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Введение
Актуальность исследования. Термин «договор» употребляется в гражданском
праве в различных значениях. Под договором понимают основание возникновения
правоотношения (договор-сделка); само правоотношение, возникшее из этого
основания (договор-правоотношение); форма существования правоотношения
(договор-документ).

Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют или прекращают
соответствующие имущественные правоотношения а также, как и любые сделки,
представляют собой волевой акт, обладающий специфическими особенностями,
такими как: единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую
волю; свобода договора.

Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона
поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного
поведения, а равно последствия нарушения соответствующих требований.
Регулирующая роль договора сближает его с законом и нормативными актами.

Договор служит идеальной формой активности участников гражданского оборота.

Проблемы, связанные с классификацией договоров относятся к числу давних
проблем цивилистики. Наличие у всех договоров общих признаков - совпадения
воли и волеизъявления, правомерность действия, действия принципа допустимости
и свободы договора - не исключает возможность их классификации.
Классификация договоров позволяет решать ряд важных задач. Выявление общих
типичных черт договоров и различий между ними облегчает для субъектов
правильный выбор вида договора, обеспечивает его соответствие содержанию
регулируемой деятельности, создает возможность на научной основе
систематизировать законодательство о договорах, повышать согласованность
нормативных актов. В соответствии с различными основаниями классификации
договоры можно подразделять на различные виды.

В основе такого деления могут лежать самые различные категории, избираемые в
зависимости от преследуемых целей. Деление договоров на отдельные виды имеет



не только теоретическое, но и важное практическое значение. Оно позволяет
участникам гражданского оборота достаточно легко выявлять и использовать в
своей деятельности наиболее существенные свойства договоров, прибегать на
практике к такому договору, который в наибольшей мере соответствует их
потребностям.

Предметом исследования является комплекс договорных обязательственных
правоотношений.

Объект исследования общественные отношения в части систематизации
договоров.

Цель данной курсовой работы - проанализировать законодательство в области
гражданско-правовых договоров, отследить место договоров в правовой системе
Российской Федерации, изучить классификацию договоров в гражданском праве.

В задачи работы входит изучение таких вопросов как:

- понятие и содержание договоров в гражданском праве;

- правовое регулирование договоров;

- основные классификации договоров;

- особые виды договоров в гражданском праве.

В работе использованы общенаучные методы исследования: формально-
логические, а также специальные юридические методы: сравнительно-правовой,
формально-юридический и др.

Степень научной разработанности темы. Вопросы, связанные с гражданско-
правовыми договорами и их видами, являются достаточно изученными в
специальной литературе. Так, можно указать на работы Брагинского М.И.,
Витрянского В.В., Суханова Е.А., Толстого Ю.К. и многих других авторов. Но
актуальность темы предполагает необходимость ее дальнейшей разработки.

Для написания курсовой работы использовались следующие источники:
нормативные акты РФ, научная литература, периодические издания, документы
судебной практики.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка
использованной литературы.



Глава I. Теоретические аспекты понятия,
содержания и правового регулирования
гражданско-правового договора в
законодательстве РФ

1.1. Понятие и содержание договоров в
гражданском праве
Гражданско-правовой договор является многопонятийной гражданско-правовой
категорией. В законодательстве и в науке гражданского права термин «договор»,
по мнению Витрянского В.В., употребляется в трех различных смыслах:

основание возникновения правоотношения (договор-сделка);

само правоотношение, возникшее из этого основания (договор-правоотношение);

форма существования правоотношения (договор-документ). [1]

Рассмотрим это понятие в аспекте юридического факта, лежащего в основе
обязательственного правоотношения. Договором признается соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
или обязанностей (п.1 ст.420 ГК РФ). Данное определение полностью соответствует
нормам о двух - или многосторонних сделках. Поскольку договор является двух -
или многосторонней сделкой, ибо всякая гражданско-правовая сделка либо
устанавливает, либо изменяет, либо прекращает гражданские права и
обязанности, к договорам применяются правила о двух - и многосторонних
сделках, предусмотренные гл.9 ГК РФ (п.2 ст.420 ГК РФ). Гражданско-правовые
договоры порождают, изменяют или прекращают соответствующие
имущественные правоотношения а также, как и любые сделки, представляют
собой волевой акт, обладающий специфическими особенностями, такими как:[2]

единое волеизъявление двух или более лиц, выражающее их общую волю (ст.154,
п.3 ГК РФ);

свобода договора (ст.421 ГК РФ).



Волевой акт предполагает свободу от внешнего воздействия, поэтому
законодатель закрепляет ряд норм, обеспечивающих свободу договора. Свобода
договора возведена в ранг принципов гражданского законодательства (ст.1 ГК РФ).
Важно отметить, что Гражданский кодекс не только провозглашает принцип
свободы договора, но и закрепляет, и раскрывает его в конкретных нормах о
договорах. Свобода договора предполагает следующее: «Граждане и юридические
лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым
обязательством» (п.1 ст.421 ГК РФ). В законодательстве и науке права термину
«договор» придается значение не только юридического факта. Нередко он
применяется для наименования самого правоотношения, возникшего в результате
соглашения, а также примерных форм, используемых при заключении различных
договоров, иных документов, из которых явствует достигнутое сторонами
соглашение. Категория договора широко используется в сферах общественной
жизни: в экономике, социальной, культурной сфере, политике и т.д.

При переходе к рыночной экономике гражданско-правовой договор становится
основной правовой формой имущественных отношений между всеми участниками
гражданского оборота. [3]

Имущественный (гражданско-правовой) оборот как юридическое выражение
товарно-денежных, рыночных экономических связей складывается из
многочисленных конкретных актов отчуждения и присвоения имущества (товара),
совершаемых собственниками или иными законными владельцами. В подавляющем
большинстве случаев эти акты выражают согласованную волю товаровладельцев,
оформленную и закрепленную в виде договоров. Поскольку рыночный обмен есть
обмен товарами, осуществляемый их собственниками, постольку он и не может
строиться иначе как в виде отражающих взаимные интересы равноправных
товаровладельцев актов их свободного и согласованного волеизъявления. Поэтому
гражданско-правовой договор представляет собой основную, важнейшую правовую
форму экономических отношений обмена.

