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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В юридической деятельности договор
является основным инструментом регулирования отношений возникающих между
юридическими и физическими лицами. Основные проблемы взаимодействия
возникают при классификации договоров. Это является основной проблемой
цивилистики.

По своей структуре договора имеют много общего – совпадение воли и
волеизъявления, правомерность действия, свобода договора и т.д. Это позволяет в
дальнейшем классифицировать договора, как в теоретическом, так и в
практическом отношении.

Классификации договоров, решает ряд важный задач. Общие типичные черты
договоров и различия между ними обеспечивают правильность выбора вида
договора, обеспечивая его соответствия содержанию регулируемой деятельности.
Позволяет создать возможность с научной точки зрения систематизировать
законодательство о договорах, ввести новые классификации договоров, повышать
согласованность нормативных актов.

Благодаря чему позволяет нам вывести различные основания для классификации
договоров.

Объектом исследования является изучение видов договоров и их классификация
в законодательстве Российской Федерации.

Предметом исследования являются договора в гражданском праве,
регулирование отношения в сфере применения договорных отношений для
обеспечения исполнения обязательств; правовые позиции, отраженные в судебной
и судебно-арбитражной практике.

Целью курсовой работы является всестороннее изучение видов договоров и их
классификация в законодательстве Российской Федерации.

Данная цель достигается путём постановки следующих задач:



рассмотреть правовую историю возникновения договора;
изучить способы возникновения разновидности договоров;
проанализировать основания возникновения классификации договоров;
рассмотреть проблемные правовые вопросы, связанные с разновидностью
договоров.
Определить критерии и основания возникновения классификации договоров
Выявить тенденции к усовершенствованию договорной доктрины.

В ходе написания курсовой работы использовалась научная литература –
монографии, комментарии к ГК РФ, учебники по гражданскому праву, а также
различные статьи научной периодики, посвященные проблемам обеспечения
исполнения обязательств и поручительству, в частности.

Методологией данного исследования являются положения общенаучного
диалектического метода познания. Кроме того, были использованы частно-научные
и специальные методы: сравнительно-правовой, логико-юридический, системно-
структурный, формально-логический и др.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА

1.1. Понятие договора
Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории
складывавшегося обязательственного права возникли только деликты. Будучи по
своей природе негативной реакцией со стороны государства на отклонения от
установленных им же критериев должного поведения, деликты были прямым
наследником одного из наиболее отвратительных пережитков родового строя -
мести[1]

Любопытное разъяснение смысла слова "договор" содержится в Словаре В.И. Даля.
Договор, указано в нем, - это "уговор, взаимное соглашение". "На деловом языке, -
отмечается там же, - договором называются предварительные условия или частное
обязательство, а совершенное на законном основании - контрактом, условия его -
кондициями; сдачу крепости на договоре называют капитуляциями" (Даль В.
Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I. М., 1955. С. 450).



Развитие различных форм общения между людьми выдвинуло потребность в
предоставлении им возможности по согласованной сторонами воле использовать
предложенные законодателем или самим создать правовые модели. Такими
моделями и стали договоры (контракты).

Существовавший в римском праве взгляд на договоры (contractus) позволял
рассматривать их с трех точек зрения: как основание возникновения
правоотношения, как само правоотношение, возникшее из этого основания, и,
наконец, как форму, которую соответствующее правоотношение принимает.

В течение определенного времени деликты и договоры были единственными
признаваемыми государством основаниями возникновения обязательств.

В период расцвета римского права становилась все более ясной узость двучленной
формулы оснований возникновения обязательств, и соответственно Юстинианом, а
вслед за ним Гаем была высказана идея о необходимости по крайней мере еще
двух групп оснований: квази-деликтов и квазидоговоров.[2] Однако и при этих
условиях, когда уже определилось четырехчленное деление гражданских
обязательств, договор продолжал играть главенствующую роль в их системе.
Более того, значение договора все более возрастало. Не случайно одна из
высказанных еще в XIX в. идей относительно перспектив развития гражданского
права состояла в том, что «договор занимает девять десятых действующих
кодексов, а когда-нибудь ему будут посвящены в кодексах все статьи от первой до
последней» Это высказывание французского философа и социолога А. Фуллье
приведено М.М. Агарковым в книге «Обязательство по советскому гражданскому
праву» М.: Юриздат, 1940. С. 10.

Не случайно одна из высказанных еще в XIX в. идей относительно перспектив
развития гражданского права состояла в том, что "договор занимает девять
десятых действующих кодексов, а когда-нибудь ему будут посвящены в кодексах
все статьи от первой до последней"[3]

В дореволюционной России отношения, которые связанны с договорами,
регулировались сводом законов гражданских. Обращаясь к статье 1528 Т.Х.Ч.1. мы
явно обратим внимание на следующее: договор составляется по взаимному
согласию договаривающихся лиц. Предметом его могут быть или имущество или
действия, цель должна быть не противна законам, благочинию, общественному
порядку»



В научной литературе приводятся различные классификации договоров, по
различным признакам, которые, как правило, закреплены в законе. Ряд важных
задач решается именно в виду классификации договоров. 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.

Законодательное регулирование любого договора сводится к установлению
специального правового режима по определенной модели. Условием для такого
режима как раз и служит то, что заключенный сторонами конкретный договор
обладает присущими соответствующей модели признаками.

Заключая договор, необходимо обязательно внимательно прочесть все его условия
и, если они показались неприемлемыми, настоять на их изменении формулировки.
Следует внимательно относиться к данному пункту, ведь с 1 июня 2015г. согласно
ФЗ №42 от 08.03.2015г., при заключении договора разногласия, которые не были
переданы на рассмотрение суда в течение шести месяцев с момента их
возникновения, не будут подлежать урегулированию в судебном порядке. В
настоящее время подобный срок не предусмотрен.

