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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в России идет активный процесс становле-

ния и развития правовой базы регулирования договорных отноше-

ний. Несмотря на то, что вопросы теории договоров и сделок все-

гда были в центре внимания научного сообщества и практиков, 

данная проблематика все еще остается востребованной и будет еще 

долго вызывать интерес и споры по применению отдельных поло-

жений гражданского законодательства, регулирующего отдельные 

сферы гражданско-правовых отношений, возникающих на основе 

различных сделок. Вместе с тем научение способности выявления 

особенностей гражданско-правового регулирования отношений, 

имеющих преимущественно экономический эффект, на основе 

знаний общей теории договоров и сделок, является одной из ос-

новных задач юридического образования. 

В связи с этим изучение теоретических научных разработок, 

судебной практики, нормативно-правового регулирования инсти-

тута гражданско-правовых сделок и договоров в аспекте их систе-

матизации и выяснения специфики возникающих проблем в право-

применении представляет особую актуальность. 

Одновременно подготовка специалистов, работающих в сфере 

договорных отношений, как и формирование правовых знаний в 

этой области, сегодня становятся насущной потребностью.  

В учебном пособии раскрываются основные общие теоретиче-

ские и практические проблемы теории договоров и сделок. Пред-

ставлено цивилистическое учение о сделках, определяется их ме-

сто в системе юридических фактов. Понятие сделки рассмотрено 

исходя из всех ее юридических признаков. Дается подробная клас-

сификация сделок и рассматриваются актуальные вопросы приме-

нения гражданского законодательства о их форме. 

Приведен подробный анализ недействительных сделок и спо-

собов их «исцеления». Последовательно объясняются основания 

признания сделок недействительными, отличительные признаки 

оспоримых и ничтожных сделок. Раскрываются актуальные вопро-

сы особенностей правовых последствий недействительных сделок.  

Авторы дают детальную характеристику сущности и значению 

гражданско-правового договора. Договор рассмотрен как юридиче-

ский факт и как средство регулирования взаимоотношений его 
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участников. Определяются теоретические и практические вопросы 

толкования гражданско-правовых договоров. 

При написании учебного пособия было использовано и про-

анализировано значительное количество юридической литературы 

по гражданскому праву. Положения и выводы, содержащиеся в 

учебном пособии, призваны стимулировать развитие творческих 

подходов и вырабатывать практические навыки у магистрантов в 

сфере гражданско-правового регулирования сделок и договоров. 

Целью учебного пособия является оказание помощи маги-

странтам, обучающимся по программе магистров по направлению 

подготовки «Юриспруденция», в постижении наиболее сложных 

вопросов курса, поиске научных источников, нормативных и пра-

воприменительных актов для подготовки к практическим занятиям, 

зачету (экзамену). Освоение курса должно опираться на анализ 

действующих нормативных актов. В списках литературы приведен 

примерный перечень учебной и научной литературы, изучение ко-

торой позволит получить необходимый объем информации в ис-

следуемой сфере.  
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ГЛАВА 1. ЦИВИЛИСТИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О СДЕЛКАХ 

1.1 Сделка в системе юридических фактов.  

Понятие сделки 

С развитием частного права тесно связано развитие экономи-

ческих и общественных отношений.  

Частное право призвано обособить интересы личности от по-

требности общества в целом, в этой связи, частное право – воздей-

ствуя на общественные и экономические отношения, оказывает 

непосредственное влияние на существующие, побуждая к форми-

рованию и закреплению новых видов общественных отношений.  

При этом право становится некоторым феноменом, способным 

трансгрессировать, поскольку в данном случае проявляется актуа-

лизирующая роль права в формировании и фиксировании важней-

ших процессов, происходящих в социально-экономическом про-

странстве, в реконструкции его макро- и микроструктуры. Право-

вое регулирование – процесс комплексный и динамический, по-

этому не может довольствоваться оперативностью в изменениях и 

дополнениях законодательства. Правовое регулирование – процесс 

в полной мере призванный выступать адекватным регулятором не 

только существующих отношений, но и иметь перспективный ком-

понент. Вместе с тем, исключительно глубокий анализ корреляци-

онной зависимости фундаментальных основ права и закономерно-

сти его развития помогут правильно выбрать основные направле-

ния развития гражданского права.  

Одним из важных направлений совершенствования (реформы) 

гражданского законодательства являются изменения в составе 

юридических фактов, в первую очередь в правовом регулировании 

сделок, в обязательственном, а особенно в его подотраслевом ин-

ституте – в договорном, праве. 

Общепринято, что все обстоятельства реальной жизни субъек-

тов гражданского права мы квалифицируем прежде всего в каче-

стве фактов, которые имеют юридическое значение и те, которые 

такое юридическое значение не имеют. Из всего многообразия 

элементов социальной реальности выделяются так называемые 

юридические факты, т. е. жизненные обстоятельства, имеющие 

правовые последствия. 
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По своей природе и видовому набору юридические факты 

многообразны. Часть из них являются событиями, т. е. юридиче-

ски значимыми обстоятельствами, независимыми от воли и по-

ведения субъектов правоотношений. Для данных индивидов со-

бытие вовлечет какие-либо правовые последствия, выражающи-

еся в возникновении, изменении или прекращении правоотно-

шений. 

Например, землетрясение, наводнение будет являться тем 

юридическим фактом, на основании которого наступит страхо-

вой случай для сторон договора страхования и возникнет обяза-

тельство страховой компании по осуществлению страховой вы-

платы. События, являясь юридически значимыми обстоятель-

ствами, в то же время рассматриваются законодателем в каче-

стве оснований установления, изменения или прекращения 

гражданских прав и обязанностей (подп. 9 п. 1 ст. 8 ГК РФ)
1
. 

Необходимо отметить, что нельзя рассматривать в качестве 

сделки обращение с заявлением субъекта права к публичному 

органу власти. Данное обращение, хотя и основывается на нор-

мах закона, но будет являться основанием для возникновения 

прав и обязанностей, имеющих публично-правовую, а не част-

ноправовую природу. В таком случае сделками, например, не 

являются такие юридически значимые действия как подача заяв-

лений в органы ЗАГСа. В данной ситуации орган ЗАГСа примет 

соответствующий акт, который имеет юридическое значение, 

т. е. на его основе возникают, изменяются и прекращаются 

гражданские права и обязанности. Субъект, подавший заявле-

ние, будет лицом, инициирующим юридический процесс (про-

цедуру), а акт органа ЗАГСа будет завершать данный процесс 

(процедуру). 

По тем же основаниям подача искового заявления в суд яв-

ляется юридическим фактом – действием, но не является сдел-

кой. 

                                                 
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. за-

кон от 30.11.1994 № 51-ФЗ : в ред. от 12.05.2020 // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 

3301. 

consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5CC236C87591C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C8FCF35846027E07A18C277D0B657685D106071KBT8J
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Сделка – это правомочные действия субъектов правоотно-

шений, в лице граждан и юридических лиц.  

По данным признакам сделка отличается от действий органов 

государственной власти, выражающихся в актах данных органов, 

порождающих гражданские права и обязанности в случаях, преду-

смотренных законодателем.  

В большинстве случаев сделка представляется в форме актив-

ного действия: прямого волеизъявления или некоего конклюдент-

ного действия, выражающего такое намерение. Российский закон 

диспозитивен в предложении выбора способа волеизъявления, по-

скольку предполагается, что сделкой может быть и бездействие, 

если на то имеется прямое указание в законе или ранее заключен-

ном договоре (п. 3 ст. 158 ГК РФ, п. 2 ст. 438 ГК РФ). Так, напри-

мер, в силу ст. 415 ГК РФ молчание должника, получившего уве-

домление о прощении долга, расценивается как его согласие с 

наступлением правовых последствий такого акта воли кредитора, а 

в договорах аренды, договорах доверительного управления и неко-

торых иных договорах встречаются условия об автоматической 

пролонгации договора при отсутствии возражений против этого 

любой из сторон, выраженных до окончания изначально согласо-

ванного срока. Одновременно с этим, п. 2 ст. 438 ГК РФ допускает 

признание бездействия (молчания) в качестве акцепта также и в 

случаях, когда это вытекает из обычаев или правил делового обо-

рота, сложившихся у сторон. 

 Вместе с тем, путем системного толкования понятия сделки в 

единстве с уточнениями, содержащимися в п. 3 ст. 158 ГК РФ и п. 

2 ст. 438 ГК РФ, очевидным становится вывод, что сделка как 

юридически значимый поведенческий акт может быть, с одной 

стороны, влекущим гражданско-правовые последствия действием, 

а с другой, в случаях, указанных в позитивном праве или в ранее 

заключенном соглашении сторон (а в ряде случаев и следующих из 

обычаев и сложившейся практики) – бездействием. 

Таким образом, еще одно определение сделки через указание 

на действие достаточно традиционно, но также не является в до-

статочной степени полным. 

consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5CC236C87591C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C8FC6318C6027E07A18C277D0B657685D106071KBT8J
consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5CC236C87591C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C88C635873F22F56B40CD7DC6A95676411262K7T3J
consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5CC236C87591C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C88CD30873F22F56B40CD7DC6A95676411262K7T3J
consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5CC236C87591C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C88C635873F22F56B40CD7DC6A95676411262K7T3J
consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5CC236C87591C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C8FC6318C6027E07A18C277D0B657685D106071KBT8J
consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5CC236C87591C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C88C635873F22F56B40CD7DC6A95676411262K7T3J
consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5CC236C87591C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C88C635873F22F56B40CD7DC6A95676411262K7T3J
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Традиционным является указание на то, что сделка относится к 

категории правомерных действий. На этом основании сделки часто 

отличают от деликтов и иных неправомерных действий. 

В ряде случаев право признает действительность сделок, со-

вершение которых будет условно неправомерным, так как наруше-

ны какие-либо условия действительности сделки. Так, например, 

не во всех случаях сделка, противоречащая закону, будет ничтож-

на.  

В ряде случаев право позволяет, с некоторой долей условно-

сти, считать сделкой, влекущей желаемые сторонами правовые по-

следствия, некий поведенческий акт, противоречащий закону. 

В контексте сказанного, сделка – всегда поведенческий акт, в 

одних случаях вполне правомерный, в других – неправомерный, но 

сохраняющий желаемый правовой эффект. 

Более того, нет ничего невероятного в том, что соответствую-

щий поведенческий акт будет с точки зрения уголовного или ад-

министративного права квалифицироваться как преступление или 

административное правонарушение, при этом, в гражданско-

правовом поле он будет признаваться действительной сделкой. 

Разумеется, неправомерная сделка – это аномальное явление. 

Но все же, если право допускает существование сделки, влекущей 

действительные гражданско-правовые последствия, но при этом 

нарушающей те или иные нормы гражданского или иного отрасле-

вого законодательства, то, если рассматривать данное понятие точ-

нее, учитывать критерий правомерности в качестве необходимого 

условия признания того или иного поведения сделкой нельзя. 

Сделки совершаются с целью порождения правовых послед-

ствий в форме прямого волеизъявления. 

Сделкой можно считать такое поведение, когда лицо в опреде-

ленных рамках, установленных законом, изъявляет свою волю на 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

Соответственно, вместо абстрактного указания на «действие» в 

определении сделки в ст. 153 ГК РФ более емким, отражающим 

существо намерения было бы использовать термин «волеизъявле-

ние». Именно на это прямо указано в п. 50 Постановления Пленума 

ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25. Здесь закрепляется следующее 

consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5CC236C87591C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C8FC7398E6027E07A18C277D0B657685D106071KBT8J
consultantplus://offline/ref=575F91736DD9B20D41FD8B8769ED0D5D5FC837C77C96C25509A8CF50BF1B58EB7E9928FD9C8FCE348C6027E07A18C277D0B657685D106071KBT8J
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определение сделки: «Сделкой является волеизъявление, направ-

ленное на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей»
1
. 

Квалифицирующим признаком сделки является то, что воля 

лица направлена прежде всего на центральную часть сделки и те 

правовые последствия, которые позитивное право связывает с со-

вершением данной категории сделок. Так, например, стороны до-

говора купли-продажи осознают и желают самых основных, глав-

ных правовых эффектов такого договора (перехода права на вещь в 

обмен на уплату денег). В то же время они зачастую и не знают об 

определенных правилах о моменте перехода риска случайной ги-

бели, залоговых правах на проданную в рассрочку вещь или в кре-

дит. Если выяснится, что воля стороны была поражена тем или 

иным дефектом, предусмотренным нормой права, например, имело 

место существенной заблуждение о товаре, могут возникать осно-

вания для признания такой сделки недействительной.  

Необходимо учитывать, что сама цель совершения определен-

ного юридически значимого действия отличается от мотива. Мо-

тив, побуждающий определение выбора поведения, является толч-

ком при формировании воли для совершения самого действия. 

Таким образом, для субъекта первоначален мотив, именно, ис-

ходя из мотива, определяется цель его поведения. Выбор цели 

субъектом производится в зависимости от его аналитической дея-

тельности в течение рационального познания окружающей дей-

ствительности, объективной оценки субъектом своих возможно-

стей. Субъект гражданских правоотношений наделяется законода-

телем юридической ответственностью за выбор цели поведения, за 

риски, связанные с его деятельностью по достижении цели, так как 

при осуществлении деятельности автономия воли субъекта и его 

самостоятельность, осмотрительность не подвергается сомнениям. 

Таким образом, результат сделки обусловлен целью, и в отличие от 

цели сделки не зависит от мотива сделки.  

Главенствующее значение для признания определенного юри-

дически значимого акта сделкой имеет, не столько истинная воля 

лица, сколько то, могут ли третьи лица на основе восприятия дан-

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ, 2015. № 8. 
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ного акта понять волеизъявление, как порождающее определенные 

гражданско-правовые последствия, на возникновение которых и 

выражена воля.  

В качестве сделки должно понимать волеизъявление, внешнее 

выражение воли конкретного лица.  

Когда истинная воля лица отличается от волеизъявления, во-

прос о недействительности сделки должен возникать только в 

определенных законом случаях, когда нормой установлена ее ни-

чтожность или допускается оспаривание сделки в связи с какими-

либо пороками воли или волеизъявления, например, притворность, 

недееспособность, заблуждение, мнимость сделки и т. п.). В боль-

шинстве случаев речь идет не о ничтожности, а об оспоримости 

сделки, т. е. сделка сама по себе признается действительной и лишь 

может быть аннулирована в случае подачи иска об оспаривании 

сделки.  

Законом предусмотрена в большинстве случаев допустимость 

оспаривания сделки только тогда, когда другая сторона сделки бы-

ла недобросовестна и знала или не могла не знать о пороке воли. 

Для добросовестных третьих лиц важнейшее значение имеет воле-

изъявление, а не столько сама истинная воля лица.  

Резюмируя, в некоторой степени изложенное, можно сказать, 

что сделкой следует признать выраженное лицом волеизъявление 

(или комбинацию нескольких волеизъявлений или единства волеизъ-

явления и ряда дополнительных юридических фактов), которое 

признается существующим правовым порядком в качестве осно-

вания для возникновения, изменения или прекращения гражданских 

прав и обязанностей (или наступления иных последствий исклю-

чительно или в том числе гражданско-правового характера) при 

условии, что оно намеренно направлено на порождение всех или 

некоторой части правовых последствий. 

Общие положения о сделках в процессе реформирования 

гражданского законодательства не подвергались кардинальным 

изменениям. В составе § 1 гл. 9 ГК появились две новые статьи –  

ст. 157.1 «Согласие на совершение сделки» и ст. 165.1 «Юридиче-

ски значимые сообщения», кроме того, в текст ст. 165 (п. 4) была 

внесена норма, определяющая срок исковой давности (один год) по 

требованию о признании сделки, подлежащей нотариальному удо-

consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADBDFAAD5EC35E369E13A8AB2E332C6C098DBD03C824D9815C396C06E67C690A1065BF55EA2F5DC50959I
consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADBDFAAD5EC35E369E13A8AB2E332C6C098DBD01CA2DDADC0C766D5AA0217A091865BC55F6025DI
consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADBDFAAD5EC35E369E13A8AB2E332C6C098DBD01CC2DDADC0C766D5AA0217A091865BC55F6025DI
consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADBDFAAD5EC35E369E13A8AB2E332C6C098DBD01CC2CDADC0C766D5AA0217A091865BC55F6025DI
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стоверению, действительной и о государственной регистрации 

сделки. Основная же часть изменений и дополнений, внесенных в 

гл. 9 ГК РФ Законом № 100-ФЗ, касается правил об основаниях и о 

последствиях недействительности сделок. 

Однако в п. 50–68 Постановления Пленума ВС РФ № 25 со-

держится толкование именно общих положений о сделках, которое 

имеет значение как для теории, так и для практики. Так, судам 

предложено учитывать, что сделка является волеизъявлением, 

направленным на установление, изменение или прекращение граж-

данских прав или обязанностей (например, гражданско-правовой 

договор, выдача доверенности, признание долга, заявление о заче-

те, односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие 

физического или юридического лица на совершение сделки). А в 

качестве односторонней сделки признается сделка, для совершения 

которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли 

одной стороны; если односторонняя сделка совершена, когда зако-

ном, иным правовым актом или соглашением сторон ее соверше-

ние не предусмотрено или не соблюдены требования к ее соверше-

нию, то по общему правилу такая сделка не влечет юридических 

последствий, на которые она была направлена (п. 50, 51 Постанов-

ления). 

Таким образом, понятием «сделка» стала обозначаться опреде-

ленная группа юридически значимых поведенческих актов, игра-

ющая центральную роль в динамике правовых отношений в обла-

сти гражданского права. 

Понятие «сделки» как категории гражданского права впервые 

было дано немецкими учеными-пандектистами XIX в. В свою 

очредь российская цивилистика заимствовала это понятие из 

немецкого гражданского права во второй половине XIX в.  

Причем произошло не только заимствование, но и научная 

переработка данного понятия. С большей долей самостоятельно-

сти российской цивилистикой были предложены собственные 

понятия сделки, формы сделки, решались научные вопросы про-

блем недействительности сделки. В ряде других стран, для зако-

нодательств которых понятие сделки не является чем-то неиз-

вестным, в законодательных актах кодификации подробно уре-

consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADBDFAAD5EC35E369E13A8AB2E332C6C098DBD03C824D9815D396C06E67C690A1065BF55EA2F5DC50959I
consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADB0FCA553C55E369E13A8AB2E332C6C1B8DE50FCA2CCF895D2C3A57A00259I
consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADBCF8AA5BC65E369E13A8AB2E332C6C098DBD03C824D08C5D396C06E67C690A1065BF55EA2F5DC50959I
consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADBCF8AA5BC65E369E13A8AB2E332C6C098DBD03C824D08F5B396C06E67C690A1065BF55EA2F5DC50959I
consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADBCF8AA5BC65E369E13A8AB2E332C6C098DBD03C824D08C5D396C06E67C690A1065BF55EA2F5DC50959I
consultantplus://offline/ref=E855995DF86DC95FC91921C3ED7CE625ADBCF8AA5BC65E369E13A8AB2E332C6C098DBD03C824D08C5C396C06E67C690A1065BF55EA2F5DC50959I
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гулированы вопросы формы и действительности договоров, при 

этом для этих стран характерно отсутствие правового регулиро-

вания сделок. Суды в таких странах вынуждены применять нор-

мы о договорах к сделкам, в том числе односторонним (напри-

мер, во Франции). Поэтому можно сделать вывод, что нацио-

нальные аспекты формы законодательного регулирования сде-

лок определяются правовыми традициями, уровнем развития 

юридической идеологии и т. д. Нельзя однозначно сказать, ка-

кой из подходов в регулировании сделок более правильный.  

К. И. Скловский отмечает: «Ряд решений, традиционно заим-

ствуемых российским гражданским правом из германской док-

трины, не вполне совпадает с содержанием ГК РФ или вовсе не 

совпадает с ним. При этом решения, непосредственно вытекаю-

щие из российского ГК, представляются мне более логичными и 

вполне отвечающими нуждам современного гражданского оборо-

та»
1
. 

1.2 Классификация сделок 

Сделки могут быть разделены по критерию – количеству лиц, 

волеизъявление которых обязательно для совершения сделки, т. е. 

