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В условиях рыночной системы хозяйствования сделка выступает не 

только способом перемещения присвоенного имущества, иных результатов 

труда, но и опосредует динамику гражданского оборота. 

Сделки служат основным способом установления, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей. В частности ст. 153 

Гражданского кодекса РФ трактует понятие сделки следующим образом: 

«Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей». 

Этим объясняется важнейшая и определяющая роль сделок в современном 

обществе. Благодаря такой роли в правовой доктрине, законодательстве и 

судебной практике тема сделок всегда была и остается одной из наиболее 

актуальных. 

Гражданско-правовые сделки как важнейший инструмент 

индивидуального регулирования (саморегулирования) общественных 

отношений пронизывают весь гражданский оборот. Эффективная правовая 

регламентация данного института является одной из составляющих 

обеспечения устойчивости гражданского оборота и стабильного 



 

 

экономического развития общества в целом. Большое значение института 

сделок в системе гражданского права предопределяет актуальность изучения 

всех вопросов, с ним связанных. 

Категория «сделка» известна еще римскому праву, хотя в римском праве 

не было выработано общего понятия сделки. В российском гражданском праве, 

понятие «сделка» использовалось еще до революции. Учение о сделках 

зародилось в рамках науки гражданского права и основывалось на 

определениях законодательства об отдельных видах сделок, в особенности на 

определениях о договорах. Однако самостоятельного раздела о сделках русское 

дореволюционное законодательство не имело. 

Г.Ф. Шершеневич, определяя, что  такое сделка, пишет: «Юридическим 

действием называется внешнее выражение воли человека, влекущее за собой 

юридические последствия. Под именем юридической сделки понимается такое 

выражение воли, которое непосредственно направлено на юридические 

последствия, то есть на установление, изменение или прекращение 

юридических отношений» [11, с. 81].  

По мнению М.В. Кротова сделка – ключевое звено гражданского оборота, 

в основе которого лежит важнейший юридический способ осуществления 

субъективных гражданских прав. Совершая сделки, субъекты распоряжаются 

социально-экономическими благами, принадлежащими им, и приобретают 

блага, принадлежащие другим [8, с. 14]. 

Н.Д. Шестакова утверждает, что правовой термин «сделка» означает 

лишь те правомерные действия субъектов гражданского права, которые 

нацелены на достижение желаемых сторонами сделки и предусмотренных 

законом положительных последствий [10, с. 14]. 

Однако в противоположность такой позиции М.И. Брагинский и В.В. 

Витрянский, высказывают мнение, что правомерность имеет значение только 

при установлении правовых последствий сделки и не является ее необходимым 

признаком [5, с.11]. Эти авторы утверждают, что гражданское законодательство 

исходило и исходит из презумпции, что действия, совершенные в форме 



 

 

сделок, правомерны и действительны. Они, по всей видимости, забывают, что, 

устанавливая в законе правомерные основания признания сделок 

недействительными, законодатель тем самым указывает, что в определенных 

случаях попытки совершения сделки могут быть законодательно и судебно 

признаны недопустимыми. Пожалуй, ни один здравомыслящий человек не 

станет сомневаться в том, что реальной сделкой со всеми вытекающими 

юридическими последствиями может стать лишь правомерная попытка 

совершить ее, т. е. только действия, совершенные в соответствии с 

требованиями общественной нравственности и изданного государством закона. 

Правомерность и реальность сделки означает, что она в полной мере обладает 

качествами юридического факта, порождающего предусмотренные законом и 

ожидаемые сторонами положительные правовые последствия. 

Сделки всегда представляют собой волевые акты. Они совершаются по 

воле участников гражданского оборота. 

Е.А. Суханов определяет сделку как акт осознанных, целенаправленных, 

волевых действий физических и юридических лиц, совершая которые они 

стремятся к достижению определенных правовых последствий [7, с. 42].  

В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан 

и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. При этом в ст. 153 ГК имеются 

в виду не только граждане и юридические лица РФ, но и иностранные граждане 

и юридические лица, а также лица без гражданства, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Помимо того, сделки могут быть 

совершены другими участниками регулируемых гражданским 

законодательством отношений Российской Федерации, муниципальными 

образованиями. 

Вообще, глава 9 части первой ГК РФ включает в себя общие положения о 

сделках. В то же время отдельные виды сделок нашли свое отражение в иных 

главах Кодекса (в главах, посвященных договорам, в нормах о доверенности, 

завещании, принятии наследства и об отказе от наследства и др.), а также в 



 

 

других достаточно многочисленных нормативных актах. Нормы 

комментируемой главы разделены на два параграфа: § 1 посвящен понятию, 

видам и формам сделок и включает в себя 13 статей (153–165), § 2 охватывает 

положения о недействительности сделок и объединяет 16 статей (166–181). 

