. Суть договора присоединения состоит в том, что лицу, пожелав-
шему заключить такого рода договор, достаточно присоединится к его 
условиям, определенным другой стороной. При этом договору, заклю-
чаемому путем присоединения, свойственны некоторые особенности:
а) условия на момент его заключения должны быть выражены в форму-

лярах или иных стандартных формах. Правовой характеристики фор-
муляра и стандартной формы, а также требований, предъявляемых 
к ним, в законодательстве Республики Таджикистан не дано. Однако, 
исходя из содержания статьи, указанные термины следует понимать, 
как документ, в котором все обязательные условия для данного вида 
заключаемого договора установлены достаточно ясно и предназначе-
ны не для одного конкретного лица, а для неопределенного количе-
ства лиц. Например, договор на перевозку пассажиров авиалиниями 
предусматривает условия, которые не могут быть изменены лицом, 
пожелавшим вылететь в другой город. К ним относятся тип лайнера, 
место назначения, цена, время вылета и время прилета в пункт назна-
чения, вес багажа, который пассажир может провести бесплатно, и т.д.. 
Само присоединение к договору происходит путем покупки билета на 
соответствующий рейс. Не могут отвечать указанному требованию 
(формуляр или стандартная форма) типовые договора, в которых 
закрепляются общие условия (общая форма) при этом отдельные 
условия не конкретизируются, предоставляя тем самым сторонам 
возможность вносить в данный договор изменения при согласовании 
отдельных его условий. Например, срок, цена, санкции и т.д.;

б) сторона, пожелавшая заключить договор н,е может выставлять 
встречные требования к контрагенту и обязана принять безого-
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ворочно те условия, которые ей предложены, иначе говоря, она 
просто присоединяется к договору, закрепляющему данные усло-
вия, путем покупки авиабилета из приведенного выше примера, 
либо путем подписания предоставленного бланка договора. 
Многие публичные договора одновременно являются договорами 

присоединения, например, договора энергоснабжения, водоснабжения, 
газоснабжения и т.п. 

2. Часть вторая комментируемой статьи направлена на защиту 
интересов присоединившейся к договору стороны. Лишение стороны 
права вносить изменения и дополнения в условия договора при его за-
ключении, тем не менее, не лишает ее права требовать изменить либо 
расторгнуть договор, заключенный путем присоединения. В данном 
случае следует иметь в виду то обстоятельство, что сам договор хотя 
и не противоречит требованиям законодательства, однако ущемляет 
права присоединившейся стороны. Право изменить или расторгнуть 
договор присоединения возможно в следующих случаях: 
а) при лишении стороны прав, которые обычно предоставляются 

по договорам такого вида. Так, сторона имеет право потребовать 
изменения договора авиапассажирской перевозки в случае, если  
именно ей будет продан билет с запретом на провоз ручной клади 
или багажа, не превышающего допустимую норму веса без допол-
нительной оплаты;

б) при закреплении в договоре условия, исключающего либо ограни-
чивающего ответственность другой стороны в случае нарушения 
принятых им на себя обязательств. Например, в вышеприведен-
ном примере в билете будет указано, что авиакомпания исключает 
свою ответственность в случае утери багажа либо ограничивает 
размер возмещения вреда в случае гибели пассажира;

в) при наличии других обременительных условий, которые не были 
бы приняты присоединившейся стороной в случае, если бы она 
имела возможность участвовать при определении условий до-
говора. При этом обременительность условий устанавливается в 
каждом конкретном случае.
3. Часть третья комментируемой статьи содержит исключение из 

правил закрепленных в части 2 ст.460 ГК РТ. Суть его заключается в 
том, что требования о расторжении либо изменении договора не могут 
быть удовлетворены в случаях:
а) если присоединение к договору произведено в связи с осущест-

влением присоединившейся стороной предпринимательской дея-
тельности;
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б) если присоединившаяся сторона знала или должна была знать об 
условиях, на которых данный договор заключается.

Статья 461.
Предварительный договор

1. По предварительному договору стороны обязуются заклю-
чить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или 
оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных пред-
варительным договором.

2. Предварительный договор заключается в форме, установ-
ленной для основного договора, а если форма основного договора не 
установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме 
предварительного договора влечет его ничтожность.

3. Предварительный договор должен содержать условия, позво-
ляющие установить предмет, а также другие существенные условия 
основного договора.

4. В предварительном договоре указывается срок, в который 
стороны обязуются заключить основной договор.

Если такой срок в предварительном договоре не определен, основ-
ной договор подлежит заключению в течение года с момента заключе-
ния предварительного договора.

5. Обязательства, предусмотренные предварительным догово-
ром, прекращаются, если до окончания срока, в который стороны 
должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна 
из сторон не направит другой стороне предложение заключить этот 
договор.

6. Соглашение о намерениях (протокол о намерениях и т.п.), если 
в нем не выражена прямо воля сторон придать ему силу предваритель-
ного договора, не порождаем гражданско-правовых последствий.

1. Понятия предварительного и основного договора неразрывно 
связаны между собой. Связь обоих договоров проявляется в том, что 
предварительный договор служит основанием возникновения обяза-
тельства по заключению в будущем основного договора на условиях, 
предусмотренных предварительным договором. Примером предвари-
тельного договора является протокол о результатах торгов (см. ст. 480 
ГК и комментарий к ней).
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2. Неразрывная связь предварительного и основного договора про-
является в форме их заключения. В том случае, когда для заключения 
основного договора законодательством установлена определенная форма, 
то в такой же форме должен быть заключен и предварительный договор.

Если форма заключения основного договора не определена зако-
нодательством, то предварительный договор подлежит заключению в 
простой письменной форме. Предварительный договор, заключенный 
с нарушением такого требования, т.е. заключенный устно, считается 
ничтожным с последующим применением последствий, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом (см. часть 2 ст. 192 ГК и комментарий ней).

3. Основной договор должен быть заключен на условиях, пред-
усмотренных предварительным договором, а поэтому последний дол-
жен содержать условия позволяющие определить предмет основного 
договора, а также иные существенные его условия (о существенных 
условиях см. ст. 464 ГК РТ и комментарий к ней). Перечень же суще-
ственных условий для различных видов договоров разный.

4. Обязательным для предварительного договора условием явля-
ется условие о сроке заключения основного договора. Основной дого-
вор заключается в срок, указанный в предварительном договоре. При 
отсутствии в предварительном договоре такого указания, основной 
договор подлежит заключению в течение года со дня заключения пред-
варительного договора. В любом случае по смыслу части четвертой 
комментируемой статьи, существенным для предварительного догово-
ра условием остается условие о сроке заключения основного договора.

5. Если основной договор не был заключен в срок, указанный в 
предварительном договоре или в течение одного года со дня заклю-
чения предварительного договора, то действие предварительного до-
говора прекращается. Предварительный договор считается прекратив-
шимся и в случае, когда ни одна из сторон не направила другой стороне 
предложение заключить основной договор. 

Очень важным в практическом плане представляется вопрос о 
последствиях уклонения сторон предварительного договора от заклю-
чения основного договора. В законодательстве разных стран СНГ этот 
вопрос решается неодинаково. Например, по ГК Республики Казахстан, 
когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от 
заключения основного договора, она не может быть по требованию 
другой стороны понуждена к заключению основного договора, а толь-
ко обязана будет возместить другой стороне вызванные этим убытки 
(часть 5 ст. 390 ГК Республики Казахстан).
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ГК РФ предусматривает несколько иное решение данного вопро-
са. В нем закреплено не только право стороны предварительного до-
говора требовать через суд понуждения другой стороны к заключению 
основного договора, но и право требовать с нее причиненные этим 
убытки (ст.ст. 429, 445 ГК РФ). 

В отличие от ст. 390 ГК Республики Казахстан и ст. 429 ГК РФ, ГК 
РТ не содержит отдельной нормы, определяющей правовые последствия 
уклонения сторон предварительного договора от заключения предусмо-
тренного им основного договора. Тем не менее, исходя из смысла части 
1 ст. 461, части 4 ст. 477 и части 5 ст. 480 ГК РТ, можно сделать вывод о 
том, что сторона предварительного договора, уклоняющаяся от заключе-
ния предусмотренного основного договора, может быть по требованию 
другой стороны понуждена к заключению основного договора, а также к 
возмещению понесенных (причиненных) этим убытков.

6. Протоколу о намерениях пытались и пытаются придать силу 
предварительного договора без каких-либо оснований. Поэтому уясне-
ние вопроса о соотношении протокола о намерениях и предваритель-
ного договора имеет большое практическое значение.

Не всякий протокол о намерениях есть предварительный договор, а 
только тот, которому стороны по своей воле придали силу предваритель-
ного договора. Если протоколу о намерениях стороны не придали силу 
предварительного договора, то отказ любого из его участников заключить 
основной договор не влечет для него каких-либо правовых последствий. 

Статья 462.
Договор в пользу третьего лица

1. Договором в пользу третьего лица признается договор, в кото-
ром стороны установили, что должник обязан произвести исполнение 
не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему 
лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обяза-
тельства в свою пользу.

2. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми акта-
ми или договором, с момента выражения третьим лицом должнику 
намерения воспользоваться своим правом по договору, стороны не мо-
гут расторгать или изменять заключенный ими договор без согласия 
третьего лица.

3. Должник в договоре вправе выдвигать против требования 
третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть против 
кредитора.
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4. В случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставлен-
ного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим правом, 
если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

1. В части первой комментируемой статьи дано определение до-
говора в пользу третьего лица. Стороны в этом договоре могут указать 
конкретное лицо (третье лицо) в пользу которого будет произведено 
исполнение, либо вообще не указать его. Главное, чтобы в договоре 
было предусмотрено то, что должник обязан исполнить свое обяза-
тельство не кредитору, а третьему лицу. Это третье лицо наделяется 
самостоятельным правом требования исполнения должником обяза-
тельства в свою пользу.

2. Стороны вправе расторгнуть или изменить заключенный ими 
договор в пользу третьего лица без согласия последнего в случаях, ког-
да об этом имеется прямое указание в самом договоре либо в законе 
или ином нормативно-правовом акте.

Если нет таких указаний в законе или договоре и если третье лицо 
заявляет должнику о намерении воспользоваться своим правом по до-
говору, то начиная с этого момента, стороны не вправе расторгнуть или 
изменить заключенный договор в пользу третьего лица

3. В соответствии с частью 3 ст.462 ГК РТ, должнику предостав-
лено право выдвигать возражения против требования третьего лица, 
которые он мог бы выдвинуть против кредитора.

4. Если по договору в пользу третьего лица это лицо отказалось от 
своего права требовать от должника исполнения обязательства в свою 
пользу, то этим правом может воспользоваться кредитор. Последний 
вправе выдвинуть свои требования должнику, если это не противо-
речит закону, иным правовым актам и договору. Хотя законом и не 
предусмотрена форма выражения отказа третьего лица от своего права 
требования, предполагаем, что это должно быть выражено так, чтобы 
в случае возникновения спора этот факт можно было бы доказать (пу-
бличное заявление, расписка, и т.д.)

Статья 463.
Толкование договора

1. При толковании условий договора судом принимается во вни-
мание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 
Буквальное значение условия договора в случае его неясности уста-
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навливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом 
договора в целом.

2. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей ста-
тьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть 
выяснена общая воля сторон с учетом цели договора. При этом прини-
маются во внимание все соответствующие обстоятельства, вклю-
чая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, 
установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового 
оборота, последующее поведение сторон.

1. При составлении договора стороны выражают в нем свое воле-
изъявление, однако очень часто бывает, что впоследствии содержание 
договора вызывает его различное толкование. Как правило, такие спо-
ры возникают в случае исполнения сторонами условий договора, и за-
частую необходимость правильного толкования условий договора воз-
никает у суда при разрешении споров о неисполнении обязательств. 

В комментируемой статье установлены правила толкования до-
говора. В части первой комментируемой статьи установлен первый 
способ толкования договора, согласно которому при его толковании 
принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем 
слов и выражений и отсюда вытекающий из них смысл. А в случае воз-
никновения неясности должны быть сопоставлены друг с другом все 
условия договора, чтобы выяснить действительную волю сторон, име-
ющую место при заключении договора.

2. Если из условий договора невозможно установить его содер-
жание и смысл, то применяется второй способ толкования договора 
– это выяснение общей воли сторон с учетом цели договора. При этом 
следует выяснить у участников договора цель его заключения. Для суда 
имеют значение их объяснения, которые должны подкрепляться соот-
ветствующими доказательствами, в частности учитываются предше-
ствующие договору переговоры, переписка, связанная с исполнением 
договора. Должен быть дан анализ поведению сторон, выяснено, какие 
у участников сторон установились обычаи делового оборота, если та-
ковые имели место.

Из смысла комментируемой статьи выходит, что вторым способом 
толкования закона можно воспользоваться только в том случае, если не-
возможно установить его содержание из буквального значения его условий.
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ГЛАВА 27. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 464. 
Основные положения о заключении договора

1. Договор считается заключенным, если между сторонами, в 
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, 
которые названы в законе или иных правовых актах как существен-
ные или необходимые для договоров данного вида, а также все те усло-
вия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение.

2. Договор заключается посредством направления оферты (пред-
ложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 
предложения) другой стороной.

1. Обязательным условием действительности договора является до-
стижение сторонами соглашения по всем существенным его условиям.

Поскольку договор – это соглашение двух и более лиц, то в нем сто-
роны могут предусмотреть согласованное между собой множество раз-
личных условий по разным вопросам. Однако обязательным в любом до-
говоре является достижение соглашения по его существенным условиям.

В комментируемой статье не дается определения понятия «суще-
ственных условий», не приводится перечень этих условий. Указывают-
ся лишь их признаки.

Во-первых, ни один договор не может считаться заключенным, 
если в нем не определен предмет договора.

Во-вторых, стороны должны достичь соглашения по тем усло-
виям, которые названы в законе или иных правовых актах как суще-
ственные или необходимые для договоров именно того вида, который 
заключают стороны. К примеру, в договоре о залоге существенными 
условиями являются: указания о предмете залога, существо, размер и 
срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом (см. ст. 368 
ГК РТ и комментарий к ней).

В-третьих, если одна из сторон заявила о необходимости согласо-
вать то или иное условие, полагая, что оно существенно, то по нему также 
должно быть достигнуто соглашение (к примеру, о способе исполнения 
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обязательства, способе обеспечения исполнения обязательства и т.п.).
2. Наиболее распространенная процедура заключения договора 

предусмотрена частью второй комментируемой статьи. Договор за-
ключается посредством направления одной из сторон предложения за-
ключить договор (оферта) и принятия предложения другой стороной 
(акцепт) (подробнее см. ст. 467, 470 ГК РТ и комментарий к ним).

Однако следует иметь в виду, что заключение договора может 
осуществляться и в ином порядке, т.е. когда стороны совместно со-
ставляют текст договора, где отражают все условия сделки, в т.ч. и 
существенные, одновременно подписывают его, удостоверяют; либо 
обмениваются документами, как это предусмотрено части 2 ст. 466 ГК 
РТ (см. комментарий).

К примеру, договор купли-продажи недвижимости заключается в 
письменной форме путем составления одного документа, подписанно-
го сторонами (ст. 581 ГК РТ). 

Статья 465. 
Момент заключения договора

1. Договор признается заключенным в момент получения лицом, 
направившим оферту, ее акцепта.

2. Если в соответствии с законом для заключения договора необ-
ходима также передача имущества, договор считается заключенным 
с момента передачи соответствующего имущества (статья 248).

3. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается за-
ключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

1.При заключении договора важное значение приобретает вопрос 
о моменте его заключения, так как с этим связывается определение мо-
мента возникновения прав и обязанностей у сторон при заключении 
договора. Также при помощи этого определяются обязательные для 
сторон правила, установленные законами, действующими на момент 
заключения договора (см. комментарий ст. 454 настоящего Кодекса). 
Обычным является правило, когда договоры признаются заключен-
ными с момента получения оферентом ясно выраженного согласия 
(акцепта) акцептанта (и такие договора называют консенсуальными, 
т.е. договоры, заключенные посредством соглашения (консенсус). 

2. Договоры, для заключения которых, помимо достижения соглаше-
ния (консенсуса), в соответствии с законом, необходима также передача 
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имущества (и такие договора называются реальными), будут считаться 
заключенными с момента передачи соответствующего имущества. Так, в 
соответствии со ст. 972 ГК РТ договор хранения признается заключенным 
с момента передачи вещи на хранение. При этом, в соответствии со ст. 
248 настоящего Кодекса (см. комментарий к ней), передача имущества 
также должна быть оформлена соответствующим образом. Так, при 
предоставлении имущества на хранение, хранение должно быть удосто-
верено выдачей поклажедателю сохранной расписки, квитанции, жетона, 
иного знака, удостоверяющего прием вещей на хранение, если такая 
форма подтверждения приема вещей на хранение предусмотрена зако-
ном или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.

3. Договоры, для заключения которых закон предусматривает со-
блюдение обязательных процедур по государственной регистрации 
(формальные договоры) соответственно считаются заключенными с 
момента такой государственной регистрации. К примеру, согласно части 
2 ст.588 ГК РТ, договор продажи жилого дома подлежит государственной 
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.

Статья 466. 
Форма договора

1. Договор может быть заключен в любой форме, предусмотрен-
ной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не 
установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной 
форме, он считается заключенным после придания ему условленной 
формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не 
требовалась.

2. Договор в письменной форме может быть заключен путем со-
ставления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, теле-
тайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей до-
стоверно установить, что документ исходит из стороны по договору.

3. Письменная форма договора считается соблюденной, если 
письменное предложение заключить договор принято в поряд-
ке, предусмотренном частью 3 статьи 470 настоящего Кодекса.