В рыночном хозяйстве договор становится одним из основных способов
регулирования экономических взаимосвязей, так как их участники, будучи
собственниками, по своему усмотрению определяют направления и порядок
использования принадлежащего им имущества. В качестве товаропроизводителей
собственники самостоятельно организуют производство и сбыт своей продукции
(товаров, работ, услуг) путем заключения и исполнения договоров со своими



контрагентами, тем самым определяя характер и содержание отношений,
составляющих экономический оборот. Ведь условия договоров в большинстве
случаев формируются самими сторонами и отражают баланс их частных интересов,
учитывающий конкретную экономическую ситуацию. [4]

Конечно, договорное саморегулирование всегда опирается на силу допустившего
его закона, т.е. на силу публичной власти (государства). Однако последняя, как
свидетельствует весь исторический, и прежде всего отечественный, опыт не
может произвольно допускать или исключать договор (и стоящий за ним товарно-
денежный обмен) в экономике в целом и даже в ее отдельных сферах, не рискуя
при этом получить крайне негативные экономические последствия. Последние,
таким образом, предопределяют рамки необходимого государственного
вмешательства в хозяйственную жизнь общества. С этой точки зрения договор
предстает как экономико-правовая категория, в которой экономическое
содержание (акт товарообмена) получает объективно необходимое ему
юридическое (гражданско-правовое) оформление и закрепление. [5]

Договор представляет собой одно из самых уникальных правовых средств, в
рамках которого интерес каждой стороны, в принципе может быть удовлетворен
лишь посредством удовлетворения другой стороны. Это и порождает общий
интерес сторон в заключении договора и его надлежащем исполнении. Это
свойство договора обеспечивает такую организованность и такой порядок в сфере
общественного производства без какого-либо непосредственного воздействия и
взаимодействия с аппаратом государственного принуждения, какой не могут
обеспечить никакие другие правовые средства, в том числе и административно-
правовые средства.

Договор служит идеальной формой активности участников гражданского оборота.
Важно подчеркнуть, что, несмотря на изменение его социально-экономического
содержания, в ходе истории общества сама по себе конструкция договора как
порождение юридической техники остается в своей основе весьма устойчивой. [6]

Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона
поведения людей путем указания на пределы их возможного и должного
поведения, а равно последствия нарушения соответствующих требований.

Регулирующая роль договора сближает его с законом и нормативными актами.
Условия договора отличаются от правовой нормы главным образом двумя
принципиальными особенностями. Первая связана с происхождением правил



поведения: договор выражает волю сторон, а правовой акт - волю издавшего его
органа. Вторая различает пределы действия того и другого правила поведения:
договор непосредственно рассчитан на регулирование поведения только его
сторон - для тех, кто не является сторонами, он может создать права, но не
обязанности; в то же время правовой или иной нормативный акт порождает в
принципе общее для всех и каждого правило (любое ограничение круга лиц, на
которых распространяется нормативный акт, им же определяется). Отмеченные
две особенности отличают именно гражданско-правовой договор. В договоре, в
котором указанные особенности отсутствуют, имеются в виду различные виды
публично-правовых договоров, - грань, отграничивающая его от нормативного
акта, стирается. И все же во всех случаях в публичном договоре в конечном счете
определяющее значение имеет воля сторон. [7]

Назначение договора состоит в том, что он служит самостоятельным основанием
возникновения обязательства. Вместе с тем договорные обязательства иногда
действуют параллельно с недоговорным, защищая его или иным образом
обеспечивая его цели.

Примером может служить обязательство собственника, потерявшего вещь, или
иного лица, имеющего право требовать возврата найденной вещи, в том числе
органа местного самоуправления, возместить нашедшему расходы, связанные с
находкой, и выплатить ему вознаграждение. Установлено, что если найденная
вещь не имеет определенной стоимости и представляет ценность только для
собственника (например, фотографии родственника), то соответствующие
обязательства (возместить расходы и выплатить вознаграждение) признаются
возникшими только после того, как между тем, кто потерял найденную вещь (ее
собственником), и нашедшим вещь будет достигнуто соглашение о размере
подлежащей выплате суммы (п.2 ст.229 ГК РФ).[8]

Говоря о близости обязательств, возникающих из договора и из недоговорных
отношений, можно с определенными оговорками указать на способы обеспечения
обязательств. Четыре из поименованных в ГК шести способов обеспечения -
неустойка, залог, поручительство, задаток - возникают, как правило, из договора.
Это не относится к двум другим указанным в Кодексе способам обеспечения
обязательств. Имеются в виду удержание, которое возникает непосредственно из
закона и по правилам, указанным в законе (ст.359 и 360 ГК РФ), а также банковская
гарантия, которая, напротив, основана на односторонней сделке (ст.368 ГК РФ).
Однако и эти два способа могут иметь целью обеспечить обязательство стороны,
порожденное практически любым договором. [9]



1.2. Правовое регулирование договоров
Правовое регулирование договоров заключается в установлении порядка их
заключения и исполнения сторонами принятых на себя обязательств, а также
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таких
обязательств.

ГК РФ уделяет договорам определенное место в своей общей части, а равно в
разделе, посвященном обязательствам (определенное место они занимают и во
всех остальных его разделах).