для того, чтобы сделка являлась совершенной.  

По данному критерию сделки подразделяются на следующие 

виды. 

Односторонние сделки. Для того чтобы односторонняя сделка 

являлась совершенной достаточно волеизъявления единственного 

лица. Например, к данному виду сделок можно отнести: зачет 

встречного однородного требования, зачет, отказ от права, выдача 

и отзыв доверенности, односторонний отказ от договора (исполне-

ния договора), выбор в альтернативном обязательстве, завещание, 

требуемое в силу закона согласие на совершение сделки, одобре-

ние сделки, ранее заключенной неуполномоченным лицом, и др.  

Когда орган управления юридического лица принимает корпо-

ративное решение, то такое решение следует квалифицировать как 

одностороннюю сделку, если решение принимается единственным 

                                                 
1
 Скловский К. И. Сделка и ее действие. Комментарий главы 9 ГК РФ. 

Принцип добросовестности. 4-е изд., доп. М. : Статут, 2019. 

consultantplus://offline/ref=363E4A4CD51A51A4F80F389AB4B0869095273D29A2CF65A4A689824437964531B226E453DD6CC2D2AC98C420EBMFA5O
consultantplus://offline/ref=363E4A4CD51A51A4F80F389AB4B0869095273D29A2CF65A4A689824437964531B226E453DD6CC2D2AC98C420EBMFA5O
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учредителем юридического лица (например, решение о реоргани-

зации или ликвидации юридического лица), то оно также является 

односторонней сделкой. 

Односторонние сделки необходимо отличать от договоров, в 

которых предусмотрены обязательства только у одной из сторон 

(например, консенсуальный договор дарения). Данные договоры 

предусматривают возможность перехода имущественных благ в 

пользу только одной из сторон, без встречного возложения обяза-

тельств на другую сторону. Следует отметить, что такая сделка 

должна считаться двухсторонней, потому что в соответствии с 

нормами ГК РФ для ее совершения требуется согласие как дарите-

ля, так и одаряемого, и она является, по данному признаку догово-

ром. 

В соответствии со ст. 156 ГК РФ «к односторонним сделкам 

соответственно применяются общие положения об обязательствах 

и о договорах, поскольку это не противоречит закону, односторон-

нему характеру и существу сделки».  

Односторонние сделки можно разделить на два вида в зависи-

мости от критерия – влияние односторонних сделок на права и обя-

занности других лиц.  

Первый вид односторонних сделок имеет следующие осо-

бенности: 

– по условиям сделки воля одного лица может быть «навязана» 

воли второго лица; 

– правовые последствия такой сделки будут проявляться как в 

лишении второго лица тех или иных прав, так и в создании для 

второго лица новых обязанностей, в изменении или в прекращении 

правоотношения с участием данных лиц. 

Для данного вида односторонних сделок характерно, что после 

их совершения с большой долей вероятности наступят правовые 

последствия потенциально негативного или нежелательного харак-

тера для участника такой сделки.  

Например, видами таких односторонних сделок будут являть-

ся: выбор в альтернативном обязательстве, зачет, односторонний 

отказ от договора, одностороннее изменение договора и другие.  

С помощью второго вида односторонних сделок сторона мо-

жет ограничить свои субъективные права и правовые возможности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/3e09650d1593e8ce66d76eeef10500a40ff8f147/#dst101527
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Также возможно по условиям сделки предоставление адресату та-

кой сделки каких-либо оговоренных прав (полномочий). К ним бу-

дут относиться: отказ от права собственности на движимую вещь, 

выдача доверенности, оферта, завещание, отказ от наследства, не-

зависимая гарантия. При всем этом не следует забывать, что со-

вершение таких сделок не влечет отрицательных правовых послед-

ствий для других лиц, либо совсем не отражается на их правах.  

Оба вида односторонних сделок могут прямо или косвенно в 

какой-либо степени влиять на права и правовые возможности дру-

гих лиц, т. е. лиц, которые не участвовали в сделке. 

При совершении сделок, относящихся к первому виду, наблю-

дается однозначное нарушение правовой автономии участников 

гражданского оборота. При этом характерной чертой данной сдел-

ки, будет подчинение структуры правоотношения, в котором 

участвует лицо, воле другого лица Отличие второго вида односто-

ронних сделок заключается в том, что в таких правоотношениях 

элемент принудительного следования за чьим-либо волеизъявлени-

ем практически отсутствует или достаточно малозаметен. Напри-

мер, представитель, имеющий доверенность при отсутствии дого-

ворных отношений с представляемым, вправе реализовывать пере-

данные ему полномочия или полностью от них отказаться, в дру-

гом случае, сторона после получения оферты вправе не заключать 

договор, или лицо, указанное в завещании в качестве наследника, 

имеющее сведения об открытии наследства, вправе не реализовы-

вать свое право на вступление в наследство или вправе отказаться 

от наследства.  

Сделки, относящиеся к первой категории, противоречат самой 

концепции правовой автономии, поскольку их совершение дозво-

ляет одному лицу навязать другому лицу негативные или нежела-

тельные для последнего правовые эффекты, ограничить его права 

или лишить его тех или иных правовых возможностей.  

В связи с этим для совершения такой сделки обязательно нали-

чие нормы закона или соглашения сторон, либо однозначно выра-

женной воли стороны, чьи права такая сделка изменяет, которые 

делают такую трансформацию допустимой. 

Легализованное право одного лица своим волеизъявлением 

вторгнуться в правовую сферу другого лица и навязать тому опре-
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деленные правовые последствия иногда в научной литературе 

называют секундарным или потестативным правом. В отличие от 

субъективного права, например, права конкретного лица требовать 

исполнения по договорному обязательству, секундарному праву 

противостоит не обязанность другого лица, а возлагаемое на по-

следнего бремя претерпевания неопределенности до реализации 

секундарного права и произвольного вторжения в сферу своих 

прав и обязанностей – после его реализации. Таким образом, сво-

бода в совершении односторонних сделок такого рода строго 

ограничена. В том случае, если мы берем одностороннюю сделку, 

которая исключительно уполномочивает другую сторону, пре-

зентует последней новые права или преимущества, или частично 

отсекает права самой стороны такой сделки, ограничение свобо-

ды совершения таких односторонних сделок не будет разумным. 

Иначе говоря, должно признавать право совершать односторон-

ние сделки такого рода без учета наличия или отсутствие в за-

коне или соглашении сторон положений, закрепляющих соответ-

ствующее правомочие.  

В качестве примера, действующее законодательство не распо-

лагает конструкцией односторонней сделки по предоставлению 

поручительства по долгу третьего лица, поэтому в указанном кон-

тексте возможно говорить лишь о соглашении.  Между тем, вывод 

об однозначной недопустимости выдачи поручительства посред-

ством односторонней сделки будет в обозначенном примере – не-

верным. 

Если закон допускает выдачу независимой гарантии (неакцес-

сорного личного обеспечения) посредством одностороннего воле-

изъявления, было бы не совсем правильно, если посредством тако-

го же одностороннего волеизъявления нельзя было бы сконструи-

ровать и акцессорное личное обеспечение
1
. 

Следует отметить, далеко не все случаи, когда следует допус-

кать отказ от осуществления прав, прямо поименованы в законе. 

                                                 
1
 Договорное и обязательственное право: Общая часть: постатейный 

комменарий к ст. 307–453 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / отв. ред. А. Г. Карапетов. С. 454–455 (автор коммен-

тария Р. С. Бевзенко). Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=AFF4D57451300C3A3C2FD06F4D1E1AC13031A45C1A47118220543866F4BAE37934F6AE45305B79C0AC75DC836E2B1B98BC616BE2F607FE01ICK6I
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Например, до 1 июня 2015 г. закон не содержал указания на допу-

стимость отказа от осуществления договорных прав в части права 

на одностороннее изменение условий договора, но при этом вряд 

ли было целесообразно делать вывод о недопустимости такого от-

каза. 

В рамках действующего законодательства не существует пря-

мого указания на возможность предварительного и абстрактного 

отказа одного из участников от права преимущественной покупки 

доли в обществе с ограниченной ответственностью при продаже ее 

третьему лицу другим участником. В то же время практика пока-

зывает, что такой отказ вполне возможен. 

Нередко при приобретении ценного движимого имущества или 

акций супруг продавца по просьбе покупателя дает письменное со-

гласие на совершение сделки. Такое согласие (в отличие от случая 

продажи недвижимости и некоторых иных случаев, указанных в п. 3 

ст. 35 СК РФ) не требуется по закону, так как презюмируется, на что 

имеется прямое указание в п. 2 ст. 35 СК РФ. Но отсутствие согла-

сия возлагает на приобретателя определенный риск оспаривания 

покупки супругом продавца и предъявления покупателю в качестве 

аргумента – сокрытие информации или предоставление заведомо 

недостоверной информации в части реальной воли супруга. В ряде 

случаев могут иметь место обстоятельства, которые заставляют по-

купателя сомневаться в целесообразности заключения сделки, ко-

гда, например, предполагается судебный процесс между супругами, 

и тогда, дабы не нести риски оспаривания, он просит продавца 

предоставить согласие супруга на распоряжение. Юридическое зна-

чение такого согласия в том, что оно практически исключает после-

дующую постановку вопроса о действительности продажи при от-

сутствии согласия супруга и, соответственно, дает уверенность по-

купателю. 

Достаточно сложным для судебной практики представляется 

вопрос о юридическом значении отмены ранее выданного нотари-

ального согласия на распоряжение совместно нажитым имуще-

ством, если такое согласие было отменено после совершения сдел-

ки, но до государственной регистрации права.  

Например, истец обратилась в суд с иском к ответчикам о при-

знании недействительной сделки по распоряжению общим имуще-

consultantplus://offline/ref=AFF4D57451300C3A3C2FC1784D674F923F38AE5F1B4A118220543866F4BAE37934F6AE45305871C6AB75DC836E2B1B98BC616BE2F607FE01ICK6I
consultantplus://offline/ref=AFF4D57451300C3A3C2FC1784D674F923F38AE5F1B4A118220543866F4BAE37934F6AE45305871C6AB75DC836E2B1B98BC616BE2F607FE01ICK6I
consultantplus://offline/ref=AFF4D57451300C3A3C2FC1784D674F923F38AE5F1B4A118220543866F4BAE37934F6AE45305878C6AD75DC836E2B1B98BC616BE2F607FE01ICK6I
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ством супругов: договора купли-продажи земельного участка, за-

ключенного между мужем истца – продавцом участка и покупате-

лем участка. 

В обоснование иска указала, что она и продавец участка состо-

яли в зарегистрированном браке, в период которого они приобрели 

в совместную собственность земельный участок.  

В период совместной жизни, продавец участка предложил про-

дать указанный земельный участок, для чего истец выдала ему но-

тариально удостоверенное согласие на продажу, и в сети Интернет 

было размещено объявление о его продаже. После прекращения 

брачных отношений между сторонами истец предупредила про-

давца участка, что она не согласна на продажу земельного участка, 

и просила вернуть выданное ею нотариальное согласие, либо она 

отменит выданное ранее согласие на совершение сделки. 

Продавец участка согласие не вернул, и, заведомо зная о том, 

что истец будет возражать против сделки, заключил договор куп-

ли-продажи с покупателем участка. К моменту заключения догово-

ра стороны прекратили брачные отношения. 

Как указывает истец, она обоснованно предполагает, что цена, 

указанная в договоре, существенно занижена, и не соответствует 

действительной стоимости, за которую был продан земельный уча-

сток. Сделано это с целью не выплачивать истцу ее супружескую 

половину от реально полученной им стоимости земельного участ-

ка. 

Как указывает истец, заключая сделку по отчуждению общего 

имущества, продавец участка действовал, заведомо зная о том, что 

истец будет возражать против совершения сделки, и намерена от-

менить выданное ею ранее согласие. 

Истец полагает, что указанные ею обстоятельства свидетель-

ствуют о том, что на момент регистрации права на земельный уча-

сток и внесения регистрационной записи на покупателя участка, 

согласие истца на совершение сделки, как другого супруга, отсут-

ствовало. Право собственности покупателя участка возникло после 

того, как истец выдала нотариально удостоверенное распоряжение 

об отмене своего согласия на продажу земельного участка. 

В судебном заседании истец суду пояснила, что к моменту со-

вершения сделки между ответчиками их семья окончательно рас-
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палась, и продавец участка доподлинно знал о несогласии истца с 

продажей земельного участка, и о том, что она намерена отменить 

свое согласие на заключение договора купли-продажи. 

Ответчик – покупатель участка в судебном заседании поясни-

ла, что при заключении договора купли-продажи было предъявле-

но нотариально удостоверенное согласие истца на совершение 

сделки, указала, что истец не поставила ответчиков в известность о 

своем несогласии на совершении сделки, и оформила распоряже-

ние об отмене согласия через неделю после подписания договора 

купли-продажи между ответчиками, действий по воспрепятствова-

нию к заключению оспариваемого договора не предпринимала. 

Суд нашел заявленные истцом требования подлежащими удо-

влетворению. 

В соответствии со ст. 131, 223 и 551 ГК РФ переход права 

собственности по договору купли-продажи недвижимого иму-

щества подлежит государственной регистрации, право соб-

ственности на приобретенную недвижимость возникает у поку-

пателя с момента такой регистрации. Государственная регистра-

ция является единственным доказательством существования за-

регистрированного права (п. 1 ст. 2 Закона о государственной 

регистрации прав). 

В момент возникновения права собственности на спорный зе-

мельный участок покупателя участка волеизъявление истца, 

направленное на одобрение заключения договора купли-продажи, 

отсутствовало. 

С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу о 

том, что на момент регистрации права на земельный участок и вне-

сения регистрационной записи на имя покупателя участка, согла-

сие истца на совершение сделки, как другого супруга, отсутствова-

ло. Право собственности покупателя участка, возникло после того, 

как истец выдала нотариально удостоверенное распоряжение об 

отмене своего согласия на продажу земельного участка
1
. 

В п. 51 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. 

№ 25 указывается следующее: «Если односторонняя сделка совер-

                                                 
1
 Дело № 2-11817/2019: архив Прикубанского районного суда г. Крас-

нодара за 2019 г. 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-i/podrazdel-3/glava-6/statia-131/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-ii/glava-14/statia-223/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-30/ss-7/statia-551/
consultantplus://offline/ref=AFF4D57451300C3A3C2FC1784D674F923C38AD5F1340118220543866F4BAE37934F6AE45305878C4AD75DC836E2B1B98BC616BE2F607FE01ICK6I
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шена, когда законом, иным правовым актом или соглашением сто-

рон ее совершение не предусмотрено или не соблюдены требова-

ния к ее совершению, то по общему правилу такая сделка не влечет 

юридических последствий, на которые она была направлена». Ука-

занное положение достаточно верно в случае односторонних сде-

лок, совершаемых в рамках реализации некоего секундарного пра-

ва на вторжение в сферу правовой автономии другого лица.  

Однако необходимым условием, основой частного права вы-

ступает невозможность создания своей волей обязанностей дру-

гому лицу, поскольку никто не может быть лишен прав без своей 

воли на то.  

Не вызывает сомнений мысль, что нельзя говорить о правовом 

устройстве общества, если допускается в правовом поле лишение 

лица каких-либо прав или создание для него обязанностей без уче-

та его воли или даже ей вопреки. 

Договор является совокупностью отдельных сделок, кото-

рые, тем не менее, соединены друг с другом, тесно связаны, и 

взаимообусловлены. Именно на данном правиле основано су-

ществование возможности частичной недействительности дого-

вора – это допускается, если отдельные сделки, составляющие 

договор, имеют между собой связь не настолько тесную, чтобы 

нельзя было высказать предположение о возможности заключе-

ния одной сделки без другой. В рамках гражданского оборота 

чаще всего заключаются договоры. Вместе с тем односторон-

ние сделки в гражданском обороте также имеют значение. Вза-

имоотношения, связывающие участников гражданского оборо-

та, разнообразны и сложны по своей структуре. Сложен по со-

держанию и используемый данными правоотношениями поня-

тийный инструментарий.  

Односторонние сделки создают, как правило, обязанность для 

совершившего их лица, и как исключение, в случаях, специально 

предусмотренных законом – для иного лица. Следует отметить, что 

зачастую односторонние сделки создают последствия, которые не 

могут быть квалифицироваться как создание обязанности и права. 

Например, можно отметить уполномочие и пр. 

Достаточно важен вопрос об условиях, при которых возможно 

распространение действия односторонней сделки на правопреем-
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ников лица, совершившего сделку. В данном случае необходимо 

применить правила, предусмотренные ст. 156 ГК РФ. Указанная 

норма содержит положение, что «к односторонним сделкам соот-

ветственно применяются общие положения об обязательствах и о 

договорах, поскольку это не противоречит закону, одностороннему 

характеру и существу сделки».  

Согласно положениям правовой доктрины, если обязательство 

не имеет тесной связь с личностью должника, то оно сохраняет 

действие для правопреемников (ст. 418 ГК РФ); ликвидация юри-

дического лица прекращает действие обязательства (ст. 419 ГК 

РФ). В целом действие односторонних сделок даже в тех случаях, 

когда оно отличается от обязательства, будет подчиняться указан-

ным ранее правилам. Как особенность можно выделить специфику 

действия полномочий представителя после смерти гражданина или 

ликвидации представляемого юридического лица. 

Двух- и многосторонние сделки. Примерами двух- и многосто-

ронним сделок являются договоры (соглашения).  Данные догово-

ры могут являться как поименованными, так в силу ст. 421 ГК РФ 

непоименованными (безымянными) в ГК РФ или иных законах или 

нормативных правовых актах. При этом договоры как категория 

будет включать в себя также соглашения об изменении или рас-

торжении ранее заключенных договоров. 

При заключении данного вида договоров большое значение 

имеет такая правовая категория как оферта. Она самостоятельно 

создает правовые последствия в виде возникновения для офе-

рента эффекта «связанности» и предоставления акцептанту се-

кундарного (преобразовательного) права на введение договора в 

действие посредством своего одностороннего волеизъявления 

(акцепта). Таким образом, чем длительнее предоставленный 

срок на акцепт, тем сильнее «эффект связанности» и тем выше 

риски, которые берет на себя оферент, связывая свою волю сде-

ланной ранее офертой. В таком ключе правильнее считать офер-

ту односторонней сделкой, преобразующейся в договор в случае 

акцепта. Правила о сделках распространяются на оферту 

(например, правила о возможности заключения сделки под 

условием, о недействительности сделки и т. п.).  

consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF64965083400ED9205E4B1228F3A7AE37CFA2363B7CEB8FDA9CE14D35032F9EC666F06463A20FF43B665A6174A7DEA15BM4M5J
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358825/3e09650d1593e8ce66d76eeef10500a40ff8f147/#dst101527
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF64965083400ED9205E4B1228F3A7AE37CFA2363B7CEB8FDA9CE14D35032E9EC161F06463A20FF43B665A6174A7DEA15BM4M5J
consultantplus://offline/ref=38D33543981E63BF64965083400ED9205E4B1228F3A7AE37CFA2363B7CEB8FDA9CE14D35032E9ECE66F06463A20FF43B665A6174A7DEA15BM4M5J
consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C330A8543F9754DCA7192C8CCE88E9891BA593EC7DF52B881AFA666C04E0831261BE8418979F72E2A08E09063087hD47K
consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C330A8543F9754DCA7192C8CCE88E9891BA593EC7DF5398842F6666C13E98B0737EFC2h44DK
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Возможность распространения на оферту правил ГК РФ о 

сделках содержится и в актах судебной практики и в нормах зако-

на. Например, в абз. 6 п. 11 ст. 21 Закона об ООО
1
, а также в Опре-

делении КЭС ВС РФ от 7 ноября 2014 г. № 303-ЭС14-524 допуска-

ется возможность ставить под условие оферту. В Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 29 июня 2010 г. № 3170/10 и в Определе-

нии КЭС ВС РФ от 27 ноября 2017 г. № 306-ЭС17-10491 было ука-

зано, что принципиально возможно признание недействительной 

оферты до ее акцепта (а данном примере правила о недействитель-

ности сделок судами были применены по аналогии закона). 

