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Аннотация: статья посвящена трудам доктора юридических наук Николая 

Алексеевича Баринова. Авторами приводятся основные положения учения об 

имущественных потребностях и гражданско-правовых средствах их 

обеспечения, обосновывается необходимость расширения предмета 

гражданского права и дальнейшей разработки проблемы удовлетворения 

имущественных потребностей граждан.  
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N.A. BARINOV'S DOCTRINE OF PROPERTY NEEDS AND CIVIL LEGAL 

MEANS OF THEIR PROVISION 

Annotation: the article concentrates on the learned works of Doctor in Law Nikolai 

Barinov. The authors give the main provisions of the doctrine of property needs and 
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civil legal means of their provision, substantiate the need to expand the subject of 

civil law and further develop the problem of satisfying people’s property needs. 

Key words: property needs, civil legal means, contract, possessory right, provision of 

the needs. 

 

В феврале 2022 года исполнилось 100 лет со дня рождения доктора 

юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации, лауреата 

Высшей юридической премии «Юрист года» (2011), одного из основателей 

Саратовской цивилистической школы Николая Алексеевича Баринова.  

Центральное место в научных исследованиях Н.А. Баринова занимало 

учение об имущественных потребностях и гражданско-правовых средствах их 

обеспечения. Стоит отметить, что в советский период предметом изучения 

ученых-цивилистов становились различные аспекты гражданско-правового 

регулирования, но именно Николай Алексеевич первым разработал само 

понятие имущественных потребностей, гражданско-правовых средств их 

обеспечения.  

Н.А. Баринов определял имущественные потребности как объективно 

существующую необходимость (нужду) в потреблении материальных благ 

(продовольственных и промышленных товаров, имущества, объектов 

собственности, жилища, работ, услуг и др.) в целях создания условий для 

обеспечения достойной жизни и нормальной жизнедеятельности человека [1, с. 

582]. 

Для более глубокого понимания категории имущественных потребностей 

необходимо рассмотреть признаки такого общего понятия как потребность. 

Комплексный анализ различных источников, в том числе толковых словарей, 

позволяет выделить основные признаки, присущие потребности в любых 

проявлениях: 

1. Потребность – это всегда нужда в чем-то; 

2. Потребность проявляется как объективная необходимость; 
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3. Потребность выступает как общественное отношение. 

Как отмечал Н.А. Баринов, имущественные потребности опосредуются 

имущественными отношениями, составляющими предмет гражданско-

правового регулирования. Под имущественными отношениями можно 

понимать отношения, возникающие и существующие по поводу материальных 

и некоторых нематериальных объектов, составляющих имущество в 

юридическом понимании [2, с. 104]. Связь потребностей с вещным объектом 

наряду с формой удовлетворения (вещи или деньги) придает им 

имущественный характер.  

Исходя из определения имущественных потребностей, можно сделать 

вывод, что их базой являются материальные потребности. «Материальность» 

имущественных потребностей связана, прежде всего, с такими материальными 

категориями, как продукты, деньги и т.д., посредством которых 

удовлетворяются потребности в пище, одежде, жилище.  

Отметим, что с развитием человека и общества развиваются и возрастают 

потребности, которые требуют гражданско-правового регулирования, а также 

научных обоснований. В связи с этим исследование имущественных 

потребностей становится все более актуальным. 

Профессор В.В. Радаев указывал на то, что важной чертой потребностей 

является их связь с производственной деятельностью [3, с. 7]. Действительно, 

такие фазы производственной деятельности, как производство и потребление, 

во многом обуславливают возникновение потребностей, которые становятся 

определенными только при наличии вещи, предмета. В свою очередь 

потребность выступает как цель и результат производства. 

Экономические реформы в России в 1990-е гг. охарактеризовались 

переходом к рыночной экономике, где первостепенная роль в удовлетворении 

потребностей стала принадлежать частному сектору. Как известно, экономика и 

право являются основой любого общества. В связи с этим перед государством 

встала задача нормативно-правового регулирования рыночных отношений. Это 
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необходимо, в первую очередь, для того, чтобы реально обеспечить 

удовлетворение имущественных потребностей. 