Заключая договор, стороны должны руководствоваться главой ГК РФ о сделках
(имея в виду необходимость соответствия договора условиям действительности
сделок); главами, посвященными общим положениям об обязательствах (они
определяют, как должны исполняться договоры, как может обеспечиваться
исполнение и какая ответственность наступает на случай их нарушения); нормами,
посвященными условиям договоров, а также порядку их заключения (часть этих
норм относится к договорам-сделкам, а остальные к договорам-правоотношениям).
В главах, содержащих регулирование отдельных видов договоров, идет речь
главным образом о договоре-правоотношении, хотя отдельные нормы относятся к
соответствующему договору как к сделке. Все эти нормы носят специальный
характер.

В соответствии со ст.422 ГК РФ Договор должен соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами
(императивным нормам), действующим в момент его заключения.

В п.1 устанавливается, что договор должен соответствовать тем императивным
нормам, которые действуют в момент заключения договора. Этот момент может
определяться на основе ст.433 ГК РФ. Однако если стороны в соответствии с п.2
ст.425 установили, что договор применяется к их отношениям, возникшим до
заключения договора, то договор в этой части должен соответствовать тем
императивным нормам, которые действовали в соответствующий предшествующий
период.

Если стороны после заключения договора внесли в него существенные изменения,
то момент их внесения также должен учитываться.



Если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные
для сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора,
условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из
ранее заключенных договоров (п.2 ст.422 ГК РФ) [10]

Новые императивные нормы, о которых идет здесь речь, могут быть введены либо
законом, либо иным правовым актом.

Из изложенного выше правила имеется, однако, одно исключение, которое может
быть установлено законом (и только - законом, но не иным нормативным актом):
новый закон может предусмотреть, что его действие распространяется на
отношения сторон, которые возникли из ранее заключенных договоров.
Разумеется, данная оговорка может касаться только тех ранее заключенных
договоров, которые действуют на дату вступления в силу нового закона.

Применительно к регулированию договорных отношений можно указать на
довольно большое число норм ГК РФ, содержащих отсылку исключительно к
законам. Так, например, в силу п.2 ст.332 ГК РФ только законом может быть
осуществлено установление «законной неустойки» с запретом не только ее
уменьшения, но и увеличения контрагентами, только законом может быть
определен перечень имущества граждан, которое нельзя вообще сдавать в залог
или сдача которого в залог ограничена (п.2 ст.336 ГК РФ). Если заключен договор
найма жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного
фонда, то в случаях, когда этот наем имеет социальный характер, парализовать
(исключить) действие Гражданского кодекса могут только акты, составляющие
жилищное законодательство (п.3 ст.672 ГК РФ). Пункт 2 ст.525 ГК РФ содержит
отсылки к законам о поставке товаров для государственных нужд, а сходные
отношения в области строительства должны регулироваться законом о подрядах
для государственных нужд (ст.768 ГК РФ).[11]

ГК РФ впервые выделил вопрос о соотношении международного и внутреннего
правового регулирования применительно к гражданскому праву. Россия является
активным участником международного экономического сотрудничества. Это
означает, что все более расширяются отношения с участием иностранных
предпринимателей. В силу отмеченных обстоятельств российское гражданское
законодательство включает немало норм, относящихся к такого рода вопросам,
возникающим при заключении и исполнении гражданских договоров. Указанные
нормы определяют гражданско-правовой статус иностранных физических и



юридических лиц, права иностранцев на оказавшееся на территории РФ
имущество, порядок совершения и содержания внешнеэкономических сделок
(контрактов). Складывающиеся при этом отношения регулируются как общими
нормами гражданского законодательства, так и нормами специального
законодательства, рассчитанными на отношения, «осложненные участием
иностранного элемента». Наряду с ними источником регулирования договорных
отношений могут быть и международные акты. [12]

Среди международных актов особое место занимают многосторонние договоры
(конвенции), имеющие прямое отношение к регулированию гражданских
договорных отношений. Следует прежде всего указать на Конвенцию ООН «О
договорах международной купли-продажи товаров» (Венскую конвенцию)[13].

В Конституции РФ закреплен безусловный приоритет правил международных
договоров по отношению к правилам, включенным в национальные законы: если
международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора.[14]

Когда условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой
соответствующие условия определяются обычаями делового оборота,
применимыми к отношениям сторон (ст. ст.5, 6, 309, 311, 312, 427 и др. ГК РФ).[15]

Принципиальная схема договора сводится к тому, что каждая из сторон
совершенно свободно выражает свою волю. И тогда, когда выраженные таким
образом воли совпадают, т.е. каждая из сторон согласна с предложенной другой
редакцией его условий, договор считается заключенным. Указанная система
идеальна для разовых сделок. Иное дело, если заключение договора становится
частью предпринимательской деятельности одной или обеих сторон. Разработка от
начала и до конца условий каждого из сотен, а порой и тысяч заключенных
участником оборота договоров в оптовой или розничной торговле, при оказании
услуг транспортом общего пользования, при банковском обслуживании,
страховании и т.п., а равно заключение, хотя и относительно небольшого числа, но
на значительную сумму договоров, связанная с этим необходимость решать
сложные технические и финансовые вопросы (пример - договор строительного
подряда) - все это потребует затраты больших усилий и длительного времени. К
отмеченному следует добавить необходимость решить и основную проблему -
уложить согласованные сторонами решения в рамки действующего
законодательства. [16]



В п.1 ст.427 ГК РФ указывается на то, что отдельные условия договора могут быть
определены не в самом договоре, а путем отсылки к «примерным условиям»,
которые разработаны для договоров соответствующего вида и опубликованы в
печати.

Указанные «примерные условия» не являются обязательными для сторон договора
нормативными актами. «Примерные условия» могут разрабатываться
предпринимательскими объединениями и согласовываться с основными
потребителями и их ассоциациями.

Глава II. Классификация договоров в гражданском
праве

2.1. Основные классификации договоров
С понятием договора тесным образом связана классификация договоров. В
литературе освещены различные точки зрения авторов на критерий
классификации гражданско-правовых договоров.

