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Понятие «договор» в гражданском праве 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования 

договора в гражданском праве. Проведен анализ различных подходов к 

раскрытию категории договора как гражданско-правовой сделки. Обоснована 

многоаспектность данного понятия, закрепленного в гражданском праве. В 

результате исследования сделан вывод о том, что любой гражданско-правовой 

договор представляет собой сложный институт гражданского права. 
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Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.  

Договорные отношения составляют преобладающую часть отношений 

между участниками экономического оборота, что обуславливает важную роль 

института гражданско-правового договора.  

Легальное определение договора дается в п. 1 ст. 420 ГК РФ, согласно 

которому договором признается соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

[1]. Нетрудно видеть, что понятие договора раскрывается через термин 

«соглашение». В ГК РФ отсутствует прямое определение соглашения, однако 

из п. 3 ст. 154 и п. 1 ст. 432 ГК РФ можно сделать вывод о том, что под 

соглашением понимается согласованное по всем существенным условиям 

договора волеизъявление двух или более сторон. 



 

 

Помимо того значения понятия «договор», о котором идет речь в п. 1 ст. 

420 ГК РФ и где под договором понимается сделка, т. е. основание 

возникновения договорного обязательства, указанное понятие используется 

еще в двух значениях – как само договорное обязательство и как письменный 

документ, в котором зафиксировано совместное волеизъявление сторон 

договора. 

Исследование сущности и природы договора в гражданском праве 

проводили большое количество ученых и практикующих юристов, однако 

однозначного подхода к определению договора в гражданском праве нет и в 

настоящее время. 

К примеру, О.С. Иоффе придерживался того мнения, что договор следует 

изучать как юридический факт и правоотношение, содержание договора как 

сделки должно соответствовать условиям договора [7]. 

М.И. Брагинский предлагал рассматривать договор с нескольких точек 

зрения: как основание возникновения правоотношения; как само 

правоотношение, возникшее из этого основания; как форму, которую 

соответствующее правоотношение принимает [5]. 

По мнению М.И. Брагинского договор в гражданском праве является 

сделкой. 

Наиболее удачным следует, по нашему мнению, считать определение 

В.В. Витрянского, который считал, что «договор представляет собой особый 

вид гражданско-правовых сделок, ключевым (видообразующим) признаком 

которого является то обстоятельство, что он носит характер соглашения 

сторон». 

В.В. Витрянский отмечает, что в науке гражданского права и в 

гражданском законодательстве термин «договор» употребляется в разных 

смыслах: гражданское правоотношение, которое возникло из этого основания; 

основание возникновения гражданского правоотношения; форма 

существования правоотношения [5]. 



 

 

Практическое значение классификации договоров как юридических 

фактов М.Ф. Казанцев определяет тем, что «по юридической природе договор – 

это правовой акт, он является регулятором поведения (общественных 

отношений) и в таком качестве должен стоять в одном понятийном ряду с 

правовыми актами (нормативными и ненормативными)». 

Определяя договор как гражданско-правовую сделку, М.Ф. Казанцев дает 

следующую формулировку: «Гражданско-правовой договор – это гражданско-

правовая сделка, которая совершена (заключена) двумя или более лицами 

(сторонами), выражает их согласованную волю и направлена на правовое 

регулирование отношений между сторонами или также с их участием» [8]. 

В.А. Белов указывает на то обстоятельство, что «результатом процесса 

согласования воли сторон в договоре становится такая общая воля, содержание 

которой не совпадает с изначальной волей каждого из контрагентов» [4].  

С учетом рассмотренных позиций, можно выделить признаки договора с 

учетом сделки как родового понятия гражданско-правового договора: 

согласованное волеизъявление; наличие нескольких лиц, выразивших такое 

волеизъявление; направленность общего волеизъявления на урегулирование 

интересующих стороны отношений. Перечисленные признаки, по нашему 

мнению, показывают сущность договора как сделки. 

Е.В. Иванова выделяет следующие признаки сделки: 1) сделка как 

волевое действие (внутренняя воля лица, совершающего сделку, и внешнее 

волеизъявление должны совпадать); 2) основание сделки (кауза) должно быть 

законным и осуществимым; 3) правомерность сделки [6]. 

Выше отмечалось, что в системе юридических фактов договор и сделка 

соотносятся как вид и род. Вероятно, такое соотношение должно отражаться и 

в способе правового регулирования соответствующих отношений. Например, 

нецелесообразно применять к договору общие положения о сделках в полном 

объеме (как это предусмотрено п. 2 ст. 420 ГК РФ), поскольку при этом не 

учитывается специфика видообразующих признаков договора. 



 

 

В проекте Федерального закона № 47538-6 о внесении изменений в ГК 

РФ было предложено норму п. 2 ст. 420 ГК РФ о том, что на договоры 

распространяются правила о дву- и многосторонних сделках, предусмотренные 

гл. 9, дополнить словами: «...если иное не установлено настоящим Кодексом» 

[2]. 

При определении сущности договора необходимо учитывать, что наряду 

с качествами юридического факта, порождающего обязательственные 

правоотношения, ему присущи еще два аспекта. Понятие «договор» охватывает 

также само обязательственное правоотношение и юридическую форму, в 

которую это правоотношение облекается. 

