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Нельзя не отметить актуальность выбранной темы. Она, прежде всего, 

определяется исключительным положением договора в гражданском праве в 

качестве регулятора общественных отношений, связанных с созданием, 

движением и перераспределением как материальных, так и нематериальных 

благ.  

Начала договора происходят из римского права, что определяет его как 

одну из древнейших правовых конструкций. Развитие института договора 

прошло длительный путь становления. И теперь за ним закреплено одно из 

основополагающих мест в доктрине гражданского права. 

При этом необходимо отметить, что российское право обратилось к 

данному институту лишь после перехода к рыночной экономике. Однако, 

теперь его роль договора в отношениях субъектов имущественного оборота 

растет с каждым днем, облегчая построение взаимоотношений между ними и 

являя собой наиболее гибкую правовую форму. При этом изменение 

социально-экономического содержания договора в рамках развития общества 

не повлекло утраты его конструкции. Основное его значение, как и прежде, 



 

 

заключается в правовом регулировании поведения участников общественных 

отношений, разграничении пределов их возможного и должного поведения, 

указании ответственности при выходе за установленные пределы [11].  

Сегодня в числе сфер применения договора отмечается необычайно 

широкий диапазон общественных отношений, а участники стали гораздо более 

активными. Это связано с тем, что договор обеспечивает максимально 

надежное правовое регулирование общественных отношений [6]. 

Договор в качестве правового явления представляет собой главную 

форму организации и регламентирования имущественных отношений между 

самостоятельными равными партнерами.  

Тройственная природа договора определяет его и как документ, и как 

соглашение, и как договорное обязательство. При этом непосредственной и 

важнейшей составляющей договора являются его условия, которые могут быть 

случайными, обычными и существенными.  

В этой связи исключительное значение имеет процедура заключения 

договора. Это обусловлено тем, что существенные условия оговариваются 

сторонами именно при заключении договора с целью минимизации возможных 

рисков, которые стороны могут понести при его исполнении. С этой целью так 

же важно соблюдение ясности и прозрачности и при определении предмета 

договора, а также прав и обязанностей сторон, которые влияют на процесс 

заключения договора не меньше [7]. 

В результате заключения договора создается идеальный образ 

правоотношений, а его моделирование осуществляется непосредственно в 

процессе заключения договора. Таким образом, достижение правовой цели, 

поставленной в процессе заключения сторонами договора, зависит от 

тщательности и аккуратности составления условий заключаемого договора. 

Момент вступления договора в законную силу также представляет собой 

исключительно важное условие. Если эта информация не определена, договор 

считается заключенным в день его подписания. Заключение договора 

предполагает реализацию двух его обязательных стадий: оферты и акцепта [3]. 



 

 

Неоспоримо значимо и еще одно правило договорного права – твердость 

договора, подразумевающая, что договор должен быть исполнен.  

Однако, существует и специальный «страховочный» механизм для 

отдельных категорий контрагентов, применяемый в случае, если подписание 

договора по независящим от пострадавшей стороны обстоятельств влечет 

утрату всех выгод, на которые с ее стороны было направлено подписание 

договора. В этом случае предполагается обращение в суд. При этом нельзя 

забывать, что заключение договора должно предшествовать существенному 

изменению обстоятельств. Кроме того, требуется выполнение условий, 

закрытым образом перечисленных в ст. 451 ГК РФ. Также, изменение 

обстоятельств не должно было произойти посредством вмешательства самих 

сторон договора. Данную норму нельзя рассматривать лишь как возможность 

пересмотра невыгодных условий соглашений или исправления допущенных 

при заключении договора ошибок [9]. 

Существуют договоры, которые заключаются в обязательном порядке. В 

качестве таких можно отметить договор банковского вклада, публичный 

договор, государственный контракт с поставщиками-лидерами по поставке 

товара, поставщиками-лидерами на рынке, договор с субъектами естественных 

монополий, предприятиями, выполняющими государственный оборонный 

заказ. 

Довольно широкое распространение получил договор, заключаемый на 

торгах, в основе которого заложено правило о том, что он оформляется с тем, 

кто выиграл торги. Это можно считать пробелом, который можно 

ликвидировать посредством совершенствования отдельных положений об 

аукционе и конкурсе [8].  

На современном этапе эволюции законодательства большое значение 

имеет совершенствование норм об отдельных видах и типах договоров. При 

этом внимание акцентируется на развитии положений ГК РФ об отдельных 

видах обязательств [10].  



