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Введение
Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы,
регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения,
возникающие совместно с имущественными правами, которые основаны на
независимости оценки, имущественной состоятельности и юридическом равенстве
сторон, в целях создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения
частных потребностей, а также нормального развития экономических отношений.

Важнейшим средством индивидуального правового регулирования имущественных
и неимущественных отношений является договор. Договор ведет к установлению
юридической связи между участниками.

1. Понятие договора
Согласно Гражданскому кодексу РФ, договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей.

Для уяснения понятия "договор" необходимо иметь в виду, что не всякое
соглашение само по себе составляет договор – таковым признается лишь
соглашение, вытекающее из намерения участников породить те или иные
гражданско-правовые последствия. Другими словами, всякий договор может быть
признан соглашением, но не всякое соглашение может быть признано договором.
Гражданские права и обязанности, порождаемые, изменяемые или прекращаемые
договором, составляют содержание обязательственного отношения, возникающего
из договора. Содержание договора разъясняют положения кодекса, указывающие
на круг действий, которое обязанное лицо должно совершить в пользу
управомоченного лица. Согласно этим положениям содержание договора
заключается в том, что одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенные действия (по передаче имущества, выполнению
работы, уплате денег и др.) либо воздержаться от определенного действия, а
кредитор вправе требовать от должника исполнения лежащих на нем



обязанностей. (3)

К обязательствам, которые возникли из договора, применяются общие положения
об обязательствах (ст.307-419 ГК), если иное не предусмотрено правилами об
общих положениях, о договоре (гл.27 ГК), а также правилами об отдельных видах
договоров, закрепленных в ГК (п. 3 ст. 420 ГК). Общие положения о договоре
применяются и к многосторонним договорам, если это не противоречит их
многостороннему характер (п. 4 ст. 420 ГК).

Кроме того, слово "договор" может использоваться в различных значениях. Во-
первых, договор рассматривают как юридический факт, служащий основанием для
возникновения, изменения или прекращения гражданских правоотношений. Во-
вторых, договор – это соглашение двух или нескольких лиц, определяющее их
права и обязанности. В-третьих, договором называют сам письменный документ, в
котором изложено соглашение сторон.

Предмет договора составляет то, на что направлены действия его сторон, т.е.
вещи, имущественные права и иные объекты гражданских прав.

В качестве одного из основных начал гражданского законодательства в ГК
закреплен принцип свободы договора (ст.421).

Он выражается в следующем:

во-первых, в предоставлении гражданам и юридическим лицам возможности
самостоятельно, по своему усмотрению, решать вопрос о необходимости
заключения договора, при наличии в этом интереса;

во-вторых, в недопущении, запрещении принуждения к заключению договора,
кроме случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК, законом
или добровольно принятым обязательством;

в-третьих, в наделении граждан и юридических лиц правом заключать как
предусмотренный, так и непредусмотренный законодательством договор;

в-четвертых, в предоставлении сторонам права заключать смешанный договор, т.е.
такой, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных
гражданским законодательством;

в-пятых, в наделении сторон правом определять любые не противоречащие
законодательству условия договора по своему усмотрению, исходя из взаимных



интересов, кроме случаев, когда содержание договора предписано
законодательством.

Следующим принципом договорного права является равенство сторон.
Присоединившаяся сторона вправе требовать расторжения или изменения
договора, если договор присоединения, хотя и не противоречит закону и иным
правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по
договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой
стороны за нарушение обязательств, либо содержит другие, явно
обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из
своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее
возможности участвовать в определении условий договора.

Договор имеет силу закона для его участников. Договоры должны исполняться.
При нарушении для должника создаются неблагоприятные имущественные
последствия, хотя имеются и исключения из данного правила. При нарушении
договора должник автоматически считается виноватым, но имеет право
доказывать свою невиновность.

2. Классификация видов договоров
В Гражданском Кодексе предусмотрено множество видов договоров. Однако,
перечь приведенных в ГК договоров не является исчерпывающим, потому как
гражданское законодательство предусматривает возможность заключения таких
видов договоров, которые хотя прямо и не предусмотрены гражданским
законодательством, но не противоречат общим началам и смыслу гражданского
законодательства. Чтобы ориентироваться во всем этом море разнохарактерных
договоров, принята классификация договоров по отдельным видам.