Проблемы, связанные с классификацией договоров, относятся к числу давних
проблем цивилистики. Наличие у всех договоров общих признаков - совпадения
воли и волеизъявления, правомерность действия, действия принципа допустимости
и свободы договора - не исключает возможность их классификации.
Классификация договоров позволяет решать ряд важных задач. Выявление общих
типичных черт договоров и различий между ними облегчает для субъектов
правильный выбор вида договора, обеспечивает его соответствие содержанию
регулируемой деятельности, создает возможность на научной основе
систематизировать законодательство о договорах, повышать согласованность
нормативных актов. В соответствии с различными основаниями классификации
договоры можно подразделять на различные виды.

При всем многообразии видов договоров необходимо констатировать, что вне
зависимости от субъектного состава, содержания, сферы применения или иного
основания классификации сущность договора как гражданско-правового института
и разновидности гражданско-правовой сделки не меняется.



В соответствии с принципом свободы договора стороны могут заключить договор,
как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми
актами. Государство обеспечивает силой государственного принуждения также
договоры, сконструированные самими сторонами и не известные действующему
законодательству. Главное, чтобы условия этих договоров не противоречили
законодательству.

Равным образом закон допускает заключение договоров, в которых содержатся
элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми
актами. При этом практически не имеет значения то, как стороны назовут данный
договор, важно, что он представляет, по сути. В соответствии с его природой к
нему будут применяться правила тех или иных договоров, предусмотренных
законодательством. [17]

Нормативно-правовыми актами предусмотрены лишь те виды договоров, которые
встречаются в жизни наиболее часто и которые, в общем-то, составляют «картину”
гражданского оборота. Поэтому, чтобы обеспечить стабильность имущественного
оборота, законодатель предусмотрел некоторые границы поведения участников в
этой сфере, создал гарантии интересов контрагентов. Это позволило в некоторой
мере сузить возможности злоупотребления правами и обязанностями.

Результатами современного исследования проблем классификации договоров
стало утверждение, что «в действительности «комбинированный критерий”
превратился в простую сумму критериев, благодаря чему единственное основание
деления заменяется неограниченным их числом». Кроме того, отмечается, что «в
сущности использование комбинированного критерия означает отказ от решения
проблемы, поскольку, во-первых, данная теория, оперируя неконкретизированными
категориями, не дает ответа, что же в конце концов позволяет выделить и
разграничить договорные виды, а, во-вторых, не позволяет использовать их для
решения практических задач.

Такая концепция, будучи достаточно удобной, способствует выделению любых
договорных видов, в силу чего в их перечне проявляются скорее черты
инвентаризации, а не классификации. [18]

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский полагают, что единственный выход состоит в
использовании многоступенчатой классификации договоров. «При этом имеется в
виду, что договоры, объединенные в определенные группы, на каждой
последующей ступени отражают особенности предшествующих».



Проанализировав отечественную и зарубежную литературу, законодательство
стран романо-германской правовой системы, можно выделить следующие
распространенные классификации гражданско-правовых договоров:

1) По своей юридической природе договоры могут быть консенсуальными и
реальными.

Консенсуальными являются договоры, в которых права и обязанности сторон
возникают сразу после достижения сторонами соглашения (консенсуса) об
установлении прав и обязанностей (например, договор купли - продажи).

Договор считается реальным, если права и обязанности сторон возникают после
достижения соглашения и передачи вещи (например, договор займа,
доверительного управления имуществом, хранения, перевозки грузов). [19]

2) По характеру отношений между сторонами договоры делятся на возмездные и
безвозмездные (ст.423 ГК РФ).

Возмездность договора означает, что имущественному предоставлению со
стороны контрагента, исполняющего свою обязанность, соответствует встречное
имущественное предоставление другого контрагента. Наиболее типичным случаем
такого предоставления является плата в виде определенного денежного
возмещения. Так, по договору аренды арендодатель обязан передать арендатору
во временное владение и пользование имущество, за что арендатор обязан
уплатить вознаграждение - арендную плату. Договор купли-продажи еще один
пример возмездного договора. При предоставлении каждой стороной равноценного
имущества возмездность приобретает характер эквивалентности.

В современных условиях подавляющая часть договоров является возмездной. Это
обусловливается ролью гражданского права как важнейшего регулятора товарно-
денежных и иных отношений при переходе к рыночной экономике. При заключении
безвозмездного договора одна сторона обязуется совершить или совершает
какое-либо действие в пользу другой, не получая от нее денежного
вознаграждения или иного встречного предоставления (например, по договорам
дарения или безвозмездного пользования). Существование безвозмездных
договоров в принципе не противоречит основным чертам складывающихся в
настоящее время экономических отношений. Важное социальное значение
придается, в частности, деятельности таких некоммерческих организаций, как
благотворительные, культурные, образовательные и иные фонды (ст.118 ГК РФ).
Преследующие общеполезные цели добровольные имущественные взносы



(пожертвования) граждан и организаций рассматриваются как особая
разновидность дарения (ст.582 ГК РФ).[20]

Некоторые договоры в силу закона могут быть как безвозмездными, так и
возмездными (заем, поручение, хранение). ГК РФ предусматривает, что договор
предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, а также
содержания или существа договора не следует иное. По легальному определению
договора займа (ст.807 ГК РФ) он презюмируется безвозмездным. Однако ст.809 ГК
РФ (если иное не предусмотрено законом или договором займа) допускает
взимание с заемщика процентов. Договоры поручения по ГК РФ также являются
безвозмездными. Но доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение,
если это предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (ст.972).
[21]

3) В зависимости от наличия у сторон прав и обязанностей договоры разделены на
односторонние и двусторонние (взаимные, синаллагматические).

В односторонних договорах один из участников обладает только правами, а
другой - обязанностями (договор поручения, дарения, займа).

