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Аннотация 

 

Актуальность темы исследования обусловлена следующими 

обстоятельствами. Экономическая сфера является одной из ведущих, но не 

может существовать без должной правовой поддержки. Не последнее место 

занимают в частности гражданские правоотношения, возникающие между 

индивидуально определенными субъектами, которые выступают ключевыми 

элементами любых договорных отношений, и представляют собой часть 

жизни любого человека. Права, обязанности и ответственность субъектов 

договорных правоотношений, несмотря на прямое законодательное 

закрепление, остаются фундаментальными теоретическими и практическими 

положениями гражданско-правового законодательства в связи с 

существующими сегодня дискуссиями в научных кругах, а также 

особенностями их реализации на практике.  

Несмотря на существование большого количества научных и учебных 

трудов по рассматриваемой теме, нельзя оспорить её новизны, 

заключающейся в исследовании и изучении договорных правоотношений с 

точки зрения современного законодательства и действующей практики.  

Целью исследования является изучение субъектов договорных 

правоотношений с теоретической и практической точек зрения в рамках 

гражданско-правового законодательства. 

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие 

задачи: 

 определить дефиниции договорных правоотношений; 

 проанализировать основные особенности правового 

регулирования договорных правоотношений; 

 изучить понятие и существующие классификации субъектов 

договорных правоотношений; 

 определить права и обязанности субъектов договорных 

правоотношений; 
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 выявить особенности участия юридических лиц в договорных 

правоотношениях; 

 определить статус физического лица как субъекта договорных 

правоотношений; 

 проанализировать особенности участия государства в 

договорных правоотношениях. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения, списка использованных источников. Первая глава 

посвящена изучению понятия договорных правоотношений, анализу 

основных особенностей правового регулирования договорных 

правоотношений; во второй главе изучено понятие и существующие 

классификации субъектов договорных правоотношений, а также права и 

обязанности субъектов договорных правоотношений; в третьей главе 

определены особенности участия юридических лиц в договорных 

правоотношениях, статус физического лица как субъекта договорных 

правоотношений, участие государства в договорных правоотношениях. В 

заключении приведены результаты проведенного в рамках выпускной 

квалификационной работы исследования, сформулированы выводы и 

предложения теоретического и практического характера. 

При написании работы было использовано 75 источников, среди 

которых нормативно-правовые акты, материалы судебной практики, труды 

ученых-правоведов и специалистов в области гражданского права. 

Объем работы составил 65 страницу. 
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Введение 

 

Современное общество представляет цельный и самостоятельный 

механизм, совершенствующийся во всех существующих направлениях. 

Информатизация, компьютеризация, научно-технический прогресс, 

внедрение айти-технологий стали неотъемлемыми элементами сегодняшнего 

дня. Наблюдаются явные социальные улучшения, повышение определенных 

экономических показателей, несмотря на достаточно тяжелую ситуацию на 

мировом рынке, наращивание потенциала, развитие инфраструктуры и рост 

благосостояния граждан. 

Экономическая сфера является одной из ведущих, но не может 

существовать без должной правовой поддержки. Не последнее место 

занимают в частности гражданские правоотношения, возникающие между 

индивидуально определенными субъектами. Сегодня самым 

распространенным в теории и практике гражданского права является 

институт договорного права.  

Договор выступает центральным элементом системы построения 

гражданско-правовых отношений. Благодаря своей способности 

регулировать и контролировать процессы экономического обмена, базируясь 

на принципах самостоятельности и равноправия сторон, договоры 

способствуют эффективному функционированию производственных и 

распределительных процессов. 

Актуальность исследования субъектов договорных правоотношений в 

рамках реализации гражданско-правового законодательства достаточно 

высока, поскольку субъекты выступают ключевыми элементами любых 

договорных отношений, которые, в свою очередь, представляют собой часть 

жизни любого человека. Права, обязанности и ответственность субъектов 

договорных правоотношений, несмотря на прямое законодательное 

закрепление, остаются фундаментальными теоретическими и практическими 

положениями гражданско-правового законодательства в связи с 



6 
 

существующими сегодня дискуссиями в научных кругах, а также 

особенностями их реализации на практике.  

Несмотря на существование большого количества научных и учебных 

трудов по рассматриваемой теме, нельзя оспорить её новизны, 

заключающейся в исследовании и изучении договорных правоотношений с 

точки зрения современного законодательства и действующей практики.  

Теоретическая значимость темы основана на сложившихся в научных 

кругах дискуссиях и спорах, возникающих в рамках изучения института 

договорных правоотношений, а практическая – на необходимости 

закрепления и исследования основных аспектов указанной темы с целью их 

дальнейшей реализации.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

субъектов договорных правоотношений с теоретической и практической 

точек зрения в рамках гражданско-правового законодательства. 

Цель реализуется посредством решения ряда задач, среди которых: 

 определение дефиниции договорных правоотношений; 

 анализ основных особенностей правового регулирования 

договорных правоотношений; 

 изучение понятия и существующих классификаций субъектов 

договорных правоотношений; 

 установление прав и обязанностей субъектов договорных 

правоотношений; 

 определение особенностей участия юридических лиц в 

договорных правоотношениях; 

 определение статуса физического лица как субъекта договорных 

правоотношений; 

 анализ особенностей участия государства в договорных 

правоотношениях. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 
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складывающиеся при изучении субъектов договорных правоотношений. 

Предмет исследования - нормы права, регулирующие деятельность 

субъектов договорных правоотношений в рамках гражданско-правового 

законодательства.  

Методологическая база работы - диалектический метод, анализ и 

синтез, а также сравнительно-правовый, формально-логический методы и 

метод обобщения.  

Нормативно-правовой базой работы послужили Конституция РФ, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные законы РФ, и 

иные нормативные правовые акты.  

Эмпирической основой исследования стали примеры из судебной 

практики.  

Научную основу выпускной  квалификационной работы составили 

труды таких ученых-правоведов и специалистов в области гражданского 

права, как Бакулина Л.Т., Белов В.А., Бойцов В.Я. Витрянский В.В.,  

Журавлева А.В., Енгибарян Р.В., Краснюк Ю.К., Иоффе О.С., Исаков В.Б., 

Кечекьян С.Ф., Ковалев А.М., Матузов Н.И., Миронов В.О., Нестерова Т.И., 

Лапшина О.С., Победоносцев К.П., Покровский И.А., Разумовская Е.В., 

Серова О.А. Сорокин В.Д. Тихомирова Л.В., Усанова В.А. и другие. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников. Первая глава посвящена 

изучению понятия договорных правоотношений, анализу основных 

особенностей правового регулирования договорных правоотношений; во 

второй главе изучено понятие и существующие классификации субъектов 

договорных правоотношений, а также права и обязанности субъектов 

договорных правоотношений; в третьей главе определены особенности 

участия юридических лиц в договорных правоотношениях, статус 

физического лица как субъекта договорных правоотношений, участие 

государства в договорных правоотношениях. 
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Глава 1 Теоретические аспекты договорных правоотношений  

 

1.1 Понятие договорных правоотношений 

 

Договорные правоотношения играют важную роль в создании, 

формировании и развитии рыночной экономики страны, поскольку они 

являются фундаментом деятельности хозяйствующих субъектов, позволяя им 

договорным путем налаживать производственно-деловые отношения и 

осуществлять предпринимательскую деятельность.  

Очевидно, что договорные правоотношения базируются на таком 

правовом элементе, как договор.  

Договор представляется собой институт гражданского права, 

применяемый во всех сферах общественной жизни, «удовлетворяющий» 

имущественные и неимущественные интересы граждан и юридических лиц 

[8].  

Законодательная дефиниция термина «договор» закреплена в ст. 420 

ГК РФ, согласно которой «им признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей» [7]. Можно сказать, что юридическая природа договора – это 

соглашение, субъектный состав – несколько лиц (два и более), содержание – 

установление, изменения и прекращение прав и обязанностей указанных 

субъектов.  

Анализируя понятие договора, данное законодателем, В.В. Витрянский 

указывает на то, что «договор можно рассматривать как особый вид 

гражданско-правовых сделок, а его особым признаком является то, что он 

носит характер соглашения сторон» [6, с. 39]. 

Также следует обратить внимание на понимание договора О.С. Иоффе, 

по мнению которого, «договор представляет собой обязательство, исходящее 

из соглашения сторон, его заключивших» [15, с. 26]. На то, что целью 

договора является обязательство, также высказывал и К.П. Победоносцев, и 
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когда эта цель достигнута, по его мнению, обязательство можно считать 

исполненным [36]. Такое понимание договора вообще свойственно для права 

советского периода, когда нормы о договорах были включены в раздел 

«Обязательственное право». 

Однако, такой подход нельзя признать верным, поскольку 

обязательства могут возникать не только из договоров, но и иных актов, т. е. 

они могут носить как договорной, так и недоговорной характер. 

И. А. Покровкий рассматривал договор  как «регулятор отношений, в 

которые вступают лица – стороны договора» [37, с. 245]. С этим стоит 

согласиться, поскольку договор выступает в качестве силы, определяющей 

правовой статус сторон правоотношения, устанавливающей их права и 

обязанности, применение санкций и др. 

Таким образом, можно говорить о многоаспектности такой категории 

как «договор», используемой в гражданском праве. 

Изучая договор в рамках законодательного подхода, следует 

рассматривать его как согласованное действие (либо волеизъявление) сторон, 

направленное на достижение конкретного правового результата. В данном 

случае можно говорить, что договор является двусторонней или 

многосторонней сделкой.  

В научно-учебной литературе договор может рассматриваться в трех 

значениях: 

 как сделка, юридический факт; 

 как обязательство, правоотношение; 

 как форма соглашения - документ в письменной форме [26]. 

В общепринятом смысле при изучении договорных правоотношений 

данный институт гражданского права рассматривается как юридический 

факт. Юридический факт по семантико-правовой сущности представляет 

собой сделку, то есть, как уже было указано выше, согласованное 

волеизъявление двух и более сторон для достижения единого правового 

результата – установление, изменение или прекращение определенных прав и 
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обязанностей. 

В договорных правоотношениях существуют и реализуются 

субъективные права и обязанности, вытекающие из достигнутого сторонами 

соглашения.  

Договор, представляющий письменный документ (форма соглашения 

сделки), содержащий в себе подписи сторон, удостоверяющие его 

подлинность, отражает, скорее, обыденное существование указанного 

понятия. 

В гражданском законодательстве понятие «договор» используется во 

всех трех значениях. 

