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Сделка – тип юридического факта, который вместе с некоторыми 

элементами деятельности содержит результат. Сказанное подтверждает 

историческое развитие этого явления. 

Хотя римское право описывало почти каждый тип сделки, которые 

отражены в кодификациях гражданского права XIX в., единое понятие сделки 

ему было совершенно чуждо. Л. Чантурия отмечает историю понятия «сделки», 

что «это понятие тесно связано с появлением пандектной системы 

гражданского права» [1]. 

В первых кодификациях гражданского права – Гражданских кодексах 

Франции и Австрии понятие «сделка» не было использовано. Элементы 

доктрины сделок впервые юридически закреплены в немецком 

законодательстве, хотя в Прусском уложении 1794 года термин «сделка» не 

используется, а используется «выражение воли». 

Определение первой юридической сделки содержится в Гражданском 

уложении Саксонии в 1863 г. Таким образом, правовое закрепление сделок в 

современных гражданских кодексах происходит именно из ГГУ. 

Из истории понятия «сделки» следует сделать вывод, что оно связано, 

прежде всего, с действием. Причем понятие, несмотря на его кажущуюся 



 

 

простоту, должно быть определено как сложное юридическое явление. Кроме 

того, определение, хотя и упрощенное, должно быть определено как сложное 

правовое явление. 

Анализируя, выраженные в немецкой литературе 19 века. суждения о 

действии Д.Д. Гримм, пришел к выводу, что «наука в то время не могла 

обеспечить прочную основу для разработки общей концепции действия. В этом 

отношении наблюдается очень заметная нестабильность взглядов, 

проявляющаяся в результате действия и движения и концепций. В результате, 

возникает желание стремление, преднамеренные действия и любое 

психологическое значение, лежащее в основе концепции действия» [2, с. 49]. 

Сам ученый определил действие в широком и узком смысле. В широком 

смысле действие характеризовалось любой эмпирически заданной 

комбинацией, любой серией согласованных движений, выполнение или 

несовершенство которых выступает как проявление преднамеренного действия, 

независимо от того, соответствует ли собственное преднамеренное действие 

этим движениям в данном случае. 

В качестве примера таких действий он упомянул движение спящего или 

то, что человек говорит во сне. 

В узком (техническом смысле) Д.Д. Гримм называл действием внешнюю 

сторону. 

В узком (техническом смысле) Д.Д. Гримм призвал «к внешнему виду 

или, точнее, к внешнему проявлению волевого акта, объясняющего, что 

недостаточно выполнять определенные согласованные движения, но что они 

должны соответствовать волевому акту, чье внешнее проявление они 

выражают». 

Поэтому нет возможности говорить о действии. Но при наличии воли и 

движения могут быть случаи, когда результат воли к действию не может быть 

достигнут. 

Называя действие волеизъявлением, юристы стремятся подчеркнуть 

сознательный, рациональный, неслучайный характер действия. 



 

 

И самое главное, утверждение о том, что действие тесно связано с волей 

как психологической основой произвольного контроля, должно указывать на 

важность саморегуляции. 

Но ни воля, ни волеизъявление не являются правовыми регуляторами. 

Это всего лишь факты реальности. Таким образом, сделка не может быть 

отменена. 

Вот, что сказал И. Б. Новицкий, который писал, что «факт никак не может 

превратиться в «не факт». Раз воля выражена и направлена на определенный 

результат (установление, изменение или прекращение правоотношений), этот 

факт наступил и ненаступившим стать не может. Факт может быть 

безразличным с точки зрения права, но недействительным быть не может [3, с. 

76]. 

Действительная волевая деятельность, выражение которой составляет 

неотъемлемую часть воли, завершает объективацию воли, которая, таким 

образом, становится доступной восприятию другого человека. 

Представляется, что при понимании сделки ей следует уделять больше 

внимания ее роли в процессе, чем возникновению, прекращению и 

последовательности прав и обязанностей. 

Это все, что нам нужно здесь прояснить. 

Мы понимаем под процедурой осуществления гражданских прав 

выполнение гражданских задач, как определение всех элементов юридической 

деятельности, которая вытекает из сделки, то есть не только действий 

(бездействия), но и объектов (лиц), целей, активов и т. д. 

Исходя из вышеизложенного, считаем более точным определение сделки, 

«как результата деятельности лица (лиц), совершенной в установленном 

законом порядке», закрепить в порядке частной самостоятельности положения 

практики гражданского права, как исполнение гражданских обязанностей, 

возникновение, изменение, прекращение на которых они направлены. 
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