1. Комментируемая статья допускает заключение договоров в любой 
форме, однако при этом привязывает норму данной статьи к нормам, регу-
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лирующим форму заключения сделок (см. комментарий ст.ст. 183-188 ГК), 
т.е. тем самым уравнивает сделку и договор в части формы их заключения. 
Однако свобода в определении формы заключаемого договора, в строго 
определенных случаях ограничивается требованиями закона. Иначе го-
воря, стороны не имеют права менять более сложную форму договора на 
менее сложную. Так, если законом для договора купли-продажи недвижи-
мости установлена нотариальная форма заключения (ст. 489 ГК РТ), то 
заключение такого договора в простой письменной форме влечет его не-
действительность в соответствии со ст.193 ГК РТ (см. комментарий к ней). 

В то же время стороны могут придать договору более сложную 
форму даже если законом для данного вида договора предусмотрена 
более простая форма. Такой договор будет считаться заключенным с 
момента придания ему той формы, которая будет установлена сторо-
нами. Например, стороны при заключении договора займа придут к 
соглашению о необходимости нотариального удостоверения договора, 
следовательно, договор будет считаться заключенным с момента удо-
стоверения его у нотариуса.

2. В части второй комментируемой статьи установлены требова-
ния, предъявляемые к договорам, заключаемым в письменной форме. 
Договор, заключаемый в указанной форме, может быть составлен в 
виде единого документа, подписанного сторонами договора. К приме-
ру, договор продажи недвижимости. 

В то же время допускается заключение договора и путем обмена 
документами, когда по различным причинам (нахождение контраген-
тов в разных городах ) стороны не могут встретиться, либо считают та-
кую встречу излишней (в случае когда стороны связывают длительные 
хозяйственные связи или в целях экономии времени и средств). В таких 
случаях обмен документами может быть осуществлен с помощью по-
чтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной 
связи. Когда обмен происходит посредством какой-либо связи, тогда 
важным является установление факта, что данный документ направлен 
стороной заключаемого договора.

3. Часть третья комментируемой статьи содержит норму, согласно 
которой письменная форма договора считается соблюденной и в том 
случае, когда лицо, получившее договор, начинает исполнять указан-
ные в нем условия. Решение указанного вопроса происходит в порядке, 
предусмотренном ст. 470 ГК РТ, регулирующей заключение договора 
посредством акцепта (см. комментарий к ней).
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Статья 467.
Оферта

1. Офертой признается адресованное одному или нескольким кон-
кретным лицам предложение, которое достаточно определенно и вы-
ражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заклю-
чившим договор с адресатом, которым будет принято предложение.

Оферта должна содержать существенные условия договора.
2. Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получе-

ния адресатом.
Если извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновре-

менно с самой офертой, оферта считается не полученной.

1. Поскольку договор – это соглашение двух и более лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обя-
занностей (ст. 452 ГК), то его заключение проходит через две стадии: 
предложение заключить договор (оферта) и принятие другой стороной 
этого предложения (акцепт). Лицо, сделавшее предложение заключить 
договор (оферту), называется оферентом. Лицо, принявшее предложе-
ние, - акцептантом.

Однако не всякое предложение заключить договор признается 
офертой. Для того чтобы предложение заключить договор признавалось 
офертой, оно должно отвечать следующим обязательным требованиям. 
Во-первых, оно должно быть адресовано одному конкретному или не-
скольким конкретным лицам. Предложение, сделанное неопределенному 
кругу лиц (например, помещение в газете или на доске справок объяв-
ления о продаже или сдаче в наем квартиры, дома и т.д.), не считается 
офертой, а считается лишь приглашением сделать оферту (вызов на 
оферту). Офертой же в данном случае считаются предложения, последу-
ющие от лиц, откликнувшихся на объявление. Не считается офертой и 
реклама (о рекламе см. ст. 469 ГК и комментарий к ней). Во-вторых, пред-
ложение должно быть достаточно определенным и выражать намерение 
сделавшего его лица считать себя заключившим договор с адресатом, 
которым будет принято предложение. В - третьих, предложение должно 
содержать в себе существенные условия заключаемого договора (о су-
щественных условиях договора см. ст. 464 ГК РТ и комментарий к ней). 

2. Понятие «связанность оферента» означает, что уже с момента 
получения адресатом оферты и до момента дачи им положительного 
ответа (акцепта) или истечения срока, установленного для акцепта, 
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оферент обременяется определенным обязательством. Суть такого обя-
зательства заключается в том, что оферент должен будет воздержаться 
от внесения каких бы-то ни было изменений в содержание оферты. Ему 
дозволено только передать адресату связанные с офертой, но не влияю-
щие на ее содержание дополнительные сведения (например, сведения о 
смене руководства юридического лица, о перемене места его нахожде-
ния, о смене реквизитов банка, обслуживающего оферента, и т.д.).

Отзыв оферты возможен в двух случаях: во-первых, до того, как 
она еще не получена адресатом, и, во-вторых, тогда, когда извещение об 
отзыве оферты поступило к адресату одновременно с получением им 
самой оферты. Одновременность может означать получение оферты и 
отзыв об оферте в один день в составе общей почтовой доставки. 

Статья 468. 
Безотзывность оферты

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в те-
чение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в 
самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обста-
новки, в которой оно было сделано.

В комментируемой статье определено общее правило о безотзыв-
ности оферты, полученной акцептантом в течение срока, установлен-
ного для ее акцепта. 

Установление срока действия оферты предусмотрено и в самом 
ГК РТ. К примеру, при заключении договора в обязательном порядке в 
одном случае установлен 30-дневный срок акцептирования со дня по-
лучения оферты (см. комментарий к части 1 ст. 477 ГК РТ).

Законодатель перечисляет три случая, когда оферта может быть 
отозвана. Первым назван случай, когда это прямо оговорено в самой 
оферте. Однако понятия двух других случаев «существо предложений» 
и «обстановка» конкретно не определены в законе. Эти случаи зависят 
от конкретных условий предложения оферты. К примеру, вид предла-
гаемого товара, социально-политическая обстановка в районе, место 
нахождения оферента и т.д. Этим обстоятельствам следует дать оценку 
в каждом конкретном случае оферты. 
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Статья 469.
Приглашение делать оферты. Публичная оферта

1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному 
кругу лиц, рассматриваются как приглашение оферты, если иное пря-
мо не указано в предложении.

2. Содержащие все существенные условия договора предложение, 
из которого усматривается воля лица, делающего предложение, за-
ключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто 
отзовется, признается офертой (публичная оферта).

1. В ст.467 ГК РТ дано понятие оферты и основные ее признаки, 
одним из которых является наличие в оферте существенных условий 
договора. В части первой комментируемой статьи речь идет о том, что 
заинтересованное лицо вправе обратиться не с офертой, а с пригла-
шением делать ему оферты. При этом данное обращение может быть 
адресовано неопределенному кругу лиц и не содержать конкретных 
условий договора, этим оно и отличается от оферты. Например, тор-
говая фирма по почте стала распространять приглашения посетить ее 
магазины и приобрести товары. Это приглашение не является офертой, 
а является предложением делать этой фирме оферты. Или, реклама 
предлагает всем заинтересованным лицам воспользоваться реклами-
руемым товаром или услугами. При этом условия договора могут пред-
лагать те лица, которые отзовутся на приглашение делать оферту. Если 
же в предложении делать оферты указаны конкретные существенные 
условия договора, то это уже публичная оферта, понятие которой дано 
в части второй комментируемой статьи.

2. Публичная оферта отличается от приглашения делать оферты 
тем, что в ней содержатся существенные условия договора и усматри-
вается воля лица, делающего предложение заключить договор с любым, 
кто отзовется на эти условия. Например, в газете дано объявление на 
установку железных дверей и решеток и указаны стоимость услуг, срок 
изготовления и т.д. Это публичная оферта, и любой, кто нуждается в 
подобных услугах и согласен с перечисленными условиями, может вос-
пользоваться этими услугами. 
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Статья 470. 
Акцепт

1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована офер-
та, о ее принятии.

Акцепт должен быть полным и безоговорочным.
2. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, 

обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.
3. Совершение лицом, получившим оферту в срок, установленный 

для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий до-
говора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, 
уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если 
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не 
указано в оферте.

1. Акцептом признается только такой ответ на оферту, в котором 
выражено полное и безоговорочное согласие акцептанта с предложе-
нием заключить договор на условиях, указанных в оферте.

Если в ответ на оферту лицо, получившее ее, выдвинет иные усло-
вия, предложит дополнить договор новыми условиями и т.п., то такой 
ответ не может быть признан акцептом в силу ст. 475 ГК РТ.

2. По общему правилу, молчание не является акцептом. Другими 
словами, если лицо, получившее оферту, никак не отреагирует на нее 
(не направит ответ о согласии или несогласии с офертой), то это рас-
ценивается как отказ от заключения договора.

Вместе с тем из этого правила имеется исключение. Акцепт может 
рассматриваться как согласие заключить договор, если это предусмо-
трено законом, вытекает из обычаев делового оборота или из прежних 
деловых отношений сторон.

