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Научная статья посвящена результатам исследования, выполненного в 

рамках избранной темы выпускной квалификационной работы – магистерской 

диссертации. Актуальность темы исследования обусловлена совокупным 

влиянием активно изменяющегося законодательства и судебной практики на 

реализацию принципа свободы договора. Граждане, вступая в договорные 

отношения, все чаще сталкиваются с проблемой реализации данного принципа. 

Согласно понятию «свободы договора», каждый человек имеет право на 

заключение договора на условиях, которые он считает наиболее выгодными для 

себя. Однако, существуют определенные ограничения свободы договора, 

которые вводятся законами и правилами. Некоторые из этих ограничений 

вводятся с целью защиты более слабой стороны договора, такой как 

потребитель или работник. Другие ограничения вводятся с целью борьбы с 

незаконными действиями, такими как мошенничество и коррупция.  

В настоящее время, свобода договора становится все более актуальной 

темой в свете изменяющейся экономической ситуации в мире. Бизнесмены, 

компании и предприниматели сталкиваются с необходимостью заключения 

множества договоров, которые регулируют бизнес-сделки, услуги и 



 

 

трудоустройство. В этом контексте, понимание свободы договора и ее 

ограничений является крайне важным для всех, кто занимается бизнесом или 

имеет намерение заключить договор.  

Свобода договора, наряду с равенством участников гражданских 

отношений и другими принципами, указана в статье 1 Гражданского кодекса 

как один из основополагающих принципов гражданского права. Несомненно, 

договорная свобода станет фикцией, если другие основополагающие принципы 

не будут реализованы в гражданском законодательстве и в практике его 

применения [1]. 

Граждане (физические лица) и юридические лица свободны создавать 

свои права и обязанности на основе договора и определять все условия 

договора, не противоречащие закону. 

Субъекты гражданских правоотношений свободны в заключении 

договора. При этом понуждение к заключению договора не допускается, за 

исключением случаев, когда понуждение к заключению договора 

предусмотрено законом или является свободно принятым обязательством 

(пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса). 

Значение договорной свободы в современных гражданских отношениях, 

определенное в статье 421 Гражданского кодекса, проявляется в трех аспектах. 

Во-первых, в признании договорной свободы граждан и юридических 

лиц. При этом понуждение к заключению договора не допускается, за 

исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена 

законом или добровольно принята. 

Это означает, что стороны сами, независимо друг от друга и от 

государства как суверена, вправе решать вопрос об установлении между ними 

договорных отношений. Эта возможность особенно подчеркивается в нормах, 

посвященных правоспособности основного субъекта в этой области – 

гражданина (например, в статье 18 Гражданского кодекса, где среди 

правоспособности граждан упоминается возможность вступления в 

коммерческие и договорные обязательства), а также, естественно, 



 

 

предполагается при реализации правоспособности юридических лиц, особенно 

занимающихся коммерческой деятельностью. Для последних вся их правовая 

деятельность сводится к заключению договоров. Но и для других юридических 

лиц заключение договорных отношений также является неотъемлемой частью 

их деятельности, независимо от ее характера. 

Во-вторых, предоставлением сторонам возможности заключить любой 

договор, независимо от того, предусмотрен он законом или иными правовыми 

актами или нет. Таким образом, стороны могут, в случае необходимости, 

автономно создавать любую договорную модель, которая не противоречит 

действующему законодательству. 

Наконец, в-третьих, существует свобода сторон в определении условий 

заключаемого ими договора, в том числе построенного по модели, 

предусмотренной законом. И здесь единственным условием, предъявляемым к 

сторонам, является то, что выбранное условие не противоречит закону или 

иным правовым актам. В частности, усмотрение сторон не может быть 

реализовано, если содержание условия предписано законом или иными 

правовыми актами [3]. 

Эти три проявления договорной свободы в совокупности необходимы для 

того, чтобы участники рынка могли реализовывать свою имущественную 

самостоятельность и экономическую независимость, а также конкурировать с 

другими участниками рынка на равных условиях за товары, работы и услуги. 

Договорная свобода в целом и свобода заключения конкретного договора 

не может быть абсолютной, поскольку человек, живущий в обществе, не может 

быть абсолютно свободным. Он должен соблюдать правила этого общества, 

согласно которым свобода одних не должна ущемлять свободу других. 

Таким образом, закон накладывает ограничения на свободную волю 

участников гражданских отношений, желающих вступить друг с другом в 

договорные отношения. По нашему мнению, основанием для вмешательства 

государства в регулирование договорных отношений могут служить положения 

пункта 2 статьи 1 ГК РФ, а именно: необходимость защиты конституционного 



 

 

строя, нравственности, здоровья, законных прав и интересов других лиц, 

обеспечение обороноспособности страны и безопасности государства. 

В то же время, устанавливая пределы допустимого поведения сторон в 

договорных правоотношениях, государство должно ограничить свое 

произвольное вмешательство в частные дела, чтобы избежать возврата к 

старым методам командно-административного управления экономикой [5]. 

Прежде всего, эти исключения уже касаются основного вопроса свободы 

договора. Так, законодатель определяет случаи договорных обязательств, 

которые также представляют собой ограничение договорной свободы, 

например, договоры, направленные на обеспечение потребностей государства, 

и обязывает стороны соблюдать обязательные правила, которые 

договаривающиеся стороны не могут игнорировать. 

Договорная свобода могла бы стать абсолютной только в том случае, если 

бы сам кодекс и все принятые на его основе правовые акты состояли 

исключительно из диспозитивных и потестативных норм. Однако легко 

предвидеть, что такой курс привел бы к прямому разрушению экономики, 

социальных и иных программ страны и тем самым вверг бы само общество в 

хаос. 

Гражданское право содержит не только ограничения свободы договора, 

но и пределы этих ограничений. Так обстоит дело с пунктом 2 статьи 1 

Гражданского кодекса. Пункт 2 статьи Гражданского кодекса, провозглашая 

свободу сторон сделки определять свои права и обязанности на основе 

договора и устанавливать любые не противоречащие закону условия договора, 

допускает ограничение гражданских прав только на основании федерального 

закона и при этом содержит точный перечень целей, ради которых могут 

вводиться ограничения. В этот перечень входят защита конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов третьих лиц, 

оборона страны и безопасность государства [1]. 

Важность свободы договора в конечном итоге сводится к возможности 

для договаривающихся сторон решать, заключать ли между ними договор и 



 

 

каково должно быть его содержание. Однако свобода личности, составляющая 

основу свободы договора, относительна. Принимая такое решение, граждане и 

юридические лица должны соблюдать действующее законодательство. В этом 

случае закон выступает в качестве ограничения свободы договора [4]. 

Эти и все другие ограничения свободы договора можно разделить на две 

группы. В одних случаях эти ограничения носят негативный характер, в других 

– позитивный. К первым относятся случаи, когда закон заранее определяет, 

какие договоры и между кем, и какие договоры не могут быть заключены. 

Вторые касаются обязательных договоров и/или обязательного включения в 

договоры определенных условий. Оба ограничения могут применяться как к 

субъектам, так и к объектам. 
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