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Понятие и виды сделок. Условия их действительности 

 

Аннотация. Статья посвящена тому, что посредством сделок 

осуществляется нормативный процесс имущественных отношений в обществе: 

граждане пользуются услугами предприятий бытового обслуживания, 

розничной торговли, транспорта, связи, распоряжаются принадлежащим им 

имуществом. Различные организации вступают во взаимоотношения, связанные 

с поставкой товаров, строительством, перевозкой грузов, закупками 

необходимых материалов и т. п. Граждане и юридические лица совершают при 

этом самые разнообразные действия, в результате которых возникают, 

изменяются и прекращаются права и обязанности. 
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Гражданское право служит регламентации товарно-денежных и иных 

отношений, участники которых выступают равными, самостоятельными и 

независимыми друг от друга. Главным юридическим средством завязки и 

определения содержания отношений между вышеуказанными субъектами 

являются сделки. Именно сделки – то правовое средство, при помощи которого 

социально и экономически равноправные и самостоятельные субъекты 

устанавливают свои права и обязанности, т. е. юридические пределы свободы 

поведения. 



 

 

В статье 153 ГК РФ дано определение сделки как действия граждан и 

юридических лиц, направленного на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей. 

Действительность сделки означает признание за ней качеств 

юридического факта, порождающего тот правовой результат, к которому 

стремились субъекты сделки. В отечественной юридической науке обычно 

считается, что несоблюдение условий действительности сделки приводит к 

недействительности такой сделки. 

Условия действительности сделки вытекают из её определения как 

правомерного юридического действия субъектов гражданского права, 

направленного на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Чтобы обладать качеством действительности, сделка в целом 

не должна противоречить закону и иным нормативно-правовым актам. Это 

требование выполняется при одновременном наличии следующих условий [1, 

c. 69]: 

а) содержание и правовой результат сделки не противоречат закону и 

иным правовым актам, т. е. сделка не нарушает требований закона и 

подзаконных актов (инструкций, положений и т. д.); 

б) сделка совершена дееспособным лицом; если закон признает 

собственное волеизъявление лица необходимым, но не достаточным условием 

совершения сделки (несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет), воля 

такого лица должна быть подкреплена волей указанного в законе лица 

(родителя, усыновителя, попечителя); 

в) волеизъявление совершающего сделку лица соответствует его 

действительной воле, т. е. совершено не для вида, а с намерением породить 

юридические последствия; 

г) волеизъявление совершено в форме, предусмотренной законом для 

данной сделки; 

д) воля лица, совершающего сделку формируется свободно и не 

находится под неправомерным посторонним воздействием (насилие, угроза, 



 

 

обман) либо под влиянием иных факторов, неблагоприятно влияющих на 

процесс формирования воли лица (заблуждение, болезнь, опьянение, стечение 

тяжелых обстоятельств и т. д.). 

Субъектами сделки являются субъекты гражданского права, обладающие 

дееспособностью. Способность самостоятельно совершать сделки уже сама по 

себе является элементом гражданской дееспособности. В литературе было 

высказано мнение о том, что гражданская дееспособность состоит из отдельных 

качеств, таких, как сделкоспособность, деликтоспособность и т. д. 

Представляется, что самостоятельного значения в отрыве от дееспособности 

такие качества иметь не могут, поэтому нет необходимости дробить 

дееспособность на отдельные «способности». В то же время самостоятельное 

совершение сделок является одним из важнейших элементов дееспособности, 

отношение прежде всего к совершению сделок позволяет говорить о различиях 

в дееспособности малолетних и несовершеннолетних [2, с. 250].  

Для действительности сделки воля и волеизъявление имеют значение 

только в их единстве. Важное значение имеет и то, как формировалась воля. 

Необходимым условием для действительности сделки является отсутствие 

каких-либо факторов, которые могли бы исказить представления лица о 

существе сделки или ее отдельных элементах (заблуждение, обман), либо 

создавать видимость внутренней воли при ее отсутствии (угроза, насилие), ибо 

в данном случае имеет место порок воли, где воля хотя и совпадает с 

волеизъявлением, но содержание воли не отражает действительные желания и 

намерения субъекта. Порок воли также является основанием для признания 

сделки недействительной. 

Сделка порождает права и обязанности только в том случае, если 

соблюдена ее форма, которая предписана законом (ст.158, 162 ГК РФ). Форма 

сделок бывает устной и письменной. Устно могут совершаться любые сделки, 

если: 

– законом или соглашением сторон для них не установлена письменная 

форма; 



 

 

– сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок, 

для которых требуется нотариальная форма, а также сделок, для которых 

несоблюдение простой письменной формы влечет ее недействительность; 

– сделка совершается во исполнение письменного договора и имеет 

соглашение сторон об устной форме исполнения (ст.159 ГК РФ). 

Остальные сделки совершаются в письменной форме. Письменная форма 

бывает простой и нотариальной. Письменная сделка совершается путем 

составления документа, определяющего содержание сделки и подписанного 

непосредственно лицом, от имени которого она совершена, или тем, кто 

действует по его полномочию (по доверенности). Нотариальная форма 

отличается от простой письменной формы тем, что на документе совершается 

удостоверительная подпись нотариусом или другим должностным лицом, 

имеющим право совершать такое нотариальное действие [3, с. 315].  

Договоры могут совершаться не только составлением единого документа, 

но и путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п. 2 

ст. 434 ГК РФ). Как видно, перечень способов связи для заключения договора 

по закону не является исчерпывающим, что позволяет пользоваться любыми, 

самыми современными способами связи, в том числе и не упомянутыми в 

законе, при условии, что существует возможность установить факт отправления 

сообщения именно стороной по договору. В качестве подобного подтверждения 

может выступать оригинал направленного сообщения, специальное кодовое 

имя, известное ограниченному кругу лиц, включая сторону договора, и т. п. 

Например, для заключения договора по факсимильной связи одной стороне 

следует направить подписанный ею письменный документ другой стороне. 

Вторая сторона подписывает полученное факсимильное сообщение и 

направляет его первой стороне. В результате первая сторона имеет оригинал, 

подписанный ею, и факсимильное воспроизведение текста документа, 

подписанного второй стороной. Вторая сторона имеет документ, полученный 



 

 

ею по факсимильной связи, на котором поставлена подпись уполномоченного 

лица со второй стороны. При возникновении спора у каждой стороны имеется 

документ, идентично отражающий содержание договора, а подлинные подписи 

сторон подтверждают факт направления документа каждой из сторон. Кроме 

того, технические возможности факсимильной связи помогают дополнительно 

получать подтверждение о получении сообщения и сведения о номере 

получателя. 

При заключении договора возможны случаи, когда одна сторона 

направила документ другой стороне, а та, не направляя никаких документов, 

приступила к исполнению, т. е. к отгрузке товара, выполнению работ, уплате 

денег и т. д. В этом случае письменная форма договора будет считаться 

соблюденной в силу прямого указания п. З ст. 434 ГК, в отличие от общего 

правила, по которому конклюдентными действиями можно совершить только 

устную сделку (п. 2 ст. 158 ГК РФ). 

Законом, иными правовыми актами или соглашением сторон могут быть 

дополнительно введены требования к простой письменной форме. Они могут 

относиться к бумаге, на которой должен составляться документ, например, 

бланки установленной формы. Для соблюдения простой письменной формы 

обязательным условием является подписание документа уполномоченным 

лицом. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни не может 

собственноручно подписать документ, то по его просьбе документ может 

подписать другой гражданин [4, с. 137].  
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