К примеру, договор имущественного найма (аренды) прекращает-
ся по истечении срока, определенного договором (ст. 629 ГК РТ). Одна-
ко если по истечении срока договора наймодатель не требует возврата 
имущества, а наниматель продолжает пользоваться им при отсутствии 
возражений со стороны наймодателя, то это расценивается как согла-
сие на возобновление договора на тех же условиях на неопределенный 
срок (часть 2 ст. 642 ГК РТ). Или, к примеру, если между сторонами 
сложились длительные деловые отношения и постоянно заключают-
ся договора (поставки, контрактации и т.п.), и практикой отношений 
между ними сложилось, так что для заключения договора достаточно 
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направления оферты, доказательства в получении ее другой стороной и 
молчания ее в течение, к примеру, трех суток после этого. 

3. Закон допускает совершение акцепта и в форме конклюдентных 
действий.К примеру, по получении предложения заключить договор 
поставки в срок, установленный для ее акцепта, сторона начала отгруз-
ку товаров в адрес покупателя на условиях, указанных в оферте.

Формой акцепта может выступать и совершение таких действий, 
как выполнение работ, предоставление услуг, уплата соответствующей 
суммы и т.п. Главное, чтобы из этих действий явно вытекало полное и 
безоговорочное одобрение оферты, согласие со всеми ее условиями. 

Однако следует иметь в виду, что совершение таких действий мо-
жет расцениваться как акцепт, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или не указано в оферте.

Статья 471.
Отзыв акцепта

Если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направивше-
му оферту ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается 
не полученным.

Договор считается заключенным с момента, когда оферент по-
лучит акцепт от акцептанта. Вместе с тем акцептанту предоставлено 
право отзыва акцепта. Акцепт считается неполученным, если он по-
ступил позже отзыва или одновременно с ним. Например, акцепт был 
отправлен по почте, а отзыв направлен позже по электронной почте, и 
они поступили к оференту одновременно, в таком случае акцепт счи-
тается неполученным. 

Статья 472. 
Заключение договора на основании оферты, 

определяющей срок для акцепта

Когда в оферте определен срок для акцепта, договор считается 
заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, в 
пределах указанного в ней срока.

Правилом, закрепленным в комментируемой статье, оферент свя-
зывает себя обязательством, т.е. он не имеет права заключать договор 
с другим лицом до тех пор, пока не истечет срок получения акцепта от 
лица, которому оферта направлена. Например, в оферте указано, что 
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последний срок получения ответа – 15 ноября. Акцептант направил 
ответ 15 ноября, который оферент получил 17 ноября, таким образом, 
в данном примере срок для акцепта будет считаться пропущенным, а 
договор незаключенным, за исключением случаев, предусмотренных ст. 
474 ГК РТ. 

Статья 473. 
Заключение договора на основании оферты, 

не определяющий срок для акцепта

1. Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, до-
говор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направив-
шим оферту, до окончания срока, установленного законом или иными 
правовыми актами, а если такой срок не установлен, - в течение нор-
мально необходимого для этого времени.

2. Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, 
договор считается заключенным, если другая сторона немедленно за-
явила о ее акцепте.

1. Сделанное в письменной форме предложение заключить дого-
вор может не содержать указания на срок, необходимый для получения 
ответа на предложение. Отсутствие, однако, в предложении заключить 
договор указания на срок, необходимый для получения ответа, вовсе не 
исключает возможность определения такого срока законом или иным 
правовым актом, как это имеет место, например, при заключении дого-
вора в обязательном порядке (см. ст. 477 ГК и комментарий к ней). 

При отсутствии в самой оферте, а также в законе или ином право-
вом акте указания на срок, необходимый для получения ответа, этот 
срок определяется в каждом отдельном случае с учетом конкретных 
обстоятельств (например, исходя из расстояния между лицами, при-
нявшим и направившим предложение, наличия или отсутствия совре-
менных средств связи, режима работы организации связи и т.д.). 

2. Устная форма оферты применима тогда, когда есть реальная 
возможность у оферента получить от контрагента непосредственный 
и немедленный ответ на предложение заключить договор. При устной 
форме оферты договор считается заключенным с момента немедленно-
го получения оферентом положительного ответа акцептанта на сделан-
ное им предложение заключить договор.
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Статья 474.
Акцепт, полученный с опозданием

В случаях, когда своевременно направленное извещение об акцеп-
те получен с опозданием, акцепт не считается опоздавшим, если сто-
рона, направившая оферту немедленно не уведомит другую сторону о 
получении акцепта с опозданием.

Если сторона, направившая оферту, немедленно сообщит другой 
стороне о принятии ее акцепта, полученного с опозданием, договор 
считается заключенным.

В комментируемой статье речь идет о порядке заключения дого-
вора, когда акцепт оферентом получен с опозданием.

По смыслу статьи 474 ГК РТ, заключение договора в одном случае 
зависит от своевременности направления акцепта в пределах срока, 
установленного офертой либо установленного нормативно-правовыми 
актами. Если этот акцепт получен с опозданием, тогда заключение дого-
вора зависит от действий стороны, направившей оферту. Если назван-
ная сторона немедленно не уведомит акцептанта о получении акцепта 
с опозданием, тогда акцепт не считается опоздавшим. Когда оферент 
своевременно уведомит другую сторону об опоздании акцепта, тогда 
договор не считается заключенным.

Во втором случае заключение договора при опоздании акцепта 
связано с волей стороны, направившей оферту. Если оферент немед-
ленно сообщит акцептанту о принятии акцепта, полученного с опозда-
нием, договор считается заключенным.

Статья 475. 
Акцепт на иных условиях

Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем пред-
ложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ является отка-
зом от акцепта и в то же время признаётся новой офертой.

В соответствии с требованиями части 1 ст. 470 ГК РТ, акцепт – от-
вет лица о согласии заключить договор – должен быть полным и без-
оговорочным, только тогда считается, что оферта принята и договор 
заключен (подробнее об этом см. комментарий к указанной статье). Если 
же сторона, получившая оферту, направляет оференту ответ о согласии 
заключить договор и при этом предлагает иные условия, то такой ответ 
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акцептом не считается. По закону это является отказом от предложения 
заключить договор на таких условиях и новым предложением – офер-
той, т.е. в этом случае стороны меняются местами. Вполне возможно, что 
между сторонами могут возникнуть разногласия по условиям договора, 
заключаемого в обязательном порядке (ст. 477 ГК РТ), и в случае если 
они не урегулируют их в добровольном порядке, спор можно передать 
на разрешение суда. Как правило, в таком случае составляется протокол 
разногласий, который вместе с представленным проектом договора яв-
ляется предметом рассмотрения в суде. Условия договора, по которым у 
сторон были разногласия, в таком случае определяются в соответствии 
с решением суда (подробно об этом см. комментарии ст. 478 ГК РТ).

Статья 476.
Место заключения договора

Если в договоре не указано место его заключения, договор при-
знается заключенным в месте жительства гражданина или месте 
нахождения юридического лица, направившего оферту.

Место заключения договора может быть указано сторонами в са-
мом тексте договора. Если же этого в договоре не указано, то действует 
правило комментируемой статьи, т.е. договор считается заключенным 
в месте жительства гражданина или месте нахождения юридического 
лица, направившего оферту.

Место жительства гражданина определяется по правилам ст. 21 ГК 
РТ (см. комментарий статьи), а место нахождения юридического лица 
– по правилам части 2 ст. 55 ГК РТ (см. комментарий данной статьи). 

Статья 477.
Заключение договора в обязательном порядке

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или 
иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект до-
говора), заключение договора обязательно, эта сторона должна напра-
вить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, 
либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к 
проекту договора) в течение тридцати дней со дня получения оферты.
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Сторона, направившая оферту и получившая от стороны, для 
которой заключение договора обязательно, извещение о её акцепте на 
иных условиях (протокол разногласий к проекту договора),вправе пере-
дать разногласия, возникшие при заключении договора, на рассмотре-
ние суда в течение тридцати дней со дня получения такого извещения 
либо истечения срока для акцепта.

2. В случаях, когда в соответствии с настоящим Кодексом или 
иными законами заключение договора обязательно для стороны, напра-
вившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет 
направлен протокол разногласий к проекту договора, эта сторона обя-
зана в течение тридцати дней со дня получения протокола разногласий 
известить другую сторону о принятии договора в её редакции либо об 
отклонении протокола разногласий.

При отклонении протокола разногласий либо неполучении из-
вещения о результатах его рассмотрения в указанный срок сторона, 
направившая протокол разногласий, вправе передать разногласия, воз-
никшие при заключении договора, на рассмотрение суда.

3. Правила о сроках, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей 
статьи, применяются, если другие сроки не установлены законом, ины-
ми правовыми актами или не согласованы сторонами.

4. Если сторона, для которой в соответствии с настоящим Кодек-
сом или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется 
от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требова-
нием о понуждении заключить договор.

Сторона может потребовать у другой стороны, необоснованно 
уклоняющейся от заключения договора, возмещения расходов, понесён-
ных им для заключения договора.

1. Комментируемая статья определяет порядок и сроки заключе-
ния договора в тех случаях, когда ГК или иными законами для одной 
из сторон установлена обязательность его заключения. Обязательность 
заключить договор может быть предусмотрена как для акцептанта, так 
и для оферента. В частности, примерами обязательного заключения мо-
гут служить: заключение публичного договора; заключение договора с 
лицом, выигравшим торги и др..

