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О договоре простого товарищества 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящий период времени 

договор простого товарищества в экономической сфере обрели большое распространение. 

Очень важно уметь составлять данный договор и уметь отличать его от других гражданско-

правовых соглашений. 

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или 

несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без 

образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не 

противоречащей закону цели [2]. 

Первой особенностью договора простого товарищества является характер отношений 

между участниками договора. Его заключение не приводит к образованию самостоятельного 

субъекта гражданских прав — юридического лица, поскольку каждый участник (товарищ) 

остается самостоятелен и может одновременно представлять собственные интересы в иных 

сделках. 

Второй особенностью договора о совместной деятельности является его многосторонний 

характер. Участники совместной деятельности заключают взаимный договор о совместной 

деятельности, или иначе говоря, образуют простое товарищество. 

Третьей особенностью является то, что договор простого товарищества не служит для 

оформления какой-либо одной сделки (как, например, договор займа, который заключается, 

чтобы оформить отношения по конкретному заемному обязательству), а является основанием 

для того, чтобы стороны договора могли вступать в отношения с третьими лицами и (или) в 

процессе осуществления совместной деятельности заключать другие гражданско-правовые 

договоры как с третьими лицами, так и между собой. 

Договор простого товарищества не зря "замыкает" ряд гражданско-правовых договоров в 

ГК РФ. В отличие от всех остальных это договор организационного характера и по своей 

правовой природе он больше похож на учредительный договор хозяйственного товарищества. 

Кроме того, названия и содержание статей ГК, посвященных простому товариществу, 

показывают, что здесь законодатель в большей степени определил правовой статус 

объединения лиц - участников товарищества, нежели правовой режим гражданско-правового 

договора (такое объединение характерно для многих современных и ранее существовавших 

правопорядков) [3] 

По своей юридической природе договор простого товарищества является консенсуальным, 

возмездным, взаимным и фидуциарным. 

Существенными для договора простого товарищества являются условия: 

- о соединении вкладов; 

- о совместных действиях товарищей; 

- об общей цели, ради достижения которой осуществляются эти действия [4]. 

Общая цель товарищей может носить как коммерческий, так и некоммерческий характер 

(получение прибыли, строительство жилого дома для товарищей, создание юридического лица 

и др.). 

Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том числе деньги, иное 

имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и 

деловые связи. Вклады товарищей предполагаются равными по стоимости. Денежная оценка 

вклада товарища производится по соглашению между товарищами. 
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Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности, а 

также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные плоды и 

доходы признаются их общей долевой собственностью. 

Закон распределяет доходы и убытки согласно пропорциональности вклада каждого 

товарища. Правило вводится в действие при отсутствии пунктов о распределении доходов и 

убытков. Нельзя полностью избавить участника от доходов или убытков. Такие ограничения 

автоматически ничтожны. 

Как и в любом договоре, участники договора простого товарищества имеют определенные 

права и обязанности. 

Каждый товарищ имеет право: 

- на получение результатов от общего дела (доли прибыли и прочее); 

- на долю в общем имуществе (долю в праве собственности или в ином вещном праве, 

право пользования общим имуществом и др.); 

- вести общие дела товарищества (право решающего голоса при обсуждении различных 

вопросов деятельности простого товарищества, совершения фактических и юридических 

действий в общих интересах) и другие. 

Товарищ обязан: 

- внести вклад в общее имущество товарищей; 

- участвовать в расходах по содержанию общего имущества; 

- нести убытки от деятельности товарищества; 

- отвечать по общим долгам и обязательствам перед третьими лицами своим имуществом и 

другое. 

Форма договора простого товарищества законом не установлена. Следовательно, 

действуют общие правила о форме сделок. Однако, во избежание конфликтов между 

товарищами все договоры простого товарищества надлежит заключать в письменной форме. 

Необходимость письменного договора обусловлена фидуциарным характером отношений 

участников товарищества, возникновением у товарищей долевой собственности на общее 

имущество, разнообразием их взаимных прав и обязанностей, в том числе по распоряжению 

этим имуществом. В случае возникновения спора при отсутствии письменного соглашения 

доказать факт наличия договора простого товарищества и установить его отдельные условия 

бывает весьма затруднительно, особенно в отношениях между гражданами. 