 

 

В основе регулирования договорных отношения нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], выраженные в принципе 

свободы договора, представляющем собой по сути совокупность правомочий 

сторон, заключающихся в: 

– самостоятельности принятия решения о вступлении или невступлении в 

договор; 

– отсутствии возможности принуждения одной из сторон к заключению 

договора;  

– возможности в любое время изменить или расторгнуть договор; 

– свободе выбора контрагента по договору; 

– свободе выбора формы и вида договора, в том числе смешанного 

договора; 

– возможности широкого усмотрения при определении условий договора; 

– свободе выбора способов обеспечения исполнения договора и т. д. 

Говоря об истории развития гражданского законодательства, можно 

сказать, что большая часть норм, применявшихся при регулировании 

заключения договоров в Гражданских кодексах РСФСР 1922 и 1964 годов, 

сохранена и сейчас, хотя появились и ранее не встречавшиеся в отечественном 

законодательстве положения. Новые нормы появляются постоянно, и это вкупе 

с существующей практикой применения договора как механизма правового 

регулирования, законодательным закреплением значимости договора, 

подтверждает актуальность исследования всех аспектов заключения договора 

[4].  

Отдельные вопросы заключения договоров с целью обеспечения единства 

практики применения судами законодательства о заключении и толковании 

договора разъясняются Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. 

Так, в Постановлении от 25 декабря 2018 года № 49 «О некоторых 

вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации о заключении и толковании договора» [2] рассмотрены следующие 

аспекты: 



 

 

1. Множество споров в рамках судебной практики всегда возникало 

вокруг понятия соблюдения условий заключенности договора. К ним теперь 

отнесены: 

– принятие (акцепта) одной стороной предложения заключить договор 

(оферты) другой стороны, 

– совместная разработка и согласование условий договора в переговорах,  

– иные способы, например, договор считается заключенным и в том 

случае, когда из поведения сторон явствует их воля на заключение договора. 

При этом, в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию, отнесены 

выявленные в споре конклюдентные действия, и иные обстоятельства, 

позволяющие установить фактически сложившиеся договорные отношения и 

гражданско-правовую ответственность в споре. Заверения об обстоятельствах 

могут быть выражены в форме гарантийного письма или же гарантий, 

изложенных в тексте договора. Их сущность от этого не меняется. А 

конклюдентные действия представляют собой один из наиболее объективных 

способов установления намерения акцептанта по отношению к предложению 

оферента, а при установлении заключенности договора.  

2. Рассмотрена проблема обращения одной из сторон в суд с требованием 

о регистрации сделки при уклонении от регистрации другой стороной договора. 

Так, в контексте соблюдения условий заключенности  договора, уклонение 

одной из сторон договора от его государственной регистрации само по себе не 

означает, что между сторонами договора не возникли обязательственные 

правоотношения.  

3. При рассмотрении спора, возникшего из-за заключения договора 

посредством электронной почты, суды придерживаются традиционных 

способов доказывания. При этом: 

–   переписка по электронной почте между сторонами оценивается наряду 

с другими доказательствами в их совокупности и взаимосвязи. 



 

 

–   достоверность представленных материалов и документов может быть 

подтверждена в случае совпадения их содержания с другими подтвержденными 

по делу обстоятельствами.  

4. При наличии разногласий на стадии согласования условий договора 

закон предлагает положиться на усмотрение суда. При этом суд обязан 

соблюдать равенство сторон перед законом и судом. Это связано с тем, что суд 

выступает посредником между сторонами при их явных разногласиях в 

отношении положений договора [5].  

Тем не менее, в результате исследования можно сделать вывод о том, что 

действующее законодательство охватывает не все вопросы, в связи с чем 

необходимо концептуальное программное обоснование направлений развития 

договорного права с одновременным анализом предлагаемых новелл и 

последствий, которые последуют за их возможным принятием.  

Так, положения о некоторых договорах, таких как: договор на 

выполнение пусконаладочных работ, инвестиционный договор и др., вообще 

отсутствуют в ГК РФ, хотя на практике достаточно широко распространены. А 

многие виды договоров, например: договоров об оказании услуг, договоров о 

выполнении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

других, требуют более развернутой содержательной регламентации. 

Безусловно, восполнения пробелов их правового регулирования только лишь 

судебной практикой явно недостаточно. 
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