Прежде всего, по своей юридической направленности все договоры
подразделяются на окончательные (основные) договоры и предварительные
договоры.

Окончательный (основной) договор непосредственно порождает права и
обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ, как то:
передать товар, выполнить работу, оказать услуги, заплатить деньги и т.д. Именно
такие права и обязанности возникают, которые непосредственно связаны с
перемещением материальных благ.



Предварительный договор — это соглашение сторон о заключении
окончательного договора в будущем. Из этого предварительного договора не
возникает прав и обязанностей, связанных с перемещением материальных благ. Но
это все равно договор, а любой договор направлен на изменение или прекращение
каких-то прав и обязанностей, значит, какие-то права и обязанности порождает и
предварительный договор. Он не порождает прав и обязанностей, связанных с
перемещением материальных благ, но порождает другие права и обязанности. Он
порождает обязанность сторон заключить договор в будущем и право каждой из
сторон требовать от другой стороны заключения окончательного договора. И это
соглашение, которое именуется предварительным договором, имеет юридическую
силу, эти права и обязанности опираются на силу государства. Это выражается в
следующем правиле, что если сторона предварительного договора уклоняется от
заключения окончательного договора, то другая сторона вправе обратиться в суд с
иском о понуждении к заключению договора, а также с требованием о возмещении
всех понесенных ею убытков, вызванных несвоевременным заключением
основного, окончательного договора.

Если заключен предварительный договор, то можно не просто требовать от другой
стороны заключения окончательного договора, а более того, если она уклоняется,
то можно через суд присудить к заключению договора и взыскать все понесенные
убытки из-за того, что она необоснованно уклоняется от заключения договора. Но
чтобы предварительный договор имел такое действие, необходимо следующее
условие: в предварительном договоре должны быть согласованы все существенные
условия окончательного договора либо установлен порядок из согласования. Если
это есть в предварительном договоре, согласованы все существенные условия
окончательного договора, либо определен порядок согласования,
предварительный договор вступает в действие и порождает юридические
последствия.

Кроме того, в предварительном договоре необходимо установить срок для
заключения окончательного договора, то есть когда должен быть заключен
окончательный договор. Однако условие о сроке не является существенным
условием предварительного договора. Если условие о сроке заключения
окончательного договора отсутствует, то это не влечет за собой признание
предварительного договора не заключенным, он считается заключенным. В этом
случае, если срок заключения окончательного договора не установлен, он должен
быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора.



Предварительный договор необходимо отличать от так называемого протокола о
намерениях или соглашения о намерениях. В соглашении о намерениях лишь
фиксируется желание сторон вступить в будущем в договорные отношения, они
выражают свое желание и оно фиксируется. Но никаких юридических
обязательств, друг перед другом, стороны протокола о намерениях не несут. Они
выразили свое желание заключить договор в будущем, но никаких юридических
обязательств на себя не берут, поэтому, ни один из участников протокола о
намерениях не вправе юридически через суд требовать заключения какого-либо
договора.

Различаются односторонние и взаимные договоры. Различаются они в зависимости
от распределения прав и обязанностей между участниками договора.

Односторонний договор предполагает, что у одной стороны возникают только
права, а у другой — только обязанности. Например, договор займа заключен. Тот,
кто дал взаймы, у него возникает право требовать возврата денежной суммы и
никаких обязанностей он не несет. А на том, кто взял взаймы, лежит обязанность
вернуть в установленный срок взятую взаймы денежную сумму, и никаких прав по
отношению к заимодавцу он не приобретает. Эти договоры редко, но встречаются.
Большинство же договоров носят взаимный характер, когда у каждой из сторон
есть, не только права, но и обязанности. Возьмем договор купли-продажи. Когда он
заключен, у продавца появляется право требовать от покупателя уплаты покупной
цены, а на продавце лежит обязанность передать в собственность покупателя
проданную вещь. Так же, как у покупателя есть право требовать от продавца
передачи ему проданной вещи, но на нем лежит обязанность уплатить покупную
цену.

Далее, все договоры делятся на договоры, заключаемые в пользу их участников, и
договоры, заключаемые в пользу третьих лиц. Различаются они в зависимости от
того, кто может требовать исполнения заключенного договора. Большинство
договоров, которые встречаются на практике, это договоры в пользу тех лиц,
которые их заключают. Естественно, участники гражданского оборота вступают в
договорные отношения, прежде всего в своих собственных интересах, чтобы они
вправе были требовать исполнения договора.