Оферта может быть направлена посредством почтовой, телеграф-
ной, электронной или иной связи в виде проекта договора, подписан-
ного стороной, либо в виде иного письменного документа, свидетель-
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ствующего о намерении стороны, сделавшей предложение заключить 
договор, и в котором будут содержаться существенные условия догово-
ра (более подробно см. комментарий ст. 467 настоящего Кодекса).

Если обязанность заключить договор предусмотрена для ак-
цептанта, то согласно части первой комментируемой статьи, получив 
оферту, он должен в течение 30 дней рассмотреть представленные 
условия договора и по результатам рассмотрения обязан направить 
другой стороне один из трех ответов:
- извещение об акцепте, означающее полное и безоговорочное со-

гласие с условиями оферты. Договор в этом случае будет считать-
ся заключенным с момента получения оферентом извещения об 
акцепте; 

- акцепт оферты на иных условиях (протокол разногласий к про-
екту договора). В отличие от ст.475 ГК, где ответ о согласии заклю-
чить договор на иных условиях признается отказом от акцепта, 
получение извещения об акцепте на иных условиях от стороны, 
обязанной заключить договор, предоставляет право другой сторо-
не принять договор в новой редакции, либо передать разногласия, 
возникшие при заключении договора на рассмотрение суда в те-
чение 30 дней со дня получения такого извещения или истечения 
срока для акцепта. Если же сторона, не согласная с протоколом 
разногласий, в указанные сроки не передаст возникший спор на 
рассмотрение суда, то договор будет считаться незаключенным. 
При этом протокол разногласий представляет из себя документ, 
отражающий предложенные акцептантом иные, чем в проекте 
договора, условия или дополнения к нему. Специальной разрабо-
танной формы протокола разногласий не существует. На практи-
ке протокол разногласий составляется в виде текста, разделенном 
на две части, в левой части которого излагаются условия проекта 
договораа, в правой – предложенные другой стороной условия и 
дополнения к проекту договора. Возражения по условиям догово-
ра могут быть представлены и в иной форме; 

- извещение об отказе от акцепта. По смыслу, у акцептанта, как обя-
занной стороны, не должно быть оснований для отказа в оферте. 
Только наличие обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии 
возможности акцептанта предоставить соответствующие товары, 
услуги или выполнить определенную работу, может стать обосно-
ванной причиной для отказа в заключении договора. Но в любом 
случае, а также в случае неполучения ответа на оферту в установ-
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ленный срок, оферент вправе обратиться в суд с требованием о 
понуждении заключить договор.
2. Если обязанность заключить договор предусмотрена для офе-

рента, то в соответствии с частью второй комментируемой статьи, в 
ответ на оферту вторая сторона в течение 30 дней совершает одно из 
следующих действий:
- возвращает подписанный проект договора; 
- возвращает договор с протоколом разногласий; 
- уведомляет оферента об отказе от заключения договора.

В первом случае, исходя из смысла комментируемой статьи, дого-
вор будет заключен на условиях, содержащихся в оферте. 

Во втором случае договор не будет заключен на условиях, пред-
ложенных оферентом, не будет заключен, так как его заключение не 
является обязательным для акцептанта. 

В случае, если на оферту обязательной стороны имеется ответ 
другой стороны в виде протокола разногласий к условиям договора, 
то сторона, для которой заключение договора является обязательным, 
должна в течение 30 дней со дня получения протокола рассмотреть 
возникшие разногласия и по результатам этого обязана направить дру-
гой стороне один из двух ответов:
а) известить другую сторону о принятии договора в ее редакции. 

Соответственно договор будет заключен на основе предложений 
и дополнений, представленных акцептантом к проекту договор;. 

б) известить об отклонении протокола разногласий. Согласно абзацу вто-
рому комментируемой части статьи, получение извещения об откло-
нении протокола разногласий либо отсутствие ответа о результатах 
его рассмотрения по истечении 30-дневного срока дают право сторо-
не, заявившей о разногласиях к предложенным условиям договора, об-
ратиться в суд с требованием о рассмотрении разногласий, возникших 
при заключении договора, который и определит имеющиеся у сторон 
разногласия. В случае, если возникший спор не будет представлен 
на рассмотрение в суд, то договор будет считаться не заключенным.
Исходя из возможностей сторон по обращению в суд для рассмо-

трения возникших разногласий, можно сделать вывод, что обратиться 
в суд с разногласиями может лишь сторона, для которой заключение 
договора является правом, а не обязанностью. Хотя это не исключает 
возможности и для обязательной стороны обратиться в суд для рас-
смотрения возникших разногласий, например, при отсутствии возра-
жений второй стороны против рассмотрения спора.
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3. Согласно части третьей комментируемой статьи, ее нормы, которые 
регламентируют сроки, указанные в частях 1 и 2 комментируемой статьи, 
носят диспозитивный характер, т.е. законодательством об отдельных видах 
договоров либо соглашением сторон могут быть установлены иные сроки. 

4. В случае уклонения стороны, в отношении которой установлена 
обязанность заключить договор, от его заключения (невозвращение 
подписанного проекта договора в установленный срок, неизвещение 
о принятии договора, ненаправление проекта договора при получении 
предложения другой стороны выслать проект договора т.д.), другая 
сторона вправе обратиться в суд с требованиями о понуждении заклю-
чить договор. Кроме того, при установлении фактов, свидетельствую-
щих о неосновательном отказе или уклонении от заключения договора 
обязательной стороны, суд своим решением также может обязать ее 
возместить другой стороне убытки, причиненные уклонением от за-
ключения договора. Поэтому своевременное извещение об отказе за-
ключить договор может избавить обязанную сторону от возмещения 
убытков, вызванных уклонением от заключения договора.

Статья 478.
Преддоговорные споры

В случаях передачи разногласий, возникших при заключении догово-
ра, на рассмотрение суда на основании статьи 477 настоящего Кодекса 
либо по соглашению сторон условия договора, по которому у сторон име-
лись разногласия, определяются в соответствии с решением суда.

В комментируемой статье содержится правило, согласно кото-
рому сторона либо обе стороны договора могут обратиться в суд для 
решения разногласий, возникших у них при заключении договора. Дан-
ное правило является исключением из общего принципа договорных 
правоотношений – принципа свободы договора, и может быть приме-
нено только в двух случаях:
а) когда в силу ст.477 ГК РТ, для стороны, которой направлена офер-

та, заключение договора является обязанностью, т.е. она не имеет 
права отказаться от заключения договора;

б) когда стороны выразили согласие на передачу возникших при за-
ключении договора разногласий в суд.
При передаче спора на рассмотрение суда последний определяет 

те условия договора, которые вызвали разногласия сторон. Решение, 
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вынесенное судом по спорным вопросам, становится обязательным для 
исполнения сторонами, и соответственно с момента вынесения решения 
судом договор должен быть заключен на условиях, указанных в решении 
суда, поскольку, в соответствии со ст.3 ГК РТ, решение суда является 
основанием для возникновения гражданских правоотношений.

Статья 479.
Заключение договора на торгах

1. Договор, если иное не вытекает из его существа, может быть 
заключен путем проведения торгов. Договор заключается с лицом, вы-
игравшим торги.

2. В качестве организатора торгов может выступать собствен-
ник вещи или обладатель имущественного права либо специализиро-
ванная организация. Специализированная организация действует на 
основании договора с собственником вещи или обладателем имуще-
ственного права и выступает от их имени или от своего имени.

3. В случаях, указанных в настоящем Кодексе или ином законе, 
договоры о продаже вещи или имущественного права могут быть за-
ключены только путем проведения торгов.

4. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим 
торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену, а по конкурсу - лицо, которое по заключению конкурсной комис-
сии, заранее назначенной организатором торгов, предложило лучшие 
условия.

Форма торгов определяется собственником продаваемой вещи 
или обладателем реализуемого имущественного права, если иное не 
предусмотрено законом.

5. Правила, предусмотренные статьями 480 и 481 настоящего 
Кодекса, применяются к публичным торгам, проводимым в порядке 
исполнения решения суда, если иное не предусмотрено процессуальным 
законодательством.

1. Заключение договора на торгах является одним из способов 
оформления договорных отношений. Любой договор может быть за-
ключен путем проведения публичных торгов, за исключением случаев, 
когда существо договора не приемлет подобного способа оформления 
договорных отношений. Например, путем проведения торгов не могут 
быть заключены договор дарения, договор о совместной деятельности, 
издательский договор и т.д. Для заключения же договора купли-продажи 
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имущества, в том числе недвижимости, ценных бумаг путем проведения 
торгов не существует никаких преград. При заключении договора на тор-
гах должно быть соблюдено одно непременное условие – договор должен 
быть заключен с лицом, победившим на торгах. Победившее на торгах 
лицо в случае необоснованного уклонения продавца от заключения до-
говора вправе потребовать понуждения продавца к его заключению, а 
также потребовать возмещения понесенных им убытков, связанных с 
необоснованным уклонением продавца от заключения договора.