В двусторонних договорах каждая сторона имеет и права, и обязанности (договор
купли-продажи).

Специфика предмета гражданско-правового регулирования предопределила то,
что большинство охватываемых этой отраслью договоров является двусторонними,
возмездными и консенсуальными.

Приведенное деление не всегда достаточно устойчиво и однозначно. Так, в виде
исключения одни и те же по названию договоры могут при определенных условиях
оказаться в разных группах. Это означает, что под единым наименованием
выступают неодинаковые договоры. Так, хранение, заем и поручение могут быть в
зависимости от достигнутого сторонами соглашения как возмездным, так и
безвозмездным договором, а дарение, финансирование под уступку требований,
безвозмездное пользование, хранение - как реальным, так и консенсуальным
договором. Точно так же поручение - в принципе односторонний и безвозмездный
договор - может в случае, указанном в ст.975 ГК РФ, оказаться двусторонним, а
иногда и возмездным. Тогда, доверитель обязан не только возместить поверенному
издержки и обеспечить поверенного средствами, но также выплатить в
предусмотренном договором порядке и размере, вознаграждение.



4) В зависимости от того, в чьих интересах они заключены, договоры делятся на:

1) договоры в интересах сторон 2) договоры в интересах третьих лиц, т.е.
такие, в которых стороны установили, что должник обязан произвести исполнение
не кредитору, а указанному или не указанному им третьему лицу, имеющему право
требовать от должника исполнение обязательства в свою пользу.

5) В зависимости от основания заключения договоры делят на свободные и
обязательные.

Заключение первых зависит только от усмотрения сторон. Вторые носят всецело
обязательный характер для одной или обеих сторон договора. Несмотря на то, что
в большинстве своем договоры носят свободный характер, на практике и в
законодательных положениях встречаются и обязательные договоры. Например,
действующим российским законодательством предусмотрено обязательное
заключение договора страхования от несчастных случаев при перевозках
пассажиров.

6) На основе наличия или отсутствия юридической связи одного договора с другим
выделяются основные (главные) и дополнительные договоры.

Дополнительные договоры являются юридическим продолжением других
(основных) договоров и поэтому разделяют их юридическую судьбу (т.е. если
основной договор будет признан недействительным, то и дополнительный договор
также будет являться недействительным). Дополнительные договоры, как правило,
обеспечивают исполнение основных. В связи с этим наиболее распространенными
такими договорами являются соглашение о неустойке, договор поручительства,
залога и т.д. Соответственно, основные договоры, напротив, являются
самостоятельными и не разделяют юридическую судьбу каких-либо иных
договоров.

7) В зависимости от юридической направленности различают основные и
предварительные договоры

Основной договор непосредственно порождает права и обязанности сторон,
связанные с перемещением материальных благ, передачей имущества,
выполнением работ, указанием услуг и т.п.

Предварительный договор - это соглашение сторон о заключении основного
договора в будущем.



Большинство договоров - это основные договоры, предварительные договоры
встречаются значительно реже. [22]

8) В зависимости от количества участников в договоре различают двустронние и
многосторонние договоры.

9) Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения

При заключении взаимосогласованных договоров их условия устанавливаются
всеми сторонами, участвующими в договоре.

При заключении договоров присоединения их условия устанавливаются только
одной стороной. Другая сторона лишена возможности дополнять или изменять их и
может заключить такой договор, только присоединившись к этим условиям.
Подробнее договор присоединения будет рассмотрен в следующей главе данной
курсовой работы.

10) В зависимости от объекта договоры делятся на вещные и обязательственные.

Объектом вещных договоров является определенная вещь (вещи). Объектом же
обязательственного договора являются определенные действия (или бездействие)
определенного лица (круга лиц).

11) По содержанию регулируемой договорами деятельности выделяют два
основных типа договоров: имущественные и организационные.

К числу имущественных относятся договоры, направленные на регулирование
деятельности лиц по поводу определенного блага. Спецификой организационных
договоров является то, что они предназначены создать предпосылки,
предусмотреть возможности для последующей предпринимательской или иной
деятельности. Внутри каждого типа могут быть выделены виды договоров,
характеризуемые устойчивыми существенными признаками. [23]

Так, среди имущественных договоров выделяют три основных вида: а) на передачу
имущества; б) выполнение работ; в) оказание услуг. При этом указанные виды, в
свою очередь, подразделяются на подвиды (например, купля - продажа, подряд,
комиссия и др.).

Среди организационных договоров также можно выделить три основных вида:

а) учредительные договоры (например, об образовании юридических лиц);



б) договоры - соглашения (например, между юридическими лицами и органами
местного самоуправления);

в) генеральные (в них определяются наиболее общие условия будущей
деятельности, которые затем детализируются или дополняются в имущественных
договорах).

В юридической литературе существует и другая классификация договоров. Эта
классификация построена на использовании критерия, включающего совокупность
экономических и юридических признаков:

договоры о возмездной передаче имущества в собственность:

купля-продажа;
мена;
рента;
пожизненное содержание с иждивением;

договоры о передаче имущества в собственность с обязательством возврата
равноценного имущества или без него:

заем;
кредитный договор;
финансирование под уступку денежного требования;

договоры о безвозмездной передаче имущества в собственность:

дарение;
договоры о возмездной передаче имущества в пользование:
аренда;
наем жилого помещения;
договоры о безвозмездной передаче имущества в пользование;

договоры о выполнении работ:

подряд;
выполнение научно-исследовательских работ;
выполнение опытно-конструкторских работ;
выполнение технологических работ;

договоры о совместной деятельности:



простое товарищество;

договоры о совершении юридических или фактических действий:

поручение;
комиссия;
экспедиция;
агентирование;
доверительное управление имуществом;
коммерческая концессия;
банковский вклад;
банковский счет;

договоры о доставке грузов, багажа и пассажиров:

перевозка;

договоры о производстве денежных выплат при наступлении определенного
события:

страхование;

договоры о создании произведений науки, литературы или искусства, передаче их
для использования:

авторские;

договоры о предоставлении прав на использование изобретений, на которые выдан
патент:

лицензионные;
договоры на передачу научно-технических достижений. [24]

2.2. Особые виды договоров в гражданском праве
Особо законодательством выделены следующие виды договоров:

публичный договор;

договор присоединения;



предварительный договор;

договор в пользу третьих лиц.