Но встречаются и допускаются гражданским законодательством такие договоры,
когда они заключаются в пользу третьего лица, и это третье лицо, которое не
участвовало в заключении договора, приобретает право требовать исполнения
этого договора. Например, когда арендатор заключает договор страхования



арендованного имущества в пользу арендодателя от несчастного случая, и если
этот несчастный случай наступил, то право требовать выплаты страхового
возмещения принадлежит не тому, кто заключил договор страхования, а тому, в
чью пользу он заключен, не арендатор вправе требовать выплаты страховки, а
арендодатель, который не участвовал в заключении договора страхования
арендованного имущества. Это договор в пользу третьего лица. Договор в пользу
третьего лица характеризуется тем, что это третье лицо, если договор заключен в
его пользу, приобретает право требовать исполнения договора.

Различают возмездные и безвозмездные договоры. Различаются они в
зависимости от характера перемещения материальных благ. Возмездный
договор — это такой договор, по которому имущественное предоставление одной
стороны обусловливает встречное имущественное предоставление от другой
стороны. Например, купля-продажа. Продавец передает проданную вещь
покупателю и вызывает тем самым встречное имущественное
предоставление — тот передает ему деньги, то есть возмездный характер. Имейте
в виду, что большинство договоров в силу действующего закона стоимости,
отношений товарно-денежного характера носит возмездный характер. Но
гражданское законодательство предусматривает возможность заключения
безвозмездных договоров.

К безвозмездным договорам относятся такие договора, когда имущественное
предоставление производится только одной стороной без получения встречного
имущественного предоставления от другой стороны. Наиболее распространенный
безвозмездный договор — это договор дарения, когда даритель дает какое-то
имущество одаряемому, а тот никакого имущественного предоставления взамен не
вручает. Дарение — это безвозмездное предоставление. Даже незначительное
встречное имущественное предоставление делает договор возмездным, это уже
будет не дарение, а купля-продажа.

Все договоры делятся на свободные и обязательные договоры и различаются по
основанию заключения.

Свободные договоры заключаются всецело по усмотрению сторон. Каждая из
сторон решает: заключать этот договор или не заключать. Это проистекает из
принципа свободы договора. Большинство договоров — это свободные договоры.
Никто не может понудить другую сторону к заключению договора.



Обязательные договоры — это такие договоры, которые являются
обязательными хотя бы для одной из сторон. Они редко, но встречаются, хотя,
может быть, и не так редко, в гражданском законодательстве. В частности,
предварительный договор заключен — всё, заключение окончательного договора
является обязательным для сторон, они договорились об этом.

К числу таких немногочисленных, но все-таки обязательных, договоров относится
так называемый публичный договор. Заключение публичного договора
предусмотрено в ст.426 ГК. Публичный договор, его существование обусловлено
необходимостью защиты экономически более слабой стороны — потребителя.
Вполне естественно, что когда гражданин-потребитель вступает в договорные
отношения с такой стороной, как крупная торгующая фирма, авиапредприятие, то
экономически стороны далеко не равны. Гражданин в экономическом плане более
слабая сторона. И если бы он заключал договор на общих условиях, то
экономически сильная сторона всегда бы диктовала свои условия. Поэтому нужно
как-то защищать интересы экономически более слабой стороны, и они защищаются
с помощью публичного договора.

Признаки публичного договора:

1. Обязательным участником публичного договора является коммерческая
организация.

2. Эта коммерческая организация должна осуществлять деятельность по
продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг.

3. Эта деятельность должна осуществляться в отношении каждого, кто
обратится к коммерческой организации. Это может быть деятельность по
розничной торговле, перевозка транспортом общественного пользования,
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и
т.п. деятельность.

4. Предметом договора должно быть осуществление вышеуказанной
деятельности. Скажем, когда предприятие розничной торговли торгует
товарами и заключает договор продажи этих товаров, это та самая
деятельность — публичный договор, если товар продается гражданину-
потребителю. А если, скажем, предприятие розничной торговли закупает
торговое оборудование, то это будет не публичный, а обычный гражданский
договор, который подчиняется общим правилам.