Стороны, заключающие договор, становятся участниками  договорных 

отношений (субъектами), принимая на себя определенные взаимные 

обязанности, а также права. Так, Е. В. Разумовская отмечает: «Договорные 

отношения в гражданском праве представляют собой соглашение между 

двумя или более сторонами, в основе которого лежит взаимодействие по 

обмену определенными  правами и обязанностями» [53, с. 58]. Т. И. 

Нестерова договорные отношения трактует следующим образом: «это 

соглашение, на основе которого возникают, меняются и заканчиваются 

гражданские права и обязанности» [31, с. 96]. 

Законодатель в ст. 8 ГК также устанавливает, что права и обязанности 

могут возникать из договоров.  

При этом, в основе договорных отношений лежит определенная цель, 

которую стремятся достичь стороны для удовлетворения своих интересов. 

Кроме того, договорные отношения всегда должны приводить к 

определенному результату.  Отличительной чертой договорных отношений 

также можно назвать взаимодействие сторон для организации общих 

действий, причем имущественной выгоды у сторон от этих действий может и 

не быть. 

Следует отметить такую особенность договорных отношений, как 

определенный срок их действия, т. е. они заканчиваются в тот момент, когда 
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все условия по договору будут исполнены, либо не прекратится 

определенный срок его действия, указанный в договоре. 

Кроме того, договорные отношения основаны на принципе свободы 

заключения и равенства сторон. Это очень важно для обеспечения его 

справедливости и достижения взаимовыгодных результатов. При этом, 

каждая из сторон, выполняя возложенные на нее обязательства, 

установленные договором, обеспечивает стабильность и предсказуемость его 

исполнения.   

Рассматривая договорные правоотношения, следует более подробно 

остановиться на функциях данного института.  

Первой из них является функция установления правовой, юридической 

связи между субъектами гражданского права, в данном случае – 

хозяйствующими субъектами, путем непосредственного заключения 

договора. Она носит фундаментальный, базовый характер, поскольку 

отражает семантико-правовую сущность любых договорных 

правоотношений.  

Следующая функция получила название функции правовой 

регламентации действий, выполняемых сторонами договора. Под правовой 

регламентацией понимается юридически оформленное взаимное 

волеизъявление сторон, которым придается статус прав и обязанностей. 

Соответственно, все действия субъектов договорных правоотношений 

отражены в конкретном договоре посредством юридически выраженной 

обязательной программы.  

Функция определения и правового фиксирования общих 

экономических и правовых целей. Её суть в строгом согласовании интересов 

сторон договора, которые выражены в его содержании. Для достижений 

определенной цели в договоре содержится четкий перечень совершаемых 

субъектами действия, нарушение которых повлечет наложение 

ответственности, также прописанной в договоре.  

 Еще одной функцией любых договорных правоотношений выступает 
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защитная функция, юридический смысл которой, как отмечает М. Ю. 

Лебедева, заключается в следующем: «в случае неисполнения какой-либо 

стороной условий, прописанных в договоре, в действие может войти 

механизм государственного принуждения в виде наложения мер 

ответственности, предусмотренных как непосредственно договором, так и 

нормами законодательства (например, ст. 15 ГК РФ)» [8].  

Данный функциональный перечень договорных правоотношений носит 

открытый характер, то есть нами были рассмотрены не все экономические и 

правовые функции договора, а лишь основные. Важно отметить, что в 

условиях постоянно развивающегося и прогрессирующего экономического 

общества, функции договорных правоотношений в целом и договора в 

частности становится более глубинными, расширяя внутреннее содержание и 

строение каждого конкретного договора.  

М.И. Кулагин отмечал, что рассматривать договорные правоотношения 

как юридическую форму волеизъявления сторон в корне неверно, поскольку 

утрачивается их макроэкономическая составляющая. Так, юрист настаивал 

на том, что изучать их следует как непосредственный элемент и инструмент 

формирования и организации рыночного хозяйства, связанного с процессами 

реализации производства и капитала [25]. Подобный подход позволяет более 

полноценно и глубинно раскрывать концепцию договорных правоотношений 

и их фундаментальное значение в экономической деятельности государства и 

общества.  

Исследуя понятие и сущность договорных правоотношений, нельзя не 

остановиться на ознакомлении с базовыми принципами, то есть 

основополагающими началами, на которых строится вся система подобных 

правоотношений: 

 диспозитивность, под которой понимается возможность 

субъектом права распоряжаться предоставленными ему «юридическими» 

возможностями; 

 автономия воли, где центральным элементом является свобода 
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субъектом договорных правоотношений в своих решениях, касающихся 

заключения, изменения или прекращения соглашения; 

 формально-юридическое равенство сторон, на законодательном 

уровне закрепляющее наличие и использование субъектами своих прав в 

одинаковой степени; 

 взаимная ответственность, которая прописывается в качестве 

одного из пунктов в любом договоре. Данный принцип служит реализацией и 

обеспечением защитной функции договорных правоотношений, исключая и 

минимизируя потенциальные риски; 

 справедливость договора, которую как отдельный принцип 

договорных правоотношений редко можно встретить в научных или учебных 

пособиях. Считаем это не совсем корректным, поскольку данный принцип 

позволяет не нарушать при заключении, изменении или прекращении 

договора, интересы и права других сторон [1]. 

Таким образом, договорные правоотношения представляют собой 

соглашение двух и более лиц, отвечающее требованиям свободы и 

волеизъявления, основывающееся на цели достичь определенного правового 

результата. Договорные правоотношения служат фундаментом для 

удовлетворения интересов конкретных субъектов и поддержания рыночной 

экономики.  

 

1.2 Особенности правового регулирования договорных 

правоотношений 

 

Несмотря на то, что Конституция Российской Федерации не содержит 

прямого указания на существование договорных правоотношений, считаем 

важным именно данный нормативный правовой акт именовать 

фундаментальным и базовым в рассматриваемой иерархии, поскольку он 

закладывает правовые основы жизни государства и общества.  

В частности, глава 2 названного акта посвящена правам и свободам 
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человека и гражданина, которые в отдельных аспектах могут применяться к 

договорным правоотношениям. Например,  

«Все равны перед законом и судом» [22]. Соответственно, субъекты, 

вступающие в договорные правоотношения, обладают идентичными в 

правовом смысле возможностями по заключению и прекращению действия 

соглашений, по изменению их условий, не нарушая при этом права иных 

субъектов.  

«Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации». Данное положение полностью исключает 

дискриминацию по половому признаку, в том числе и в рамках договорных 

правоотношений.  

«Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности». Указанный принцип носит сугубо 

экономический характер, позволяя потенциальным субъектам 

правоотношений использовать свои способности для достижения 

необходимого им результата посредством реализации законных методов.  

Нами перечислены основные положения Конституции РФ, которые тем 

или иным образом могут относиться к договорным правоотношениям. 

Однако, основным законодательным актом, касающимся 

регулирования и контроля в данном области, содержатся именно в 

Гражданском кодексе Российской Федерации.  

Например, подраздел 2 части первой ГК РФ отражает общие 

положения о договоре, такие как:  

 понятие и условия договора;  

 заключение договора;  

 изменение и расторжение договора.  

Это основные аспекты изучения общих теоретико-законодательных 

положений о договоре.  

Подраздел 2 части первой ГК РФ содержит общие положения об 
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обязательствах, куда относятся такие положения, как понятие и исполнение 

обязательства, обеспечение его исполнения, перемена лиц в обязательстве, 

ответственность за нарушение обязательств и их прекращение.  

Раздел IV второй части ГК РФ рассматриваемого нормативного 

правового акта содержит информацию об отдельных видах обязательств, 

среди которых расчеты, хранение, перевозка, аренда, подряд и т.д.  

Таким образом, основополагающим нормативно – правовым актом, 

регулирующим договорные отношения, является Гражданский Кодекс РФ. 

В зависимости от того, какая конкретно область договорных 

правоотношений рассматривается, в процессе их регулирования, могут 

применяться кодексы иных отраслей. Например, Семейный Кодекс РФ 

регулирует условия и порядок заключения и прекращения брака; 

предусматривает договорной режим имущества супругов; регулирует 

вопросы заключения брачного договора, ответственность супругов по 

обязательствам и др. [60]. Земельный Кодекс РФ регулирует вопросы 

имущественных отношений по владению, пользованию и распоряжению 

земельными участками, а также по совершению сделок с ними [14]. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

устанавливает ответственность, наступающую в случае нарушения  

договорных отношений [20]. 

Большой массив нормативно – правовых актов, регулирующих 

отдельные вопросы договорных отношений, составляют Федеральные законы 

РФ. Например, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» регулирует отношения купли-продажи, оказания услуг; 

порядок  возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от 

заключения договора и др. [13]. Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации» регулирует договорные 

отношения юридических лиц в сфере газоснабжения РФ [72].Федеральный 

закон от 22.07.20098 N 159-ФЗ регулирует отношения, в том числе и 

договорные, по вопросам отчуждения из государственной или из 
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муниципальной собственности движимого и недвижимого имущества, 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

приватизации такого имущества [73]. 

Некоторые вопросы регулирования договорных отношений содержится 

в  постановлениях Правительства РФ. К ним можно отнести: Постановление 

Правительства РФ от 12.04.2013 N 329 «О типовой форме трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» 

утверждает типовую форму договора, которая используется при заключении 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения, дает разъяснения по вопросам ее применения [38]. 

Постановление Правительства РФ от 11.05.2023 N 736 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006» регулирует договорные 

отношения между гражданами и медицинскими организациями по вопросам 

предоставления платных медицинских услуг [39] и др. 

 При изучении правового регулирования в данной области нельзя не 

обратить внимания и на судебную практику, которая может служить основой 

при разрешении споров, вытекающих из договорных отношений.  Например,  

Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 57 «О некоторых 

процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением договорных обязательств», 

которое дает разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике 

при рассмотрении исков кредиторов, предъявленных в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств, а 

также исков, имеющих своей целью признание соответствующих договоров 

недействительными, незаключенными либо их изменение или расторжение 

[40]. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 «Об отдельных 
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вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды» дает разъяснения по вопросам разрешения 

споров, связанных с применением правил ГК РФ о договоре аренды [41]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 N 6 «О 

некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о прекращении обязательств» дает разъяснения о 

практике применения судами положений гражданского законодательства о 

прекращении обязательств [42]. Постановление Пленума ВАС РФ N 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав» разъясняет вопросы, возникающие при разрешении споров, 

связанных с расторжением договоров продажи недвижимости, по которым 

осуществлена государственная регистрация перехода к покупателям права 

собственности [43]. 