2. Торги могут быть организованы либо собственником имущества, 
либо обладателем имущественного права, либо специализированной 
организацией, действующей на основе заключенного с собственником 
имущества, либо обладателем имущественного права договора. При 
этом договором может быть обусловлено выступление специализиро-
ванной организации или от своего имени, или от имени собственника, 
либо обладателя имущественного права. К примеру, Государственным 
комитетом по управлению государственным имуществом заключен до-
говор с биржей недвижимости, которая осуществляет организацию и 
проведение торгов по приватизации государственной собственности. 

3. Некоторые договоры о продаже вещи или имущественного пра-
ва должны быть, в соответствии с законом, заключены исключительно 
путем проведения торгов. К примеру, продажа государственного иму-
щества, в соответствии со ст. 12 Закона РТ «О приватизации государ-
ственной собственности РТ» ,производится исключительно на торгах, 
после проведения которых и заключаются договора купли-продажи.

4. Аукцион и конкурс (тендер) являются формами проведения 
торгов. Лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, призна-
ется победителем аукциона, а лицо, предложившее условия, признан-
ные по заключению конкурсной комиссии наилучшими, – победителем 
конкурса (например, обязательство сохранить прежний уровень про-
изводства, увеличить количество рабочих мест и т.д.).

Право выбора конкретной формы проведения торгов принадлежит 
собственнику продаваемой вещи или обладателю реализуемого имуще-
ственного права, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Статья 480.
Организация и порядок проведения торгов 

1. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закрыты-
ми. В открытом аукционе и отрытом конкурсе может участвовать 
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любое лицо. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют 
только лица, специально приглашенные для этой цели.

2. Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении 
торгов должно быть сделано организатором не менее чем за трид-
цать дней до их проведения, извещение должно содержать во всяком 
случае сведения о времени, месте и форме торгов, их предмете и поряд-
ке проведения, в том числе об оформлении участия в торгах, определе-
нии лица, выигравшего торги, а также сведения о начальной цене.

В случае если предметом торгов является только право на за-
ключение договора, в извещении о предстоящих торгах должен быть 
указан предоставляемый для этого срок.

3. Если иное не предусмотрено в законе или в извещении о прове-
дении торгов, организатор открытых торгов, сделавший извещение, 
вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позд-
нее, чем за три дня до наступления даты его проведения, а конкурса 
- не позднее, чем за тридцать дней до проведения конкурса.

В случаях, когда организатор открытых торгов отказался от 
их проведения с нарушением указанных сроков, он обязан возместить 
участникам понесенный ими реальный ущерб.

Организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса 
обязан возместить приглашенным им участникам реальный ущерб, 
независимо от того в какой именно срок после направления извещения 
последовал отказ от торгов.

4. Участники торгов вносят задаток в размере, сроки и порядке, 
которые указаны в извещении о проведении торгов. Если торги не со-
стоялись, задаток подлежит возврату. Задаток возвращается так-
же лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.

При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма вне-
сенного им задатка засчитывается в счет исполнения обязательств 
по заключенному договору.

5. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают 
в день проведения аукциона или конкурса протокол о результатах 
торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее торги, при 
уклонении от подписания протокола, утрачивает внесенный им зада-
ток. Организатор, торгов, уклонившийся от подписания протокола, 
обязан возвратить задаток в двойном размере, а также возместить 
лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в 
части, превышающей сумму задатка.

Если предметом торгов было только право на заключение до-
говора, такой договор должен быть подписан сторонами не позднее 
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двадцати дней или иного указанного в извещении срока после завер-
шения торгов и оформления протокола. В случае уклонения одной из 
них от заключения договора другая сторона вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмеще-
нии убытков, причиненных отклонением от его заключения.

1. В части 1 ст.480 ГК РТ в общих чертах упоминается о формах торгов 
в виде аукциона и конкурса. Открытые и закрытые аукционы и конкурсы 
выделяются в зависимости от доступа как юридических, так и физических 
лиц к участию в этих торгах. Эти общие положения конкретизируются в 
других нормативно-правовых актах. Так, ст.12 Закона РТ «О приватизации 
государственной собственности в Республике Таджикистан» от 16 мая 1997 
г. установила, что продажа объектов приватизации проводится на торгах в 
виде аукциона или тендера. Кроме того, этот закон (ст. 11) по индивидуаль-
ным проектам допускает приватизацию на конкурсной основе.

Этим же законом (ст. 10) установлено, что не могут быть субъектами 
приватизации юридические лица, в уставном фонде которых доля госу-
дарства превышает 25%. Следовательно, эти юридические лица не вправе 
участвовать в аукционе и тендере при продаже объектов приватизации. 
Этот перечень дополняется «Положением о порядке продажи объектов 
приватизации на аукционах и тендерах», утвержденным постановлением 
Правительства Республики Таджикистан за № 513 от 16 декабря 1997 года. 

В ст.2 Закона РТ «О тендере»92 от 17 мая 2004 г. дано понятие 
тендер. Тендер – это конкурс, проводимый среди претендентов на осу-
ществление необходимой работы, оказание определенной услуги или 
поставку определенных товаров наиболее рациональным и эффектив-
ным способом с целью выбора одного (нескольких) из них и поруче-
ния ему (им) выполнения этой работы или услуги. Почти аналогичное 
понятие тендеру дано в ст.1 Закона РТ «О государственных закупках 
товаров, работ и услуг»93 от 12 декабря 1997 г.

Не могут участвовать в тендере физические и юридические лица, 
объявившие себя несостоятельными, юридические лица, участие кото-
рых в тендерах запрещено судом за нарушения законодательства, допу-
щенные ими при участии в каком-нибудь ранее проведенном тендере 
(часть 2 ст.9 Закона РТ «О тендере»). 

Понятия открытый тендер и закрытый тендер даны в ст. 2 упо-
мянутого закона.

92  Ахбори Маджлиси Оли - 2004. – №5. - Ст.340.
93 Ахбори Маджлиси Оли - 1997. – №23-24. - Ст.344.
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По смыслу ст.13 этого закона, открытый тендер проводится по 
всем видам работ, услуг и поставке товаров с объявлением о его про-
ведении в средствах массовой информации.

Закрытый тендер, как правило, проводится в следующих случаях:
а) если список потенциальных претендентов тендера ограничен и 

известен;
б) если предмет тендера связан с защитой и безопасностью страны, 

согласно перечня, определяемого Правительством РТ;
в) если на проведение тендера выделены целевые средства

2. Часть вторая комментируемой статьи посвящена извещению о 
проведении торгов. При этом для этих целей в диспозитивном порядке 
устанавливается срок не менее 30 дней. Другими законами допускается 
установление иных сроков для извещения о торгах, чем предусмотренные 
в ГК РТ. Так, в силу ст. 14 закона РТ «О тендере», сообщение об объявлении 
открытого тендера публикуется в печати не менее двух раз. Первый раз 
срок публикации установлен не менее 30 банковских дней и второй раз - 
не менее 20 банковских дней до даты проведения тендерной процедуры и 
т.д. (О понятии банковского дня см. комментарий к ст. 366 ГК РТ).

3. Законодатель может предусмотреть сроки, в течение которых 
организатор торгов может отказаться от их проведения. Если эти сроки 
не установлены, действуют правила части третьей комментируемой ста-
тьи. За нарушение установленных законом сроков организаторы торгов 
должны буду возместить ущерб их участникам. Однако для организато-
ров закрытых торгов срок отказа в проведении торгов значения не имеет, 
достаточно извещения участников об отказе в проведении торгов. 

4. В части четвертой комментируемой статьи речь идет о порядке 
и сроках внесения участниками задатка, условиях его возвращения 
участнику. В ней не определен размер задатка. Однако в статье 18 Зако-
на РТ «О тендере» общая сумма платы за участие определяется прово-
дящим тендер в размере, не превышающем 0,5 % ориентировочной сто-
имости предмета тендера и 1, 5-кратного размера тендерных расходов.

Если после завершения тендера будет определена новая стоимость 
предмета тендера, размер оплаты за участие не меняется. 

5. В части 5 ст.480 ГК РТ определена процедура завершения тор-
гов. В этой части статьи ставится знак равенства между протоколом 
результатов торгов и договором. Также указаны правовые последствия 
нарушения этих процедур.

Ст. 30 Закона РТ «О тендере» посвящена итоговому договору. В 
частях 3, 4 этой статьи определено следующее:
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«Проводящий тендер обязан подготовить текст итогового догово-
ра, подписать его и в течение 3-х банковских дней со дня проведения 
тендерной процедуры передать его победителю (победителям) тендера. 
В противном случае результаты тендера аннулируются, а проводящий 
тендер уплачивает победившему претенденту (каждому из победи-
телей тендера) штраф (неустойку) в размере 5 процентов стоимости 
предмета тендера, установленной в результате тендера». 

В случае уклонения одной из сторон торгов от обязанности на за-
ключение договора спор разрешается в суде. Суд вправе решить вопрос 
о принуждении к заключению договора, а не о его исполнении.

Статья 481.
Последствия нарушения правил проведения торгов

1. Торги, проведенные с нарушением правил, установленных за-
коном, могут быть признаны судом недействительными по иску за-
интересованного лица.

2. Признание торгов недействительными влечет недействи-
тельность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги.