В п. 1 ст. 1044 ГК определена презумпция дозволительности ведения общих дел 

товарищества каждым из товарищей от имени всех остальных. Данная презумпция может быть 

опровергнута соглашением товарищей о возложении таких полномочий на конкретных 

товарищей либо о необходимости совместного ведения дел всеми участниками товарищества. 

Естественным образом отпадает вопрос о необходимости создания органа для такого 

объединения ввиду отсутствия у него организационного единства (один из признаков 

юридического лица) и правосубъектности. В случае совместного ведения дел совершение 

любой сделки требует согласия всех товарищей. 

Несмотря на то что простое товарищество не является юридическим лицом, данное 

объединение так или иначе взаимодействует с третьими лицами (участвует в гражданском 

обороте). Правда, происходит это не напрямую, а опосредованно - через его участников. 

Причем если в полном товариществе участники совершают сделки от имени товарищества, то в 

простом товариществе все действия юридического характера совершаются от имени товарищей 

[1] 

Группу оснований прекращения договора, связанных с волей товарищей, составляют: 

- отказ одного из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре простого 

товарищества; 

- расторжение срочного договора простого товарищества по требованию одного из 

товарищей в отношениях между ним и остальными товарищами. 

Более многочисленную группу оснований прекращения договора составляют случаи, когда 

договор простого товарищества прекращается независимо от воли его участников, это: 

- объявление одного из товарищей недееспособным, ограниченно дееспособным или 

безвестно отсутствующим; 

- объявление кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом); 
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- смерть товарища, ликвидация либо реорганизация участвующего в договоре простого 

товарищества юридического лица, если только самим договором простого товарищества или 

последующим соглашением не предусмотрено замещение выбывшего товарища его 

правопреемниками и другие [3] 

С момента прекращения договора простого товарищества его участники несут солидарную 

ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц. 

Договор о совместной деятельности имеет ряд преимуществ таких, как: 

1) упрощенная форма объединения усилий, капиталов и возможностей;  

2) экономия на административном аппарате, имеющемся в юридическом лице;  

3) возможность налоговой оптимизации;  

4) остается право заниматься собственными проектами, не связанными с общей 

деятельностью.  

Однако, данный договор имеет и ряд недостатков:  

1) недостаточная регуляция создания простого товарищества;  

2) договор сложен сам по себе, независимо от желания его участников, ведь требуется 

предусмотреть множество нюансов, предугадать развитие событий;  

3) упрощенная форма объединения создает сложности в налоговой сфере, если товарищи 

пользуются разными системами налогообложения. 

Чаще всего граждане обращаются в суд по обязательствам, вытекающим из договора 

простого товарищества по следующим вопросам:  

- признание договора недействительным или незаключенным; 

- обязательность участия товарищей в покрытии общих расходов и убытков; 

- споры о взыскании нераспределенной прибыли; 

- отказ товарищу в его праве на ознакомление со всей документацией по ведению дел 

товарищества [5] 

Проанализировав судебную практику, автор работы приходит к выводу, что большинство 

исковых требований по договорам простого товарищества судом не удовлетворяются. Это 

связано с тем, что законодателем четко не урегулирована форма и порядок заключения данного 

договора. В связи с этим у участников появляется правовая самостоятельность при его 

составлении, а каждый судья может самостоятельно интерпретировать нормы, регулирующие 

данный вид договора, приходить к собственному выводу, являющимся по сути правильным. 

Думается, что стоит законодательно закрепить положения, касающиеся правовой формы 

договора простого товарищества. 

Таким образом, договор простого товарищества – одна из форм закрепления обязательств, 

вытекающих из совместной деятельности. Он регулируется главой 55 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ (ред. 18.03.2019, с изм. от 

03.07.2019). Является консенсуальным, многосторонним, возмездным и фидуциарным и имеет 

своим предметом – ведение совместной деятельности для достижения определенного 

результата (извлечения прибыли).  
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