Таким образом, в зависимости от того, какая конкретно область 

договорных правоотношений рассматривается, в процессе их регулирования 

может применяться отраслевое законодательство (жилищное - при 

договорных правоотношениях в сфере ЖКХ, трудовое – при выстраивании 

трудовых правоотношений, семейное – при заключении, например, брачного 

договора, законодательство в области защиты прав потребителей при 

рассмотрении правоотношений производитель (продавец) – потребитель).  

Соответственно, можно говорить о достаточно широком нормативно-

правовом регулировании договорных правоотношений, но фундаментальной 

основой при реализации такого регулирования выступает гражданское 

законодательство.  

Подводя итог первой главы, можно резюмировать следующее. 

Договорные правоотношения - соглашение двух и более лиц, 

отвечающее требованиям свободы и волеизъявления, основывающееся на 

цели достичь определенного правового результата. Договорные 

правоотношения - неотъемлемая составляющая жизни гражданина и 
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деятельности юридического лица, поскольку они служат фундаментом для 

удовлетворения интересов конкретных субъектов и поддержания рыночной 

экономики.  

Все основные нормативные положения, касающиеся регулирования и 

контроля договорных отношений содержатся преимущественно в 

Гражданском кодексе Российской Федерации, кодексах иных отраслей, 

Федеральных законах РФ, постановлениях Правительства РФ, судебной 

практике, акты которой служат дополнением при рассмотрении и 

разрешении возникающих в ходе реализации договорных правоотношений 

споров и конфликтов. 
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Глава 2 Правовой статус субъектов договорных правоотношений 

 

2.1 Понятие и классификация субъектов договорных 

правоотношений 

 

В первой главе исследования мы выяснили, что договорные 

правоотношения представляют собой соглашение двух или более лиц. В. Д. 

Сорокин отмечал: «любое правоотношение является взаимодействием, 

урегулированным нормами права, между его субъектами» [64]. На это же 

указывал С.Ф. Кечекьян, отмечая, что правоотношения заключаются во 

взаимосвязи между конкретными людьми (субъектами) [18]. Чаще всего 

таких субъектов может быть несколько: продавец и покупатель, арендатор и 

арендодатель, заемщик и займодавец и др. Однако, могут быть и 

многосторонние правоотношения, например, при реализации своих 

конституционных прав гражданин находится в правоотношениях со всеми 

остальными субъектами, а также государством. 

Субъект любого правоотношения, в том числе и договорного, является 

обязательной его составляющей. По мнению большинства ученых, субъект 

правоотношения – это субъект права, который находится в стадии 

реализации своей правосубъектности, т. е. субъективных прав и 

обязанностей. Субъект права может быть субъектом правоотношения только 

тогда, когда включен в него [5]. Если правоотношение прекращается, субъект 

права теряет свой динамизм и переходит в стадию статичности, наделяясь 

лишь статусом субъекта права [63]. Иными словами, следует различать такие, 

кажущиеся на первый взгляд, сходные понятия как «субъект права» и 

субъект правоотношения». 

Таким образом, под субъектами правоотношений, в том числе и 

договорных, понимаются их участники, которые наделены субъективными 

правами и юридическими обязанностями [29].  

На данный момент известны различные подходы, лежащие в основе 
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классификации субъектов правоотношений.  

Существует подход (так называемая германская доктрина), согласно 

которому выделяются такие субъекты правоотношений как индивиды и 

юридические лица, при этом к юридическим лицам относятся те субъекты, 

которые не являются естественными индивидами. Такая позиция 

укоренилась в советской литературе лишь с той разницей, что термин 

«юридическое лицо» заменялся термином «организация». Например, B. C. 

Нерсесянц, в соавторстве с другими учеными в учебнике «Проблемы общей 

теории государства и права» [30] под субъектами правоотношений понимает 

людей и организации.  

Однако, такой подход нельзя считать верным, поскольку он не 

учитывает положение разнообразных коллективных субъектов, имеющих 

определенный правовой статус, но не зарегистрированных в качестве 

юридического лица. 

В. Я. Бойцов придерживается «трехзвенной» структуры, относя к 

субъектам правоотношений  социальные индивиды, социальные образования 

и социальные общности. Причем, два последних, по его мнению, отличаются 

тем, что общности не имеют четко выраженной организационной 

оформленности [3]. Данную теорию также нельзя назвать верной, поскольку 

и социальные образования, и социальные общности можно отнести к 

коллективным субъектам, противостоящим индивидуальным. 

По мнению Н. И. Матузова и др., выделяются индивидуальные и 

коллективные субъекты правоотношений. При этом, автор считает, что 

последние - это достаточно прочные образования, с единой целью, 

внутренней организацией, которые нельзя считать временным объединением 

граждан [28]. 

В. В. Кожевников считает: «Субъектами правоотношений являются 

физические лица (граждане РФ, иностранные граждане и др.), социальные 

общности (государство, народ, население определенного региона, трудовой 

коллектив и др.), организации (государственные и негосударственные, в том 
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числе юридические лица)» [21]. 

В. А. Белов считает, что субъектами правоотношений являются 

физические и юридические лица, а также государство в лице различных 

органов [2]. 

Такого же мнения придерживается В. Б. Исаков: «к субъектам 

договорных отношений относятся физические, юридические лица, публично-

правовые образования» [16]. 

Таким образом, к субъектам договорных правоотношений будем 

относить физические и юридические лица, а также публично – правовые 

образования. 

Если лицо выступает в каких-либо правоотношениях, в том числе и в 

договорных, от своего имени, он именуется физическим лицом. Если такие 

лица принимают участие в правоотношениях в виде организационно-

правовых форм,  установленных гражданским законодательством (как 

организация), они  называются юридическим лицами. Выделение государства 

в лице различных органов (публично – правовых образований) как одного их 

субъектов правоотношений обусловлено тем, что в основе гражданских 

правоотношений лежат принципы равноправия, свободы воли участников. 

Охарактеризуем более подробно каждый из субъектов договорных 

правоотношений. 

К физическим лицам в договорных правоотношениях относят, прежде 

всего, граждан Росси, граждан, не имеющих российского гражданства, лиц 

без гражданства, лиц с двойным гражданством. Данные граждане, 

проживающие на территории определенной страны, являются участниками  

гражданских и иных правоотношений. 

Перечень коллективных субъектов правоотношений более обширен. 

К юридическим лицам, как отмечает В. А. Усанова: «относят 

организации, имеющие обособленное имущество и отвечающие по своим 

обязательствам, наделенные способностью от своего имени приобретать и 

осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, выступать 
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в качестве истца и ответчика в суде» [67]. Данное определение также 

закреплено в ст. 48 ГК РФ. Оно явно указывает на признаки юридического 

лица, которые имеют не только теоретическое, но и практическое значение. 

Эти признаки указывают на принадлежность какой-либо организации к 

субъектам правоотношений, что очень важно при разрешении споров.  

Можно привести следующий пример: Постановлением Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 октября 1996 г. № 2625/96 было 

отменено постановление нижестоящих инстанций, разрешавших спор между 

семейным частным предприятием «Мартыновых М. М.» (поставщиком) и 

управлением технологического транспорта производственного объединения 

«Сургутнефтегаз» (покупателем) в связи с неисполнением договора от 

05.01.92 № 4П-92 на поставку конструкций жилого дома. Президиум 

Высшего Арбитражного Суда мотивировал свое решение тем, что ПО  

«Сургутнефтегаз» не обладало статусом юридического лица, поскольку 

отсутствовали его необходимые признаки. В связи с этим, сделка между 

сторонами спора была признана в соответствии со статьей 168 Гражданского 

кодекса РФ ничтожной [47]. 

Кроме того, если обратиться к ГК РФ, можно увидеть, что для того, 

чтобы стать юридическим лицом, организация должна быть 

зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц – 

единой базе налоговых органов, которая содержит информацию об 

организациях, являющихся юридическими лицами.  

Выделим организационно-правовые формы юридических лиц: общества 

с ограниченной ответственностью (ООО); акционерные общества (АО), 

подразделяющиеся на публичные и непубличные общества; некоммерческие 

организации (НКО). 

К коммерческим юридическим лицам относят товарищества и общества 

(ООО, АО); крестьянские и фермерские хозяйства; хозяйственные или 

производственные кооперативы; государственные и муниципальные 

унитарные предприятия.  
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Некоммерческие юридические лица не извлекают прибыль из своей 

деятельности, это: жилищные, гаражные кооперативы; общественные 

движения; казачьи общества; религиозные организации и так далее.  

А. В. Журавлева отмечает: «Публично-правовые образования относятся 

к субъектам договорных правоотношений, поскольку они, как правило, 

являются собственниками государственного или муниципального имущества 

и наделяются правами им распоряжаться» [12]. К их числу, в соответствии со 

ст.  66 ГК РФ, относятся Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования. Эти же субъекты упоминаются в 

Постановлении Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. №23 «О некоторых 

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» [46], в Определении Конституционного Суда РФ от 

4 декабря 1997 г. №139-О [32]. При этом, в последнем из актов говорится об 

отличии участия государства, его субъектов и муниципальных образований 

от правоспособности граждан и физических лиц. Ст. 124 ГК РФ гласит, что 

данные субъекты являются равноправными участниками гражданских 

правоотношений наравне с физическими и юридическими лицами, от их лица 

могут выступать различные органы (учреждения) государственной и 

муниципальной власти в лице должностных лиц. 

Публично-правовые образования имеют как общие с иными 

юридическим лицами черты, так и специфические, среди которых: 

cпособность самостоятельного выступления в гражданском обороте; 

имущественная обособленность; самостоятельная имущественная 

ответственность; специальный характер правоспособности. 

 

2.2 Права и обязанности субъектов договорных правоотношений 

 

Для вступления в правоотношения, в том числе и договорные, 

субъекты должны обладать такими свойствами как правоспособность и 

дееспособность (физические лица) и правоспособность для юридических 
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лиц. В. Н. Протасов указывает: «Чтобы стать участником правоотношения, 

субъект должен обладать исходными общественно-юридическими 

качествами, устанавливаемыми нормами о правоспособности и 

дееспособности» [52, с. 94]. Об этом же говорит А.С. Пиголкин: «Для того, 

чтобы вступать в правоотношения, необходимо обладать 

правоспособностью, т.е. иметь субъективные права и нести юридические 

обязанности и дееспособностью» [35, с. 102]. 

По мнению Я.М. Магазинер, «понятия дее- и правоспособности лежат в 

двух совершенно различных сферах, вытекают из двух глубоко различных 

оснований» [27].  

А. В. Ворожевич и соавторы считают, что: «Правоспособность 

физического лица означает способность иметь права и обязанности. 

Дееспособность означает возможность пользоваться своими правами и 

осуществлять обязанности» [75].  