1. Согласно ст. 479 ГК РТ, договор может быть заключен путем про-
ведения торгов. Обязательность заключения договора путем проведения 
торгов может быть установлена и иными законами. Например, Законом 
РТ «О приватизации государственного имущества» установлено, что 
приватизация государственного имущества может быть осуществлена 
только через торги. Порядок и условия проведения торгов установлены 
в ГК и законе (см. комментарий ГК, Законы РТ «О тендере», «О привати-
зации» и т.д). В комментируемой статье установлены последствия на слу-
чай, если торги будут проведены с нарушением правил, установленных 
законом, – они могут быть признаны судом недействительными. С иском 
о признании торгов недействительными может обратиться любое заин-
тересованное лицо, а это может быть собственник имущества, реализу-
емого на торгах, организатор торгов, а также приобретатель вещи и др., 
т.е. лицо, чьи права и интересы были ущемлены в результате нарушения 
правил проведения торгов. При этом суду предоставлено право решать, 
существенными или несущественными являются эти нарушения, т.к. в 
самой комментируемой статье указано, что суд может признать торги 
недействительными, но не обязан этого делать при любых нарушениях 
правил проведения торгов. Например, в соответствии с п. 4 ст. 479 ГК РТ, 
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торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Согласно «Положе-
нию о порядке продажи объектов приватизации на аукционах и тенде-
рах», в аукционе должно участвовать не менее 2 лиц. Выигравшим торги 
на аукционе является лицо, предложившее наиболее высокую цену. На-
рушение этих и других перечисленных в законе императивных правил 
является основанием для признания торгов недействительными.

Например, Постановлением кассационной инстанции ВЭС от 24 
сентября 1999 г. были признаны недействительными торги по продаже 
акций АО «Бахор» и АО «Джумаева» по тем основаниям, что в наруше-
ние Закона РТ «О приватизации гос. собственности» и вышеуказанного 
«Положения о порядке продажи объектов приватизации на аукционах 
и тендерах» информационное сообщение о проведении аукциона был 
дано менее чем за 30 дней и не было опубликовано в местной печати, 
тем самым были нарушены принципы гласности и широкого участия 
общественности в приватизации государственной собственности.93

2. Лицо, выигравшее торги, впоследствии заключает договор куп-
ли-продажи по правилам, установленным в ст. 480 ГК РТ. Однако если 
торги в судебном порядке признаны недействительными, то и договор 
купли-продажи, заключенный по результатам этих торгов, также явля-
ется недействительным. Последствия признания торгов недействитель-
ными должны быть указаны в решении суда.

 

ГЛАВА 28. 
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

Статья 482. 
Основания изменения и расторжения договора

1. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению 
сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими за-
конами или договором.

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен 
или расторгнут по решению суда только:
а) при существенном нарушении договора другой стороной;
б) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими 

законами или договором.

93 Вестник ВЭС РТ. - 2000. - № 1. - С. 42-43.



689ГЛАВА 28 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, 
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значи-
тельной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать 
при заключении договора.

3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора пол-
ностью или частично, когда такой отказ допускается законом или 
соглашением сторон, договор считается соответственно расторгну-
тым или измененным.

1. При изменении договора действие самого договора не прекра-
щается, а изменяются одно или несколько его условий. К примеру, во 
время действия договора стороны могут прийти к соглашению об из-
менении периодов поставки товаров, либо изменении порядка достав-
ки товаров и т.п. При этом действие самого договора не прекращается, 
взаимоотношения сторон по нему продолжаются.

Расторжение договора означает досрочное прекращение его дей-
ствия. Поскольку граждане и юридические лица самостоятельно решают, 
с кем и какие договора заключать, на каких условиях, закрепление в ча-
сти первой комментируемой статьи правила о возможности изменения 
и расторжения договора по соглашению сторон соответствует принципу 
свободы договора. Вместе с тем, это право сторон может быть ограниче-
но настоящим Кодексом, другими законами или самим договором. 

К примеру, с момента выражения третьим лицом должнику на-
мерения воспользоваться своим правом по договору в пользу третьего 
лица стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими 
договор без согласия третьего лица (см. часть вторую ст. 462 ГК РТ и 
комментарий к ней). 

2. В части второй комментируемой статьи закреплен еще один 
случай расторжения или изменения договора. Так, по требованию 
одной из сторон, изменение или расторжение договора производится 
по решению суда и только по основаниям, указанным в части второй 
комментируемой статьи.

Договор может быть расторгнут судом при существенном его 
нарушении. Из определения понятия «существенные нарушения», 
данного в части второй комментируемой статьи, вытекает, что основа-
нием к расторжению договора может служить только такое нарушение, 
которое влечет для другой стороны невозможность достижения цели 
договора. В понятие ущерба должны включаться не только реальный 
ущерб, но и упущенная выгода.
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Следует обратить внимание на то, что договор может быть рас-
торгнут, если другой стороне причинен значительный ущерб. На-
сколько ущерб для стороны является значительным, определяется в 
каждом конкретном случае судом. Если, к примеру, нарушение может 
быть устранено в разумный срок, и сторона, допустившая нарушение, 
докажет, что это возможно без ущерба другой стороне, требование о 
расторжении договора судом может быть отклонено.

3. Договор может быть изменен или расторгнут и в случае отказа 
одной из сторон договора от исполнения его полностью или частично, 
однако только тогда, когда такой отказ допускается законом или согла-
шением сторон.

Односторонний отказ от договора предусматривается законом в от-
ношении договоров, носящих доверительный характер. Так, ст.918 ГК РТ 
предусмотрена возможность прекращения договора поручения в случае 
одностороннего отказа поверенного или доверителя. Об одностороннем 
отказе, допускаемом по соглашению сторон, см. часть 4 ст. 560 ГК РТ.

Статья 483.
Изменение и расторжение договора в связи с

 существенным изменением обстоятельств

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых сторо-
ны исходили при заключении договора, является основанием для его 
изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором 
или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они 
изменились настолько, что, если бы стороны: могли это разумно пред-
видеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен 
на значительно отличающихся условиях.

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора 
в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами 
или о его расторжении, договор может быть расторгнут по основа-
ниям, предусмотренным частью 4 настоящей статьи, изменен судом 
по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно 
следующих условий:
а) в момент заключения договора стороны исходили из того, что 

такого изменения обстоятельств не произойдет;
б) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинте-

ресованная сторона не могла преодолеть после их возникновения 
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при той степени заботливости и осмотрительности, какая от 
нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

в) исполнение договора без изменения его условий настолько наруши-
ло бы соответствующее договору соотношение имущественных 
интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны 
такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, 
на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

г) из обычаев делового оборота или существа договора не вытека-
ет, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная 
сторона.
3. При расторжении договора вследствие существенно изменив-

шихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон опреде-
ляет последствия расторжения договора, исходя из необходимости 
справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных 
ими в связи с исполнением этого договора.

4. Изменение договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств допускается по решению суда в исключительных 
случаях, когда расторжение договора противоречит общественным 
интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превыша-
ющий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных 
судом условиях.

1. Согласно общей концепции гражданского права, направленной 
на формирование стабильных договорных отношений, договор должен 
исполняться на тех условиях, на которых было достигнуто соглашение 
сторон. Однако не исключены такие ситуации, когда возникает необхо-
димость изменения условий уже заключенного договора или его рас-
торжение. В комментируемой статье рассматривается именно один из 
таких случаев по изменению или расторжению уже заключенного дого-
вора – изменение и расторжение его в связи с существенным изменени-
ем обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении.

Согласно абзацу второму части первой комментируемой статьи, 
под существенным изменением обстоятельств признается такое из-
менение обстоятельств, при наступлении которых, если бы стороны могли 
их разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был 
бы заключен на значительно отличающихся условиях. Несмотря на то, что в 
данном случае речь идет о кардинально измененных обстоятельствах, все же 
думается, что на основе данного в статье определения очень трудно сделать 
вывод о том, какое конкретное событие и явление могут быть признаны су-
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щественным изменением обстоятельств. Вряд ли можно определить, какие 
конкретно явления и события признаются существенными и могут стать 
основанием для изменения или расторжения уже существующего договора. 
Изменение обстоятельств в каждом конкретном случае может быть призна-
но существенным исходя из содержания договора или из существа возник-
ших договорных отношений. Так, существенным изменением обстоятельств 
может быть признано резкое инфляционное увеличение цен на материалы 
и оборудование по договору подряда, и это может стать основанием для 
подрядчика требовать у заказчика внесения изменений в договор, так как 
при заключении договора трудно было предусмотреть такое инфляционное 
повышение стоимости материалов. И наоборо,т не может служить основа-
нием для изменения и расторжения договора страхования наступление не-
предвиденных событий, составляющих страховой случай.