В зависимости от момента, с которого сделка считается за-

ключенной, различают: 

– реальные сделки – сделки являются заключенными, если сто-

роны достигли соглашения по всем существенным условиям дого-

вора и вещь была передана (например, реальный характер будет у 

договоров ренты, дарения, хранения, займа); 

– консенсуальные сделки – сделки являются заключенными с 

того момента, когда стороны достигли соглашения по всем суще-

ственным условиям договора (например, договор купли-продажи). 

По особенностям юридического механизма действия сделок 

сделки подразделяются на сделки, совершенные под условием или 

без такового. 

Также можно выделить консенсусные и неконсенсусные много-

сторонние сделки. Многосторонние сделки (т. е. сделки с участием 

более двух сторон) разделяют на те, для совершения которых 

необходимо волеизъявление всех ее сторон (консенсусная сделка), 

а также те, которые являются совершенными тогда, когда волеизъ-

явление в пользу совершения сделки выразило необходимое число 

сторон такой сделки (неконсенсусная сделка), например, большин-

ством сторон сделки (п. 1 ст. 450 ГК РФ).  

Необходимо отметить, что если законодатель введет нормы о 

том, что решения собраний следует относить к односторонним 

сделкам, то такие решения будут являться неконсенсусными мно-

госторонними сделками. Так, ст. 450 ГК РФ допускает возмож-

ность фиксирования критерия определения требуемого большин-

                                                 
1
 СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C330A8543F9754DCA7192C8CCE88E9891BA593EC7DF52B881AFA666D05E18A1261BE8418979F72E2A08E09063087hD47K
consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3C330A8543F9754DFA4142D8ACE88E9891BA593EC7DF52B881AF8616906BCDB5D60E2C04C849E72E2A38F15h044K
consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3D038A8543F9752DFA714228DCE88E9891BA593EC7DF5398842F6666C13E98B0737EFC2h44DK
consultantplus://offline/ref=542E65CD09B74D8D11C3D038A8543F9752DFA714228DCE88E9891BA593EC7DF5398842F6666C13E98B0737EFC2h44DK
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ства при расторжении или изменении многостороннего договора в 

условиях самого договора. При этом в таком договоре может быть 

предусмотрен критерий большинства не по числу лиц, изъявивших 

волю в пользу совершения соответствующей сделки, а на основе 

иных обстоятельств. Например, в акционерном соглашении или 

ином корпоративном договоре предусматривается, что соглашение 

об изменении или расторжении данного договора считается заклю-

ченным в случае, когда волю на расторжение или изменение дого-

вора выразило такое количество сторон договора, которому при-

надлежит в совокупности более определенного числа акций компа-

нии. 
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Условные сделки. В силу п. 1 и 2 ст. 157 ГК РФ условия могут 

быть отлагательными (их наступление порождает права и обязан-

ности) и отменительными (их наступление прекращает ранее воз-

никшие права и обязанности). В гражданском праве первые часто 

также называют суспензивными, а вторые – резолютивными. 

Условие может притягивать изменение содержания установ-

ленных ранее прав и обязанностей.  

Полагаем, что возможно сочетание отменительного и отлага-

тельного условий, что не противоречит нормам закона. Так, зача-

стую стороны обязательства заранее предусматривают в договоре 

положение о том, как те или иные положения договора изменятся, 

если вступят в силу определенные, причем предвидимые на мо-

мент заключения договора законодательные изменения. 

Условие может быть позитивным (в будущем может произой-

ти) или негативным (условием является ненаступление в будущем 

какого-то обстоятельства). 

Условие может быть простым (какое-либо одно обстоятель-

ство), сложносоставным (нескольких обстоятельств наступают в 

определенной последовательности) или альтернативным (наступ-

ление одного из нескольких указанных обстоятельств). Такие 

сложные варианты условий достаточно распространены в финан-

совых, строительных и инвестиционных сделках. 

Тема условных сделок привлекает внимание многих цивили-

стов в силу ее практической значимости.  

Включение в сделку отлагательного и отменительного условий 

приносит ее сторонам наибольшую практическую пользу, посколь-

ку делает такую сделку более гибкой, так как позволяет подстроить 

динамику и содержание правоотношения под изменяющиеся об-

стоятельства. Особенное значение отлагательные и отменительные 

условия имеют в области договорной работы. Возможность вклю-

чения в договор указанных условий позволяет сторонам без коле-

бания решаться на заключение долгосрочного договора, поскольку 

имеет место уверенность в том, что он окажется достаточно гибким 

и в дальнейшем будет готов подстроиться под непредвиденными 

сторонами жизненные обстоятельства. Поэтому, чем серьезнее 

стороны будут учитывать вероятность наступления определенных 

обстоятельств, способных повлиять на результат соглашения, тем 
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больше вероятности того, что в договор окажутся включены отла-

гательные или отменительные условия. Большое число вопросов 

по данной проблематике до сих пор не имеет однозначных ответов 

ни в судебной практике, ни в научной доктрине. В профессиональ-

ном сообществе, науке и судебной практике в отношении самых 

базовых вопросов и проработки важнейших деталей по данной 

наблюдается дискуссия. 

Указанное специфическое понятие «условие» имеет два прин-

ципиально различных значения. 

Во-первых, под условием понимается отдельные положения 

сделок, определяющие права и обязанности сторон. Во-вторых, 

условием признается указанное в сделке обстоятельство, наступле-

ние которого не предопределено, и к наступлению которого сделка 

привязывает возникновение, изменение или прекращение согласо-

ванных в сделке гражданских прав и обязанностей. В ст. 157 ГК 

РФ, как и во вступившей в силу с 1 июня 2015 г. ст. 327.1 ГК РФ, 

понятие «условие» используется именно в этом последнем значе-

нии. В дальнейшем под условием, если иное не следует из контек-

ста, будет пониматься именно подобное явление. 

Условие в этом понимании – это обстоятельство, которое мо-

жет наступить после совершения сделки.  Положения сделок, 

ставящие возникновение того или иного правового последствия в 

зависимость от того, происходило ли то или иное обстоятельство в 

прошлом, к категории отлагательного или отменительного условия 

не относятся. 

Указанное в сделке в качестве условия обстоятельство пред-

ставляет собой юридический факт, т. е. фактическое обстоятель-

ство, с которым связывается возникновение тех или иных право-

вых эффектов. Отсюда, еще до наступления отлагательного усло-

вия, стороны оказываются оплетены не только этой правовой свя-

зью, но и рядом дополнительных обязанностей. 

Соответственно, если все элементы фактического состава 

сделки соблюдены (например, имеют место одновременные взаим-

ные волеизъявления в случае договора либо соглашение удостове-

рено нотариально, если того требует закон, и т. п.), то правовая 

связь между сторонами безотлагательно возникает и характеризу-

ется состоянием ожидания наступления условия.  
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Под условие могут быть поставлены как вся сделка целиком 

(точнее, весь правовой эффект совершенной сделки), так и отдель-

ные права и обязанности по ней. В первом случае мы имеем полно-

стью условную сделку, во втором – частично условную. 

При практическом приложении в обороте в достаточной степе-

ни распространены случаи постановки под условие возникновения, 

изменения или прекращения отдельных секундарных, обязатель-

ственных или иных прав, обязанностей, возражений и тому подоб-

ное в рамках отношений по сделке.  

Окончательно возможность постановки под условие не всего 

правового эффекта сделки, а отдельных прав и обязанностей по ней 

установлена в ст. 327.1 ГК РФ, вступившей в силу 1 июня 2015 г., 

что, безусловно, способствовало прогрессивному движению рос-

сийского гражданского права вперед. 

Под условие могут быть поставлены различные по своей пра-

вовой природе отношения. 

Самым типичным является постановка под условие обязатель-

ственного правоотношения, а именно возникновение, изменение 

или прекращение некоего обязательства (например, возникновение 

обязательства по выплате премии к цене или возврату части упла-

ченной цены, увеличение объема подлежащей отгрузки продукции, 

новация обязательства, прощение долга и другие чисто обязатель-

ственные эффекты). 

Кроме того, под условие может быть поставлен также и распо-

рядительный эффект сделки. В частности, в определенном диапа-

зоне можно ставить под условие непосредственный переход вещ-

ных прав.  
Рассмотрим вопрос о возможности заключения сделки под за-

висящим от воли сторон условием. 

Во-первых, сделка заключается под условием, наступление ко-

торого ставится в зависимость от действий, т. е. от поведения сто-

роны. 

Так, в договоре купли-продажи в качестве условия возникно-

вения прав и обязанностей могут быть указаны следующие обстоя-

тельства: 

1) получение покупателем банковской гарантии, обеспечива-

ющей исполнение его обязательств по оплате товара; 
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2) получение покупателем кредита на сумму 1 000 000 руб.; 

3) регистрация продавцом право собственности на отчуждае-

мую недвижимость. 

Сторона должна проявить заинтересованность в наступлении 

данных обстоятельств, для чего совершить определенные действия 

для их наступления, в свою очередь только самостоятельных дей-

ствий стороны может быть недостаточно для наступления указан-

ных условий. Например, сторона заявляет банку о желании полу-

чить кредит, и без такого запроса кредит не будет предоставлен, но 

подача заявки в банк не означает обязательное получение денеж-

ных средств. 

В то же время возможно «привязать» исполнение обязанно-

стей, а также возникновение, изменение и прекращение прав по до-

говору совершением определенных действий или несовершением, 

т. е. бездействием одной из сторон, или наступлением иных обсто-

ятельств, в том числе полностью зависящих от ее воли (ст. 327.1 

ГК РФ). 

Сделки бывают срочные, т. е. включающие в качестве условия 

указание на срок их действия, и без определения срока. Например, 

договор подряда должен содержать указание на срок выполнения 

работы. 

Сделки могут носить фидуциарный (лично-доверительный) ха-

рактер (например, договор поручения в отношении поверенного). 

При утрате доверительных отношений договор расторгается в од-

ностороннем порядке. 

По признаку возмездности сделки подразделяют на: 

– возмездные, для данных сделок характерно имущественное 

предоставление одной стороной и встречного имущественного 

удовлетворения от другой стороны (например, поставка, аренда 

здания); 

– безвозмездные, для данных сделок встречное имущественно-

го удовлетворения не требуется (например, дарение, ссуда). 

Сделка предполагается возмездной, если иное не предусмотре-

но законом либо самим договором. 

По характеру цели сделки делятся на: 

– каузальные, из их содержания очевидно усматривается цель 

совершения сделки, а права и обязанности сторон обуславливаются 
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этой целью (например, в договоре аренды всегда предусматривает-

ся, какое имущество переходит в пользование арендатору); 

– абстрактные, цель совершения данных сделок не позволяет 

определить характер взаимоотношений сторон (например, переда-

ча векселя). 

Также некоторые ученые выделяют возможность выделить 

крупные сделки и сделки, совершенные с заинтересованными лица-

ми (ст. 78–84 ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 45, 46 ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»). 

Так, Пленум ВС РФ в п. 9 Постановления № 27 указывает на 

то, что «для квалификации сделки как крупной необходимо одно-

временное наличие у сделки на момент ее совершения двух при-

знаков (п. 1 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 46 ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответственностью»): 

1) количественного (стоимостного): предметом сделки являет-

ся имущество, в том числе права на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(далее – имущество), цена или балансовая стоимость (а в случае 

передачи имущества во временное владение и (или) пользование, 

заключения лицензионного договора – балансовая стоимость) ко-

торого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости ак-

тивов общества, определенной по данным его бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

2) качественного: сделка выходит за пределы обычной хозяй-

ственной деятельности». 

Понятие сделки с заинтересованностью традиционно форму-

лируется в законах «Об акционерных обществах» и «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» посредством определения и ис-

пользования двух категорий: 

– лиц, которые могут быть заинтересованы в совершаемой об-

ществом сделке, и 

– обстоятельств, при которых лица, могущие иметь заинтере-

сованность в сделке, признаются имеющими ее. 

В перечень лиц, которые могут быть заинтересованы в совер-

шении обществом сделки (абз. 1 п. 1 ст. 81 ФЗ законах «Об акцио-

нерных обществах» и абз. 1 п. 1 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограни-

ченной ответственностью»), законодатель включает тех, кто в силу 
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своего статуса (положения, занимаемой должности и др.) может 

тем или иным образом воздействовать на общество, вынуждая или 

побуждая его к заключению этой сделки. «Следует подчеркнуть, 

что в законодательстве содержится закрытый перечень лиц, чья за-

интересованность влияет на совершение сделок». Лица, в данном 

перечне не упомянутые, не могут считаться заинтересованными в 

заключении сделки в контексте положений Законов об АО и ООО. 

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2011 г. 

№ 15749/10 по делу № А73-225/2009 была высказана позиция, в 

соответствии с которой лицо, признаваемое заинтересованным в 

сделке общества, взаимосвязанной с другими сделками общества, 

признается заинтересованным и в этих сделках. Однако полагаем, 

что делать из этого Постановления Президиума ВАС РФ вывод, 

что «лица, не входящие в органы управления акционерного обще-

ства, могут быть признаны заинтересованными в совершении об-

ществом сделки, если заключенные ими сделки являются взаимо-

связанными со сделками лиц, входящих в органы управления об-

щества», неверно
1
. 

Хотя сегодня на практике чаще всего встречаются сделки, в 

совершении которых заинтересовано одно или от силы два лица, 

однако их число может быть значительно больше. Кроме того, 

возможны ситуации, когда одно и то же лицо может быть отнесено 

к нескольким группам заинтересованных лиц (например, генераль-

ный директор общества, входящий в состав совета директоров и 

владеющий более 50 % голосующих акций общества). И наконец, 

сделка, совершаемая между двумя и более акционерными обще-

ствами, может представлять собой «сделку с заинтересованно-

стью» не только для одного из них, но и для каждого. 

1.3 Форма сделки 

Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой 

или нотариальной). Сделка, для которой законом или соглашением 

сторон не установлена письменная (простая либо нотариальная) 

                                                 
1
 Путеводитель по корпоративным спорам. Вопросы судебной практики: 

заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки. URL: 

http://www.consultant.ru. 

consultantplus://offline/ref=1AFBB15CDE556724583B03EEBAC57EC7931668E7763D81B76A62641EBE92C6BEBD1CBB0B90A7E2284A0315DC75oDP7J
consultantplus://offline/ref=1AFBB15CDE556724583B03EEBAC57EC7931769E7763681B76A62641EBE92C6BEBD1CBB0B90A7E2284A0315DC75oDP7J
consultantplus://offline/ref=1AFBB15CDE556724583B10E6BAC57EC7911D66E7743881B76A62641EBE92C6BEBD1CBB0B90A7E2284A0315DC75oDP7J
consultantplus://offline/ref=1AFBB15CDE556724583B10E6BAC57EC7911D66E7743881B76A62641EBE92C6BEBD1CBB0B90A7E2284A0315DC75oDP7J
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форма, может быть совершена устно (п. 1 ст. 159 ГК). Устно могут 

совершаться все сделки, исполняемые при самом их совершении. 

При этом не принимается в расчет сумма, на которую совершается 

сделка. Примером такой сделки может служить приобретение то-

вара в магазине, где его передача и оплата происходят одновре-

менно. Из приведенного правила есть исключение: сделки, испол-

няемые при самом их совершении, не могут быть совершены уст-

но, если для них установлена нотариальная форма либо если в от-

ношении таких сделок установлено, что нарушение простой пись-

менной формы влечет их недействительность (ст. 159 ГК). В уст-

ной форме совершаются сделки граждан на сумму, не превышаю-

щую 10 000 руб.(п. 2 ст. 161 ГК). Исполнение сделок, совершенных 

в устной форме, может сопровождаться выдачей документов, под-

тверждающих их исполнение (товарных чеков, справок о покупке 

товарно-материальных ценностей и т. п.). Но это не меняет сути 

устной формы. К случаям совершения сделок в устной форме так-

же можно отнести покупку билета в театр, месячного проездного 

билета на проезд в метро и т. п. 

Признанная допустимой в ряде случаях конклюдентная форма 

сделок выражается в совершении стороной активных действий, ко-

торые выражают волю косвенно, позволяя другим лицам с уверен-

ностью заключить, что воля на порождение соответствующих пра-

вовых последствий выражена. Такое волеизъявление иногда име-

нуют косвенным. Сфера допустимого использования конклюдент-

ной формы сделки имеет свои границы. Конклюдентная форма 

сделки может быть использована в тех случаях, когда в силу закона 

допускается устная форма сделки. Это ограничение не касается 

случая конклюдентного акцепта письменной оферты, так как в си-

лу п. 3 ст. 434 ГК РФ в этом случае считается соблюденной пись-

менная форма сделки. 

Из вышесказанного однозначно следует как минимум два вы-

вода. 

Во-первых, если в силу закона соответствующая сделка может 

быть совершена устно, значит, она абсолютно однозначно может 

быть совершена и за счет активных конклюдентных действий.  

Примером тому выступают сделки, исполняемые в момент их со-

consultantplus://offline/ref=31B655EDA4B814910DE29B4CF2C5EA8C7697888BA900B4F4FA28A335468D52B5E1ACA2AAD4FCC7z8REM
consultantplus://offline/ref=31B655EDA4B814910DE29B4CF2C5EA8C7697888BA900B4F4FA28A335468D52B5E1ACA2AAD4FCC7z8RDM
consultantplus://offline/ref=31B655EDA4B814910DE29B4CF2C5EA8C7697888BA900B4F4FA28A335468D52B5E1ACA2AAD4FCC4z8RAM
consultantplus://offline/ref=243A60876A6399A66BC942912422825237E77A4339BF01ACF716B694B47CFC5D5AF9CC22100CDB99EB996B7C913CBD86FB59E9B846E8F606q8n8N
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вершения, а также договоры между физическими лицами на сумму 

менее 10 тыс. руб. и т. п. 

Во-вторых, совершение сделки за счет активных конклюдент-

ных действий не допустимо, если данная сделка в силу закона 

должна быть оформлена письменно под страхом недействительно-

сти или обязательная письменная форма сделки установлена в ра-

нее заключенном соглашении сторон с однозначным указанием на 

недействительность в случае нарушения этого требования.  

Развитие современных систем передачи информации объек-

тивно привело к использованию в гражданском обороте докумен-

тов, которые подписаны факсимильными копиями, удостоверены 

электронно-цифровыми подписями и иными аналогами собствен-

норучных подписей лиц, совершающих сделки. Такое удостовере-

ние допускается в случаях и порядке, предусмотренных законом, 

иными правовыми актами или соглашением сторон (п. 2 ст. 160 

ГК). Своевременным и все более актуальным аналогом обыкно-

венной, выполненной собственноручно, подписи, в частности, яв-

ляется электронно-цифровая подпись, порядок использования ко-

торой установлен специальным законом (Федеральный закон от 10 

января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
1
 

Стоит заметить, исторически сложившийся институт «пись-

менной формы сделки» выполнял следующие функции: 

– закрепление содержания обязательства в целях надлежащего 

исполнения; 

– закрепление содержания обязательства в целях формирова-

ния доказательственной базы для подтверждения факта заключе-

ния сделки; 

– предупреждение мошенничества со стороны свидетелей; 

– специальные требования к форме, как гарантия серьезности 

намерений контрагентов
2
. 

В настоящее время особо выделяют такую функциональную 

нагрузку, как сохранение волеизъявлений и возможность последу-

ющего обращения к условиям договора. 

                                                 
1
 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 127. 

2
 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере 

частного права. В 2 т. / пер. с нем. М., 2000. Т. 2. Основы. С. 60–65. 

consultantplus://offline/ref=31B655EDA4B814910DE29B4CF2C5EA8C7697888BA900B4F4FA28A335468D52B5E1ACA2AAD4FCC7z8R5M
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Кажущееся жестким требование о формализации процесса со-

вершения сделки в перспективе снижает также риски совершения 

сделок при отсутствии серьезных намерений. Устная речь не все-

гда позволяет четко отделить юридически значимые сделки от ни-

чего не значащих в правовом смысле заявлений, при совершении 

которых лицо не желало порождения правовых последствий. 

Оформление же сделки в письменном виде является достаточно 

хорошим признаком серьезности намерений сторон. 

Возвращаясь к вопросу о форме электронных сделок, следует 

сказать, что в настоящее время наблюдается многообразие мнений. 