Публичный договор

Публичным договором признается договор, заключенный коммерческой
организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже товаров,
выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по характеру
своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней
обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования,
услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.)
(ст.426 ГК РФ).

Таким образом, статья 426 ГК РФ содержит лишь примерный перечень сфер
деятельности таких организаций (розничная торговля, перевозка транспортом
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное
обслуживание и т.п.) и переносит центр тяжести на указание их обязанностей в
самом обобщенном виде: по продаже товаров, выполнению работ или оказанию
услуг. Тем самым объектом договора могут оказаться любые действия, которые
должна осуществлять соответствующая коммерческая организация по характеру
своей деятельности.

Указание закона «в отношении каждого» означает, что лицом, имеющим право
требовать заключения с ним публичного договора, могут быть любые физические и
юридические лица. Тем самым публичный договор существенно отличается от
круга потребителей, предусмотренных Законом о защите прав потребителей.
Последними признаются только граждане, использующие, приобретающие,
заказывающие либо имеющие намерение приобрести или заказать товары (работы,
услуги) для личных бытовых нужд.

Заключая публичный договор, коммерческая организация по общему правилу не
вправе признавать чьего-нибудь преимущества перед кем-нибудь. Исключение
составляют случаи, предусмотренные законом и иными правовыми актами.
Сходного содержания правило содержится в ст.789 ГК РФ применительно к
отношениям по перевозке. Согласно этой статье перевозка, осуществляемая
коммерческой организацией, признается перевозкой транспортом общего
пользования, если из закона, иных правовых актов или выданного этой
организации разрешения (лицензии) вытекает, что эта организация обязана
осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого



гражданина или юридического лица.

Одна из особенностей публичного договора состоит в том, что цена товаров, работ
и услуг, а также иные его условия устанавливаются одинаковыми для всех
потребителей (т.е. граждан и юридических лиц).

Вместе с тем в сфере бытового обслуживания действуют Правила предоставления
гостиничных услуг в Российской Федерации[25], утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 25.04.1997 № 490. В них содержится указание на перечень
категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании услуг в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами.

Если у коммерческой организации имеется возможность предоставления
потребителю определенных товаров, услуг, выполнения для него соответствующих
работ, закон не допускает ее отказа от заключения договора. Необоснованное
уклонение коммерческой организации от заключения публичного договора должно
повлечь за собой определенные отрицательные последствия - применение правила
п.4 ст.445 ГК РФ. Оно предоставляет другой стороне возможность обратиться в суд
с требованием о понуждении заключить договор и о возмещении причиненных
отказом убытков.

В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации может
издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении
публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.) (п.4 ст.426 ГК РФ).
Следует учитывать, что еще до принятия ГК Закон о защите прав потребителей
предоставил Правительству РФ право только в случаях, предусмотренных
законодательными актами РФ, регулировать отношения по защите прав этой
категории граждан. Более того, в этом Законе закреплено правило, по которому
исполнитель обязан возместить потребителю убытки, причиненные в результате
необоснованного отказа в заключении договора на выполнение работ или оказание
услуг. Тем самым ГК РФ фактически не только воспринял данное положение, но и
подтвердил правомерность ранее сложившейся нормотворческой практики, когда
Правительством издаются постановления, утверждающие Правила, которые
регламентируют отношения в отдельных отраслях сферы обслуживания. Вместе с
тем в качестве подлежащих принятию обязательных правил в ГК РФ названы
«типовые договоры, положения и т.п.».



Типовые договоры могут регулировать также имущественные отношения,
выходящие за пределы сферы обслуживания. Так, Постановлением Правительства
РФ от 17.07.1995 № 714[26], посвященным порядку контроля предприятий за
целевым использованием средств краткосрочной финансовой поддержки,
утвержден Типовой договор о предоставлении и возврате ссуды. [27]

Договор присоединения

В соответствии с п.1 ст.428 ГК РФ, договором присоединения признается договор,
условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом.

Договоры путем присоединения имеют большое распространение в самых
различных отраслях народного хозяйства. К ним, в частности, относятся
соглашения на пользование электрической и тепловой энергией, газом и тому
подобными услугами коммунальных предприятий, соглашения с транспортными
организациями. В то же время в известной степени они ограничивают свободу
волеизъявления присоединяющейся стороны.

Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать 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.

Предварительный договор

По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о
передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на
условиях, предусмотренных предварительным договором (ст.429 ГК РФ).

Предварительное соглашение, способствующее упрочению договорных связей, как
это явствует из закона, находится в определенном соотношении с так называемым
основным договором. Последний всегда направлен на достижение вполне
конкретного экономического результата. По предварительному же договору,
предшествующему основному, стороны обязуются заключить впоследствии любое



соглашение о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг на
обусловленных предварительным договором условиях. При этом из числа
существенных условий основного договора предварительный договор должен, во
всяком случае, содержать условия о предмете и сроке, в который стороны
обязуются заключить основной договор. При отсутствии указания на срок основной
договор должен быть заключен в течение года с момента заключения
предварительного договора.

К предварительным договорам могут быть отнесены договор поручительства,
заключенный для обеспечения исполнения обязательства, которое возникнет в
будущем (ст.361 ГК РФ), договор об организации систематических перевозок грузов
(ст.798 ГК РФ), кредитный договор, предусматривающий обязанность банка или
иной кредитной организации предоставить денежные средства (кредит) заемщику
(ст.819 ГК РФ).