Итак, если все эти 4 признака в наличии, то перед нами публичный договор. И
тогда к нему применяются следующие специальные правила, которых не знает



обычный гражданско-правовой договор:

Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения публичного
договора при наличии у нее такой возможности. Это означает, что если
торгующая организация имеет товар, она не может сказать, что я на завтра
его приберегу, а то не хватит. Она обязана его продать.
При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения
публичного договора другая сторона вправе по суду требовать заключения с
ней этого договора. Поскольку это коммерческая организация, заключение с
ней такого договора является обязательным. Кроме этого, другая сторона
вправе потребовать всех понесенных убытков, вызванных необоснованным
отказом от заключения публичного договора.
Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу
пред другим лицом, кроме случаев, установленных законом. Бывают
исключения из общего правила. Например, льготы, которые предусмотрены
для участников ВОВ, но это в силу особого распоряжения правительства.
Последняя особенность публичного договора — цена, а также иные условия
публичного договора должны быть одинаковыми для всех потребителей,
опять-таки за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами.

Далее различают взаимосогласованные договоры и договоры присоединения.
Различают эти договоры в зависимости от способа их заключения.

Взаимосогласованные договоры — это такие договоры, когда условия договоров
вырабатываются всеми сторонами этого договора, и таких договоров большинство.

Договоры присоединения — это такие договоры, когда условия договора
разрабатываются только одной стороной, и другая сторона может заключить этот
договор только одним способом — присоединившись к тем условиям, которые
разработала другая сторона. Других способов заключения этого договора нет. Эти
условия определяются в каких-либо формулярах или иных стандартных формах.

Почему выделяются эти договоры присоединения в отличие от обычных
взаимосогласованных? Есть общее правило, когда все участники договора
принимают участие в выработке его условий. Но мы сталкиваемся с такой
ситуаций, когда это практически невозможно. Представьте себе, если каждый
пассажир авиакомпании будет согласовывать условия перевозки. Возможна была
бы тогда массовая перевозка? Нет, невозможна. Поэтому те договоры, которые
заключает авиакомпания, это договоры присоединения: она выработала условия,



на которых перевозит, и вы можете заключить только договор присоединения. Но
поскольку другая сторона, которая не участвовала в выработке этих условий,
может быть поставлена в трудное положение, к договорам присоединения
применяются особые правила, которые не применяются к обычным.

Особые правила сводятся к тому, что присоединившаяся сторона может
потребовать расторжения или изменения договора, если этот договор
присоединения лишает ее прав, обычно предоставляемых по договору данного
вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны, которая
разрабатывала эти условия, или содержит другие явно обременительные для
присоединившейся стороны условия. Например, у одной стороны только права, а у
другой только обязанности. Такой договор можно признать недействительным и
потребовать расторжения, потому что он содержит явно обременительные
условия: у одной стороны только права, а у другой стороны только обязанности,
одна отвечает за всё, а другая не отвечает ни за что.

Правила, которые относятся к договорам присоединения, не применяются тогда,
когда присоединившаяся сторона — предприниматель и эта присоединившаяся
сторона, предприниматель, заключила договор присоединения для осуществления
предпринимательской деятельности. Дело в том, что эти льготы призваны
защитить рядового участника гражданского оборота, обычного гражданина, а
предприниматель — это профессионал в области рыночных отношений и его не
заставишь присоединиться к таким условиям, с которыми он не согласен. Поэтому
в данном случае применяются обычные правила.

3. Виды договоров
Имеются следующие виды договоров:

1.Договоры на отчуждение имущества:

1) Договор купли-продажи. Договор купли-продажи - консенсуальный,
двусторонний, возмездный. По договору купли-продажи одна сторона (продавец)
обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а
покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную сумму.

2) Договор розничной купли-продажи – основная гражданско-правовая форма
торгового обслуживания граждан розничная купля-продажа опосредует отношения



профессионального продавца с гражданами и организациями, направленные на
удовлетворение их личных и иных потребностей, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

3) Договор поставки (ст.506 ГК) – это договор, по которому поставщик,
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в
обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или иных
целях, не связанных с личным, семейным и иным подобным использованием.
Договор поставки - консенсуальный, возмездный, двусторонний.