В настоящее время определяющими выступают два основных под-

хода к интерпретации содержания понятия «письменная форма»: 

узкий и широкий. Согласно узкому подходу письменная форма 

признается только за документами на бумажном носителе, подпи-

санными собственноручной подписью. Широкий подход предлага-

ет включать в понятие письменной формы и сделки, совершенные 

посредством электронных коммуникативных способов связи. 

Представители наиболее радикальной позиции по данному вопросу 

предлагают вовсе не включать в содержание понятия письменной 

формы подписание и заверение документа, апеллируя к тому, что 

обязательное соблюдение данных процедур усложняет процедуру 

заключения договора в письменной форме. 

Происходит расширение толкования понятий «письменная 

форма», «подпись» и «подлинник», исходя из анализа целей и 

функций традиционных требований к составлению документов на 

бумажном носителе, с тем чтобы установить, как эти цели или 

функции могут быть достигнуты посредством методов электронно-

го документооборота.  

Для целей идентификации авторства электронного документа 

используются различные механизмы определения отправителя со-

общения, наиболее распространенными из которых являются раз-

личные виды электронной подписи. 

В целом же точка зрения, согласно которой за электронными 

документами признается сила письменных, а за сделками, совер-

шаемыми в электронной форме – письменная форма, преобладает и 

соответствует общей тенденции создания единого режима для 
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электронных сделок и сделок, заключаемых с использованием бу-

мажных документов. 

Поскольку электронный документ (ЭД) фактически признается 

документом, то заключение договоров путем обмена такими доку-

ментами должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

таковым, совершаемым в письменной форме при соблюдении 

установленных законом условий. 

Зарубежное право, в вопросе такого реквизита документа как 

подпись, имеет достаточно свободное усмотрение, а сама подпись 

трактуется весьма широко. Так в странах общего права в качестве 

подписи суды рассматривали инициалы, напечатанное имя, кли-

ше
1
. Единообразный торговый кодекс США определяет подпись 

(Signature) как «любой символ, выполненный или принятый сторо-

ной с целью подтвердить подлинность написанного»
2
. При этом 

нет указания или ссылки на лицо, которое правомочно ставить 

данный символ. 

Российское же законодательство рассматривает подпись в ка-

честве необходимого обязательного элемента письменной формы 

сделки  (п. 2 ст. 162 ГК РФ)
3
. 

Что касается процессуальных норм, то документ без надлежа-

щим образом подтвержденной подписи, оставленной управомо-

ченным лицом, является недостоверным и не может быть включен 

в доказательственную базу в судебном разбирательстве. 

Аналоги собственноручной подписи отличаются от традици-

онной подписи тем, что они могут быть выполнены не только са-

мой стороной сделки, но и иным лицом с применением специаль-

ных технических средств, при этом, следует упомянуть, что лицо 

                                                 
1
 Sharon Christensen, William Duncan and Rouhshi Low. The Statute of 

Frauds in the Digital Age – Maintaining the Integrity of Signatures. URL: 

http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/V10n4/christensen104_text.html. 
2
 UCC (PART 2. GENERAL DEFINITIONS AND PRINCIPLES OF IN-

TERPRETATION & 1-201. General Definitions § 1-201(37)). URL: 

http://www.law.cornell.edu/ucc/1/article1.htm#s1-201. 
3
 К примеру, в Германии несоблюдение предписанной законом формы 

однозначно влечет недействительность сделки (§ 125 ГГУ). URL: 

http://dejure.org/gesetze/BGB. 
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может обладать этими средствами как законным путем, например, 

по договору, так и завладеть ими неправомерным способом.  

Таким образом, случаи и порядок использования аналогов соб-

ственноручной подписи детально оговорены законодателем и мо-

гут быть предусмотрены только законом, иными правовыми акта-

ми или соглашением сторон. 

Современные технологии позволяют создавать и воспроизво-

дить такие типы подписей, как биометрическая (biometric 

signature), оцифрованная (digitized signature)
1
, рукописная подпись 

на факсимильном сообщении (handwritten signature on a fax 

transmittal)
2
. 

В Российской Федерации до 2011 г. законодательно был за-

креплен порядок применения при совершении гражданско-

правовых сделок только такого типа электронной подписи, как 

электронная цифровая подпись. Но с принятием Федерального за-

кона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (да-

лее – Закон об электронной подписи) получила законодательную 

трактовку электронная подпись как общая категория
3
. 

Электронная подпись (electronic signature) – информация в 

электронной форме, которая присоединена к другой информации в 

электронной форме (подписываемой информации) или иным обра-

зом связана с такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию (ст. 2 Закона об 

электронной подписи). 

Электронная подпись имеет множество преимуществ по срав-

нению с обычной подписью, она: не утрачивается с утратой доку-

мента (как традиционная подпись); может использоваться много-

кратно; в ряде случаев она может заменять собой не только под-

пись лица, но и печать (п. 3 ст. 6 Закона об электронной подписи); 

воспроизводится при помощи технических средств и дает более 

высокие гарантии от подделки, нежели собственноручная подпись, 
                                                 

1
 Neal Hutchko. Electronic Signature Statutes. URL: http://www.rjop.com/-

publish45.htm#top. 
2
 Stephen W. Snively. Electronic Signatures and Commercial Real Estate 

Transactions. URL: 

http://www.hklaw.com/content/Newsletters/Property/1Property02.pdf. 
3
 СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036. 
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которую порой подделывали настолько точно, что почерковедче-

ская экспертиза не могла установить подлинность и бесспорное ав-

торство. 

Однако в отношении даже усиленной электронной подписи 

можно выделить такие недостатки, как зависимость от сохранения 

в тайне ключа создания электронной подписи, от надежности ад-

министратора системы и используемых им средств. Электронная 

подпись может быть воспроизведена не только одним конкретным 

лицом, но и любым иным, кто получит доступ к оборудованию, не-

обходимому программному обеспечению и ключам. Отсюда могут 

возникнуть различного рода правовые проблемы: будет ли иметь 

такая электронная подпись юридическую силу, кто будет нести от-

ветственность за возможные убытки (перед владельцем ключа 

подписи, перед пользователями) и др. 

Данное понятие в большей степени соответствует междуна-

родно-правовым актам, чем Закон об ЭЦП. Так, согласно ст. 6 Ти-

пового закона ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях» элек-

тронная подпись – это данные в электронной форме, которые со-

держатся в сообщении данных, приложены к нему или логически 

ассоциируются с ним и которые могут быть использованы для 

идентификации подписавшего в связи с сообщением данных и ука-

зания на то, что подписавший согласен с информацией, содержа-

щейся в сообщении данных.  

Закон об электронной подписи выделяет простую и усиленную 

электронную подпись, последняя делится на квалифицированную и 

неквалифицированную (ст. 5). 

Простой электронной подписью является электронная под-

пись, которая посредством использования кодов, паролей или иных 

средств подтверждает факт формирования электронной подписи 

определенным лицом. 

Усиленной неквалифицированной электронной подписью явля-

ется электронная подпись, которая: 

1) получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи; 

2) позволяет определить лицо, подписавшее электронный до-

кумент; 

consultantplus://offline/ref=B6F296E0318949D6D21E9F476CAF0CA61A5E04BC3723168980BA6243621D1974A92B61FDF05E15D49E2D72E0qAR2M
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3) позволяет обнаружить факт внесения изменений в электрон-

ный документ после момента его подписания; 

4) создается с использованием средств электронной подписи. 

Усиленной квалифицированной электронной подписью явля-

ется электронная подпись, которая соответствует всем признакам 

неквалифицированной электронной подписи и следующим допол-

нительным признакам: 

1) ключ проверки электронной подписи указан в квалифициро-

ванном сертификате; 

2) для создания и проверки электронной подписи используют-

ся средства электронной подписи, получившие подтверждение со-

ответствия требованиям, установленным в соответствии с настоя-

щим Федеральным законом. 

Наибольшей юридической силой обладает квалифицированная 

подпись, поскольку презюмируется, что информация в электрон-

ной форме, подписанная квалифицированной электронной подпи-

сью, признается электронным документом, равнозначным доку-

менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, и может применяться в любых правоотношениях в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, кроме 

случая, если федеральными законами или принимаемыми в соот-

ветствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключитель-

но на бумажном носителе (п. 1 ст. 6 Закона об электронной подпи-

си). 

В ряде случаев закон прямо предусматривает использование 

определенного типа электронной подписи. 

Не все обязательства могут приобрести таким образом пись-

менную форму. 

Во-первых, следует учитывать, что исходя из смысла ст. 434 

ГК РФ таким способом (путем электронного документооборота) в 

письменной форме могут заключаться лишь двух- или многосто-

ронние сделки, так как необходим обмен документами посред-

ством электронной связи, а для действительности односторонних 

сделок не требуется обмена документами. Однако само использо-

вание электронной подписи в односторонних сделках также воз-

можно в силу п. 2 ст. 160 ГК РФ в случаях, предусмотренных зако-
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ном, иными правовыми актами или соглашением сторон (напри-

мер, выдача платежного поручения на основании договора банков-

ского счета – ст. 847 ГК РФ). 

Во-вторых, недопустимо совершать сделки таким способом, 

если запрет прямо следует из требований закона (например, зако-

нодательно установлено требование о наличии бумажного носите-

ля). Так, переводной и простой вексель должен быть составлен 

только на бумаге (бумажном носителе)
1
. В связи с этим следует 

учитывать, что нормы вексельного права не могут применяться к 

обязательствам, оформленным на электронных и магнитных носи-

телях. 

В-третьих, в настоящее время в РФ нельзя таким способом 

заключать договоры, если для них установлено требование о но-

тариальном удостоверении или государственной регистрации, 

так как в России установлена явочная система для нотариально-

го удостоверения договоров и государственной регистрации. 

Однако такая возможность прямо предусмотрена в законода-

тельствах многих зарубежных государств. К примеру, по Закону 

США от 30 июня 2000 г. «Об электронных подписях в междуна-

родных и внутригосударственных торговых отношениях» элек-

тронный документ с электронной подписью автоматически при-

равнивается к нотариально удостоверенному – «если закон тре-

бует нотариального заверения подписи или документа, то это 

требование считается исполненным, если электронная подпись 

уполномоченного на это действие лица вместе с другими необ-

ходимыми данными будет приложена к сообщению либо логи-

чески ассоциируется с ним» (ст. 101)
2
. 

В-четвертых, не могут совершаться посредством электронного 

документооборота договоры, если в законе указано, что «договор 

может быть заключен путем составления одного документа, под-

                                                 
1
 О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

обращением векселей : Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ 

№ 33/14 от 4 декабря 2000 г. // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2001. № 3. 
2
 Закон США от 30 июня 2000 г. «Об электронных подписях в междуна-

родных и внутригосударственных торговых отношениях» (Electronic 

Signatures in Global and National Commerce Act 2000). URL: 

http://www.russianlaw.net/law/doc/a127.htm. 
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писанного сторонами» (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Такие указания есть в 

ГК РФ по договору купли-продажи недвижимости (ст. 550 ГК РФ), 

купли-продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ), аренды зданий или 

сооружений (ст. 651 ГК РФ) и некоторым другим. 

Международно-правовые акты и зарубежные законодательства 

часто четко прописывают перечень сделок, которые не могут за-

ключаться в рамках электронного взаимодействия. К таковым чаще 

всего относят оформление завещаний, доверительной собственно-

сти, сделок с недвижимостью, с иностранной валютой, оборотные 

документы, поскольку к данным сделкам закон часто предусматри-

вает наличие ряда дополнительных требований, исполнение кото-

рых невозможно проконтролировать, если сделка совершена с ис-

пользованием систем электронного документооборота. 

Важный вопрос: кто может использовать аналог собственно-

ручной подписи? 

Аналог собственноручной подписи, как следует из названия, 

призван заменить рукоприкладство, а в случае рукоприкладства 

можно говорить только о физическом лице.  

Однако у юридического лица есть органы, через которые оно 

реализует свою дееспособность.  

В отличие от обычной подписи, поскольку электронная под-

пись не связана с конкретными биологическими параметрами, она 

может принадлежать и юридическому лицу как субъекту права. 

Существовавший ранее в Законе об ЭЦП запрет на обладание 

электронной цифровой подписью юридическим лицом был не 

вполне обоснован, что не позволяло производить автоматическое 

подписание документов компьютерными системами и подписы-

вать за один раз пакет документов, а равно создавало множество 

иных проблем на практике. Кроме того, указанное положение 

усложняло признание в России электронных подписей зарубежных 

юридических лиц
1
. Во многих государствах владельцем закрытого 

ключа могли быть как физические лица, так и юридические (к 

примеру, Беларусь, Канада, США). 

                                                 
1
 Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Россий-

ской Федерации, части первой (постатейный) / под ред. В. П. Мозолина, 

М. Н. Малеиной. М. : Норма, 2004. 

consultantplus://offline/ref=B6F296E0318949D6D21E9F476CAF0CA61F5E01B4362D4B8388E36E4165124671AE3A61FCF64713DC8B7B23A6F764619402416870B40265q4R8M
consultantplus://offline/ref=B6F296E0318949D6D21E9F476CAF0CA61F5D05B8392B4B8388E36E4165124671AE3A61FCF64010D6812426B3E63C6C921A5E686FA800674Aq2R7M
consultantplus://offline/ref=B6F296E0318949D6D21E9F476CAF0CA61F5D05B8392B4B8388E36E4165124671AE3A61FCF64010D2802426B3E63C6C921A5E686FA800674Aq2R7M
consultantplus://offline/ref=B6F296E0318949D6D21E9F476CAF0CA61F5D05B8392B4B8388E36E4165124671AE3A61FCF6401CD6832426B3E63C6C921A5E686FA800674Aq2R7M
consultantplus://offline/ref=B6F296E0318949D6D21E9F476CAF0CA61A5E04BC3723168980BA6243621D1974A92B61FDF05E15D49E2D72E0qAR2M
consultantplus://offline/ref=B6F296E0318949D6D21E8E506CAF0CA6185504B4347E1C81D9B660446D420E61E07F6CFAF34513DED47E36B7AF69678C1D41776CB600q6R7M


38 
 

Закон об электронной подписи 2011 г. не ограничивает круг 

лиц, создающих или использующих электронную подпись только 

физическими лицами.  

В случае выдачи сертификата ключа проверки электронной 

подписи юридическому лицу в качестве владельца сертификата 

ключа проверки электронной подписи наряду с указанием наиме-

нования юридического лица указывается физическое лицо, дей-

ствующее от имени юридического лица на основании учредитель-

ных документов юридического лица или доверенности (п. 3 ст. 14) 

(этого не требуется в случае автоматического создания электрон-

ных подписей). Не могут быть владельцем сертификата ключа про-

верки филиалы и представительства юридических лиц. 

Важно, что Закон об электронной подписи допускает, что од-

ной электронной подписью могут быть подписаны несколько свя-

занных между собой электронных документов (пакет электронных 

документов).  

При подписании электронной подписью пакета электронных 

документов каждый из электронных документов, входящих в 

этот пакет, считается подписанным электронной подписью того 

вида, которой подписан пакет электронных документов (п. 4 ст. 

6). 

Таким образом, электронный документ обеспечивает пись-

менную форму юридически значимых действий и является юри-

дически значимым при соответствии требованиям, установлен-

ным законом. Для установления достоверности электронных  до-

кументов согласно российскому законодательству при соверше-

нии сделок в отсутствие специального соглашения сторон могут 

применяться виды электронной подписи, указанные в Законе об 

электронной подписи. Использование иных аналогов собствен-

норучной подписи для выполнения требований письменной 

формы сделок требует в отсутствие законодательной регламен-

тации, чтобы способы и порядок их применения были преду-

смотрены соглашением сторон (п. 2 ст. 160 ГК РФ). 
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Нотариальное удостоверение сделки означает проверку закон-

ности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее 

совершение, и осуществляется нотариусом или должностным ли-

цом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в 

порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной дея-

тельности.  

Нотариальное удостоверение сделок обязательно: 

1) в случаях, указанных в законе; 

2) в случаях, предусмотренных соглашением сторон, хотя бы 

по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. Если 

нотариальное удостоверение сделки в соответствии с законом яв-

ляется обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки 

влечет ее ничтожность. 

По общему правилу нужно удостоверять у нотариуса односто-

ронние сделки: 

1) доверенность, в частности: 

– на совершение сделок, которые требуют нотариальной фор-

мы (п. 1 ст. 185.1 ГК РФ); 

– на подачу заявлений о государственной регистрации прав 

или сделок (п. 1 ст. 185.1 ГК РФ); 

– на распоряжение зарегистрированными в госреестрах права-

ми, например на заключение договора купли-продажи или мены 

недвижимости, на установление сервитута либо ипотеки (п. 1 

ст. 185.1 ГК РФ); 

– на представление интересов налогоплательщика – граждани-

на или индивидуального предпринимателя в налоговых отношени-

ях (п. 3 ст. 29 НК РФ); 

– выдаваемую в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК РФ); 

2) отмену доверенности, удостоверенной нотариально (пп. 2 

п. 1 ст. 188 ГК РФ). 

Закон предусматривает нотариальное удостоверение, напри-

мер, для договора ренты, инвестиционного товарищества (ст. 584 

ГК РФ, ч. 1 ст. 8 Закона об инвестиционном товариществе). 

Также закон требует нотариальной формы для ряда договоров 

по распоряжению правами на имущество, которые подлежат госре-

гистрации (п. 3 ст. 8.1 ГК РФ). Как правило, нужно удостоверять, в 

частности, договор по отчуждению долей в праве общей собствен-
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ности на недвижимость и договор ипотеки таких долей (п. 1 ст. 42 

Закона о госрегистрации недвижимости). 

Необходимо обратить внимание, что не нужно нотариально 

удостоверять договор об ипотеке (Письмо Росреестра от 22 июля 

2019 г. № 14-07181-ГЕ/19 (вместе с Письмом Минэкономразвития 

России от 16 апреля 2019 г. № Д23и-12740)): 

1) здания одновременно с долей в праве общей долевой соб-

ственности на земельный участок, на котором расположено такое 

здание; 

2) квартиры (помещения) одновременно с долей в праве общей 

долевой собственности на земельный участок под многоквартир-

ным домом (нежилым зданием), в котором расположена такая 

квартира (помещение). 

Интересна позиция судов как правоприменителей, которые в 

соответствии с частью 3 ст. 1 ГК РФ, предусматривающей, что 

«при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и 

при исполнении гражданских обязанностей участники граждан-

ских правоотношений должны действовать добросовестно», руко-

водствуются презумпцией добросовестности нотариуса при оценке 

правомерности его действий во время нотариального удостовере-

ния сделки.  

Так, истец обратилась в суд с исковым заявлением к ответчику 

о признании завещания недействительным. 

В обоснование иска истец указала, что на основании ст. 1146 

ГК РФ является наследником бабушки, по праву представления, 

так как ее отец умер. После смерти бабушки она своевременно об-

ратилась к нотариусу с соответствующим заявлением, однако по 

истечении пяти месяцев нотариусу в наследственное дело был 

представлен дубликат завещания. Данное завещание якобы было 

составлено в Карачаево-Черкесской Республике г. Карачаевск но-

тариусом в пользу ответчика. О том, что имеется завещание в 

пользу ответчика, узнали только после того как оно было пред-

ставлено нотариусу. Истец полагал, что вышеуказанное завещание 

является недействительной сделкой, которая не может повлечь 

юридических последствий, поскольку завещание от имени бабуш-

ки истца, якобы удостоверенное в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике г. Карачаевск нотариусом в пользу ответчика, не было подпи-
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сано бабушкой. Истец со своей бабушкой поддерживала теплые и 

близкие отношения, и вообще неизвестно, при каких обстоятель-

ствах она могла бы в 2008 г. находиться в Карачаево-Черкесской 

Республике в г. Карачаевске. Свободные образцы почерка и подпи-

си бабушки содержатся в квитанциях, а также письмах и поздрави-

тельных открытках, и могут являться доказательством, что подпись 

в завещании не принадлежит бабушке. В обоснование своих дово-

дов истец представила исследование специалиста, согласно кото-

рому подпись, выполненная от имени бабушки в завещании, вы-

полнена не самой бабушкой, а иным лицом. Поэтому истец просит 

суд признать недействительным завещание, составленное бабуш-

кой в Карачаево-Черкесской Республике г. Карачаевск и удостове-

ренное нотариусом в пользу ответчика. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, считает, 

что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим 

основаниям. 