Р. В. Енгибарян, Ю. К. Краснов дают следующее определение 

рассматриваемому понятию: «правоспособность – это способность иметь 

права и нести обязанности». Дееспособность понимается авторами как 

способность совершать юридически значимые действия» [10]. 

При этом, все граждане обладают одинаковой правоспособностью.   

Е.А. Суханов пишет: «Правоспособность признается за всеми 

гражданами страны. Она возникает с момента рождения человека и 

прекращается с его смертью. Следовательно, правоспособность неотделима 

от человека, он правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста 

и состояния здоровья» [65]. Законодатель дает схожее определение, делая 

акцент на неотчуждаемость правоспособности, её непередаваемость и 

закрепление её равным образом за всеми гражданами РФ.  

Правоспособность юридического лица возникает с момента его 

регистрации (внесением записи в едином государственном реестре 

юридических лиц) и прекращается после внесения записи в реестр о 

прекращении деятельности данного лица. При этом, как отмечает А. В. 
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Ворожевич: «если юридическое лицо занимается деятельностью, подлежащей 

лицензированию, его правоспособность появляется в момент получения 

лицензии. Правоспособность может также появится, например, при допуске к 

занятию определенным видом деятельности, либо при вступлении в 

саморегулируемую организацию» [75].  

Различают общую правоспособность юридических лиц и специальную. 

Первая заключается в выполнении тех видов деятельности, которые 

закреплены в его учредительных документах; вторая подразумевает 

деятельность, регламентированную законом, лицензией либо иным 

разрешением. 

Итак, субъектами договорных отношений  могут быть только те лица, 

которые обладают право- и дееспоспособностью, а также юридические лица, 

обладающие правоспособностью.  Так, в соответствии со ст. 8 ГК РФ, 

гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок. 

Под правоспособностью будем понимать элемент субъективной 

личности, позволяющий обладать правами предоставленными государством, 

и элемент юридической личности, позволяющий ее обладателю быть 

субъектом правоотношений, который, в свою очередь, может быть 

ограничен. 

Правоспособность позволяет субъектам правоотношений заключать 

договоры, вести коммерческую деятельность, владеть и распоряжаться 

имуществом и др. 

Заключение договора влечет за собой возникновение взаимных 

обязанностей и прав участников договорных правоотношений, а также 

ответственность за исполнение принятых обязательств. 

Участники договорных отношений устанавливают условия договора по 

усмотрению сторон (кроме случаев, предусмотренных законом), которые 

обязательны для исполнения. Формирование условий осуществляется до его 

заключения. Например, лицо, реализующее товар, исходит из количества, 

характеристик товара. 
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Стороны договора вправе выбирать любой предмет договора. Условия 

о предмете договора будут отличаться в зависимости от того какой договор 

заключатся. 

Стороны также вправе устанавливать количество и качество товаров 

(услуг), условия о гарантиях, сроках, порядке расчетов, условия изменения и 

прекращения договора.  

Стороны вправе выбирать цель, сделки, т. е. правовой результат, 

который должен наступить при реализации сделки. Так, осуществление 

договора купли – продажи для продавца приводит к получению прибыли, для 

покупателя - получению права владения той или иной вещью. 

Стороны договорных правоотношений вправе выбирать форму 

заключения договора – письменную или устную, а также способ его 

заключения. Физические и юридические лица вправе заключать договоры в 

простой письменной форме, если сумма договора не выше 10 000 рублей и 

если они не требуют нотариального удостоверения. Большинство сделок 

заключаются в письменной форме: договор дарения, купли-продажи 

недвижимости, найма, денежного вклада, страхования и др. Если не 

соблюдена письменная форма для таких видов договоров, они будут 

считаться недействительными. 

Условия, которые вправе устанавливать стороны договора, зависят от 

вида самого договора. Так, например, кредитный договор может содержать 

условия о размере, срокам выплаты процентов за использование денежных 

средств; в договоре подряда стороны вправе предусмотреть способ 

выполнения задания заказчика, сроки выполнения работы; по договору 

аренды может устанавливаться порядок пользования арендованным 

имуществом, изменение размера оплаты; по договору ренты стороны могут 

устанавливать когда получатель ренты может требовать выкупа ренты 

плательщиком и др. 

Стороны договора могут расторгнуть договор в одностороннем 

порядке, либо отказаться от его исполнения в установленных законом или 
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его условиями случаях.  

Договор может быть расторгнут и по взаимному согласию до 

истечения срока его действия. Если условия договора касаются интересов 

третьего лица (например, договора имущественного страхования, 

заключённого не в пользу страхователя), необходимо согласие этого лица. В 

том случае, если стороны не смогли прийти к согласию, а законом не 

предусмотрено расторжение договора в одностороннем порядке, 

заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 

Участники договорных отношений имеют право на судебную защиту 

своих интересов и нарушенных прав, если одна из сторон отказывается от 

восстановления в добровольном порядке. Так, ООО «Демир Групп» 

обратилось с требованием к ООО «Проектные Решения» о признании 

договора субаренды земельного участка недействительным,  взыскания с 

ответчика денежных средств, уплаченных по договору, а также процентов за 

пользование чужими денежными средствами. Суд, пришел к следующему 

выводу: ООО «Проектные Решения», не считаясь арендатором публичного 

земельного участка, не обладало правовыми основаниями заключать с 

истцом соглашения субаренды данного участка и получать соответствующую 

арендную плату. Учитывая, что спорная сделка является ничтожной, 

общество «Де-мир Групп» не использовало участок, ответчик должен 

возвратить истцу полученные от него денежные средства и уплатить 

проценты [33]. 

Кроме того, свобода договора предоставляет право обращения сторон в 

третейский суд, инициировать процедуру медиации, а также обратиться в 

вышестоящий по отношению к должнику орган. 

В качестве механизма оспаривания используется исковое 

производство. Среди способов защиты, установленных законодательством, 

можно назвать признание сделки недействительной [62]; восстановление 

положения, которое существовало до нарушения; принудительное 

исполнение обязанности; изменение правоотношения; прекращение 
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правоотношения; возмещение убытков и другие способы возмещения 

имущественного вреда; возмещение морального вреда. Кроме того, стороны 

вправе защищать свои права путем включения в договор определенных мер 

оперативного воздействия, которые согласовываются сторонами и 

приобретают статус обязательных условий договора для сторон (например, 

взыскания убытков, неустойки, штрафа, лишения недобросовестной стороны 

определенного права и др.) [17]. 

Кроме того,  субъекты договорных правоотношений обязаны 

соблюдать обязательства по договору и условия, установленные на стадии 

его заключения. Их исполнение является юридическим действием, 

включающим, как процесс совершения обозначенных в договоре действий, 

так и результат их совершения. Данное правило распространяется на все 

существующие и исполняемые обязательства по договору. Неисполнение 

условий, как правило, является основанием для расторжения договора, 

досрочного  его исполнения и обращения в суд одной из сторон для защиты 

своих прав. 

 Так, например, Верховный суд РФ согласился с нижестоящими 

инстанциями в удовлетворении иска Управления имущественных и 

земельных отношений администрации МО г. Новороссийска к 

индивидуальному предпринимателю о расторжении договора купли – 

продажи нежилого помещения и его возврате продавцу, поскольку 

предпринимателем было нарушено условие договора о внесении оплаты за 

данное имущество. Оно было возвращено Управлению [34]. Можно привести 

еще один пример: Арбитражный суд Северо-Западного округа признал 

договор аренды земельного участка подлежащим расторжению, поскольку 

арендатор построил на данном участке торговый павильон площадью 

большей, чем предусмотрено договором аренды, чем нарушил условия 

договора [48]. Арбитражный суд Поволжского округа посчитал основанием 

для расторжения договора нарушение срока сдачи подрядчиком результатов 

работ, поскольку он не предоставил суду доказательств их передачи в срок, 
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установленный договором [49]. 

Итак, резюмируя вышесказанное, можно сформулировать следующие 

выводы. 

Под субъектами правоотношений, в том числе и договорных, 

понимаются их участники, которые наделены субъективными правами и 

юридическими обязанностями.  

Субъекты договорных правоотношений подразделяют на 

индивидуальные и коллективные. К первым относятся физические лица, ко 

вторым - юридические лица, а также публично – правовые образования. 

Для участия в договорных правоотношениях физические лица должны 

обладать правоспособностью и дееспособностью, юридические лица – 

правоспособностью. 
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Глава 3 Особенности правового статуса отдельных субъектов 

договорных отношений 

 

3.1 Особенности участия юридических лиц в договорных  

отношениях 

 

Юридические лица могут заниматься любым видом деятельности, 

кроме тех видов, которые законом отнесены к специальным, например, 

банковская деятельность, деятельность в сфере страхования и др. Они также 

вправе свободно заключать договоры и определять их содержание, в том 

числе и такие договоры, которые не предусмотрены ГК РФ, но не 

противоречат ему. 

Право на заключение договора от имени юридического лица имеет его 

руководитель (единоличный исполнительный орган), однако организация 

может наделить иное лицо полномочиями на заключение договора на 

основании выданной ему доверенности, подписанной руководителем. При 

наличии в доверенности указания на право заключения договора, данное 

лицо (представитель) наделяется правом подписания договора. Директор 

филиала юридического лица, действующий на основании доверенности, 

также обладает правом подписания договора. Он вправе передоверить 

совершение действий, на которые он уполномочен доверенностью, другому 

лицу, если передоверие разрешено доверенностью. Однако, полномочия 

директора филиала могут быть ограничены положением о филиале, а также 

уставом [8]. 

Участники хозяйственных товариществ, в которых органы не 

создаются, действуют от имени товарищества; при совместном ведении дел 

для совершения каждой сделки необходимо согласие всех участников 

товарищества. Если ведение дел поручается одному из членов товарищества, 

остальным из них для осуществления сделок должны получить от него 

доверенность. 
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Следует отметить, что в юридическом лице может быть сформирован 

не один, а несколько единоличных исполнительных органов, действующих 

совместно, либо независимо друг от друга при условии, если это закреплено 

в учредительном документе организации. Сведения об этом подлежат 

включению в Единый государственный реестр юридических лиц. При 

совместном управлении  сделка считается заключенной только после 

подписания всеми директорами. При раздельном управлении для совершения 

сделки требуется воля не любого, а соответствующего руководителя, при 

этом, в учредительном документе юридического лица должны быть 

закреплены полномочия директоров и принципы их взаимодействия между 

собой и с другими органами юридического лица [8]. 