Применительно к двум последним аспектам, характеризующим договор 

(«договор-правоотношение» и «договор-документ»), следует заметить, что 

законодатель учел специфику и строит регулирование в режиме субсидиарного 

применения общих положений об обязательствах и форме сделки к договорным 

отношениям. Законодатель в ст. 307-419 ГК РФ закрепил правило, что к 

обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об 

обязательствах, если иное не предусмотрено правилами гл. 27 ГК РФ и 

правилами об отдельных видах договорных обязательств. Включены в Кодекс и 

специальные правила о форме договора (установленные п. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ), 

обладающие преимуществом перед общими положениями о форме сделки. 

Договор, как соглашение сторон в гражданском праве, представляет 

собой наиболее часто встречающееся основание возникновения обязательств. В 

результате заключения договора субъекты гражданских правоотношений 

получают взаимные права и обязанности, а это отношение получает правовую 

форму, то есть становится обязательством. 

Договор, как одно из оснований обязательственных отношений, актуален 

только в том случае, если воля сторон, вступающих в договор, направлена на 

установление обязательственных отношений. 

Гражданско-правовой договор – это соглашение между юридическими, 

физическими, либо между юридическим лицом и другим юридическим лицом, 



 

 

которое определяет заключение, изменение или прекращение правоотношений 

[5]. 

В п. 2 ст. 307 ГК РФ указано, что наиболее распространенным 

основанием возникновения обязательств служит договор. 

Обязательство – это особое правоотношение, в котором первая сторона 

имеет право, а вторая – обязательство по его исполнению.  

И.Б. Новицкий отмечает, что обязательство согласно источникам 

римского права представляет собой правовые оковы, вынуждающие человека 

исполнить какое-либо действие согласно законам государства. Сущность 

обязательства заключается в том, чтобы связать другого человека в том 

отношении, чтобы он что-то дал, сделал или представил заинтересованному 

лицу [9]. 

Действительно, до того момента, как у субъекта гражданских 

правоотношений появятся обязательства он свободен. После заключения 

договора (появления обязательств), у него возникает необходимость выполнять 

условия договора, и с этого момента каждый участник договора несет свои 

правовые обязанности. 

Предметом обязательственного права являются определенное поведение 

обязанного лица, его положительные или отрицательные действия. 

Основания возникновения обязательств разнообразны. В соответствии со 

ст.ст. 8 и 307 ГК РФ такими основаниями являются: административные акты, 

сделки, неосновательное обогащение, причинение вреда другому лицу, иные 

действия граждан и юридических лиц и др. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации положениям о договоре 

посвящен второй подраздел общей части обязательственного права, состоящий 

из трех глав: глава 27 «Понятие и условия договора», глава 28 «Заключение 

договора», глава 29 «Изменение и расторжение договора». 

Указанные положения распространяются на все договоры. Исключения 

составляют многосторонние договоры, к которым общие положения 



 

 

применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких 

договоров. 

Следует согласиться с мнением С.С. Алексеева в том, что «договор в 

гражданском праве имеет несколько значений, которые состоят в следующем: 

во-первых, договор – соглашение о создании, видоизменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей, которое достигается участниками 

гражданского делового оборота; во-вторых, гражданско-правовой договор – 

правоотношение, возникающее между сторонами в связи с заключением ими 

договора; в-третьих, договором оформляются взаимоотношения сторон, 

связанных соответствующим соглашением. Такой документ выступает в 

качестве доказательства, удостоверяющего факт заключения договора, а также 

фиксирует содержание договора» [3]. 

Согласно ст. 8 ГК РФ стороны могут заключить договор как 

предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами. Обязательным условием является непротиворечие закону [1]. 

Договор – это соглашение, следовательно, он представляет собой волевой 

акт его участников. Однако интересы субъектов соглашения только тогда 

составляют договор, когда интересы субъектов совпадают, или становятся 

едиными.  

В качестве сторон договора могут выступать граждане (физические лица), 

юридические лица, а также уполномоченные ими органы, в рамках 

компетенции, установленной актами, определяющими статус данных органов. 

Для признания договора действительным, все стороны договора должны быть 

полностью правоспособными и дееспособными. 

С учетом многозначности договора, но воспринимая его при этом как 

целостное явление и синтезируя основные признаки, предлагаем следующую 

дефиницию понятия «договор»: взаимная двусторонняя/многосторонняя 

сделка, основанная на одновременно добровольном, согласованном, 

обязательном к исполнению волеизъявлении двух или более контрагентов, 



 

 

облеченная в юридическую форму, определяемую действующим 

законодательством. 

Таким образом, договор в гражданском праве – это свободное соглашение 

двух или нескольких равноправных субъектов, направленное на возникновение 

обязательства, которое представляет для участников интерес имущественного 

характера и определяет заключение, изменение или прекращение 

правоотношений. Главными элементами гражданско-правового договора 

являются: общее выражение воли сторон, достигаемое в виде соглашения; 

соглашение должно быть направлено на установление правовой связи в виде 

обязательства; соглашение должно иметь установленную законом форму и не 

противоречить действующему законодательству. 
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