4) Договор мены (ст.567 ГК РФ) – договор, по которому каждая из сторон обязуется
передать в собственность другой стороне определенное имущество в обмен на
другое. Договор мены – консенсуальный, возмездный, взаимный.

5) Договор продажи предприятия (ст. 559 ГК РФ) – по договору продажи
предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя
предприятие в целом как имущественный комплекс, а покупатель обязуется
принять его и уплатить обусловленную цену. Данный договор – разновидность
купли-продажи недвижимости.

6) По договору электроснабжения электроснабжающая организация обязуется
подавать абоненту через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором
режим потребления. Договор консенсуальный, взаимный и относится к числу
публичных договоров.

7) Договор контрактации – отдельный вид договора купли-продажи – призван
регулировать отношения, связанные с закупками у сельскохозяйственных крестьян
и фермерских хозяйств выращиваемой либо производимой ими
сельскохозяйственной продукции.

8) По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает другой
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право
(требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется
освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим
лицом (п.1 ст. 572 ГК). Дарение является договором, поскольку требует согласия
одаряемого на принятие дара. Согласие обычно выражается в принятии дара.
Договор дарения является безвозмездным, может быть как реальным, так и
консенсуальным.



9) По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне
(плательщику ренты) в собственность имущество, а плетельщик ренты обязуется в
обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренты в
виде определенной суммы либо обеспечить предоставление средств на его
содержание в иной форме.

2.Договоры на передачу имущества в пользование:

1) Договор аренды регламентируется ст. 606 ГК РФ. По договору аренды
арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату имущество во
временное владение и пользование либо только во временное пользование.

2) Договор найма жилого помещения.

3) Договор безвозмездного пользования (ссуды). По договору безвозмездного
пользования одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в
безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а
последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она его
получила, с учетом нормального износа или состоянии, обусловленном договором
(п.1 ст. 689 ГК). Договор ссуды может иметь как реальный, так и консенсуальный
характер, является двусторонним.

3. Договоры на выполнение работ:

1) По договору подряда (ст. 702 ГУК РФ) одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать
ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить
его. Договор подряда – консенсуальный, двусторонний и возмездный.

4.Договоры на оказание услуг. По договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется
оплатить эти услуги (п.1 ст. 779 ГК). Данный договор является консенсуальным,
взаимным, возмездным.

4. Значение договора
Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых средств, в
рамках которого интерес каждой стороны может быть удовлетворен лишь
посредством удовлетворения интереса другой стороны. Это и порождает общий



интерес сторон в заключение договора и его надлежащем исполнении. Поэтому
именно договор, основанный на взаимной заинтересованности сторон, способен
обеспечить такую организованность, порядок и стабильность в экономическом
обороте, которых невозможно добиться с помощью самых жестких
административно-правовых средств.

Договор – это оперативное и гибкое средство связи между производством и
потреблением, изучения потребности и немедленного реагирования на них со
стороны производства.

С помощью договора у граждан формируется уверенность в том, что их
предпринимательская деятельность будет обеспечена всеми необходимыми
материальными предпосылками, а ее результаты найдут признание у
потребителей и будут реализованы. Такая уверенность способствует развитию
производственной сферы. С помощью договора совершенствуется и процесс
распределения произведенных в обществе материальных благ, поскольку договор
позволяет доставить произведенный продукт тому, кто в нем нуждается.

Договор обеспечивает эффективный обмен произведенными и распределенными
материальными благами в случае изменения потребностей участников
экономического оборота. Наконец, договор предоставляет возможность потреблять
существующие в обществе материальные ценности не только их собственниками
(обладателями иных вещных прав), но и другими участниками экономического
оборота, испытывающими потребности в данных материальных ценностях.

Заключение
Закон не устанавливает других ограничений для заключения договоров, кроме
прямого запрещения. Поэтому теоретически круг видов заключаемых договоров
может быть неограничен.

Существует немало случаев, когда вследствие не совсем четкого изложения
условий заключенных договоров бывает затруднительно установить их
действительное содержание, цель подлинный смысл или даже определить вид
самого договора. Это вызывает споры между сторонами при исполнении таких
договоров, в частности установлении прав и обязанностей, а также возложении



ответственности за их нарушение. В подобных случаях закон наделяет судебные
органы правом толкования договора, которое является новым для Гражданского
кодекса.
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