Кроме того, законодатель предусматривает передачу полномочий 

единоличного исполнительного органа юридического лица управляющей 

организации путем заключения соответствующего договора. К такой 

организации относят другое хозяйственное общество, так и индивидуального 

предпринимателя. При этом, решение о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа управляющей организации принимается общим 

собранием акционеров, причем только по предложению совета директоров. В 

случае с обществом с ограниченной ответственностью, договор 

подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на 

общем собрании участников общества, либо участником общества, 

уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, 

если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров 

(наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением 

совета директоров (наблюдательного совета) общества [26]. 

Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть 

переданы управляющей организации только в полном объеме, как они 

закреплены в уставе. Руководитель управляющей организации действует без 

доверенности от имени своего общества и как руководитель управляющей 
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организации от имени управляемого общества. 

Таким образом, в отличие от физических лиц, в договорных 

отношениях юридическое лицо действует через других лиц: руководителя 

(единоличный исполнительный орган), участников (учредителей), 

управляющую организацию на основании договора, представителя на 

основании доверенности. 

Юридические лица вправе заключать договоры в контрактной системе 

на поставку товаров, оказания услуг, выполнения работ с заказчиком – 

представителем государства, осуществляющим оплату по контракту за счет 

средств бюджета РФ. Его заключение осуществляется в том случае, когда 

стороны пришли к соглашению по всем существенным условиям договора, 

при этом, изменение данных условий при его исполнении недопустимо, 

кроме случаев, на которые указывает закон; изменению подлежат лишь 

несущественные условия, не влияющие на его экономическую 

составляющую. Нарушение существенных условий договора приводит к 

наступлению ответственности, предусмотренной договором и 

законодательством. Заключение контракта с нарушениями Закона №44-ФЗ 

может привести к его ничтожности. 

Заключение договора осуществляется в несколько этапов: размещение 

заказчиком проекта договора в единой информационной системе (ЕИС) в 

сфере закупок; проведение конкурсного отбора и объявление победителя с 

внесением в контракт дополнений – наименование, реквизиты исполнителя, 

цена  и предмет контракта; внесение обеспечения исполнителем, подписание 

контракта. Сроки подписания зависят от  формы и способа проведения 

закупки. Если исполнитель уклоняется от подписания контракта в 

установленные сроки, заказчик имеет право на прекращение его участия в 

процедуре и предъявления требований о возмещении убытков, которые 

могут возникнуть в случае уклонения от заключения контракта. Составляется 

протокол об уклонении от заключения контракта с указанием нарушенной 

нормы закона, далее он размещается в ЕИС, информация об участнике 
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передается в реестр недобросовестных поставщиков. Заключение договора в 

таком случае проводится с участником закупки, которому присвоен 

следующий порядковый номер.  

Следует отметить, что одним из оснований классификации 

юридических лиц является объем их правоспособности.  

По мнению О. А. Серовой, специальная правоспособность заключается 

в том, что юридическое лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности [61]. Такой вид правоспособности характерен для 

некоммерческих организаций, но он также присущ и некоторым 

коммерческим фирмам. В соответствии с гражданским законодательством, 

учредительными документами таких организаций должны быть установлены 

предмет и цель их деятельности. 

Общая правоспособность заключается в том, что юридические лица, за 

исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, 

предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести 

гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности, не запрещенных законом. При этом, участники или учредители 

юридических лиц, на которых не распространяется специальная 

правоспособность, вправе сами установить ограничение правоспособности 

отдельным пунктом учредительных документов. 

Большинство юридических лиц имеет общую правоспособность, объем 

которой содержится в их учредительных документах.  

Юридическое лицо может быть ограничено в правоспособности в 

установленных законом случаях. Ограничение правоспособности 

подразумевает исключение возможности приобретать права и обязанности, 

либо их возникновение связывается с дополнительными обязанностями. 

Например, унитарное предприятие не может распоряжаться имуществом 

собственника, не получив на это его согласия. 
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Ограничение правоспособности органа управления юридического лица 

приводит к невозможности принятия им решений по вопросам, ранее 

отнесенным к его компетенции. Его ограниченные полномочия могут быть 

полностью прекращены, либо переходить к специально назначаемым 

органам. При этом, прекращение (приостановление) полномочий данных 

органов может быть произведено без их восстановления; с возможностью 

восстановления, либо ограничено [26]. 

Если обратиться к ст. 50 ГК РФ, можно обнаружить, что законодатель 

устанавливает лишь две цели деятельности юридических лиц – извлечение 

прибыли и ее не извлечение (либо не распределение ее между участниками). 

Обратившись к абз. 1 п. 1 ст. 49 и п. 1 ст. 50 ГК РФ, можно сделать вывод, 

что юридические лица могут осуществлять любой вид деятельности, главное, 

чтобы он осуществлялся в рамках получения (неполучения) прибыли. Таким 

образом, можно сказать, что содержание правоспособности юридического 

лица определяется в зависимости от цели и вида деятельности. В связи с этим 

нами предлагается в абз. 1 п. 1 ст. 49 ГК РФ добавить фразу «видам», 

изложив его следующим образом: «юридическое лицо может иметь 

гражданские права, соответствующие целям и видам деятельности, 

предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой 

деятельностью обязанности». 

Законодательством прeдусмотрены те виды деятельности, на 

осуществление которых необходима лицензия. Их перечень установлен 

Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» [74]. Если юридическое лицо, деятельность которого 

подлежит лицензированию, заключило договор без наличия лицензии, 

таковой может быть признан недействительным. Это же правило действует в 

отношении договоров, заключенных с юридическим лицом, которое 

осуществляет деятельность, не предусмотренную его учредительными 

документами (ст. 173 ГК РФ).  

 Юридические лица вправе создавать филиалы, которые имеют право 
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на представление данного лица, они не являются юридическими лицами, не 

обладают самостоятельным правовым статусом. Филиалы вправе 

осуществлять такие полномочия как: заключение контрактов и регистрация 

договоров с контрагентами, а также внесение изменений и дополнений в 

содержание документов; прием новых лиц на работу, оформление всех 

необходимых документов; поиск новых контрагентов  и др. 

Что касается такой составляющей правового статуса юридического 

лица как дееспособность, она состоит из двух элементов – 

сделкоспособности и деликтоспособности [26].  

Сделкоспособность заключается в том,  что юридические лица 

осуществляют сделки через свои органы, представителей, а также в 

установленных законом случаях – через своих участников, которые 

действуют от его имени в силу учредительных документов и закона. Органы 

и участники юридического лица выступают в сделках от его имени в 

соответствии с законом или учредительными документами, иные лица вправе 

выступать от имени юридического лица только на основании доверенности. 

К недействительности сделки может привести ее совершение 

неуправомоченным на это лицом, которое может быть ограничено договором 

или учредительными документами юридического лица. 

В. А. Усанова пишет: «Договор должен содержать ограничения уже 

имеющихся полномочий лица по сравнению с тем, как эти полномочия 

определены для него в доверенности, законе или следуют из обстановки, в 

которой совершается сделка» [67]. Е. В. Рзумовская отмечает: «доверенность 

выдается на основании договора поручения, в котором установлено, что 

поверенный может совершать от имени доверителя сделки в пределах 10 000 

рублей. Между тем, в самой доверенности таких ограничений нет. Договор в 

данном случае будет тем документом, который ограничивает полномочия 

лица по сравнению с тем, как они определенны в доверенности» [53, с. 97]. 

Наиболее часто встречающиеся договоры, которые заключаются между 

юридическим и физическим лицом – это гражданско-правовые договоры, в 
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которых закрепляются обязательства по выполнению работ, оказанию услуг 

и определяют порядок получения вознаграждения. При этом стороны не 

вступают в трудовые отношения. Как правило, такой договор заключается 

для таких сделок, как оказание услуг, выполнение работ, подряда, поставки, 

аренды и т.д. Если юридическое лицо заключает договор с физлицом, 

который зарегистрирован в качестве ИП, оно освобождается от уплаты 

НДФЛ и страховых взносов. При возникновении договорных отношений с 

обычным гражданином, это не предусмотрено. 

Деликтоспособность юридического лица подразумевает 

ответственность перед сторонами сделки, которая наступает вследствие 

причиненного вреда его действиями (бездействием). При этом, вина 

юридического лица является его собственной, а не его участников, 

учредителей, работников или иных лиц.  

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Если такого имущества не достаточно для 

удовлетворения требований кредиторов, применяется субсидарная 

ответственность. 

Субсидарная ответственность заключается в возможности взыскания 

долгов с третьих лиц, в том случае, если основной должник не может их 

самостоятельно исполнить.  

Субсидарная ответственность применяется только в тогда, когда 

невозможно применить основную. Отметим, что в первую очередь 

требования предъявляются к основному должнику, а в последующем – с 

иных обязанных лиц. 

Требования о субсидарной ответственности могут быть предъявлены в 

рамках договорных обязательств, а также в случае банкротства 

юридического лица к лицам, которые так или иначе принимают участие в 

управлении предприятием. К данным лицам, в частности, относят: 

учредителей, руководителей, собственника имущества, членов управляющих 

органов, членов контролирующих органов юридического лица, а также главу 
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ликвидационной комиссии предприятия. При этом, к ответственности могут 

быть привлечены сразу несколько перечисленных лиц. 

Следует отличать субсидарную ответственность от солидарной. Во 

втором случае кредитор вправе обратиться за взысканием к любому из 

участников, равно как и ко всем сразу, последовательность взыскания может 

быть любой, поскольку она не установлена законом. Для кредитора не имеет 

значения, кем из должников будет возмещена задолженность – при ее полном 

погашении одним из них (или несколькими лицами), остальные 

освобождаются от ответственности и обязательство считается исполненным. 

Если требование кредитора удовлетворено одним из должников, он вправе 

обратиться к остальным солидарным должникам за взиманием с них 

уплаченного долга за вычетом своей доли [26]. 

Следует отметить, что данные виды ответственности не исключают 

друг друга. Например, в соответствии со ст. 75 ГК РФ, участники полного 

товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим 

имуществом по обязательствам товарищества в том случае, если для 

выполнения своих обязательств недостаточно имущества самого 

юридического лица. 

В. А. Усанова отмечает, что: «Ответственность юридического лица 

может наступить и без отсутствия причиненного вреда. Например, в случае 

совершения сделки под влиянием обмана» [67]. 

Таким образом, правоспособность юридического лица совпадает с 

дееспособностью и включает в себя способность иметь права и нести 

обязанности, способность субъекта своими действиями приобретать для себя 

права и создавать для себя обязанности. Правоспособность и дееспособность 

у юридического лица возникают с момента государственной регистрации 

юридического лица. Она подразделяется на общую и специальную. Первая 

предполагает возможность для субъекта права иметь любые гражданские 

права и обязанности, необходимые для осуществления любых видов 

деятельности; вторая допускает наличие у юридического лица лишь таких 
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прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и 

зафиксированы в его учредительных документах.  