Из наследственного дела следует, что бабушкой истца было 

написано завещание, удостоверенное нотариусом Карачаевского 

городского нотариального округа, согласно которому все свое 

имущество: денежные вклады и квартиру она завещает ответчику.  

Таким образом, при наличии действительного завещания, ис-

тец не может наследовать имущество, принадлежавшее ее бабуш-

ке. 

В соответствии с п. 1 и 2 ст. 1131 ГК РФ при нарушении поло-

жений данного Кодекса, влекущих за собой недействительность 

завещания, в зависимости от основания недействительности, заве-

щание является недействительным в силу признания его таковым 

судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания 

(ничтожное завещание). Завещание может быть признано судом 

недействительным по иску лица, права или законные интересы ко-

торого нарушены этим завещанием. 

Юридически значимым обстоятельством в таком случае явля-

ется установление принадлежности подписи в завещании наследо-

дателю. 

Требуя признать завещание недействительным, истец ссылает-

ся на то, что подпись завещателя в указанном завещании не при-

надлежит завещателю, а выполнена иным лицом. 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast3/razdel-v/glava-62/statia-1131/


42 
 

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходит 

из следующего. 

Судом были назначены несколько судебных экспертиз доку-

мента – завещания с целью установления подлинности подписи за-

вещателя в указанном завещании. Эксперты не смогли ответить на 

вопрос о подлинности подписи завещателя.  

Частью 3 ст. 1 ГК РФ определено, что при установлении, осу-

ществлении и защите гражданских прав и при исполнении граж-

данских обязанностей участники гражданских правоотношений 

должны действовать добросовестно. 

Таким образом, учитывая отсутствие доказательств иного, при 

наличии заверенной надлежащим образом копии завещания и ко-

пии реестра для регистрации нотариальных действий нотариуса, 

суд руководствуется презумпцией добросовестности нотариуса, 

удостоверявшего подпись завещателя в завещании. Суд приходит к 

выводу об отсутствии законных оснований для удовлетворения за-

явленных исковых требований. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении заявленных 

требований, суд исходит из того, что умершая имела намерение 

при жизни оставить принадлежащее ей имущество ответчику, в 

подтверждение чего оформила завещание, тем самым выразила 

свою волю в установленном законом порядке. Доказательств поро-

ка воли при составлении завещания на имя ответчика, а также 

опровергающих факт подлинности подписи завещателя в спорном 

завещании суду не предоставлено
1
. 

Государственная регистрация не является формой сделки и не 

входит в фактический состав сделки. Это следует, в частности, из 

положений п. 2 ст. 165 ГК РФ: «Если сделка совершена в надле-

жащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации...». 

Иными словами, законодатель не рассматривает отсутствие гос-

ударственной регистрации сделки как нарушение формы сделки, ко-

торое влечет за собой последствия, указанные в ст. 162 и 163 ГК РФ. 

Поэтому, например, положения п. 2 ст. 429 ГК РФ и п. 5 ст. 

429.2 ГК РФ о том, что предварительный договор должен оформ-

ляться в той же форме, что и основной договор, а опцион на за-

                                                 
1
 Дело № 2-222/2020. Архив Туапсинского городского суда за 2020 г. 
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ключение договора – в той же форме, что и заключаемый на осно-

вании данного опциона договор, не должны пониматься таким об-

разом, что предварительный договор (или опцион) на заключение 

долгосрочного договора аренды здания должен проходить государ-

ственную регистрацию (п. 14 информационного письма Президиу-

ма ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59)
1
. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какое место занимает сделка среди иных юридических фак-

тов? 

2. Дайте понятие сделки. 

3. По каким признаком классифицируются сделки? 

4. Какие сделки называют реальными?  

5. Признаки консенсуальной сделки. 

6. Возмездные и безвозмездные сделки. 

7. Как определяется срок в срочных сделках? 

8. Какие сделки можно отнести к фидуциарным? 

9. Какими бывают условные сделки? 

10. Юридические признаки сделки. 

11. Форма сделки.  

12. Нотариальное удостоверение сделки.  

13. Значение государственной регистрация сделки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Вестник ВАС РФ. № 4. 2001. 
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ГЛАВА 2. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 

2.1 Условия действительности сделки 

Действительность сделки означает, что сделка является юри-

дическим фактом, создающим правовой результат, который хотели 

достигнуть стороны сделки. 

Условия действительности предусмотрены гражданским зако-

нодательством и составляют систему признаков:  

а) законность содержания сделки; 

б) способность физических и юридических лиц, совершающих 

ее, к участию в сделке; 

в) соответствие воли и волеизъявления сторон сделки; 

г) соблюдение формы сделки. 

2.2 Недействительность сделки 

Ряд общих гражданско-правовых понятий (ответственность, 

убытки и вина) не применяются при признании сделок недействи-

тельными и применении последствий недействительности сделок. 

По способу оспаривания и по юридическому действию сделки 

подразделяются на оспоримые и на ничтожные.  

Оспоримая сделка является действительной, до тех пор, пока 

ее не признает недействительной суд.  

Ничтожная сделка является недействительной без решения 

суда. 

ГК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований недей-

ствительности сделок. 

В ГК сохранился концептуальный подход, в соответствии с ко-

торым в нем содержится исчерпывающий перечень оснований не-

действительности сделок. 

Выделяется семь оснований ничтожных сделок: 

1) сделка, нарушающая требования закона или иного правово-

го акта и при этом посягающая на публичные интересы либо права 

и охраняемые законом интересы третьих лиц, ничтожна, если из 

закона не следует, что такая сделка оспорима или должны приме-

няться другие последствия нарушения, не связанные с недействи-

тельностью сделки (п. 2 ст. 168); 
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2) сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам 

правопорядка или нравственности (ст. 169); 

3) мнимая сделка, т. е. сделка, совершенная лишь для вида, без 

намерения создать соответствующие ей правовые последствия (п. 1 

ст. 170); 

4) притворная сделка, т. е. сделка, которая совершена с целью 

прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях (п. 

2 ст. 170); 

5) сделка, совершенная гражданином, признанным недееспо-

собным вследствие психического расстройства (ст. 171); 

6) сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 

возраста 14 лет (ст. 172); 

7) сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения 

распоряжения имуществом, вытекающих из закона (ст. 174.1). 

Оспоримыми названы сделки: 

1) сделка, нарушающая требования закона или иного правово-

го акта (п. 1 ст. 168); 

2) сделка, совершенная юридическим лицом в противоречии с 

целями деятельности (ст. 173); 

3) сделка, совершенная без согласия третьего лица, органа 

юридического лица или государственного органа либо органа 

местного самоуправления, необходимость получения которого 

предусмотрена законом (ст. 173.1); 

4) сделка, совершенная за пределами полномочий, которые 

ограничены договором или положением о филиале или представи-

тельстве юридического лица либо учредительными документами 

юридического лица или иными регулирующими его деятельность 

документами по сравнению с тем, как они определены в доверен-

ности, в законе либо как они могут считаться очевидными из об-

становки, в которой совершается сделка (ст. 174); 

5) сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 

до 18 лет без согласия его родителей, усыновителей или попечите-

ля, в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии со ст. 

26 ГК (ст. 175); 

6) сделка по распоряжению имуществом, совершенная без со-

гласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспо-

собности (ст. 176); 
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7) сделка, совершенная гражданином, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими (ст. 177); 

8) сделка, совершенная под влиянием заблуждения (ст. 178); 

9) сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы 

или неблагоприятных обстоятельств (ст. 179). 

Необходимо учитывать, что все оспоримые сделки помимо 

наличия специального основания недействительности, указанного 

в ГК РФ, должны удовлетворять еще одному общему требованию: 

такая сделка будет признана недействительной, если она нарушает 

права или охраняемые законом интересы лица, оспаривающего 

сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него послед-

ствия.  

Например, в соответствии с п. 2 ст. 177 ГК «сделка, совер-

шенная гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в 

момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был спо-

собен понимать значение своих действий или руководить ими, 

может быть признана судом недействительной по иску этого 

гражданина либо иных лиц, чьи права или охраняемые законом 

интересы нарушены в результате ее совершения». Так, истцы 

обратились в суд с иском к ответчику о признании завещания 

недействительным. 

Свои требования истцы мотивировали тем, что они являются 

сыновьями лица, после смерти которого открылось наслед-

ственное имущество в виде земельного участка и жилого дома. 

После смерти отца истцы обратились к нотариусу с заявлением 

о принятии наследства, однако от нотариуса им стало известно, 

что их отец при жизни составил завещание, согласно которому 

завещал ответчику все свое имущество, какое на день его смерти 

окажется ему принадлежащим. Указанным завещанием истцы 

были лишены наследства. О завещании в момент его удостове-

рения в нотариальном порядке, а также о его содержании истцы 

не знали. 

Данное завещание истцы полагают недействительным по-

скольку в период его составления отец не осознавал значение 

своих действий и не мог руководить ими в связи с тяжелой фор-

мой заболевания – онкологическим заболеванием, употреблени-

ем сильнодействующих препаратов. В день составления завеща-

consultantplus://offline/ref=85EB33D636BFCF46CF09AC9A8B5199EEA0742A3C1938CC6E4384E274D771C676AB3EA7B71B49973Fv542N
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ния при проведении химиотерапия ему произведено купирова-

ние боли морфином, в связи с чем имеются основания сомне-

ваться, что отец понимал значение своих действий. Истцы про-

сили суд признать недействительным завещание от имени свое-

го отца в отношении ответчика. Суд нашел иск не подлежащим 

удовлетворению.  

Истцы оспорили завещание, ссылаясь на то, что их отец в 

момент составления завещания страдал онкологическим заболе-

ванием, которое могло повлиять на его мышление и осознание 

происходящего. 

Юридически значимыми обстоятельствами в таком случае 

являются наличие или отсутствие психического расстройства у 

наследодателя в момент составления завещания, степень его тя-

жести, степень имеющихся нарушений его интеллектуального и 

(или) волевого уровня. 

В судебном заседании истцы ходатайств о назначении по 

делу посмертной судебной психолого-психиатрической экспер-

тизы не заявили. Суд не обладает специальными познаниями в 

области медицины, психиатрии, в связи с чем не может дать 

оценку всем представленным суду медицинским документам 

наследодателя. Каких-либо дополнительных доказательств не-

действительности завещания представлено не было. В то же 

время в соответствии с письменными пояснениями нотариуса 

завещатель явился лично в нотариальную контору для  составле-

ния и удостоверения завещания. С его слов было составлено за-

вещание, собственноручно подписано им и удостоверено ею за 

реестровым номером. Сомнений в дееспособности завещателя у 

нее не возникло, на вопросы отвечал внятно, понимал их смысл, 

содержание завещания было зачитано завещателю, полностью 

соответствовало его волеизъявлению. О приеме завещателем ка-

ких-либо медикаментов, препятствующих пониманию смысла 

своих действий ей известно не было. 

Истцами доказательств тому, что завещание было составле-

но в нарушение требований закона, влекущих признание его не-

действительным, добыто не было. Завещание было составлено в 

письменной форме со слов наследодателя и удостоверено нота-



48 
 

риусом. При таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворе-

нии исковых требований
1
. 

Для случаев, когда происходит оспаривание сделки в интере-

сах третьих лиц, есть специальное правило, также носящее общий 

характер: сделка может быть признана недействительной, если 

нарушает права или охраняемые законом интересы таких третьих 

лиц.  

Введено еще одно общее правило в отношении сторон оспори-

мой сделки, повышающее значение добросовестности их поведе-

ния. Сторона, из поведения которой явствует ее воля сохранить си-

лу сделки, не вправе оспаривать сделку по основанию, о котором 

эта сторона знала или должна была знать при проявлении ее воли. 

Соответственно, для этой стороны такая юридически порочная 

сделка более не является оспоримой по тому основанию, о котором 

этой стороне известно или должно быть известно. 

Таким образом, пока сделка не оспорена в суде, она имеет в 

гражданском обороте качества сделки действительной. 

Норма ст. 166 ГК РФ является специальной по отношению к 

норме ст. 12 ГК РФ о способах защиты гражданских прав, поэтому 

норма ст. 12 не может применяться к отношениям, возникающим 

при оспаривании недействительных сделок, если имеется подле-

жащее применению правило § 2 гл. 9. Необходимо учитывать, что 

истцы по ст. 166 защищают не столько и не только свое нарушен-

ное или оспоренное право, но также и свой интерес, а в случаях, 

указанных в законе, – действуют также и в силу своей компетен-

ции (прокурор, государственные органы). 

Надо признать, что в судебной практике встречаются пробле-

мы выявления юридического интереса истца при предъявлении ис-

ковых требований о признании сделки недействительной. Конечно, 

только какая-то часть сделок из тех, которые могли быть признаны 

недействительными, и обстоятельства их заключения становятся 

предметом судебного спора о признании сделок недействительны-

ми. Это связано с тем, что некоторые сделки с какими-либо поро-

ками фактически не затрагивают прав иных лиц, а другие сделки, 

                                                 
1
 Дело № 2-8560/2019. Архив Прикубанского районного суда г. Крас-

нодара за 2019 г. 
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если и нарушают чьи-либо интересы, то по ним не представляется 

возможной защита нарушенного интереса по объективным причи-

нам. Например, ликвидировано юридическое лицо, являющееся 

стороной спорной сделки либо стороне, права которой были пред-

положительно нарушены, необходимо было избрать для защиты 

своих интересов иные способы защиты права, выходящие за рамки 

предусмотренных в гл. 9 ГК РФ. 

Признание сделок недействительными по причине обнаруже-

ния в них тех или иных пороков, не преследуя цель защиты субъ-

ективных прав стороны сделки, противоречит основным началам 

гражданского законодательства. 

Если сделка по своим признакам является деликтом, то по-

следствиями ее совершения будет ее недействительность.  

В некоторых специально оговоренных случаях такая сделка 

может быть признана судом действительной, например, в силу п. 2 

ст. 171 ГК РФ «в интересах гражданина, признанного недееспособ-

ным вследствие психического расстройства, совершенная им сдел-

ка может быть по требованию его опекуна признана судом дей-

ствительной, если она совершена к выгоде этого гражданина». 

Признание сделки недействительной не является мерой ответ-

ственности. Это объясняется, что признание недействительности 

не является причиной для последующего взыскания убытков. Та-

ким образом, за наличием юридических недостатков в сделке не 

следует обязательное безусловное ее признание недействительной.  

Если после появления у истца права на оспаривание сделки, он 

своими действиями выразит волю на ее сохранение, например, ис-

полняет или совершает подготовительные действия для ее испол-

нения, то такую сделку он не вправе в будущем оспорить. 

При предъявлении исковых требований о применении послед-

ствий недействительности ничтожной сделки юридический инте-

рес истца основан на правилах, предусмотренных ст. 167 ГК РФ. 

Он должен быть подтвержден указанием на обстоятельства, из-за 

которых истец получает право требовать присуждение имущества 

в соответствии с нормами данной статьи. То есть указание только 

на факт нарушения прав или интересов истца совершенной сделкой 

для обоснования исковых требований о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки недостаточно. Истцу необ-

consultantplus://offline/ref=6DE04E267A990795DA5377A12D570BFD26BB882585C7F075C04B70A15F5F9A29666C72A88E72A8C7D6E459CF6DF37D19AE30821F0213DB64M6m2P
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ходимо доказать возможность получения какого-либо присужден-

ного имущества. Например, в силу п. 52 Постановления Пленума 

ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О неко-

торых вопросах, возникающих в судебной практике при разреше-

нии споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» (далее – Постановление № 10/22) признание сделки 

об отчуждении чужой недвижимой вещи недействительной не вле-

чет лишения права на нее того лица, которое владеет этой вещью и 

право, которого зарегистрировано в Едином государственном ре-

естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – 

ЕГРП). Следовательно, предъявление иска о признании сделки ни-

чтожной в этом случае лишено оснований, хотя бы истец и ссылал-

ся на нарушение своего права собственности отчуждением принад-

лежащей ему вещи помимо его воли. 

Вместе с тем, в некоторых случаях, прежде всего связанных с 

защитой прав на публичное имущество, допускается предъявление 

иска о признании сделки недействительной без заявления опреде-

ленных имущественных требований.
1
 

Крайне важным изменением ст. 166 ГК РФ стало введение 

правила о том, что только сторона сделки вправе заявить требова-

ние, связанное с ее ничтожностью. Иные лица имеют право на иск 

о признании сделки ничтожной только в прямо предусмотренных 

законом случаях 

Так, на оспаривание сделки, если он выступает в защиту опре-

деленного законом круга лиц во соответствии со ст. 52 АПК РФ, 

имеет право прокурор. В этом случае прокурор выдвигает доводы, 

которые может выдвинуть лицо, в защиту которого он выступает.  

Возникает вопрос о том, какие возражения могут быть выдвинуты 

против иска, заявленного прокурором? Естественным будет выдви-

гать такие доводы, в том числе возражения об исковой давности 

(ст. 181 ГК РФ) либо возражения по п. 5 ст. 166, которые могли 

быть выдвинуты и против лица, в защиту прав и интересов которо-

го выступает прокурор. 

                                                 
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 12 марта 2013 г. № 14182/12 

по делу № А56-40992/2011. См. также: Постановления Президиума ВАС РФ 

от 27 мая 2008 г. № 4267/08, от 5 апреля 2011 г. № 15278/10. 
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Тем не менее выступление прокурора в защиту частного лица 

не означает того, что тем самым сделка оспаривается как ничтож-

ная. Прокурором могут быть заявлены исковые требования о при-

знании оспоримых сделок недействительными и применении по-

следствий их недействительности. Ответчик может заявить про-

цессуальные возражения или встречный иск в соответствии с ч. 4 

ст. 166 ГК РФ.  

Лица, имеющие право на подачу заявлений в защиту публич-

ных интересов в случаях, указанных в ст. 53 АПК РФ, будут участ-

вовать в деле в процессуальном статусе истцов.  

Прокурор может выступать как лицо, защищающее частные 

интересы лиц, указанных в ст. 52 АПК РФ, так и как лицо, защи-

щающее публичные интересы. Представляется, что если в исковом 

заявлении прокурора обстоятельства, являющиеся основанием ис-

ка, о нарушении частных прав и интересов стороны сделки отсут-

ствуют, а также нет указаний на нарушения публичных интересов, 

суд должен возвратить исковое заявление в связи с невозможно-

стью определить стороны спора 

Если публичный интерес стороны сделки заключается в при-

менении последствий, указанных в п. 2 ст. 167 ГК РФ (реституция), 

то истец вправе требовать возврата всего полученного сторонами 

по сделке. 

О ничтожности сделки из-за нарушения публичных интересов 

само по себе не свидетельствует: 

– несоответствие законодательству; 

– нарушение прав публично-правового образования  

Публичными интересами для целей ничтожности сделки при-

знаются: 

– интересы неопределенного круга лиц; 

– обеспечение обороны и безопасности государства, жизни и 

здоровья граждан; 

– охрана окружающей природной среды. 

Необходимо обратить внимание на то, что условие договора 

возмездного оказания услуг, заключенного с потребителем, уста-

навливающее санкцию за отказ заказчика от услуг исполнителя, 

ничтожно. 
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Так, спор был связан с требованиями риелторской компании к 

физическому лицу выплатить неустойку в связи с отказом заказчи-

ка от исполнения договора возмездного оказания услуг по приоб-

ретению недвижимого имущества. 

Данные отношения регулируются Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», другими феде-

ральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 1 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 

по спорам о защите прав потребителей»)
1
. 

На отношения, связанные с осуществлением юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями посреднических 

услуг на рынке сделок с недвижимостью распространяется дей-

ствие Закона о защите прав потребителей. А в силу ст. 782 ГК РФ 

заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного 

оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически по-

несенных им расходов.  

Аналогичные положения содержатся в ст. 32 Закона о защите 

прав потребителей, в соответствии с которыми потребитель вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 

услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактиче-

ски понесенных им расходов, связанных с исполнением обяза-

тельств по данному договору.  