Как и при уклонении коммерческой организации от совершения публичного
договора, в случаях нежелания стороны предварительного договора заключить
основной применяются правила п.4 ст.445 ГК РФ, регулирующие отношения,
которые складываются при заключении договора в обязательном порядке.

Наряду с изложенным возможна ситуация, когда до истечения срока, в течение
которого должен быть заключен основной договор, этого не последует либо одна
из сторон не направит другой предложение заключить такой договор. В подобном
случае обязательства, вытекающие из предварительного договора, прекращаются.
[28]

Договор в пользу третьих лиц.

Договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны
установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а
указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право
требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (ст.430 ГК РФ).

Как видно из легального определения, должник обязан произвести исполнение не
кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу. Тем самым
действительность данного договора не ставится в зависимость от того, упомянуто
ли особо в нем это лицо. Но непременным признаком договора должно быть
указание, что последнее вправе требовать исполнения обязательства в свою
пользу. Среди соглашений в пользу третьего лица, предусмотренных законом,
чаще других встречается договор перевозки груза (багажа), договор страхования,



договор между вкладчиком и Сбербанком или ЦБ РФ. В силу ст.785 ГК РФ по
договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на
получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за
перевозку груза установленную плату. Согласно ст.929 ГК РФ по договору
имущественного страхования страховщик обязуется за обусловленную договором
плату при наступлении предусмотренного в договоре события возместить
страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор, причиненные
вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи
с иными имущественными интересами страхователя в пределах определенной
договором суммы. Статья 842 ГК РФ предусматривает возможность внесения
вклада в банк на имя определенного третьего лица; если иное не оговорено
договором банковского вклада, такое лицо приобретает права вкладчика с
момента предъявления им к банку первого требования, основанного на этих
правах, либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться
такими правами.[29]

От договора в пользу третьего лица нужно отграничивать договор об исполнении
третьему лицу, когда стороны не имеют в виду предоставление последнему права
самостоятельного требования к должнику. Так, в соответствии со ст.509 ГК РФ
поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров
покупателю, являющемуся стороной договора поставки или лицу, указанному в
договоре в качестве получателя.

Диспозитивной и вместе с тем бланкетной является норма, по которой с момента
выражения третьим лицом должнику желания воспользоваться своим правом
стороны не могут без его согласия изменять или расторгать заключенный договор.

Должник вправе выдвигать против требования третьего лица все вытекающие из
договора возражения, какие он мог бы выставить против кредитора. Здесь
имеются в виду как возражения, обусловленные, в частности, невозможностью
исполнения, за которую должник не отвечает, так и вытекающие из условий
договора, например при несоблюдении его предписаний. Когда третье лицо
отказывается от права, предоставленного ему по данному договору, происходит
трансформация последнего в обыкновенный договор, уже без осложняющих его
признаков. [30]



Заключение
Применение договоров на протяжении уже нескольких тысяч лет объясняется
помимо прочего тем, что речь идет о гибкой правовой форме, в которую могут
облекаться различные по характеру общественные отношения.

Основное назначение договора сводится к регулированию в рамках закона
поведения людей путем указания на пределы их возможного и должностного
поведения, а также последствия нарушения соответствующих требований.

Регулирующая роль договора действительно сближает его с законом и
нормативными актами, но условия договора отличаются от правовой нормы
главным образом двумя принципиальными особенностями. Первая связана с
происхождением правил поведения: договор выражает волю сторон, а правовой
акт - волю издавшего его органа. Вторая различает пределы действия того и
другого правила поведения: договор непосредственно рассчитан на регулирование
поведения только его сторон - для тех, кто не является сторонами, он может
создать права, но не обязанности; правовой или иной нормативный акт порождает
в принципе общее для всех и каждого правила (любое ограничение круга лиц, на
которых распространяется нормативный акт, им же определяется).

Следует подчеркнуть, что словосочетание «свобода договора» не следует
понимать буквально, так как договор не может обладать свободой. Последняя в
действительности представляет собой возможность проявления тем или иным
субъектом права своей воли.

Свобода граждан, юридических лиц, а также других субъектов гражданского права
по поводу заключения договора означает прежде всего их право вступать или
воздерживаться от вступления в договорные отношения любого типа. Вместе с тем
речь может идти об отсутствии препятствий в определении субъектом права
будущего контрагента.

Понуждение к заключению договора по общему правилу не должно иметь места. В
виде исключения оно допускается, когда такая обязанность предусмотрена ГК РФ,
иным законом или добровольно принятым сторонами обязательством.

В силу ст.426 ГК РФ не допускается отказ коммерческой организации от
заключения публичного договора при наличии возможности предоставить
потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него определенные



работы. Согласно ст.429 ГК РФ по предварительному договору стороны обязуются
заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или
оказании услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором.

С понятием и условиями договоров теснейшим образом связан вопрос об их
классификации. Первостепенное значение договоров в гражданском обороте,
исключительно широкое распространение данного феномена обусловили
включение в ГК РФ множества относящихся к ним норм. Среди таких правил
необходимо выделить по меньшей мере две группы. Во-первых, общие положения,
которые определяют содержание отдельных видов договоров, и, во-вторых,
правила о типах соответствующих договоров. Сообразно общие положения о видах
договоров сосредоточены в части первой ГК РФ (преимущественно в разделе III
«Общая часть обязательного права»), а установления в типичных договорах - в
части второй ГК РФ (в разделе IV «Отдельные виды обязательств»).

Классификация договоров облегчает применение определенных норм именно к
тому или иному типу договора. Кроме того, она дает возможность выявлять черты
сходства и различия правового регулирования тех или иных общественных
отношений, способствует дальнейшему совершенствованию и систематизации
законодательства, служит цели лучшего изучения договоров.