 

3.2 Правовой статус физического лица как субъекта договорных 

отношений 

 

Физическое лицо как субъект договорных отношений обладает 

правовым статусом. В различных источниках правовой статус определяется 

по-разному. Это и правовое положение субъекта [66] и совокупность его прав 

и обязанностей [19],  также и правовое положение вместе с совокупностью 

прав и обязанностей [9]. Будем считать данные подходы верными, поскольку 

правовое положение субъекта характеризуется его правами и обязанностями, 

которые характеризуют его правовое положение. 

Правовой статус физического лица определяется нормативными 

актами, регулирующими различные стороны общественных отношений. 

Например, конституционно – правовой статус устанавливается Конституцией 

РФ; правовой статус работника регулируется трудовым законодательством; 

правовой статус кредитора, должника, арендателя, заказчика и др. 

устанавливается нормами гражданского законодательства. 

В содержании правового статуса любого физического лица 

определяющими являются его права и обязанности, которые реализуются 

ими в конкретных правоотношениях, в том числе договорных. Оно может 

быть стороной любого гражданско-правового договора, если это не 

противоречит императивным нормам законодательства. 

А. В. Ворожевич и соавторы считают: «Момент наступления 

правоспособности физического лица возникает в момент рождения и 

прекращается с его смертью. Его ограничение невозможно ни при каких 

обстоятельствах; оно не зависит от пола, возраста состояния здоровья и др.» 

[75]. Мы видим явное отличие от дееспособности граждан. 

Авторы также отмечают: «Дееспособность физических лиц включает в 
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себя возможность заключения сделок (сделкоспособность), распоряжаться 

своими правами, создавать и исполнять гражданские обязанности, а также 

нести ответственность» [75]. 

Дееспособность лица включает в себя медицинский и юридический 

критерии. В. Б. Исаков пишет: «Первый подразумевает наличие у 

гражданина какого-либо психического заболевания (отклонения), 

расстройства здоровья, оказывающего влияние на его способность 

осознавать значение своих действий, а также руководить ими. В 

юридический входят два компонента – способность лица руководить своими 

действиями и интеллектуальный - способность осознавать значение своих 

действий» [16]. 

О полной дееспособности можно говорить тогда, когда лицо достигло 

совершеннолетия; в случае эмансипации, вступления в брак раньше 

установленного законом возраста. 

Несовершеннолетние не обладают полной дееспособностью. Все 

сделки, за исключением перечисленных в п. 2 ст. 28 ГК РФ, от имени 

малолетних совершают только их родители, усыновители или опекуны. 

Указанные лица несут в полном объеме имущественную ответственность по 

сделкам малолетнего. Сюда отнесены и те сделки, которые малолетние в 

возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать самостоятельно. Помимо этого, 

законные представители отвечают и за вред, причиненный малолетними. 

Вместе с тем, дееспособность несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 

до 14 лет лишена таких элементов содержания, как способность к договорной 

ответственности, деликтоспособности и основной части сделкоспособности. 

Такие элементы в большей степени присущи объему дееспособности лиц от 

14 до 18 лет. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

имущественную ответственность по сделкам. Когда у несовершеннолетнего 

нет имущества, достаточного для возмещения вреда, вред должен быть 

компенсирован в полном объеме, либо в недостающей части его родителями, 
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усыновителями, попечителями, а также иными учреждениями, которые в 

силу закона взяли на себя обязанность быть его попечителем, если они не 

докажут, что вред возник не по их вине. 

Любое физическое лицо может быть ограничено в дееспособности. Для 

этого необходимо наличие следующих оснований: пристрастие к азартным 

играм, злоупотребление спиртными напитками, злоупотребление 

наркотическими средствами, ставящее семью в тяжелое материальное 

положение и психическое расстройство, вследствие которого гражданин 

может понимать значение своих действий или руководить ими лишь при 

помощи других лиц. 

По мнению В. Б. Исакова, ограничение дееспособности это: «лишение 

лица реализовывать свои права и осуществлять обязанности, которыми он 

был наделен» [16]. Лицо, ограниченное в дееспособности, теряет право на 

совершение любых сделок (купли – продажи имущества, дарения и др.), 

кроме мелких бытовых – совершать покупки в магазине, получать зарплату и 

др. Такому лицу назначается попечитель, который наделяется правом 

совершения юридически важных сделок от имени лица, признанного 

ограниченно дееспособным. 

Следует отметить, что возможно восстановление дееспособности в 

судебном порядке в том случае, если отпадают основания признания такого 

лица ограниченно дееспособным. 

Если лицо не в состоянии осознавать смысл своих действий по причине 

психического заболевания, он может быть признан полностью 

недееспособным. В случае совершения сделки таким лицом, она признается 

ничтожной или оспоримой в судебном порядке, по изъявлению опекуна или 

лиц, в ней участвующих. 

Так, например, гражданин Р. Обратился в суд с иском о признании 

договора дарения квартиры недействительным на основании ст.177 ГК РФ. В 

судебном заседании истец предоставил доказательства того, что на момент 

подписания договора он был серьезно болен и принимал лекарства, которые 
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могли влиять на ясность его рассудка, что явилось причиной непонимания 

своих действий. Исковые требования были удовлетворены, сделка признана 

недействительной [55]. 

Практика показывает, что наиболее распространено признание сделок 

недействительными по основаниям, предусмотренным ст. 168 ГК РФ. 

Например, суд пришел к выводу о том, что договоры купли-продажи 

земельных участков были заключены с нарушением требований закона, 

поскольку продавец (ответчик) не имел на это законных оснований. В ходе 

судебного разбирательства было выявлено, что регистрация права 

собственности была осуществлена преступным путем, о чем было 

установлено ранее приговором суда. Сделка купли-продажи была признана 

судом недействительной [56].  

Также признаются недействительными сделки отчуждения имущества 

по основанию ст. 168 ГК РФ, в отношении которого в момент совершения 

сделки идет судебный спор. Например, истец обратился в суд с иском по 

защите нарушенных прав, указав, что является отцом, а также наследником 

своей умершей дочери. Гражданин пояснил, что после смерти ее муж продал 

земельный участок вместе с домом, хотя эта недвижимость является 

наследственной массой, и он, в свою очередь, имеет не нее право. Вынося 

решение в пользу истца, судом было определено, что ответчик должен был 

знать о том, что на данная недвижимость является спорной, т. к. на нее мог 

претендовать отец бывшей жены, права которого он нарушил, произведя 

продажу недвижимости без его ведома. При этом, покупателя нельзя 

признать добросовестным покупателем [57]. 

Представленные примеры демонстрируют нам, что предмет 

доказывания по делам указанной категории имеют сложности – что следует 

признать нарушением требования закона, а что – нарушением прав третьих 

лиц. Иными словами, в ст. 168 ГК РФ сложно определить границу между 

оспоримой сделкой и ничтожной. Поэтому необходимо внести изменения в 

п. 2 ст. 168 ГК РФ, в частности,  указать, что сделка признается ничтожной в 
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том случае, если она не соответствует закону или иным правовым актам, за 

исключением тех случаев, когда оспоримость прямо указана в норме закона. 

Законодатель устанавливает содержание правоспособности физических 

лиц. 

Прежде всего, это имущественные права, в соответствии с которыми 

любой гражданин может  иметь имущество в личной собственности, а также 

пользоваться другим имуществом, в том числе объектами недвижимости. 

При этом, гражданин наделяется правом распоряжения своим имуществом – 

завещать, отчуждать, дарить, принимать (наследовать). 

Физическое лицо вправе выбирать любой род трудовой деятельности, 

вступая в трудовые договорные отношения с работодателем.  

Граждане вправе заниматься любой предпринимательской 

деятельностью, которая не противоречит закону; быть учредителями 

юридических лиц индивидуально или совместно с другими физическими или 

юридическими лицами. 

Физическое лицо наделено правом совершения сделок, не 

противоречащих закону. 

Анализ содержания правоспособности физических лиц говорит о том, 

что физические лица вправе вступать в договорные отношения с различными 

участниками – гражданами, юридическими лицами, государством в лице его 

органов, приобретая те или иные права и наделяясь обязанностями в 

зависимости от тех общественных отношений, в которые он вступает путем 

заключения договора. 

Например, договор дарения порождает для одной стороны (одаряемой) 

право на обладание вещью (имуществом), для другой стороны – обязанность 

отчуждения данной вещи. При этом, важно наличие согласия обоих сторон, 

т. е. волеизъявления принять эту вещь для одаряемого и подарить ее для 

дарителя. 

При заключении договора купли продажи недвижимости, например,  

квартиры, из договорных обязательств возникает право собственности на 
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данную недвижимость, а также обязанности по уплате коммунальных услуг. 

Договор аренды порождает у физического лица права пользоваться 

арендуемым имуществом, а также нести обязанность по уплате взносов за его 

использование. Вступление в трудовые отношения путем заключения 

трудового договора наделяет физическое лицо правом получения оплаты за 

свой труд, социальных гарантий, благоприятных условий труда и др., а также 

наделяет обязанностью добросовестно выполнять трудовые функции, 

соблюдать дисциплину, нести ответственность за ее нарушение и т. д. 

Договор займа  приводит к возникновению права физического лица на 

получение и распоряжение денежными средствами, а также обязанностью их 

возврата с оплатой процентов и наступлением ответственности в случае 

неисполнения договора. 

Сегодня законодатель предусматривает такой вид субъектов 

предпринимательской деятельности как самозанятые физические лица. 

Данные лица работают «сами на себя» без привлечения наемных работников. 

К ним применяется специальный налоговый режим [68]. 

Самозанятые могут вступать в договорные отношения  как с 

физическими, так и с юридическими лицами. 

Прежде всего, самозанятые вступают в договорные отношения с 

гражданами – потребителями. Однако, по Закону РФ от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» [13], они не являются исполнителями, 

изготовителями и продавцами. Н. Е. Савенко отмечает: «В соответствии с 

данным законодательным актом, последними являются организации и 

индивидуальные предприниматели и только для них предусмотрены меры 

повышенной ответственности за нарушение прав потребителей» [58]. Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что законодатель не урегулировал 

вопрос о мерах, которые могут применяться к самозанятым в случае 

нарушения ими  исполнения договорных обязательств перед потребителями.  