Какие-либо иные правовые последствия одностороннего отказа 

от исполнения обязательств по договору возмездного оказания 

услуг законом не предусмотрены, не могут они быть определены и 

договором.  

В связи с этим данный пункт договора не соответствует требо-

ваниям перечисленных правовых норм и его положения не могли 

применяться судом при разрешении данного спора. 

 

  

                                                 
1
 Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. 2012. 
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2.3 Правовые последствия недействительных сделок 

В прежней редакции п. 2 ст. 166 ГК последствия недействи-

тельности ничтожной сделки суд вправе был применить по соб-

ственной инициативе. Такое право суд мог реализовать как в 

процессе рассмотрения дела о признании сделки недействитель-

ной, так и в процессе рассмотрения любого другого дела, когда 

ответчик или иной участник процесса в качестве возражения за-

являют о ничтожности сделки, на которой основаны требования 

истца. 

В настоящее время столь широкие полномочия суда призна-

ны избыточными. Применение последствий недействительности 

сделки является субъективным правом, принадлежащим лицам, 

права и законные интересы которых защищаются путем реали-

зации этого права. Участники гражданских правоотношений 

свободны в осуществлении своих прав. Поэтому по общему пра-

вилу суд не должен иметь право применять последствия ни-

чтожной сделки по собственной инициативе (при отсутствии со-

ответствующего иска заинтересованного лица). Соответственно, 

в п. 4 комментируемой статьи сужено право суда на самостоя-

тельное применение последствий недействительности ничтож-

ной сделки по своей инициативе. Такое право суд теперь имеет 

не всегда, как было ранее, а только если это необходимо для за-

щиты публичных интересов и в иных предусмотренных законом 

случаях. 

Недействительная сделка не влечет юридических послед-

ствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействи-

тельностью, и недействительна с момента ее совершения. 

Однако в этой части введено новое правило, касающееся по-

следствий оспоримой сделки. А именно лицо, которое знало или 

должно было знать об основаниях недействительности оспори-

мой сделки, после признания этой сделки недействительной не 

считается действовавшим добросовестно. 

Также правовым последствием недействительности сделки 

является односторонняя реституция. При односторонней рести-

туции исполненное по сделке получается только добросовестной 

стороной.  
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Реституцией является имущественное последствие недей-

ствительных сделок, которые были исполнены полностью или 

частично. В Определении Конституционного Суда РФ от 20 

февраля 2002 г. № 48-О по жалобе гражданина В. А. Щепачева 

на нарушение его конституционных прав дается оценка консти-

туционности положений п. п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ. В нем гово-

рится, что «возмещение в ходе двусторонней реституции на ос-

новании пунктов 1 и 2 статьи 167 ГК Российской Федерации 

означает, что данные нормы направлены на обеспечение равно-

ценности и эквивалентности возмещения каждой стороне стои-

мости переданного имущества при невозможности его возврата 

в натуре в целях реализации закрепленных в статье 35 (части 1 и 

3) Конституции Российской Федерации гарантий права частной 

собственности». 

Можно выделить два вида реституции: во-первых, реститу-

ция владения, при которой каждая из сторон сделки должна воз-

вратить все полученное в натуре, во-вторых, компенсационная 

реституция, в этом случае сторонам невозможно возвратить по-

лученной по сделке в натуре, и каждая из сторон возвращает 

стоимость полученного в денежном выражении.  

Понятие «реституции» в общем случае применимо к право-

отношениям по возврату имущества, полученного по недействи-

тельной сделке (п. 2 ст. 167). Представляется, что требуется 

уточнение применения данного понятия.  

Во-первых, в ст. 12 ГК РФ предусмотрен такой способ защи-

ты как возврат сторон в положение, существовавшее до  наруше-

ния права (вытекающий из приблизительного перевода термина 

restitutio), но данный способ защиты не может быть признан 

способом, применяемым при недействительности сделки. Спо-

собы защиты прав, применяемых при недействительности сдел-

ки, указаны в ст. 167 ГК РФ и в других нормах, регулирующих 

вопросы недействительности сделок. Поэтому иные способы 

защиты необходимо признать незаконными. 

Во-вторых, необходимо отметить, что в гражданском зако-

нодательстве зарубежных стран под реституцией понимаются не 

правовые отношения по возврату полученного по недействи-
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тельным сделкам, а иные правовые отношения (например, по 

возврату исполненного по расторгнутому договору и др.). По-

этому применения данного термина требует достаточной осто-

рожности. 

Представляется, что применение понятие «реституция» 

необходимо, прежде всего, из-за юридической техники изложе-

ния, из-за необходимости применения мер формальной эконо-

мии, для того чтобы не заменять термин «реституция» словосо-

четанием «применение последствий недействительности сделки 

в виде возврата имущества».  

Нормы ст. 167 ГК РФ описывают правовую санкцию, кото-

рая применима не к строго определенному виду недействитель-

ной сделки, а к любому ее виду, так как закон не говорит об об-

ратном. Необходимо помнить, что содержание ст. 167 ГК РФ 

объясняется также тем, что недействительные сделки в своем 

большинстве влекут за собой сходные или даже тождественные 

последствия. 

Из ст. 167 ГК РФ следует, что сама по себе недействитель-

ная сделка не будет являться правонарушением (деликтом). 

Именно этим можно объяснить, что в ст. 167 ГК РФ нет упоми-

нания ответственности, вины, убытков. 

В п. 1 ст. 167 ГК РФ предусматривается, что совершение не-

действительной сделки не порождает прав и обязанностей.  

Правило п. 1 ст. 167 ГК РФ применимо к недействительной 

сделке, создающей обязательства, только до того времени, пока 

обязательства не исполнены.  

Особенности исполнение обязательств могут предусматри-

ваться в договоре сторон, но возврат исполненного в случае 

признания сделки недействительной может выступать только в 

виде возврата вещей или денег по нормам гражданского законо-

дательства. Стороны по общему правилу не могут самостоя-

тельно определять способы и сроки возврата исполненного, ука-

зывать иных получателей имущества или иным образом отсту-

пать от нормы п. 2 ст. 167 ГК РФ. Неправомерным будет счи-

таться возложение на сторону обязанности, которая не преду-
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сматривается законом (ремонт возвращаемого имущества, воз-

врат имущества в первоначальном состоянии и т. д.). 

Необходимо отметить, что стороны могут заключить согла-

шение об обеспечении обязанности из реституции или преду-

смотреть признание сделки недействительной в качестве усло-

вия сделки по смыслу ст. 157 ГК РФ. Суд, давая правовую оцен-

ку таким соглашением, может включить условия таких соглаше-

ний в резолютивную часть решения о присуждении возврата ис-

полненного. 

Вне зависимости от заявленных требований ответчика суд 

должен в судебном решении разрешить вопрос не только о при-

суждении имущества истцу, но и определить, какое имущество 

должно быть присуждено ответчику. Иными словами, возвраще-

ние исполненного по сделке всегда является двусторонним, но 

не встречным, так как не основывается на возврате исполненно-

го другой стороной. 

В случае признания оспоримой сделки недействительной, 

исполнение которой связано с осуществлением предпринима-

тельской деятельности, стороны могут предусмотреть послед-

ствия недействительности сделки иначе, чем указано в п. 2 ст. 

167 ГК РФ. Но такое соглашение не должно затрагивать права 

третьих лиц и нарушать публичные интересы. 

Заключение данного соглашения допускается только после 

того как суд в своем решении признает сделку недействитель-

ной. В свою очередь не допускается признание самими сторона-

ми сделки недействительной во внесудебном соглашении сто-

рон. 

Но допускается, так как это не противоречит ни граждан-

скому, ни гражданско-процессуальному законодательству за-

ключение сторонами мирового соглашения в рамках судебного 

разбирательства о последствиях недействительности сделки. 

Имущество, передаваемое по такому соглашению, будет переда-

ваться по общим нормам ГК РФ, а не по норме п. 2 ст. 167 ГК 

РФ, при этом возникающие из такого соглашения обязательства 

будут договорными. К ним могут быть применимы положения 
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ГК РФ о купле-продаже, мене и т. д. Стороны могут предусмот-

реть встречное исполнение в порядке ст. 328 ГК РФ. 

Правовые отношения по возврату исполненного (п. 2 ст. 167 

ГК РФ) являются по своей природе личными относительными 

правами, сходными по признакам с обязательствами. В силу п. 3 

ст. 307.1 ГК РФ к отношениям, связанным с применением по-

следствий недействительности сделки (§ 2 гл. 9 ГК РФ), приме-

нимы общие положения об обязательствах, если из существа от-

ношений по возврату исполненного не вытекает иное. Видимо, 

данное правило следует относить именно к отношениям, преду-

смотренным в п. 2 ст. 167 ГК РФ, а не к тем последствиям, кото-

рые указаны в п. 1 ст. 167 ГК РФ. 

Применение правил, предусмотренных п. 3 ст. 307.1 ГК РФ 

зависит от специфики отношений по возвращению исполненно-

го по сделке. Очевидно, что эта специфика будет проявляться в 

случаях, когда исполненное перестало существовать или было 

обнаружено, что основание ранее совершенного исполнения яв-

ляется недействительным. В таком случае удержание исполнен-

ного по сделке другой стороной становится незаконным, а вла-

делец вещи, полученной по недействительной сделке, является 

незаконным владельцем. Следовательно, обязанность вернуть 

исполненное основывается на незаконности его получения. Ни 

на чем другом эта обязанность не может быть основана. Поэто-

му применение ст. ст. 327.1, 328 ГК РФ к отношениям, возника-

ющим из п. 2 ст. 167 ГК РФ, представляется лишенным основа-

ния и смысла. 

Некоторыми юристами было предложено считать обязан-

ность по возврату исполненного встречным (обусловленным) 

обязательством. Представляется, что данное утверждение не 

находит подтверждения в п. 3 ст. 307.1 ГК РФ, так как оно имеет 

иную правовую природу, чем реституция. С практической точки 

зрения данное предложение ставит истца в заранее менее выгод-

ное положение, чем ответчика, так как истец должен сначала 

исполнить свою обязанность по реституции, чтобы затем требо-

вать исполнения от ответчика. Для восстановления баланса мо-

гут применяться процессуальные средства, например, штрафы 
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или иные меры принуждения в рамках исполнительного произ-

водства к должнику. 

В любом случае на сторонах не лежит обязанность по дока-

зыванию принадлежности присуждаемых им вещей
1
. Сформули-

рована рекомендация, что присуждение недвижимого имуще-

ства по реституции служит основанием для изменения записи в 

ЕГРП (п. 52 Постановления № 10/22). В то же время, если иму-

щество является зарегистрированным на основании вещного 

права за ответчиком, истец вправе одновременно с иском в по-

рядке ст. 166, 167 ГК РФ заявить и требование о признании 

вещного права. В этом случае защита истца находится за рамка-

ми применения последствий недействительности сделки, и по-

этому будет регулироваться правилами о защите вещных прав 

(истцу будет необходимо доказывать принадлежность ему ве-

щи). 

В рамках требований, заявленных в соответствии с п. 2 ст. 

167 ГК РФ добросовестность получателя имущества не имеет 

юридического значения
2
. Если истец, основываясь на своем 

вещном праве, заявляет, что вещь получена владельцем по не-

действительной сделке, то при истребовании имущества от вла-

дельца, применяются правила не ст. 167 ГК РФ, а ст. 302 ГК РФ. 

Таким образом, судебный спор будет рассмотрен в порядке не 

реституции, а виндикации, соответственно добросовестность 

лица в данном случае имеет значение (п. 34 Постановления № 

10/22). Практически востребованным критерием определения 

природы предмета спора является способ приобретения имуще-

ства ответчиком. В случае, если вещь была получена от истца 

ответчиком как от стороны недействительной сделки, то это бу-

                                                 
1
 Пункт 81 Постановления № 25; п. 3 Обзора судебной практики по не-

которым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого неза-

конного владения (информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 но-

ября 2008 г. № 126). 
2
 На самом деле добросовестность приобретателя и не возникает, так 

как это качество характеризует отношения приобретателя вещи не со сторо-

ной недействительной сделки, а с собственником, который в сделке не 

участвует. 
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дет спор о реституции, а если вещь была получена ответчиком 

не от истца, то это спор о виндикации. 

В ст. 167 ГК РФ не содержатся правила, регулирующие по-

рядок взыскания с каждой из сторон денежных средств. В дан-

ном случае применяются правила, содержащиеся в п. 1 ст. 1103 

ГК РФ о неосновательном обогащении. 

Суд в ходе судебного разбирательства устанавливает у ка-

кой из сторон произошло обогащение после исполнения недей-

ствительной сделки. Выяснив данный факт, суд решает взыскать 

полученное обогащение в пользу другой стороны. Расчет неос-

новательного обогащения аналогичен зачету, но для правового 

обоснования взыскиваемой суммы используются нормы, регу-

лирующие неосновательное обогащение, а не зачет. Зачет – это 

сделка по своей правой природе, которая не может совершаться 

судом. Не применяется в данном случае и сальдо-теория, со-

зданная германской доктриной, поскольку германскому праву не 

известен механизм реституции, аналогичный предусмотренному 

в п. 2 ст. 167 ГК РФ.  

Возможное применение норм о неосновательном обогаще-

нии имеет значение для тех случаев, когда суд отказал в при-

суждении по реституции, хотя сторонами было произведено ис-

полнение. В таком случае считается, что неосновательного обо-

гащения не было. Если в дальнейшем по данному предмету иска 

возникнет спор о неосновательном обогащении, так как ранее 

состоялась передача имущества по недействительной сделке, то 

суд должен прекратить производство по делу. В данном случае 

спор был рассмотрен судом по тождественному предмету и ос-

нованию иска, хотя бы и без правовой квалификации существу-

ющего правового отношения в соответствии с нормами ст. 1102 

ГК РФ.
1
 

Исключением из правил, предусмотренных в п. 2 ст. 167 ГК 

РФ следует считать случай, содержащийся в ст. 461 ГК РФ: если 

                                                 
1
 Пункт 55 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – 

Постановление № 7). 
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продана вещь, не принадлежавшая продавцу (чужая вещь), ко-

торая затем была отсужена у покупателя, то при условиях, ука-

занных в ст. 461, продавец должен возместить покупателю 

убытки. 

В данном случае сделка по продаже чужой вещи является 

ничтожной сделкой, но продавец не вправе ссылаться на общее 

правило, предусмотренное в п. 2 ст. 167 ГК РФ, не позволяющее 

ему произвести взыскание убытков, поскольку данный случай 

является исключением из общего правила. Однако поскольку 

сделка о продаже чужой вещи является недействительной, а по-

следствия недействительности сделок урегулированы граждан-

ским законодательством, нормы которого для данного случая 

являются императивными, стороны не могут по своей води из-

менить в договоре данные последствия. Например, они не могут 

исключить или ограничить ответственность за отчуждение вещи 

(эвикцию), но могут установить меры, которые будут обеспечи-

вать эту ответственность (поручительство, залог, банковская га-

рантия и пр.) 

Если сделкой, признанной недействительной, создавались 

обязательства, а не передавались права (например, при передаче 

права требования, доли в общей собственности, исключительно-

го права и т. п.), то исполнение сделки в части передачи права 

не происходит: право переходит в силу совершения сделки на 

основании закона. Моментом перехода права может быть как за-

ключение сделки (по умолчанию), так и наличие любого факта, 

к которому стороны «привязали» переход права (например, при 

цессии разумно связывать переход права требования с моментом 

платежа)
1
.  

Если для перехода права необходима государственная реги-

страция, то право возникает у получателя вместе с регистраци-

ей. В данном случае никаких действий по исполнению обяза-

тельства о передаче права не требуется, так как нет такого обя-

зательства.  

                                                 
1
 См., например: п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 21 декабря 

2017 г. № 54. 
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В случае недействительности данной сделки истцом не мо-

гут быть заявлены исковые требования о возврате права, по-

скольку право не перешло из-за недействительности сделки. Но 

возможно предъявление исковых требований о признании права 

(ст. 12 ГК РФ). В таком случае истец должен обосновать право-

мерность заявленных требований, так как предмет иска выходит 

за рамки ст. 167 ГК РФ. 

В то же время право может быть прекращено к моменту рас-

смотрения спора. Например, право из обязательства (право тре-

бования) уже исполнено добросовестным должником, или вещь, 

находящаяся в общей собственности, погибла, или истек срок 

действия исключительного права и т. п. В данной ситуации иск 

о признании права не подлежит удовлетворению, и компенсация 

денежной стоимости права, являющегося предметом недействи-

тельной сделки, не будет взыскана. 

Если при передаче права возникали обязательства, связан-

ные с передачей денег, то к ним применяются нормы о неосно-

вательном обогащении, не противоречащие правилам, преду-

смотренным п. 2 ст. 167 ГК РФ. 

Сделки, создающие разного рода «связанность» (уполномо-

чие, опционы и пр.), секундарные права, оспариваются в соот-

ветствии с п. 1 ст. 167 ГК РФ, не имея целью реституцию, так 

как они не создали обязательств и не могли исполняться. 

Таким же образом оспариваются и иные сделки, не создав-

шие обязательств, например, сделки об установлении вещных 

прав (сервитут и др.), о прекращении обязательств (зачет, нова-

ция, прощение долга), об изменении или прекращении  договора. 

Ст. 167 ГК РФ содержит правило, которое можно отнести к 

антисоциальным сделкам (ст. 169 ГК РФ). Ранее санкция этой 

нормы не учитывалась в качестве общих правил о последствиях 

недействительности сделки, примером тому может служить то 

обстоятельство, что утрата исполненного не квалифицировалась 

вовсе. В настоящее время суд вправе отказать в реституции, ес-

ли она противоречит основам правопорядка и нравственности. 

Судебное решение о передаче в порядке реституции полученно-

го по недействительным сделкам имущества, разрешенного к 
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обороту, не затрагивает основ правопорядка и нравственности, 

кроме случаев, когда очевидны определенные качества имуще-

ства, из-за которых оборот такого имущества подрывает основы 

правопорядка и нравственности (яды, радиоактивные материа-

лы, поддельные документы, порнография и т. п.).  

Если обязательство, возникшее из недействительной сделки, 

исполнено в соответствии с условиями договора, то оно должно 

считаться надлежаще исполненным. Незаконность сделки пред-

полагает наличие основания для оспаривания сделки, но не для 

признания исполнения ненадлежащим, в том числе для призна-

ния обязательства неисполненным или исполненным ненадле-

жащим образом. В свою очередь незаконность исполнения озна-

чает нарушение должником условий, установленных законом и 

договором, хотя бы и недействительным, для исполнения обяза-

тельства (в частности, условий о месте, способе исполнения и 

т. п.), и может повлечь лишь признание исполнения ненадлежа-

щим. При этом спор о неисполнении (ненадлежащем исполне-

нии) может быть рассмотрен в рамках искового производства, 

возбужденного по исковому заявлению самого кредитора. 

Поскольку договор не является ничтожным или не признан 

недействительным в случае его оспоримости, должник не вправе 

ссылаться на его недействительность с целью отказа от испол-

нения обязательства. 

Признание договора недействительным влечет освобожде-

ние должника от обязательства, а также от ответственности за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение). 

 

Контрольные вопросы 

1. Условия действительности сделки. 

2. Признаки недействительной сделки. 

3. Оспоримая сделка. 

4. Ничтожная сделка. 

5. Последствия недействительности сделки. 
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ГЛАВА 3. ДОГОВОР КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ  

И СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЕГО УЧАСТНИКОВ 

3.1 Сущность и значение гражданско-правового договора 

В результате развития Римского частного права, наряду с де-

ликтными и сходными с деликтными (т. е. противоправными), так 

называемыми – квазиделиктными, обязательствами, порождающи-

ми ответственность, стали контракты (лат. contractus) и квазидого-

воры.  

Под контрактом понимался договор, признанный цивильным 

правом и снабженный исковой защитой (contractus). Поздние рим-

ские систематики права пытались сформулировать общее понятие 

соглашения (conventio), разветвляющегося:  

а) на договор, пользующийся исковой защитой (contractus); 

б) соглашение, по которому, как правило, иск не предоставлял-

ся (pactum), а защита давалась путем ссылки на пакты в виде воз-

ражений.  