Практически все положения настоящей главы являются уже устоявшимися, 

апробированы во многом длительной историей их применения и судебной 

практикой. За все время действия части первой ГК РФ лишь ст. 181 

комментируемой главы претерпела изменения – в части снижения срока 

исковой давности для ничтожных сделок до трех лет [3, с. 21]. 

Гражданско-правовые сделки как важнейший инструмент 

индивидуального регулирования (саморегулирования) общественных 

отношений пронизывают весь гражданский оборот. Эффективная правовая 

регламентация данного института является одной из составляющих 

обеспечения устойчивости гражданского оборота и стабильного 

экономического развития общества в целом. 

Сделки направлены на возникновение, изменение и прекращение 

гражданских прав и обязанностей. Это отличает их от других волевых актов, 

которые могут быть направлены на возникновение, изменение и прекращение 

гражданских прав и обязанностей, регулируемых другими отраслями права 

(например, подача заявления о приеме на работу и приказ дирекции о приеме 

на работу породят трудовые права и обязанности). 

Посредством сделок субъекты гражданского права устанавливают, 

изменяют или прекращают свои гражданские права и обязанности по своей 

выраженной вовне воле и в своем интересе (ст. 1 п. 2 ГК РФ). 

Сделка как действие заключает в себе единство внутренней воли и 

внешнего волеизъявления, следовательно, несоответствие между этими 

элементами является основанием для признания сделки недействительной. 

Элементами необходимого и полного состава гражданско-правовой 

сделки, как некого правомерного действия в рамках гражданского 

законодательства, являются законные субъекты гражданского права, их 



 

 

правомерные цели, мотивы и умысел, свободные и волевые намерения 

(субъективная сторона сделки), объект и предмет гражданских 

правоотношений, а также реально предпринятые субъектом реальные и 

законные действия, нацеленные (т. е. направленные на достижение цели) на 

установление, изменение или прекращение ожидаемых им гражданских прав и 

обязанностей (объективная сторона состава сделки) 

Основными участниками сделок являются граждане и юридические лица. 

Сделку характеризуют следующие признаки: волеизъявление; основание 

сделки (цель); мотив; правомерность сделок. 

К основным видам сделок можно отнести:  

– односторонние, двусторонние и многосторонние. Двусторонние и 

многосторонние сделки, именуемые договорами, включают в себя 

согласованные по содержанию волеизъявления соответственно двух и более 

сторон. В ст. 154 ГКРФ односторонняя сделка определяется как сделка, для 

совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или 

соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. 

– возмездные и безвозмездные. По утверждению Ю.Г. Басина, 

возмездной называется сделка, в которой обязанности одной стороны 

совершить определенные действия соответствует встречная обязанность другой 

стороны по предоставлению материального или другого блага [4, с. 25]. 

– реальные и консенсуальные. Консенсуальные сделки – это такие  

сделки, которые порождают гражданские права и обязанности с момента 

достижения их сторонами соглашения. Для совершения реальной сделки 

одного соглашения между ее сторонами недостаточно. Необходима еще 

передача вещи или совершение иного действия. 

– фидуциарные и нефидуциарные. Фидуциарные сделки — это сделки, 

основанные на особых, лично-доверительных отношениях сторон [6, с. 48]. 

Для каждого вида сделок законодатель предусмотрел определенную 

форму – способ выражения воли. 



 

 

Согласно, п. 1 ст. 158 ГК РФ сделки совершаются устно или в 

письменной форме (простой или нотариальной). 

Так же одним из способов совершения устных сделок является 

«молчание». Как закреплено в п. 3 ст. 158 ГК РФ, молчание признается 

выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или 

соглашением сторон; п. 2 ст. 438 ГК РФ устанавливает, что молчание не 

является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычаев делового оборота 

или из прежних деловых отношений сторон. Так, например, если договором 

предусмотрено, что «в случае отсутствия разногласий, молчания сторон по 

истечении срока действия договора, договор пролонгируется на один год». В 

данном примере «молчание» признается выражением воли продлить действие 

сделки. 

На сегодняшний день много сделок совершается с использованием 

информационно-телекоммуникационных средств, поэтому мы предлагаем 

дополнить классификацию форм сделок такой формой, как сделки, 

совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных 

средств, а в общие положения о сделках в ГК РФ включить сделки, 

осуществляемые с использованием информационно-телекоммуникационных 

средств. 

Современные гражданские правопорядки, в том числе и отечественный, 

исходят из принципа свободной формы сделки, смысл которого состоит в том, 

что стороны при заключении сделки вправе самостоятельно избирать способ 

своего волеизъявления, если иное не установлено законом. 
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