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ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА ЗАЙМА 

Аннотация: договор займа относится к числу наиболее востребованных на 

практике. Его заключают различные субъекты гражданских правоотношений: 

и граждане, и юридические лица, и субъекты РФ, и муниципальные образования, 

а в отдельных случаях – и Российская Федерация, которые активно вступают 

в договорные отношения по поводу займов. В статье проводится анализ право-

вой природы договора займа. 
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Составной частью каждой экономической системы являются заемные отно-

шения. Их возникновение стало следствием наличия в гражданском обороте сво-

бодных заменимых имущественных ценностей у одних лиц и потребность дру-

гих лиц в этих ценностях в тот же момент. Отношения займа позволяют обеспе-

чить баланс за счет направления «неработающих» имущественных благ нужда-

ющимся в них лицам и возвратного движения аналогичных объектов лицу, 

предоставившему заем. 

Заем берут для того, чтобы им распорядиться. Если распоряжение состоя-

лось, то вернуть те же самые деньги или вещи невозможно, они израсходованы, 

истрачены или потреблены – заимодавцу возвращается лишь равное количество, 

а не то же самое. 

По своей юридической природе договор займа долгое время являлся клас-

сической реальной и односторонней сделкой, которая может быть как возмезд-

ной, так и безвозмездной. 

Реальный характер договора займа был отражен в легальном определении в 

ГК РФ: «заимодавец передает…» (а не «обязуется передать»); а также в абзаце 2 
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пункта 1 статьи 807 ГК РФ: «договор считается заключенным с момента пере-

дачи денег или вещей». Это означало, что обещание займа, даже в форме подпи-

санного договора, никаких обязанностей не порождало. Заемщик не мог требо-

вать обещанного [5]. 

До 1 июня 2018 года консенсуальный характер договора был квалифициру-

ющим признаком кредитного договора, что учитывалось судебной практикой 

при установлении правовой природы соглашения. 

С 1 июня 2018 года в России вступил в силу Федеральный закон «О внесе-

нии изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основопо-

лагающее вносимое изменение – возможность заключения консенсуального до-

говора займа. Реальность и консенсуальность договора закрепились в легальной 

дефиниции договора займа, содержащейся в статье 807 ГК РФ. Теперь заем – это 

не только реальный договор, момент заключения которого совпадает с моментом 

передачи денег. Если раньше нельзя было потребовать исполнения обязательства 

в натуре (выдать заем), потому что обязательства еще нет, и так как соглашение 

о предоставлении займа не имеет силы, то и взыскать убытки за неисполнение 

этого соглашения тоже нельзя, то с внесением изменений правовое значение 

имеет сама договоренность о выдаче займа. Заемщик, заключивший консенсу-

альный договор займа и не получивший по нему деньги, сможет потребовать ис-

полнения обязательства в натуре в судебном порядке. 

В законе также предусмотрен механизм отказа от предоставления займа, для 

случаев заключения консенсуального договора займа, аналогичный механизму 

отказа кредитора от предоставления кредита по кредитному договору. 

Стоит отметить, что, если заимодавцем в договоре займа является гражда-

нин, договор, как и прежде, является реальным (абзац 2 пункта 1 статьи 807 ГК 

РФ). 

Несмотря на то, что заем может быть передан как заемщику, так и указан-

ному им лицу, предмет договора займа считается переданным заемщику. 
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Отношения займа предполагаются возмездными. Для заимодавца преду-

смотрено право на получение с заемщика процентов на сумму займа, если иное 

не предусмотрено законом или договором займа, в определенных договором раз-

мерах и в порядке. На случай отсутствия в договоре займа условия о размере 

процентов предусматривается, что размер указанных процентов определяется 

ключевой ставкой Банка России (до 1 июня 2018 г. размер определялся ставкой 

рефинансирования). Ключевая ставка денежно-кредитной политики – это «про-

центная ставка по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на 

аукционной основе на срок 1 неделя» [4]. Благодаря более короткому периоду 

действия ключевая ставка, введенная вместо ставки рефинансирования, спо-

собна реально влиять на объем денежных средств, поступающих в обращение из 

банков и, соответственно, используемых потребителями, а также дает возмож-

ность оперативно реагировать на экономические процессы, происходящие в Рос-

сии. 