Объясняя слово «conventio», Ульпиан утверждал, что подобно 

тому, как люди сходятся (conveniunt) с разных мест в одно, так и, 

побуждаемые разными мотивами, они соглашаются в одном (in 

unum consentiunt). Гай, упоминая о договоре товарищей между со-

бой, приводил цитату, приписываемую Солону: «Если члены одно-

го дома (территориальное деление), или братства, или религиозных 

пиршеств, или общего стола, или погребального братства, или от-

правляющиеся за добычей, или для торговли, установят между со-

бой что-нибудь, то это имеет силу (kyrion einai), поскольку их до-

говор не противоречит публичному праву (demosia grammata)» (D. 

2. 14. 38)
1
.  

Юристы приписывают Цицерону следующие слова: «Основа 

права – это верность, т. е. твердое и правдивое соблюдение слова и 

договора»
2
. Исследуя римское право, Ю. Барон пришел к выводу, 

                                                 
1
 Дигесты Юстиниана. Избранные фрагменты / пер. И. С. Перетерского.  

М., 1984. С. 60.  
2
 Римское частное право : учебник / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Пе-

ретерского. М., 2010. С. 352–354. 
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что «договор есть соглашение двух или нескольких сторон о воз-

никновении, прекращении, сохранении, изменении какого-нибудь 

права»
1
. 

Согласно ретроспективному анализу правой природы догово-

ра, становится понятным, что из всего многообразия сделок, дого-

вор занимает центральное место. Это связано прежде всего с тем, 

что права и обязанности у субъектов гражданского оборота возни-

кают на основании волеизъявления каждого при достижении со-

гласия по наиболее значимым аспектам отношения.  

Указанный феномен многостороннего правоотношения пред-

ставитель советской юриспруденции Р. О. Халфина характеризует 

следующим образом: «Выдвижение договора в качестве ведущей 

сделки имеет объективные основания и вполне закономерно»
2
.  

Особенность законодательного регулирования отношений, при 

которых каждый участник имеет обособленную имущественную 

основу и распорядительную самостоятельность состоит в том, что 

гражданское право выступает не только регулятором между таки-

ми лицами, но и наделяет их правовой инициативой. 

Рассматриваемая отрасль опосредует и товарно-денежные от-

ношения, правовая инициатива участников которых должна носить 

двусторонний, взаимный и согласованный характер. Поэтому 

именно договор выступает специфическим координатором иници-

ативы участников гражданских правоотношений, направленных на 

установление взаимного материального интереса. 

Неоднократно отмечена директная связь развивающихся от-

ношений собственности с договором, что позволяет однозначно 

определить суть договора в системе гражданского права, разграни-

чив его природу, по существу, от норм, характеризующих сделки.   

Канвой всех гражданских правоотношений служат сделки, по-

скольку они являются тем базисом, на котором строится удовле-

творение основных запросов общества в сфере услуг, творческой 

реализации и иных потребностях индивидуумов, в этой связи нор-
                                                 

1
 Барон Ю. Система римского гражданского права / пер. с нем. Л. Пет-

ражицкого. Вып. 1. Кн. 1: Общ. ч. 2-е изд. М., 1898. С. 106–107. 
2
 Халфина Р. О. Значение и сущность договора в советском социалисти-

ческом гражданском праве. М. : Изд-во АН СССР, 1954; Алексеев С. С. 

Предмет советского социалистического гражданского права. С. 320. 
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мы о сделках содержатся в общих положениях гражданского зако-

нодательства, а нормы о договорах отнесены к обязательственному 

праву, опосредующему отношения динамики собственности.  

В случае отсутствия динамики у правоотношений собственно-

сти договор не будет играть заметной роли в гражданских право-

вых отношениях. Для гражданского права характерно использова-

ние категории договора в ситуациях, когда законодатель затрагива-

ет вопросы возникновения или прекращения права собственности, 

т. е. когда регулирование выходит за рамки статических отноше-

ний собственности. Правовые особенности договора не могут быть 

применены к правовым отношениям, вытекающим из деликтов, а 

также к правовым отношениям, входящим в круг наследственного 

права. Вместе с тем договор может выступать в качестве юридиче-

ского факта для некоторых авторских и патентных прав, что будет 

относиться уже к сфере обязательственного права. Тогда общие 

положения договорного права, которые формулируются в рамках 

обязательственного права, проецируются и на отношения автор-

ства. 

При детальном изучении договора, в качестве единого основа-

ния гражданских прав и обязанностей, усматривается, что сфера 

его применения достаточно специфична и, несомненно, уже, неже-

ли сфера применения сделок. Необходимо учитывать роль граж-

данско-правовых сделок в целом для гражданского оборота, в том 

числе сделок односторонних, и ни в коем случае не следует пре-

уменьшать значимость договора при реализации личных интере-

сов. Значение договора не должно преуменьшаться потому, что 

при его широком использовании проявляются правовая инициати-

ва субъектов, диспозитивность, так как договор служит не только 

юридическим фактом, но и средством правового регулирования 

отношений с помощью соглашения сторон.  

Правовая природа договора, как элемента юридической док-

трины, представляет собой особый набор его качеств и свойств, 

маркирующих специфические закономерности зарождения и раз-

вития, возникающего из него обособленного правоотношения, во 

взаимной связи с подчиняющей себе логикой, придающей смысл 

нормативному и договорному регулированию порожденных им от-

ношений. Перечень факторов, определяющих те или иные особен-
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ности правовой природы договора, включает в себя: цель договора, 

его существенные условия, возмездность договора, срочность ис-

полнения сторонами своих обязательств, момент возникновения 

самого договора в качестве юридического факта, распределение 

между сторонами рисков, соответствующих данной модели дого-

вора, и т. д. Вместе с тем оценка указанных факторов не может 

производиться без учета соответствующих принципов гражданско-

го права, и в частности без соображений разумности. 

Закрепленное в Гражданском кодексе Российской Федерации 

понятие о договоре звучит следующим образом: «Договором при-

знается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-

менении или прекращении гражданских прав и обязанностей». 

Пунктом 2 статьи 420 ГК РФ установлено, что договорам приме-

нимы правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотрен-

ные гл. 9 ГК РФ, если иное не установлено ГК РФ.  

К обязательствам, возникшим из договора, применяются об-

щие положения об обязательствах (ст. 307–419), если иное не 

предусмотрено правилами гл. 27 «Понятие и условия договора» и 

правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК 

РФ. Статья 154 ГК РФ прямо относит двух- или многосторонние 

сделки к числу договоров (п. 1). 

Согласно мнению советского и российского правоведа, докто-

ра юридических наук, профессора В. П. Мозолина, договор в каче-

стве соглашения является наиболее распространенным и употреб-

ляемым в законодательстве и практике понятием. Понятие догово-

ра в его легальной формулировке содержится в ст. 420 ГК РФ. По 

мнению автора, в силу изложенного, понятие «договор» сужается 

до понятия «юридический факт». Данный аспект не позволяет до-

говору проявить себя как полноценное, всеобъемлющее отношение 

между участвующими в нем сторонами.  

При таком подходе, соглашение выступает как договор кон-

кретного вида, а не относится к условиям, т. е. к отдельным эле-

ментам того или иного вида договоров. Действующее российское 

право определяет, что договорами признаются и соглашения сто-

рон с будущим исполнением возложенных на должника обязанно-

стей, и соглашения, исполняемые при самом их совершении. При 

этом, по мнению ученого, законодатель воспроизвел толкование 

consultantplus://offline/ref=F7B5A549C0AC9D70911E15FD69F73D2563F5ED765F2861CDC549FD8A9C37293D20EED8DB18071E4A02419847250DF9D1930F8C08DAE7BC1AX8MFN
consultantplus://offline/ref=F7B5A549C0AC9D70911E15FD69F73D2563F5ED765F2861CDC549FD8A9C37293D20EED8DB18061F4B07419847250DF9D1930F8C08DAE7BC1AX8MFN
consultantplus://offline/ref=F7B5A549C0AC9D70911E15FD69F73D2563F5ED765F2861CDC549FD8A9C37293D32EE80D7180009430654CE1663X5M8N
consultantplus://offline/ref=F7B5A549C0AC9D70911E15FD69F73D2563F5ED765F2861CDC549FD8A9C37293D20EED8DB18021F4A0C1E9D523455F4D78B108C17C6E5BEX1M8N
consultantplus://offline/ref=F7B5A549C0AC9D70911E15FD69F73D2563F5ED765F2861CDC549FD8A9C37293D20EED8DB18071E4A07419847250DF9D1930F8C08DAE7BC1AX8MFN
consultantplus://offline/ref=F7B5A549C0AC9D70911E15FD69F73D2563F5ED765F2861CDC549FD8A9C37293D20EED8DB18071E4A04419847250DF9D1930F8C08DAE7BC1AX8MFN
consultantplus://offline/ref=F7B5A549C0AC9D70911E15FD69F73D2563F5ED765F2861CDC549FD8A9C37293D32EE80D7180009430654CE1663X5M8N
consultantplus://offline/ref=F7B5A549C0AC9D70911E15FD69F73D2563F5ED765F2861CDC549FD8A9C37293D20EED8DB18061F4B02419847250DF9D1930F8C08DAE7BC1AX8MFN
consultantplus://offline/ref=9D32612F06487355ECA4406A9A57E9DAD95DE20FBEAB831209E436145CC67C5EDDEFD56DCC339F23A411A118B2B82092F62B1D4BFFD4D7BBM0O2N
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договора, присущее гражданскому права США, отдав предпочте-

ние волеизъявлению сторон перед волей на стадии заключения до-

говора
1
. 

Коллектив авторов Санкт-Петербургского учебника «Граждан-

ское право» едины во мнении, что договор, будучи соглашением, 

представляет собой волевой акт его участников. При этом разнона-

правленные интересы субъектов только тогда превращаются в до-

говор, когда воля его участников совпадает, становится единой. 

Таким образом, заключая договор, его авторы, с одной стороны, 

стремясь достигнуть консенсуса по ключевым вопросам, вынужде-

ны ограничивать себя с целью достижения желаемого результата
2
. 

Принимая во внимание огромный вклад в развитие современ-

ного гражданского права доктора юридических наук, профессора, 

заведующего кафедрой гражданского права юридического факуль-

тета МГУ имени Ломоносова Е. А. Суханова, следует особо отме-

тить, что Евгений Алексеевич, вполне обоснованно утверждает, 

что исключительно с помощью договорных конструкций возможно 

регулирование (саморегулирование) экономических отношений их 

участниками, при этом договоры выступают как лучший и наибо-

лее эффективный способ организации хозяйственной деятельности. 

Реализация на добровольной (договорной) основе своих (частных) 

интересов является главной причиной для его надлежащего испол-

нения, средством достижения желаемых экономических результа-

тов. Основным постулатом концепции является мысль, что с по-

мощью гражданско-правового договора участники такого отноше-

ния будут иметь правовую возможность согласовывать свою волю, 

интересы и цели с волей, интересами и целями друг друга. Вместе 

с тем соблюдение условий заключенного соглашения (договора) в 

общем случае обязательно для сторон, этим придается императив-

ность волеизъявлению сторон, договор наделяется юридической 

силой и подлежит принудительному исполнению в предусмотрен-

ных законом и установленных договором случаях. Поэтому дого-

                                                 
1
 Гражданское право : учебник: В 3 т. / отв. ред. В. П. Мозолин. 2-е изд. 

М., 2012. Т. 1. С. 638–643. 
2
 Гражданское право : учебник. В 3 т. / под ред. А. П. Сергеева. М., 2008. 

Т. 1. С. 838–839. 
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вор становится сложным экономико-правовым понятием, экономи-

ческое содержание которого (акт товарообмена) приобретает граж-

данско-правовое оформление и закрепление. При этом, договор 

понимается как совпадающее волеизъявление (соглашение) его 

участников (сторон), направленное на установление либо измене-

ние или прекращение определенных прав и обязанностей
1
. 

Согласно мнению заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации О. Н. Садикова, центральным и важнейшим институтом 

гражданского права, несомненно, является договор. Он «обслужи-

вает» многие сферы предпринимательства и необходим для удо-

влетворения личных потребностей граждан. 

В теории современного гражданского права, рассматривающей 

вопросы обеспечения, фиксации и воспроизведения процесса за-

ключения и исполнения договора, термин «договор» употребляется 

в трех значениях: во-первых, как основание возникновения дого-

ворных обязательств (договор-сделка), во-вторых, как возникшие 

из договора обязательство его участников (договор-обязательство), 

ну и наконец, как соглашения сторон, имеющее письменное выра-

жение (договор-документ). Основываясь на первом значении, мож-

но сделать вывод о том, что договор – это сделка, соглашение двух 

или более сторон, направленное на установление гражданских прав 

и обязанностей или их изменение и прекращение (ст. 420 ГК РФ). 

Дополнительно отмечается, что участниками договора могут быть 

только субъекты гражданского права, наделенные дееспособно-

стью и прямо и понятно выражающие свою волю, а сам договор 

подразумевает свободу и самостоятельность его сторон. Не исклю-

чено, что там, где такой свободы нет, договор также возможен, 

вместе с тем, он, как правовой инструмент, менее эффективен. 

О. Н. Садиков также полагает, что столь широкий охват це-

левой аудитории, использующей договор и возможности этого 

правового инструмента обусловлены тем, что по форме он соот-

ветствует характеру регулируемых гражданским правом имуще-

ственных отношений, требующих самостоятельности и инициа-

тивы участников экономического оборота и, следовательно , 

                                                 
1
 Гражданское право : учебник. В 4 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд. 

М., 2008. Т. 3. Обязательственное право. С. 171–173. 
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определенной свободы (диспозитивности) правового регулиро-

вания (ст. 421 ГК РФ).  

Юридические преимущества договорной формы взаимоот-

ношений проявляются в ее универсальности, простоте и гибко-

сти. Кроме перечисленного, несомненной привлекательностью 

договора является то обстоятельство, что он может быть заклю-

чен в любой форме, в том числе и между фактически не присут-

ствующими контрагентами (путем переписки или через предста-

вителя). Также исходные условия договора могут быть в даль-

нейшем изменены и дополнены сторонами, а права могут быть 

установлены в интересах третьих лиц, которые в заключении 

договора не участвовали, или уступлены впоследствии третьим 

лицам.  

Все это делает договор незаменимым инструментом рынка.  

С учетом функциональной нагрузки гражданско-правового 

договора профессор выделяет основные направления или задачи 

договора: 

1) договор является формой установления хозяйственных 

связей между участниками экономического оборота и основани-

ем возникновения их взаимных обязанностей и прав. Благодаря 

контрактному содержанию этих связей, договор обеспечивает их 

практическую реализацию, а также неотвратимое наступление 

неблагоприятных последствий за неисполнение принятых обяза-

тельств;  

2) договором предусматривается возможность участников 

самостоятельно определить взаимные права и обязанности, а 

также согласовать их с учетом рыночной конъюнктуры и инди-

видуальных потребностей, и возможностей каждого контраген-

та; 

3) заключение договора предоставляет сторонам неотъемле-

мые правовые гарантии: договор подлежит обязательному ис-

полнению (ст. 425 ГК РФ), одностороннее изменение его усло-

вий допускается только в определенных случаях и лишь по ре-

шению суда (ст. 450 ГК РФ), а нарушение принятых по договору 

обязательств влечет обязанность возместить причиненные этим 

убытки (ст. 15, 393 ГК РФ). В договоре могут содержаться 

предусмотренные сторонами иные правовые средства обеспече-

consultantplus://offline/ref=20E7B2BED16D0EC8BA52650ECF3C845E4BB825F8257883B9446CD2F6F01CF16391804014264CE1EE1E6E0F371E5CBDC267486666E6710EF1z4PBN
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ния исполнения: условие о неустойке, поручительство, гарантия 

и др. Данный механизм правовых средств дополняется правом 

стороны договора на его расторжение при существенном нару-

шении другой стороной условий договора (ст. 450 ГК РФ)
1
. 

Таким образом, по мнению О. Н. Садикова, договор регулиру-

ет не только область имущественных отношений, используя товар-

но-денежные категории, но и область организационных отношений 

(так называемые организационные или рамочные договоры). 

Значение договора в гражданском праве невозможно переоце-

нить.  

Роль договора огромна, о чем свидетельствуют многочислен-

ные труды ученых-правоведов, продолжающих исследовать ука-

занный юридический инструмент. Итак, раскрывая существо дого-

вора, как отдельного регулятора общественных отношений, следу-

ет также учесть мнения нижеприведенных теоретиков гражданско-

го права.  

Б. И. Пугинский полагает, что «договор – это соглашение двух 

или большего числа лиц об осуществлении определенных действий 

и установлении регулирующих такие действия взаимных прав и 

обязанностей, исполнение которых обеспечивается возможностью 

государственного организационного принуждения»
2
. 

В свою очередь, А. Ю. Кабалкин, считает договор правовым 

инструментарием, выражающим согласованную волю сторон, при 

этом обязательным условием заключения договора является согла-

сование воли сторон надлежащим образом, адекватно воспринима-

емое как самими контрагентами, так и другими лицами
3
. 

Интересен научный взгляд М. Ф. Казанцева, который полагает, 

что гражданско-правовой договор – это правовой акт. Договор ре-

гулируется гражданским законодательством, основан нормах 

гражданского права, совершен двумя или более сторонами, служит 

формой выражения их согласованной воли. Договор регулирует 
                                                 

1
 Гражданское право : учебник / под ред. О. Н. Садикова. М., 2006. Т. 1. 

С. 205. 
2
 Пугинский Б. И. Договор // Российская юридическая энциклопедия / 

гл. ред. А. Я. Сухарев. М., 1999. С. 263. 
3
 Кабалкин А. Ю. К вопросу о сущности гражданско-правового догово-

ра по российскому законодательству // Юридический мир. 2001. № 10. С. 7. 
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отношения между сторонами или с их участием, относящиеся к 

предмету гражданского права
1
. 

Продолжая раскрывать общетеоретические проблемы догово-

ра, В. В. Иванов предлагает следующее определение: «Договор, до-

говорный акт в самом широком смысле – это совместный правовой 

акт, оформляющий выражение обособленных согласованных авто-

номных волеизъявлений двух или нескольких формально равных 

субъектов права, устанавливающих условия, исполнение которых 

предполагается обязательным»
2
. 

А. Д. Корецкий, исследую правовую природу данного граж-

данского взаимодействия, предлагает вот такую дефиницию граж-

данско-правового договора: «Гражданско-правовым договором 

признаются выраженные в требуемой законодательством форме 

согласованные намерения нескольких лиц совершить друг в отно-

шении друга (или третьих лиц) гражданско-правовые сделки в це-

лях реализации личных, как правило – имущественных интере-

сов»
3
. 

Необходимо отметить точку зрения О. В. Плюсниной, которая 

отмечает, что юридический договор выступает как многоплановая 

правовая категория: 

– является регулятором отношений между сторонами; 

– является разновидностью правовых договоров (многосторон-

них актов); 

– ему присущи признаки индивидуального юридического фак-

та, обязательного для участников; 

– носит волевой характер, обусловлен единством воли и свобо-

дой волеизъявления субъектов; 

– обеспечивается мерами государственного и иного принужде-

ния; 

                                                 
1
 Казанцев М. Ф. Проблема трансформации закона в условиях дого-

вора // Развитие основных идей Гражданского кодекса России в совре-

менном законодательстве и судебной практике : сб. ст., посв. 70-летию С. 

А. Хохлова / под ред. С. С. Алексеева. М., 2011. С. 251. 
2
 Иванов В. В. Общие вопросы теории договора. М., 2000. С. 34. 

3
 Корецкий А. Д. Теория договорного регулирования гражданских пра-

вовых отношений : дис. ... д-ра юр. наук. Ростов н/Д, 2007. С. 60; он же. Тео-

ретико-правовые основы учения о договоре. СПб., 2001. С. 23. 
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– является опосредованным проводником воли государства, 

которая выражается в нормативных правовых актах; 

– реализуется посредством юридической процедуры.  

О. В. Плюснина дает следующую дефиницию индивидуально 

правового договора – это юридический акт, закрепляющий согла-

сованное волеизъявление сторон, содержащий персонально-

адресованные и индивидуально-определенные, обязательные для 

них юридические предписания и направленный на регулирование 

и саморегулирование отношений между людьми, их коллектива-

ми и организациями. Она считает, что индивидуальный правовой 

договор является внешней формой правореализационной практи-

ки. В этой форме будут фиксироваться юридические действия, 

методы и средства их осуществления, вынесенные решения. 