2. Вопрос об изменении договорных обязательств или их рас-
торжении в соответствии с существенно изменившимися обстоя-
тельствами, должен решаться самими сторонами договора на основе 
взаимного соглашения. Если же стороны не достигли соглашения о 
приведении договора в соответствие с существенно изменившимися 
обстоятельствами или его расторжении, то заинтересованная сторона 
вправе обратиться в суд и потребовать расторжения договора При 
этом суд удовлетворит исковые требования заинтересованной сторо-
ны при наличии в совокупности четырех условий:
а) в момент заключения договора у сторон существовала стойкая убеж-

денность в том, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 
б) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтере-

сованная сторона была не в состоянии преодолеть после их возник-
новения при той степени заботливости и осмотрительности, какая 
от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

в) исполнение договора при наличии существенно изменившихся об-
стоятельств без соответствующего изменения его условий настоль-
ко нарушило бы соответствующее договору соотношение имуще-
ственных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной 
стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы 
того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.;

г) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, 
что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сто-
рона, то есть сторона, обратившаяся в суд с требованием о рас-
торжении договора.
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Все вышеперечисленные основания оцениваются в каждом кон-
кретном случае судом с учетом сложившихся взаимоотношений сто-
рон, характера правоотношений, личности сторон договора и т.д.

3. В отличие от расторжения договора в общем порядке (более под-
робно см. комментарий ст.484 и 485 ГК), при расторжении договора в связи 
с существенным изменением обстоятельств суд по требованию любой из 
сторон должен определить последствия расторжения договора, исходя из 
необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, 
понесенных ими в связи с исполнением этого договора, а также удовлет-
ворить требования о возврате сумм, уплаченных сторонами друг другу до 
расторжения договора. 

4. При наличии существенно изменившихся обстоятельств суд 
вместо решения о расторжении договора может принять решение о его 
изменении, которое возможно в исключительных случаях при наличии 
одного из двух условий, а именно: 
- либо когда расторжение договора будет противоречить обще-

ственным интересам;
- либо когда расторжение договора повлечет для сторон ущерб, 

который значительно превышает затраты, необходимые для ис-
полнения договора на измененных судом условиях.

Статья 484.
Порядок изменения и расторжения договора

1. Соглашение об изменении или о расторжении договора совер-
шается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых 
актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

2. Требование об изменении или о расторжении договора может 
быть заявлено стороной в суд, только после получения отказа другой 
стороны на предложения изменить или расторгнуть договор либо непо-
лучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный за-
коном либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

1. Комментируемая статья регулирует вопросы, связанные с со-
блюдением порядка изменения или расторжения договора.

В части первой комментируемой статьи речь идет о соблюдении 
формы соглашения об изменении или расторжении договора. По обще-
му правилу, форма соглашения об изменении или расторжении договора 
должна соответствовать той же форме, в которой договор был заключен. 
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Следовательно, на форму соглашения, изменяющего или расторгающего 
договор, распространяются общие положения о форме сделки. Так, если 
договор был заключен в письменной форме, то соглашение о внесении 
изменения(й) в договор должно быть заключено в письменной форме. 
При этом указанное соглашение, опять - таки по соглашению сторон, 
может быть удостоверено в нотариальной конторе. 

2. В части 2 ст.484 ГК РТ сторонам предоставляется право об-
ратиться в суд с требованием изменить или расторгнуть договор. С 
требованием об изменении или расторжении договора сторона вправе 
обратиться в суд сразу после получения отказа другой стороны от сво-
его предложения изменить или расторгнуть договор. Если же ответ не 
получен, то сторона, направляющая предложение, вправе обратиться 
в суд по истечении срока, указанного в предложении, или установлен-
ного законом или договором, а при его отсутствии – по истечении 30-
дневного срока. 

Статья 485.
Последствия изменения и расторжения договора

1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются 
в измененном виде.

2. При расторжении договора обязательства сторон прекраща-
ются.

3. В случае изменения или расторжения договора обязательства 
считаются измененными или прекращенными с момента заключения 
соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если 
иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, 
а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с мо-
мента вступления в законную силу решения суда об изменении или о 
расторжении договора.

4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было ис-
полнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения 
договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.

5. Если основаниям для изменения или расторжения договора по-
служило существенное нарушение договора одной из сторон. другая 
сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных измене-
нием или расторжением договора.
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1. Изменение и расторжение договора имеют разные правовые 
последствия. Изменение договора не прекращает обязательств сторон, 
а лишь видоизменяет его. Если, к примеру, по договору поставки сто-
роны пришли к соглашению внести изменения в договор о периодах 
поставки, то в данном случае договор сохраняется, изменяются лишь 
обязательства поставщика в части сроков поставляемой продукции.

2. Расторжение же договора влечет прекращение обязательств его 
сторон. В случае расторжения договора прекращается действие самого 
договора, прекращаются обязательства сторон по нему, и наступают 
последствия, предусмотренные частях 3, 4, 5 данной статьи.

3. Изменение или расторжение договора может иметь место по 
соглашению сторон либо в силу решения суда.С момента заключения 
сторонами соглашения или вступления в законную силу решения суда 
обязательства прекращаются на будущее.

Следует отметить, что при изменении или расторжении договора по 
соглашению сторон момент прекращения обязательств может быть опреде-
лен в самом соглашении либо вытекать из характера изменений договора.

4. Изменение или расторжение договора лишает стороны права тре-
бовать возвращения того, что было исполнено ими до момента его измене-
ния или расторжения, если в законе или договоре не предусмотрено иное.

5. Изменение или расторжение договора вследствие существен-
ного нарушения договора одной из его сторон предоставляет другой 
стороне право на возмещение убытков, вызванных изменением или 
расторжением договора. О понятии существенного нарушения догово-
ра см. комментарий части 2 ст. 482 ГК РТ. 

Статья 486. 
Случаи изменения и расторжения договора по 

заявлению одной стороны

1. Договор может быть изменен или расторгнут по заявлению 
одной стороны в случаях:
а) невозможности исполнения договора (статья 448 настоящего 

Кодекса);
б) нарушения другой стороной условий, предусмотренных законода-

тельством или договором о качестве, сроках исполнения и других 
условий;

в) признания в установленном порядке Другой стороны банкротом;
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г) изменения или отмены акта государственного органа, на основа-
нии которого заключен договор;

д) в других случаях, предусмотренных законодательством или до-
говором.
2. В случае одностороннего изменения или расторжения договора 

сторона должна предупредить об этом другую сторону не позднее чем 
за один месяц.

1. В части первой комментируемой статьи определены случаи, ког-
да договор может быть изменен или расторгнут по заявлению одной из 
сторон: 
а) прекращение обязательства в связи с невозможностью исполне-

ния договора (см. ст. 448 ГК РТ и комментарий к ней);
б) примером одностороннего отказа как основания прекращения 

обязательств может служить случай, предусмотренный частью 2 
ст. 511 ГК РТ, в соответствии с которой покупатель может отка-
заться от договора купли-продажи в случае нарушения требова-
ний  к качеству товара;

в) о несостоятельности (банкротстве) одной из сторон (см. ст. 66 ГК 
РТ и комментарий к ней);

д) законом или договором могут быть предусмотрены и другие слу-
чаи прекращения обязательства. К примеру, в соответствии со ст. 
918 ГК РТ, договор поручения прекращается вследствие отмены 
его доверителем. 
По смыслу комментируемой статьи, перечень случаев не является 

исчерпывающим. Этот перечень может быть дополнен законом либо 
договором.

В самом ГК РТ (часть 2 ст. 436) определен случай одностороннего 
отказа кредитором как основание прекращения договора (см. коммен-
тарий этой статьи).

2. В части 2 ст. 486 ГК РТ установлен срок, в течение которого 
сторона, заявившая об изменении либо расторжении договора обязана 
предупредить об этом другую сторону. Сторона, нарушившая его, не-
сет ответственность – возмещение ущерба, понесенного в связи с этим, 
другой стороне. 
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Статья 487.
Продление срока действия договора

Стороны вправе продлить действие договора на новый срок. 
Продление срока действия договора производится по правилам ста-
тей 472-473 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 453 ГК РТ, граждане свободны в заключении догово-
ра, который они могут заключить на определенный срок, а если этот 
срок не определен, то договор будет действовать до определенного 
в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства (см. 
комментарий к указанной статье). В соответствии со ст. 487 ГК РТ, сто-
ронам также предоставлено право по окончании срока действия дого-
вора продлить его действие на новый срок. При этом продление срока 
действия договора должно производиться по правилам ст. ст. 472-473 
ГК РТ. То есть для продления срока действия договора желающая сто-
рона должна направить другой стороне оферту с этим предложением, 
при этом указать в ней срок, до которого другая сторона должна отве-
тить.Если же в письменной оферте не определен срок для акцепта, то 
договор будет считаться продленным, если акцепт направлен оференту 
до окончания срока, установленного законом, или в течение нормаль-
но необходимого времени. Например, в соответствии со ст. 543 ГК РТ, 
стороны при заключении договора поставки должны соблюдать сроки, 
установленные законом для предоставления акцепта – не позднее 30 
дней со дня получения предложения. Этот срок может применяться и 
при продлении договора. Нормально необходимым временем для от-
вета можно считать время прохождения его по почте.

При устной оферте договор будет считаться продленным, если 
другая сторона немедленно заявила о согласии продлить договор (под-
робнее об этом см. ст.ст. 472-473 ГК РТ и комментарии к ним).
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