В случаях, когда договор заключен между гражданами (в том числе индиви-

дуальными предпринимателями) в сумме не более ста тысяч рублей – договор 

займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не установлено иное. 

Аналогичное правило предусмотрено, если по договору заемщику передаются не 

деньги, а другие определенные родовыми признаками вещи. 

Договор займа требует простой письменной формы в случаях, когда юриди-

ческое лицо является заимодавцем либо сумма договора, заключаемого между 

гражданами, превышает десять тысяч рублей (пункт 1 статьи 808 ГК РФ). Если 

сумма займа в договоре между гражданами ниже, то он может быть заключен и 

в устной форме. Данная норма распространяется не только на договоры, в пред-

мет которых входят денежные средства. В тех случаях, когда объектом являются 

вещи, определяемые родовыми признаками, или ценные бумаги, сумма займа 

определяется исходя из стоимости объекта. При определении размера суммы 

займа проценты, предусмотренные договором, для целей применения норм ста-

тьи 808 ГК РФ не учитываются. 
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При несоблюдении простой письменной формы закон ограничивает круг 

доказательств, предоставляемых суду в случае спора: сторонам запрещено ссы-

латься на свидетельские показания в подтверждение договора займа или его 

условий (пункт 1 статьи 162 ГК РФ). При отсутствии спора такой договор пред-

полагается действительным. Традиционным письменным доказательством за-

ключения договора займа может являться расписка заемщика (пункт 2 статьи 808 

ГК РФ). 

Расписка представляет собой письменный документ, который должен быть 

подписан, в отличие от договора займа, лишь заемщиком. Данный документ мо-

жет быть составлен собственноручно заемщиком или выполнен с помощью 

средств компьютерной техники. Квалифицирующий признак расписки – пере-

дача заимодавцем денежных средств, ценных бумаг или вещей, определяемых 

родовыми признаками. Расписка подтверждает факт заключения реального до-

говора займа применительно к консенсуальному договору, а также может под-

тверждать факт исполнения договора (передачи денежных средств, ценных бу-

маг, вещей, определяемых родовыми признаками) и при этом являться доказа-

тельством его совершения и выполнения его условий. 

Законодательно не ограничен круг лиц, которые обладают правом предо-

ставления заемных денежных средств. Любые субъекты гражданского права, 

имеющие в собственности имущество, – физические лица (дееспособные), юри-

дические лица, публично-правовые образования могут быть сторонами договора 

займа. Допустимо выступление в роли заимодавцев юридических лиц, не являю-

щихся кредитными организациями, так как законодательством не предусматри-

вается необходимость получения юридическим лицом лицензии на осуществле-

ние деятельности по предоставлению займов. Отдельные исключения преду-

смотрены пунктом 6 статьи 807 ГК РФ. 

Договор займа (по общему правилу) является односторонним, так как воз-

лагает обязанность только на заемщика, оставляя заимодавцу право требования 

(возврата займа, по общему правилу – с процентами). Заемщик должен 
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возвратить заимодавцу полученную сумму в срок и в порядке, которые преду-

смотрены договором. 

Между тем наличие основной обязанности только у одной стороны в дого-

воре и корреспондирующего с этой обязанностью права другой стороны само по 

себе не означает отсутствие у сторон других корреспондирующих друг с другом 

обязанностей и прав. 

Каждый участник гражданского оборота так или иначе сталкивался в своей 

деятельности с договором займа, выступая в нем в качестве либо заимодавца, 

либо заемщика. 

Анализ изменений законодательства позволяет сделать вывод о том, что за-

конодатель ведет политику сближения двух договорных типов (договора займа 

и кредитного договора). Благодаря подобным нововведениям договор займа пре-

вращается в «сверхдоговорную конструкцию», поглощающую кредитный дого-

вор. 
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