По мнению Н. Е. Савенко: «проблемой является отсутствие 

надлежащего регулирования обеспечения качества и безопасности 
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реализуемых самозанятыми лицами товаров, работ и услуг в 

потребительской сфере. Этот вопрос также связан с мерами ответственности. 

Деятельность самозанятых лиц не является предметом проверок со стороны, 

например, Роспотребнадзора. Казалось бы, что это строго публичный 

компонент в рассматриваемых правоотношениях, однако он отражается на 

частных интересах граждан-потребителей» [58, с. 118]. 

Законодателем до сих пор не определены те виды деятельности, 

которыми могут заниматься самозанятые [59]. 

Представляется, что решение названных проблем возможно путем 

включения самозанятых как одной из отдельных категорий  в субъектный 

состав Закона о защите прав потребителей. Также возможно установления 

для них меры ответственности в виде неустойки, например в размере от 0,1 

% до 0,5 % от стоимости сделки. 

Как было сказано выше, самозанятые также вправе вступать в 

договорные отношения с коммерческими организациями. Однако, нормы 

закона указывают на то, что они находятся в неравных положениях в части 

ответственности. 

В частности, как отмечает Н. Е. Савенко: «самозанятые граждане 

приравнены к субъектам предпринимательской деятельности, к которым 

применяются нормы о повышенной ответственности за неисполнение 

договорных обязательств. Однако, самозанятые не в праве привлекать к 

своей деятельности наемных работников, также ограничен размер их 

годового дохода, т. е. такие лица ограничены в материальных возможностях, 

что говорит об отсутствии у них средств для несения повышенной 

ответственности в договорных обязательствах» [58]. 

Можно согласиться с позицией Е. С. Крюковой о том, что 

«распространение режима предпринимательской деятельности на 

самозанятых лиц противоречит идее их легаизации, поскольку накладывает 

на последних такие дополнительные обременения, которые делают для них 

легализацию невыгодной» [24].  
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В связи с этим, законодателю необходимо более четко отграничить 

самозанятых физических лиц от индивидуальных предпринимателей. 

Одной из разновидностей договорных обязательств с участием 

самозанятых лиц - публичные и корпоративные закупки, предусмотренные 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-Ф3 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Так, по Закону № 44-ФЗ самозанятые физические лица участвуют в 

закупках наравне с иными участниками закупок. Каких-либо льготных 

условий  для данной категории лиц в таких закупках не  существует. Что 

касается участия самозанятых в закупках по Закону № 223-ФЗ, их 

приравнивают к субъектам малого и среднего предпринимательства; они 

имеют возможность с ними наравне пользоваться мерами государственной 

поддержки. 

По мнению Н. Е. Савенко: «Вышесказанное демонстрирует нам 

несоответствие - с одной стороны, государство предоставляет самозанятым 

возможность участия в закупках, а, с другой - оно  несет риски неисполнения 

самозанятыми лицами договорных обязательств в силу их ограниченных 

материальных, трудовых и других ресурсов. Могут возникнуть 

нежелательные последствия для заказчиков - затраты и издержки бюджетных 

средств на исправление некачественных работ, услуг, товаров» [58]. 

Анализ договорных отношений с участием самозанятых показал, что 

необходимо четкое разграничение данных лиц и индивидуальных 

предпринимателей, закрепление на законодательном уровне их статуса, что 

приведет к равноправию  сторон в договорных обязательствах с их участием. 

На практике зачастую возникают проблемы, вытекающие из 

договорных отношений между потребителем и лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, но не являющегося предпринимателем. 

Нарушая права потребителя, такой предприниматель лишает его права на 
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судебную защиту в рамках закона о Защите прав потребителей, поскольку 

судами исковые заявления возвращаются истцу на тех основаниях, что между 

сторонами отсутствуют отношения, регулируемые данным законом, что, на 

наш взгляд, нельзя считать правильным. Конституционный суд РФ пояснил, 

что законодатель обязан предоставлять преимущества экономически слабой 

и зависимой стороне, которой и является потребитель, нуждающийся в 

дополнительной защите [40]-[41]. 

Для решения проблемной ситуации предлагается закрепить на 

законодательном уровне презумпцию потребительских правоотношений по 

публичным договорам по аналогии с презумпцией виновности в гражданском 

праве. В частности, в Закон «О защите прав потребителей» нужно включить 

норму о том, что лицо, не исполнившее обязательство или исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины, 

отсутствие которой доказывается им же самим. 

 

3.3 Особенности участия государства в договорных отношениях 

 

Российская Федерация, являясь равноправным участником  

гражданских правоотношений, обладает всеми возможностями для 

выступления стороной в том или ином обязательстве. Как было сказано 

ранее, от лица государства в договорных отношениях могут выступать 

различные органы (учреждения) государственной и муниципальной власти в 

лице должностных лиц: правительство, министерства и ведомства, 

организации и образования государственного, регионального и 

муниципального уровней. 

При этом, данные органы не вправе вступать в какие-либо 

правоотношения, в том числе и договорные, если на это нет указания в 

законе. Примером прямого указания могут служить нормы о 

государственных поставках и подрядах, договорах государственного займа и 

др. Указанием на возможность участия в договорных отношениях служит, 
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прежде всего, выделение в ГК РФ вида договора, например «Поставка 

товаров для государственных или муниципальных нужд», «Подрядные 

работы для государственных или муниципальных нужд» [12].  

Косвенные указания могут закрепляться в нормативном акте, 

определяющем статус того или иного государственного органа, 

указывающем на его компетенцию заключать соответствующие договоры. 

Самой большой группой договоров, в которых может принимать 

участие государство, являются договоры, регулируемые 

кодифицированными актами иных отраслей законодательства. Например, в 

соответствии с положениями Водного Кодекса РФ, государство является 

стороной по договору водопользования; с положениями Лесного Кодекса РФ 

– стороной, в собственности которой находятся лесные участки, которые 

можно сдавать в аренду и др. [4]. 

Особое место среди договоров, участниками которых может быть 

государство, являются государственные контракты. Это заключение между 

поставщиком и органами власти федерального, регионального 

или муниципального уровней. Следует отметить, что бюджетными 

организациями также заключаются контракты, но не государственные. 

Разница между этими двумя видами контрактов в целях -  госконтракты 

заключаются для обеспечения потребности государства, а контракты - 

для закрытия потребностей конкретной организации. Форма, порядок 

заключения, содержания госконтракта строго регламентированы 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [69]. Особенность государственных контрактов 

характеризуется не только спецификой цели их заключения, но и особым 

порядком финансирования, правил начисления неустойки (пени и штраф); 

возможностью изменения условий только по веским основаниям; правом на 

отказ от исполнения в одностороннем порядке. 

Государство в лице учреждений и организаций также может 
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обеспечивать многие свои потребности, не прибегая к контрактам. Порядок и 

условия заключения такого договора регулирует Федеральный закон  от 

18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» [70]. Данный акт устанавливает лишь общие положения, 

касающиеся размещения заказов.  Более подробно условия заключения 

контракта прописываются в в положении о закупке, которое разрабатывается 

заказчиком и размещается в в единой информационной системе в сфере 

закупок (ЕИС), для ознакомления с возможными будущими поставщиками. 

Например, если заказчик в таком положении предусмотрел, что тендер с 

единственной заявкой не считается состоявшимся, заказчик в таком случае 

вправе не заключать контракт по итогам торгов. Можно привести пример из 

судебной практики. Постановлением АС Московского округа от 4 октября 

2022 года по делу № А40-237073/2021 было вынесено решение в пользу 

заказчика, который запустил электронный аукцион на поставку и монтаж 

оборудования. Для участия в аукционе поступило три заявки, две из которых 

были отклонены по причине несоответствия требованиям. Оставшийся 

единственный участник закупки рассчитывал на заключение контракта, 

однако ему не был направлен проект договора на рассмотрение, что 

послужило причиной обращения в ФАС, которая разделила его позицию, 

считая, что заказчик обязан соблюдать установленные законом сроки в 10 

дней для заключения договора по итогам тендера. Заказчик, в свою очередь, 

не согласился с мнением ФАС и обратился с суд, который удовлетворил его 

исковые требования [50]. 

Законодательством установлены специальные способы получения и 

отчуждения имущества в собственность государства. Так, например, «в 

соответствии с п. 2 от. 233 ГК РФ, в случае обнаружения кем-либо клада, 

который содержит вещи, представляющие собой историческую ценность, 

они должны быть переданы в государственную собственность. Существуют и 

исключительные основания для отчуждения государству принадлежащего 

ему имущества иным лицам, например, приватизация (ст. 217 ГК РФ)» [51]. 
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В том случае, если один из наследников отказался от имущества, либо 

ни один из них не вступил в права наследования, имущество считается 

выморочным и его обладателем становится государство, тем самым оно 

становится участником наследственных отношений 

Несмотря на то, что наиболее распространенным является участие 

публичного образования в гражданско-правовых отношениях 

имущественного характера, оно также является участником и 

неимущественных отношений. Например, отношений, возникающих по 

поводу исключительных прав – государство может их приобретать как на 

основании закона, так и на основании договора. 

Государство, как и иные  публично-правовые образования, является 

полноправным участником обязательственных отношений, которые 

вытекают как из причинения вреда органами или должностными лицами, так 

и из договоров в случае их ненадлежащего исполнения на основании 

положений ст. 126 ГК РФ. При этом, РФ отвечает только по своим 

обязательствам, а не по обязательствам созданных ею юридических лиц, 

кроме случаев, установленных законом. Государство также не отвечает по 

обязательствам субъектов РФ и муниципальных образований. Исключение 

составляют лишь случаи выдачи соответствующих гарантий (поручительств) 

по обязательствам других лиц. Возмещение убытков осуществляется за счет 

соответствующего бюджета (федерального, субъекта РФ или местного) [12].  

В случае причинения вреда должностным лицом, ответственность  

возмещается публичными субъектами. 

Следует подчеркнуть, что гражданское законодательство не дает 

четкого определения должностного лица, группы должностных лиц 

упоминаются в смежных отраслях. Данное обстоятельство позволяет 

предложить внесение дополнения в ст. 1069 ГК РФ, и сформулировать 

данное понятие следующим образом: «это  лицо, состоящее на службе, 

имеющее властные полномочия, распространяющиеся на лица, не 

подпадающие в служебное подчинение». 
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Таким образом, особенности участия публично-правовых образований 

в договорных отношениях обусловлены их специально-целевой 

направленностью – они удовлетворяют свои собственные потребности, 

являющиеся публичными нуждами.  

Охарактеризуем участие органов муниципальных образований в 

договорных отношениях. 

С. В. Крепак выделяет следующие виды договоров, заключаемых в 

муниципальных образованиях [23]. 