Можно предположить, что О. В. Плюснина рассматривает инди-

видуально правовой договор как разновидность специфической 

знаковой системы, позволяющей зафиксировать намерения сто-

рон. В индивидуальных договорах находят отражение все основ-

ные элементы содержания юридической практики: юридические 

действия сторон, способы их осуществления, результаты дей-

ствий, а также элементы внутренней процессуальной формы, си-

стема процедурных требований
1
.  

Объемное по содержанию определение договора предложил 

Л. В. Соцуро. Согласно его концепции, гражданско-правовой до-

говор будет являться, прежде всего, многоуровневой и многопла-

новой совокупностью юридических обязательств, образующих 

систему, в договоре закрепляется в предусмотренной законом 

форме воля сторон, при этом воля свободно выражается сторона-

ми и имеет цель – установление, изменение и прекращение граж-

данских прав и обязанностей в общественно полезных целях
2
. 

И наконец, М. Н. Марченко характеризует договор как со-

глашение, под содержанием которого понимаются материаль-

ные, формальные (формально-юридические) и иные условия, на 
                                                 

1
 Плюснина О. В. Индивидуально-правовые договоры: природа, практи-

ка реализации и толкования : дис. ... канд. юр. наук. Кострома, 2003. С. 15. 
2
 Соцуро Л. В. Толкование условий договора // Арбитражный и граж-

данский процесс. 2000. № 3. С. 37; он же. Гражданско-правовой договор как 

объект толкования // Арбитражный и гражданский процесс. 2000. № 1. С. 51. 
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основе которых достигается соглашение сторон по поводу того 

или иного предмета договора. По мнению М. Н. Марченко, до-

говор формируется и реализуется, исходя из следующих прин-

ципов: законности, конституционности, свободы договора, 

справедливости, оптимального баланса (учета) частных и пуб-

личных интересов, соответствия условий договора требованиям 

нравственности, справедливости и общественному порядку. Су-

щественными признаками договора являются свобода и авто-

номность волеизъявления сторон при заключении договора, 

юридическое равенство сторон, согласие сторон по всем основ-

ным условиям договора, эквивалентность (возмездность) отно-

шений, обязательное исполнение сторонами условий договора, 

взаимная ответственность сторон за невыполнение или ненад-

лежащее исполнение принятых на себя обязательств.  

В свою очередь индивидуальные договоры будут характери-

зоваться:  

а) определенностью адресата, его прав и обязанностей;  

б) однократностью применения;  

в) прекращением действия договора после его реализации
1
. 

Соединив смысл общих начал действующего российского 

законодательства и доктринальное толкование понятия договора 

в гражданском праве, представляется возможным сделать вывод, 

что гражданский договор является особым видом двусторонних 

сделок, находит выражение в форме правомерных действий, 

направленных на формирование и доведение до сведения контр-

агента содержания своей воли (волеизъявления), на достижение 

путем согласования (согласия) единой воли сторон оптимально-

го соглашения в предусмотренной законом или согласованной 

договором форме, содержащего условия, обязательные для сто-

рон, а в случаях, предусмотренных законом и договором, – для 

третьих лиц (договоры в пользу третьих лиц), с целью взаимо-

выгодного удовлетворения имущественных и личных неимуще-

ственных интересов, не противоречащих закону и основам нрав-

ственности. 

                                                 
1
 Марченко М. Н. Источники права : учеб. пособие. М., 2005. С. 273–

276, 278, 280, 298, 299. 
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Договор включает в себя условия, которые направлены на из-

менение или прекращение договорных правоотношений, субъек-

тивных гражданских прав и юридических обязанностей сторон.  

Целью гражданского договора является возникновение дого-

ворного правоотношения, порождающего субъективные права и 

юридические обязанности участников договора, закрепление в 

письменном или устном виде существенных условий договора с 

возможным применением принудительных государственно-

властных мер их исполнения, форм гражданско-правовой ответ-

ственности в случае их нарушения. 

Среди функций договора можно отметить регулятивные, соци-

ально-экономические, охранительно-компенсационные, коммуни-

кативные и воспитательные функции. В. Ф. Яковлев правильно 

указывает, что регулятивная роль гражданско-правового договора 

делает его похожим на законные и подзаконные нормативно-

правовые акты. В отличие от нормативно-правового акта договор 

содержит условия, а не нормы права.  

В свою очередь условие договора отличается от правовой нор-

мы следующими особенностями:  

1) договор является средством выражения воли сторон, а нор-

мативно-правовой акт – воли принявшего его органа;  

2) договор регулирует поведение сторон, направлен на созда-

ние для них прав и обязанностей, для лиц, не являющихся сторо-

нами по сделке, договор может создать только права, а не обязан-

ности, а нормативно-правовой акт порождает общее для всех и 

каждого правило поведения, и в случае ограничения его действия 

по кругу лиц, это определяет сам нормативно-правовой акт
1
.  

  

                                                 
1
 Яковлев В. Ф. Избранные труды. В 4 т. Кн. 2. Т. 2. Гражданское право: 

история и современность. С. 207. 
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3.2 Толкование договора 

Под правоприменением в юридической литературе понима-

ют организационно-правовую форму государственной деятель-

ности, направленную на реализацию правовых предписаний в 

жизнь. Таким образом, правоприменение – это реализация пра-

вовых норм к конкретным лицам и в конкретных обстоятель-

ствах; активная, властная деятельность государства, проводяща-

яся компетентными органами при разрешении конкретного 

юридического дела
1
. 

О. В. Белянская в зависимости от содержания правоприме-

нения различает две формы реализации права – непосредствен-

ную и правоприменительную. 

Ею выделяются следующие признаки правоприменения: 

– правовые ситуации разрешаются с обязательным участием 

профессионального субъекта, которого определяет государство;  

– участие субъекта, имеющего властные полномочия, кото-

рыми он пользуется для удовлетворения интересов других 

участников правоотношений; 

– в результате правоприменения компетентным органом или 

должностным лицом выносится индивидуальный правовой акт, 

которым индивидуализируются права или обязанности субъек-

тов права; 

– процессуальный характер правоприменения, предусматри-

вающий его осуществление в особых, установленных законом, 

формах. 

Таким образом, правоприменительные отношения, возника-

ющие из материальных норм права, по содержанию и функцио-

нальной направленности имеют процедурно-процессуальный 

характер, который зависит от индивидуализации юридических 

фактов
2
. 

                                                 
1
 Видманкин А. П. К вопросу о понятии и юридических свойствах пра-

воприменения как особой формы реализации права // Вестник Российского 

университета кооперации. 2017. № 1 (27). С. 90. 
2
 Белянская О. В. Сущность и основные формы реализации права // Пра-

вовая политика и правовая жизнь. 2008. № 3. С. 118. 
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Стадии правоприменительного процесса выделяются исходя 

из следующих критериев: 

– стадия состоит из относительно обособленных комплексов 

юридически значимых действий; 

– юридически значимые действия в рамках стадии выпол-

няются специальными, уполномоченными на то субъектами; 

– субъекты должны решить стадийные задачи правоприме-

нительной деятельности; 

– юридически значимые действия производятся субъектами 

последовательно; 

– правоприменительная деятельность, в целом, направлена 

на достижение общей цели – это обеспечение реализации право-

вых норм по урегулированию спорной ситуации, вместе с тем, у 

каждой из стадий правоприменения будет своя локальная цель.  

Выделяются следующие стадии правоприменительного про-

цесса: 

– исследование фактических обстоятельств дела, сложив-

шейся социальной ситуации, способов поведения участников 

правоотношения; 

– выбор правоприменителем нормы права, т. е. осуществле-

ние им юридической квалификации действий адресата право-

применения. Эта стадия является центральной, основной стади-

ей правоприменительного процесса, ведь именно в ее рамках 

устанавливается, являются ли действия адресата правопримене-

ния правомерными или противоправными, а если противоправ-

ными, то в чем конкретно; 

– осуществляется анализ содержания нормы права с помо-

щью формально-догматического подхода к ее тексту для опре-

деления, есть ли ошибка правоприменителя при юридической 

квалификации сложившейся фактической ситуации; 

– осуществляется проверка выбора нормы права правопри-

менителем, проверка законности ее появления, действия во вре-

мени, в пространстве и по кругу лиц; 

– осуществляется толкование нормы права, уяснение ее 

смысла; 

– вынесение решения компетентным органом, должностным 

лицом. На этой стадии происходит осуществление властных пол-
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номочий правоприменителем: судом, руководителем предприятия, 

прокурором, и т. д.; 

– процедура доведения содержания решения до сведения адре-

сата правоприменения, заинтересованных лиц и организаций 

(опубликование, рассылка и т. д.)
1
. 

Следует учитывать, что в правоприменительных отношениях 

всегда участвуют как минимум две стороны, где первая сторона 

является субъектом, который непосредственно применяет нормы 

права, а вторая – субъектом, по отношению к которому применя-

ются правовые предписания. Следует отметить, что субъект-

правоприменитель наделен государственно-властными полномочи-

ями, законодательно определена его компетенция, условия, методы 

и формы работы. Данный субъект может выступать как в един-

ственном (должностное лицо), так и во множественном (орган гос-

ударства) числе.  

Субъект, к которому применяется право, осуществляет дея-

тельность в рамках закона, он защищает свои интересы, и наделя-

ется достаточно широким объемом процессуальных прав и юриди-

ческих гарантий, реализует их в своей деятельности.  

Не вызывает сомнений, что он обладает автономией воли в вы-

боре того или иного варианта правомерного поведения. Правопри-

менение может осуществляться как в отношении одного (абсолют-

но-определенное правоприменение), так и в отношении нескольких 

субъектов (относительно определенное правоприменение). Связь 

между сторонами правоприменительного правоотношения опреде-

ляется конкретными субъективными правами и юридическими 

обязанностями субъектов. Поведение сторон является правовым, 

т. е. создает, изменяет или прекращает правоотношения, порождая 

юридические факты. К поведению сторон применимы такие обще-

правовые категории как, «правоспособность», «дееспособность», 

«деликтоспособность»
2
. 

Толкование законодательных актов является мыслительной 

деятельность субъектов права. Его цель – понимание смысла 
                                                 

1
 Сардаева О. Г. К вопросу о стадиях применения права // Вестник Сара-

товской государственной юридической академии. 2013. № 2 (91). С. 54. 
2
 Палеха Р. Р. К вопросу о субъектах правоприменительной деятельно-

сти // Вестник Омского университета. Сер. «Право». 2008. № 4 (17). С. 70. 
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правовой нормы субъектом толкования, а затем, разъяснение 

правовой нормы иным лицам.  

Так, исходя из вышеприведенного определения, стоит отме-

тить следующие стадии толкования: 

– Уяснение. Это интеллектуальная деятельность в рамках 

сознания одного субъекта, толкующего норму права. 

– Разъяснение. Можно определить как более точное разъяс-

нение воли законодателя, т. е. это объяснение смысла правовой 

нормы на основании выводов толкующего лица. 

Таким образом, процесс толкования закона имеет первона-

чальную цель – формирование внутреннего понимания, а после-

дующей целью будет подробное пояснение воли законодателя. 

Значение толкования уголовного, гражданского, администра-

тивного и др. законодательства состоит в качественном объяс-

нении смысла закона, в результате, который возможен только 

после осмысления правовых норм и их разъяснения. 

Правоприменительная деятельность государственных орга-

нов и должностных лиц всегда осуществляется в соответствии с 

определенными, общепризнанными во всех стра-

нах принципами. Среди них важнейшее значение имеют прин-

ципы законности, социальной справедливости, целесообразно-

сти и обоснованности, принимаемых в порядке правопримене-

ния тех или иных решений. Принцип законности означает стро-

гое и неуклонное следование государственных органов и долж-

ностных лиц закону в процессе правоприменительной деятель-

ности. Принцип социальной справедливости означает деятель-

ность правоприменительного органа и должностного лица в ин-

тересах не каких-либо граждан или групп, а в интересах всего 

общества. В правовом государстве это должно быть непремен-

ным условием деятельности правоприменительных органов и 

должностных лиц. 

Принцип целесообразности в правоприменительной дея-

тельности означает учет конкретных условий применения того 

или иного нормативно-правового акта, принятие во внимание 

специфики сложившейся ситуации в момент вынесения реше-
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ния, выбор наиболее оптимального варианта реализации право-

вых требований в тех или иных конкретных обстоятельствах. 

Принцип обоснованности правоприменительной деятельно-

сти означает полное выявление, тщательное изучение и исполь-

зование всех относящихся к делу материалов, принятие решения 

только на основе достоверных, хорошо проверенных, не подле-

жащих сомнению фактов. Данный принцип лежит в основе дру-

гих принципов. Нарушение принципа обоснованности при при-

нятии правоприменительного акта служит веским основанием 

для его отмены. 

Принцип гуманизма является основным началом, идеей пра-

воприменительной деятельности, его смысл проявляется в том, 

что государство должно обеспечить материальное и духовное 

благополучие личности, защиту и охрану ее субъективных прав 

и законных интересов. Правоприменитель должен руководство-

ваться провозглашенной в Конституции РФ нормой: права и 

свободы человека являются высшей ценностью. 

Не менее важен принцип профессионализма правопримени-

тельная деятельность, требование профессионализма предъявля-

ется к лицу или нескольким лицам, осуществляющим правопри-

менительную деятельность. Правоприменитель должен характе-

ризоваться знаниями в соответствующей сфере общественных 

отношений, умениями, практическими навыками, опытом, от его 

деятельности зависят интересы человека и зачастую даже его 

судьба. Должностное лицо должно обладать не только достаточ-

ным объемом юридических знаний, но и соответствующими мо-

ральными качествами, нравственностью, умением сопереживать.  

Таким образом, правоприменение представляет собой при-

ложение правовых норм к конкретным лицам и обстоятельствам; 

активную, властную деятельность государства в лице его компе-

тентных органов по разрешению конкретного юридического де-

ла.  

Отдельные вопросы правоприменения касаются его особен-

ностей, стадий, принципов, субъектов и т. д. Содержание ука-

занных элементов характеризует природу правоприменения.  



80 
 

Применение гражданского законодательства возможно про-

водить лишь в соответствии с общими теоретическими положе-

ниями о правоприменении: в таком контексте применение граж-

данского законодательства происходит в соответствии с теми же 

принципами, по тем же стадиям и между теми же субъектами, 

которые определяются по общим правилам.  

Особенности применения гражданского законодательства 

уже зависят от содержания самого законодательства. 

 

Контрольные вопросы 

1. Значение договоров в гражданском обороте. 

2. Понятие договора. 

3. Соотношение договора и сделки. 

4. Договор как юридический факт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гражданское законодательство выступает регулятором не 

только имущественных, но и некоторых личных неимущественных 

отношений, основанных на равенстве, автономии воли и имуще-

ственной самостоятельности участников гражданского процесса.  

В учебном пособии рассмотрены вопросы развития общих по-

ложений гражданского права об институте сделок, а также догово-

ров. Раскрыты отдельные актуальные и дискуссионные проблемы, 

связанные с недействительностью сделок и с их правовыми по-

следствиями. Рассмотрены наиболее важные положения науки о 

гражданско-правовых договорах. 

Материалы учебного пособия способствуют более детальному 

изучению наиболее актуальных проблем современного граждан-

ского права с учетом прошедшей глубокой модернизации части 

первой Гражданского кодекса РФ.  

Изучение курса «Проблемы общей теории договоров и сде-

лок» позволит повысить у будущих юристов общий уровень пра-

вового сознания и правовой культуры и приобрести необходимые 

знания и практические навыки для применения их в своей после-

дующей профессиональной деятельности в условиях новых эко-

номических и политических реалий российской действительно-

сти. Поможет обучающимся овладеть навыками целостного подхо-

да к анализу отдельных гражданско-правовых проблем и разработ-

ки способов оптимальных путей их решения, познакомит обучаю-

щихся с современной юридической литературой по гражданскому 

праву.  

Правовое регулирование – процесс комплексный и динамиче-

ский, поэтому не может довольствоваться оперативностью в изме-

нениях и дополнениях законодательства. Правовое регулирова-

ние – процесс в полной мере призванный выступать адекватным 

регулятором не только существующих отношений, но и иметь пер-

спективный компонент. Вместе с тем исключительно глубокий 

анализ корреляционной зависимости фундаментальных основ пра-

ва и закономерности его развития помогут правильно выбрать ос-

новные направления развития гражданского права. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие сделки. 

2. Виды сделок. 

3. Форма сделки. 

4. Нотариальное удостоверение сделок. 

5. Государственная регистрация сделок. 

6. Односторонние сделки. 

7. Особенности завещания как сделки. 

8. Особенности доверенности как сделки. 

9. Понятие гражданско-правового договора и связанные с ним 

терминологические проблемы. 

10. Принцип свободы договора. 

11. Принцип стабильности гражданско-правовых договоров. 

12. Толкование норм о договорах. 

13. Применение норм о договорах по аналогии. 

14. Система гражданско-правовых договоров и проблемы их 

классификации. 

15. Реальные и консенсуальные договоры. 

16. Свободные и обязательные договоры. 

17. Возмездные и безвозмездные договоры. 

18. Виды договоров по характеру распределения прав и обя-

занностей сторон. 

19. Непоименованные (безыменные) договоры. 

20. Смешанные договоры. 

21. Предварительный договор. 

22. Публичный договор. 

23. Договор присоединения. 

24. Договор в пользу третьего лица и исполнение договора тре-

тьему лицу. 

25. Понятие содержания договора. Проблемы классификации 

условий договора. 

26. Существенные условия договора. 

27. Обычные условия договора. 

28. Случайные условия договора. 

29. Примерные условия договора и их роль в регулировании 

договорных отношений. 



83 
 

30. Общий порядок заключения гражданско-правовых догово-

ров. 

31. Проблемы определения момента, с которого договор счита-

ется заключенным. 

32. Срок действия гражданско-правового договора. 

33. Признание договора незаключенным. 

34. Место заключения договора. 

35. Заключение обязательных договоров. 

36. Заключение договора на торгах. 

37. Особенности заключения отдельных видов договоров. 

38. Форма гражданско-правового договора и последствия ее 

несоблюдения. 

39. Государственная регистрация договоров. 

40. Разрешение разногласий, возникающих при заключении 

договора. 

41. Представительство при заключении договора. 

42. Понятие и принципы исполнения договоров. 

43. Субъекты исполнения договора. 

44. Проблемы перемены лиц в договорных обязательствах 

45. Предмет исполнения договора. 

46. Место и срок исполнения договора. 

47. Понятие, значение и способы обеспечения исполнения до-

говоров. 

48. Понятие и виды залога как способа обеспечения исполне-

ния договоров. 

49. Ипотека как способ обеспечения исполнения договорных 

обязательств. 

50. Поручительство в договорных отношениях. 

51. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения 

договорных обязательств. 

52. Неустойка: понятие, виды, использование в договорных 

отношениях. 

53. Толкование договоров. 

54. Правовые основания изменения и прекращения граждан-

ско-правовых договоров. 

55. Изменение договора: понятие, основания, виды, послед-

ствия. 
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56. Расторжение договора: понятие, основания, виды. 

57. Расторжение и изменение договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств. 

58. Последствия расторжения договора. 

59. Проблемы одностороннего прекращения договорных обя-

зательств. Отказ от договора. 

60. Признание договора недействительным. 

61. Прекращение договора по основаниям прекращения обяза-

тельств. 

62. Инновация и отступное как способы прекращения договор-

ных обязательств. 

63. Понятие гражданско-правовой ответственности за наруше-

ние договорных обязательств. 

64. Условия возникновения ответственности за нарушение до-

говорных обязательств. 

65. Соотношение основного долга и убытков. 

66. Формы и виды ответственности. 

67. Правовое значение просрочки должника и просрочки кре-

дитора. 

68. Особенности ответственности по денежным обязатель-

ствам. 

69. Проблемы установления и регулирования договорной от-

ветственности. 

70. Защита слабой стороны договора. 

71. Формы и способы защиты прав участников договорных от-

ношений. 

72. Новые договорные конструкции в гражданском праве 
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