По мнению Н.А. Баринова, реальное удовлетворение имущественных 

потребностей осуществляется за счет гражданско-правовых средств их 

обеспечения. Под правовыми средствами следует понимать юридические 

возможности, заложенные в нормах гражданского права и его отдельных 

институтах, которые используются в процессе их реализации в целях 

удовлетворения имущественных и неимущественных потребностей граждан и 

организаций [4, с. 19]. Николай Алексеевич предлагал следующую 

классификацию правовых средств: общие и специальные, которые в свою 

очередь можно разделить на основные и вспомогательные. К основным 

правовым средствам следует отнести право собственности и гражданско-

правовые договоры. Вторую группу составляют правовые средства, 

регламентирующие творческие отношения, внедоговорные обязательства и 

наследственное право. Именно анализ основных гражданско-правовых средств 

удовлетворения имущественных потребностей становится наиболее 

актуальным в условиях рыночных отношений. Это объясняется, прежде всего, 

их прямой направленностью на обеспечение интересов и потребностей 

граждан, а также возрастанием роли договорного регулирования общественных 

отношений.  

В соответствии со статьей 420 Гражданского кодекса РФ [5], договором 

является соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменение или 

прекращении гражданских прав и обязанностей. Профессор И.А. Покровский 

определял договор как регулятор отношений между частными лицами в их 

индивидуальных интересах и потребностях [6, c. 245]. Из этого понятия 

следует, что целью договора является удовлетворение различных потребностей, 

в том числе и имущественных. В связи с этим имущественные потребности 

могут стать критерием систематизации гражданско-правовых договоров.  
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Одним из самых распространенных договоров является договор купли-

продажи, удовлетворяющий насущные потребности граждан в предметах 

потребления. Особое значение в обеспечении потребностей граждан Н.А. 

Баринов придавал такому виду договора купли-продажи, как договор 

розничной купли-продажи. Отметим, что в гражданском законодательстве 

советского периода упоминалось лишь о розничных торговых предприятиях. 

Отсутствие нормативного регулирования отношений по продаже товаров в 

розницу создавало разногласия среди советских ученых-цивилистов 

относительно момента заключения договора, возникновения прав и 

обязанностей сторон и о последствиях нарушения такого договора. В 

настоящий момент параграф 2 главы 30 Гражданского кодекса РФ посвящен 

договору розничной купли-продажи. Анализ данного договора позволяет 

сделать вывод, что он позволяет удовлетворить личные имущественные 

потребности граждан: предметом продажи может быть только товар, 

предназначенный для любого использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью.  

Как было указано ранее, к основным правовым средствам удовлетворения 

имущественных потребностей относится также право собственности. В 

советский период особое внимание уделялось исследованию праву личной 

собственности, основу которой составляли трудовые доходы граждан. Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, 

действующие на момент написания диссертации Н.А. Баринова, закрепляли 

круг объектов, составляющих личную собственность: предметы обихода, 

личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом 

и трудовые сбережения [7]. Как видно, право личной собственности было 

направлено именно на удовлетворение имущественных потребностей граждан. 

В настоящее время в Российской Федерации признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности, объектом 
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которой может быть любое имущество с ограничениями, предусмотренными 

законодательством. 

Таким образом, такие правовые институты гражданского права, как 

договор и право собственности, гарантируют право граждан на удовлетворение 

их имущественных потребностей, что позволяет обеспечить соответствие 

правообладания фактическому обладанию материальными благами. 

Учение об имущественных потребностях и гражданско-правовых 

средствах их обеспечения, разработанное Н.А. Бариновым, не осталась без 

внимания ученых-цивилистов, в том числе и представителей Саратовской 

цивилистической школы. Так, в своих работах Я.С. Гришина высказывает 

предложения по усовершенствованию концепции удовлетворения 

имущественных потребностей граждан путем использования дозволительно-

разрешительного метода, который основан на взаимодействии частных и 

публичных правовых средств. Она объясняет это тем, что гражданское право 

как одна их отраслей российского права объективно не может 

регламентировать все общественные имущественные отношения, решить все 

социально-экономические проблемы [8, с. 120]. В науке также высказываются 

идеи о расширении предмета гражданского права за счет потребительских 

отношений как особой разновидности имущественных отношений.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

разработанное Н.А. Бариновым учение об имущественных потребностях и 

гражданско-правовых средствах их обеспечения стало инновационным 

исследованием в юридической науке, не теряющим своей актуальности и 

сегодня. Так, развитие информационных технологий оказывает влияние на 

такую форму удовлетворения имущественных потребностей, как денежные 

средства. Наиболее дискуссионным в обществе является вопрос о применении 

криптовалюты в качестве средства платежа по различным договорам. Все это 

подтверждает необходимость дальнейшей разработки проблемы 

удовлетворения имущественных потребностей. 
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