Прежде всего, автор относит к ним юридические и фактические 

договоры. В основе таких договоров лежат  юридические нормы. 

Фактические договоры, упорядочивающие общественные отношения, 

отражают факты объективной реальности. Например, в соответствии с п. 4 

ст. 15 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» [71] органы местного самоуправления муниципального района могут 

заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных 

поселений, входящих в состав муниципального района, по поводу передачи 

им своих отдельных полномочий в рамках предоставления субвенций, 

выделяемых из бюджета муниципального района в бюджет данного 

поселения. 

С. В. Крепак также выделяет публично-правовые договоры, 

подразделяя их на: «учредительные договоры, компетенционно-

разграничительные соглашения, соглашения о делегировании полномочий, 

программно-политические договоры о сотрудничестве, договоры о 

гражданском согласии и др. В зависимости от отрасли права, в сфере 

регулирования которых применяется договор, автор выделяет договоры 

международные, гражданско-правовые, трудовые, административные, 

финансовые, налоговые и т.д.» [23].  

На уровне муниципалитетов важное значение отводится договорам в 

сфере управления. В. О. Миронов отмечает: «Органами местного 

самоуправления предоставляется возможность принимать участие 
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предпринимателей в решении отдельных вопросов местного значения 

хозяйственного и социального развития территории» [29]. 

Автором договоры, заключаемые на муниципальном уровне, 

подразделяются на нормативные договоры и договоры-сделки: «Первые 

вправе заключать субъекты, которые обладают нормативной властью; 

вторые, как правило, заключаются между субъектами, не обладающими 

властными полномочиями; для органов местного самоуправления допустимы 

оба варианта, поскольку они могут наделяться правами юридического лица, 

являясь при этом муниципальными учреждениями» [23]. 

Участниками договорных отношений на муниципальном уровне 

являются граждане, территориальное общественное самоуправление, органы 

местного самоуправления и должностных лиц, муниципальные учреждения, 

некоммерческие организации муниципальных образований, 

межмуниципальные хозяйственные общества и др. Данные лица вправе 

заключать договоры имущественного и организационного характера. 

Как правило, организационные договоры заключаются для 

установления определенных связей, совместной деятельности и др. без 

получения материальной выгоды. Однако, как отмечает В. О. Миронов: «они 

могут стать основанием заключения имущественных договоров с целью 

получения имущества или иного блага, удовлетворяемой исполнением 

обязательства» [29]. 

К имущественным договорам можно отнести договоры на передачу 

имущества, выполнение работ и оказания услуг. Они наиболее часто 

встречаются в практике договорной деятельности муниципальных 

образований. 

С. В. Крепак также классифицирует виды договоров по следующим 

признакам: «возмездность/безвозмездность; по структуре взаимных 

обязательств (односторонние и двусторонние); по форме выражения (устные, 

письменные и конклюдентные); по значению для сторон (основные и 

дополнительные); по моменту заключения (консенсуальные и реальные)» 
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[23, с. 54]. 

Подводя итог третьей главы, можно резюмировать следующее. 

Наличие правоспособности является необходимым условием участия в 

гражданских правоотношениях. Правоспособность юридического лица 

совпадает с дееспособностью и включает в себя способность иметь права и 

нести обязанности, способность субъекта своими действиями приобретать 

для себя права и создавать для себя обязанности. Правоспособность и 

дееспособность у юридического лица возникают с момента государственной 

регистрации юридического лица. Дееспособность юридического лица 

состоит из сделкоспособности (способность совершать сделки) и 

деликтоспособности (способностью  нести ответственность перед сторонами 

сделки вследствие причиненного вреда). 

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Участник юридического лица или 

собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического 

лица; юридическое лицо не отвечает по обязательствам участника или 

собственника. Исключения могут составлять предусмотренные законом 

случаи. 

Правоспособность физического лица – это способность иметь 

гражданские права и нести обязанности. Она возникает с момента рождения 

и заканчивается в момент смерти. Под дееспособностью физического лица 

понимается возможность заключения сделок (сделкоспособность) и 

возможность нести ответственность за незаконные действия 

(деликтоспособность), а также  способность гражданина самостоятельно 

распоряжаться своими правами и нести обязанности. 

Физические лица вправе вступать в договорные отношения с 

различными участниками – гражданами, юридическими лицами, 

государством в лице его органов, приобретая те или иные права и наделяясь 

обязанностями в зависимости от тех общественных отношений, в которые он 

вступает путем заключения договора. 
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Лицо, не достигшее совершеннолетия, не обладает полной 

дееспособностью. Все сделки, за исключением перечисленных в п. 2 ст. 28 

ГК РФ, от имени малолетних совершают только их родители, усыновители 

или опекуны. дееспособность несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 

до 14 лет лишена таких элементов содержания, как способность к договорной 

ответственности, деликтоспособности и основной части сделкоспособности. 

Данные элементы в большей степени присущи объему дееспособности лиц 

от 14 до 18 лет. 

Особенности участия публично-правовых образований в договорных 

отношениях обусловлены их специально-целевой направленностью – они 

удовлетворяют свои собственные потребности, являющиеся публичными 

нуждами.  
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Заключение 

 

Подводя итог исследования, мы пришли к следующим выводам. 

Договорные правоотношения представляют собой соглашение двух и 

более лиц, отвечающее требованиям свободы и волеизъявления, 

основывающееся на цели достичь определенного правового результата. 

Договорные правоотношения сегодня являются одним из неотъемлемых 

компонентов жизни гражданина и существования юридического лица, 

поскольку они служат фундаментом для удовлетворения интересов 

конкретных субъектов и поддержания рыночной экономики.  

Все основные нормативные положения, касающиеся регулирования и 

контроля договорных отношений содержатся преимущественно в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. Кроме того, большой массив 

нормативно – правовых актов, регулирующих отдельные вопросы 

договорных отношений, составляют кодексы иных отраслей, Федеральные 

законы РФ, постановления Правительства РФ, судебная практика, акты 

которой служат дополнением при рассмотрении и разрешении возникающих 

в ходе реализации договорных правоотношений споров и конфликтов. 

Можно говорить о достаточно широком нормативно-правовом 

регулировании договорных правоотношений.  

Под субъектами правоотношений, в том числе и договорных, 

понимаются их участники, которые наделены субъективными правами и 

юридическими обязанностями.  

Субъекты договорных правоотношений подразделяют на 

индивидуальные и коллективные. К первым относятся физические лица, ко 

вторым - юридические лица, а также публично – правовые образования. 

Наличие правоспособности является необходимым условием участия в 

гражданских правоотношениях. Правоспособность юридического лица 

совпадает с дееспособностью и включает в себя как способность иметь права 

и нести обязанности, так и способность субъекта своими действиями 
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приобретать для себя права и создавать для себя обязанности. 

Правоспособность и дееспособность у юридического лица, как правило, 

возникают одновременно, то есть с момента государственной регистрации 

юридического лица. Дееспособность юридического лица состоит из 

сделкоспособности (способность совершать сделки) и деликтоспособности 

(способностью  нести ответственность перед сторонами сделки вследствие 

причиненного вреда). 

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Участник юридического лица или 

собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического 

лица; юридическое лицо не отвечает по обязательствам участника или 

собственника. Исключения могут составлять предусмотренные законом 

случаи. 

Правоспособность физического лица – это способность иметь 

гражданские права и нести обязанности. Она возникает с момента рождения 

и заканчивается в момент смерти.  

Под дееспособностью физического лица понимается возможность 

заключения сделок (сделкоспособность) и возможность нести 

ответственность за незаконные действия (деликтоспособность), а также  

способность гражданина самостоятельно распоряжаться своими правами и 

нести обязанности. 

Физические лица вправе вступать в договорные отношения с 

различными участниками – гражданами, юридическими лицами, 

государством в лице его органов, приобретая те или иные права и наделяясь 

обязанностями в зависимости от тех общественных отношений, в которые он 

вступает путем заключения договора. 

Лицо, не достигшее совершеннолетия, не обладает полной 

дееспособностью. Все сделки, за исключением перечисленных в п. 2 ст. 28 

ГК РФ, от имени малолетних совершают только их родители, усыновители 

или опекуны. дееспособность несовершеннолетних граждан в возрасте от 6 
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до 14 лет лишена таких элементов содержания, как способность к договорной 

ответственности, деликтоспособности и основной части сделкоспособности. 

Данные элементы в большей степени присущи объему дееспособности лиц 

от 14 до 18 лет. 

Особенности участия публично-правовых образований в договорных 

отношениях обусловлены их специально-целевой направленностью – они 

удовлетворяют свои собственные потребности, являющиеся публичными 

нуждами.  

Проведенное исследование позволило выделить ряд проблем в области 

договорных правоотношений и предложить направления их решения: 

Содержание правоспособности юридического лица определяется в 

зависимости от цели и вида деятельности. В связи с этим нами предлагается в 

абз. 1 п. 1 ст. 49 ГК РФ добавить фразу «видам», изложив его следующим 

образом: «юридическое лицо может иметь гражданские права, 

соответствующие целям и видам деятельности, предусмотренным в его 

учредительных документах, и нести связанные с этой деятельностью 

обязанности». 

В ст. 168 ГК РФ сложно определить границу между оспоримой сделкой 

и ничтожной. Поэтому необходимо внести изменения в п. 2 ст. 168 ГК РФ, в 

частности,  указать, что сделка признается ничтожной в том случае, если она 

не соответствует закону или иным правовым актам, за исключением тех 

случаев, когда оспоримость прямо указана в норме закона. 

Для уреглирования договорных отношений самозанятых с 

физическими и юридическими лицами, определения разрешенных видов их 

деятельности  предлагается выделить в законодательстве особый статус 

самозанятых, не зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Представляется, что данные меры будут способствовать 

соблюдению баланса интересов сторон договорных обязательств с их 

участием. 
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Для регулирования договорных отношений между потребителем и 

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, но не 

зарегистрированным в качестве предпринимателя предлагается закрепить на 

законодательном уровне презумпцию потребительских правоотношений по 

публичным договорам по аналогии с презумпцией виновности в гражданском 

праве. В частности, в Закон «О защите прав потребителей» нужно включить 

норму о том, что лицо, не исполнившее обязательство или исполнившее его 

ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины, 

отсутствие которой доказывается им же самим. 

В гражданском законодательстве закрепить понятие «должностное 

лицо», внеся дополнение в ст. 1069 ГК РФ, представив его следующим 

образом: «это  лицо, состоящее на службе, имеющее властные полномочия, 

распространяющиеся на лица, не подпадающие в служебное подчинение». 
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