Список использованной литературы
Нормативные правовые акты

1. Венские конвенции 1969 и 1986 г. - Правовая система «ГАРАНТ», 2011.
2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием

12.12.1993)  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. – 2014. – №31.
– Ст. 4398

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 31.01.2016)// Собрание законодательства РФ. – 2016. – №5. – Ст. 559

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)// Собрание
законодательства РФ. – 2015. – №27. – Ст. 4001

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от
01.07.1996 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, связанных с



применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»//
http://www.pravo.gov.ru,

6. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 «Об утверждении
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»//
Собрание законодательства РФ, 19.10.2015, N 42, ст. 5796

7. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 714 «Об утверждении
порядка контроля за целевым использованием средств краткосрочной
финансовой поддержки»// Собрание законодательства РФ. – 1995. – №30. – Ст.
2940

8. Научная и учебная литература
9. Абрамов В.А. Сделки. Договоры. Обязательства, юридический комментарий. –

М.: Изд. «Ось-89», 2014.
10. Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и

современные тенденции. – М.: Изд. «Статут», 2012
11. Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное пособие. – М.: Юнити-

Дана, 2013.
12. Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие

положения. – М.: Изд. «Статут», 2012.
13. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики./под ред. Белова

В.А., Изд. Юрайт-Издат., 2013.
14. Гражданское право. Том 1. Общая часть, под ред. Суханова Е.А., Изд. «Волтерс

Клувер», 2007г.
15. Гражданское право. Учебник/под ред. Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 2012.
16. Кабалкин А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения.

Курс лекций. Изд. «Юридическая литература», 2002г.
17. Кабалкин А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения.

Курс лекций. – СПб.: Изд. «Юридическая литература», 2011
18. Комментарий к ГК РФ, Части первой: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание

третье, переработанное и дополненное)/под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.
– М.: Юрайт-Издат, 2013

19. Мардалиев Р.Т., Гражданское право. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2011.
20. Пиляева В., Гражданское право, учебник. – М.: Изд. «Кно Рус», 2012.

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие
положения. – М.: Изд. «Статут», 2012. С.143. ↑



2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 31.01.2016)// Собрание законодательства РФ. – 2016. – №5. – Ст. 559
↑

3. Кабалкин А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения.
Курс лекций. – СПб.: Изд. «Юридическая литература», 2011 ↑

4. Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и
современные тенденции. – М.: Изд. «Статут», 2012 ↑

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие
положения. – М.: Изд. «Статут», 2012. С.147 ↑

6. Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и
современные тенденции. – М.: Изд. «Статут», 2012 ↑

7. Абрамов В.А. Сделки. Договоры. Обязательства, юридический комментарий. –
М.: Изд. «Ось-89», 2014. ↑

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 31.01.2016)// Собрание законодательства РФ. – 2016. – №5. – Ст. 559
↑

9. Кабалкин А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения.
Курс лекций. – СПб.: Изд. «Юридическая литература», 2011 ↑

10. Комментарий к ГК РФ, Части первой: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное)/под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.
– М.: Юрайт-Издат, 2013 ↑

11. Гражданское право. Учебник/под ред. Толстого Ю.К. – М.: Проспект, 2012. ↑

12. Бекленищева И.В. Гражданско-правовой договор. Классическая традиция и
современные тенденции. – М.: Изд. «Статут», 2012 ↑



13. Венские конвенции 1969 и 1986 г. - Правовая система «ГАРАНТ», 2011. ↑

14. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993)  (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N
2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)// Собрание законодательства РФ. – 2014. – №31.
– Ст. 4398 ↑

15. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 31.01.2016)// Собрание законодательства РФ. – 2016. – №5. – Ст. 559
↑

16. Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие
положения. – М.: Изд. «Статут», 2012. С.152 ↑

17. Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие
положения. – М.: Изд. «Статут», 2012. С.157 ↑

18. Абрамов В.А. Сделки. Договоры. Обязательства, юридический комментарий. –
М.: Изд. «Ось-89», 2014. ↑

19. Брагинский М.И., Витрянский В.В, Договорное право, Книга 1, Общие
положения. – М.: Изд. «Статут», 2012. С.161 ↑

20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-
ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015)// Собрание
законодательства РФ. – 2015. – №27. – Ст. 4001 ↑

21. Комментарий к ГК РФ, Части первой: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное)/под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.
– М.: Юрайт-Издат, 2013 ↑

22. Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное пособие. – М.: Юнити-
Дана, 2013. ↑



23. Богданов Е., Саркисян А., Договорное право, учебное пособие. – М.: Юнити-
Дана, 2013. ↑

24. Кабалкин А.Ю., Гражданско-правовые договоры в России. Общие положения.
Курс лекций. – СПб.: Изд. «Юридическая литература», 2011 ↑

25. Постановление Правительства РФ от 09.10.2015 N 1085 «Об утверждении
Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»//
Собрание законодательства РФ, 19.10.2015, N 42, ст. 5796 ↑

26. Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 N 714 «Об утверждении
порядка контроля за целевым использованием средств краткосрочной
финансовой поддержки»// Собрание законодательства РФ. – 1995. – №30. – Ст.
2940 ↑

27. Комментарий к ГК РФ, Части первой: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное)/под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.
– М.: Юрайт-Издат, 2013 ↑

28. Комментарий к ГК РФ, Части первой: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное)/под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.
– М.: Юрайт-Издат, 2013 ↑

29. Мардалиев Р.Т., Гражданское право. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2011. ↑

30. Комментарий к ГК РФ, Части первой: В 3 Т. Т. 1. (постатейный) (издание
третье, переработанное и дополненное)/под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина.
– М.: Юрайт-Издат, 2013 ↑