Общие положения о договоре сосредоточены в завершающем подразделе общей
части обязательственного права Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определение понятия договора дается в статье 420. Договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей.

К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках,
предусмотренные главой 9.

К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об
обязательствах (статьи 307-419) , если иное не предусмотрено правилами главы 27
и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в Гражданском
кодексе. В Гражданском кодексе закреплен принцип свободы договора (статья
421) , причем стороны могут заключать договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Допускается заключение
смешанного договора, в котором содержатся элементы различных договоров.
Субъекты гражданского права свободны как в заключении договора, так и в



определении его условий. В то же время договор должен соответствовать
действующим на момент его заключения обязательным для сторон правилам,
установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам)
(статья 422) . Исходя из принципа: закон обратной силы не имеет, установлено, что
если после заключения договора императивные нормы изменились, то условия
ранее заключенного договора сохраняют силу, если иное прямо не предусмотрено
в законе.

В статье 423 дается определение возмездного и безвозмездного договоров.
Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
Установление цены регулируется статьей 424.

Время вступления в силу договора и окончание срока его действия определяется в
соответствии со статьей 425.

В числе других предусмотрены следующие договоры: - публичный договор -
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 (статья 426) ; - договор присоединения -
договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе, как путем
присоединения к предложенному договору в целом (статья 428) ; -
предварительный договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем
договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (статья 429)
; - договор в пользу третьего лица - договор, в котором стороны установили, что
должник обязан произвести исполнение не по кредитору, а указанному или не
указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника
исполнения обязательств в свою пользу (статья 430). Порядок применения
примерных условий договоров, разработанных для договоров соответствующего
вида, регулируется статьей 427. Толкование условий договора судом определяется
статьей 431.

1.2. Содержание договоров
Содержание договора — это совокупность условий, на которых он заключен. По
общему правилу, закрепленному в законе, условия договора определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия



предписано законом или другими нормативными актами (п. 4 ст. 421 ГК).

Условия, на которых заключается договор, имеют разное значение и оказывают
неодинаковое влияние на его заключение. Вследствие этого условия делят на
существенные, обычные и случайные. Это деление имеет практическое значение
для установления факта заключения договора и разработки его условий.

Существенные — это обязательные условия, достижение соглашения по которым
необходимо для возникновения договора. Если не будет соглашения хотя бы по
какому-то одному из существенных условий договора или оно совсем не будет в
него включено, договор не может признаваться заключенным. Договор считается
заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (п. 1 ст. 432 ГК).

Отнесение условий договора к существенным зависит:

1) от указаний закона,

2) вида договора,

3) а также соглашения сторон.

Существенными признаются условия:

1) о предмете договора;

2) те, которые названы в законе или иных нормативных актах как существенные;

3) необходимые для договоров данного вида;

4) все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 ГК).

Предмет договора считается существенным условием для любого договора.
Названными в законе в качестве существенных условий договора можно считать
условия:

- цене в договоре розничной купли-продажи;

- о перечне лиц, сохраняющих право пользования проданным жилым помещением в
договоре продажи жилого дома, квартиры;



- об обязанности плательщика ренты по предоставлению обеспечения исполнения
его обязательств либо по страхованию в пользу получателя ренты риска
ответственности за нарушение плательщиком своих обязательств,
предусмотренные соответственно в п. 2 ст. 494, п. 1 ст. 558, п. 2 ст. 587 ГК.

В других случаях в законе не всегда перечисляются существенные условия
договора, а указывается сторонам на то, какие условия должны быть обязательно
ими согласованы, указаны, предусмотрены в договоре при заключении договоров
определенного вида и которые должны быть включены в качестве необходимых
условий. Они также являются существенными, хотя не всегда называются такими в
законе. Также условия как необходимые для договоров данного вида
предусмотрены, например, для договора о залоге, продажи недвижимости, аренды
зданий или сооружений, страхования, доверительного управления имуществом
соответственно в п. 1 ст. 339, п. 1 ст. 553, п. 1 ст. 654, ст. 942, п. 1 ст. 1016 ГК и др.
В связи с тем, что не совсем четкое и понятное изложение правил п. 1 ст. 432 ГК
допускает различное понимание существенных условий договора в Концепции
обоснованно предлагается изменить редакцию этой статьи и указать, что
существенными являются условия:

1. о предмете договора;
2. которые названы в законе или иных правовых актах как существенные;
3. необходимые для договоров данного вида;
4. относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто

соглашение (ст. 554—555, 558, п. 1 ст. 654, 942, 1016, п. 2 ст. 587 ГК).

Обычные условия — это такие, которые предусмотрены в диспозитивных нормах
закона, регулирующих данный вид отношений. Они приобретают для сторон силу
вследствие самого факта заключения договора, включаются в него автоматически,
если стороны не предусмотрели иное. От существенных указанные условия
отличаются тем, что не требуют особого согласования и их необязательно
оговаривать в договоре.

Случайные условия — это соглашения сторон договора по таким вопросам, которые
не предусмотрены в нормативных актах либо эти вопросы урегулированы
сторонами иначе, чем в диспозитивных нормах права. Они формулируются самими
сторонами и включаются ими в дополнение или во изменение содержащихся в
законе правил. Например, во изменение установленных в законе общих правил
стороны вправе по взаимному соглашению включить в договор условия о
возникновении права собственности у приобретателя имущества по договору с



момента его заключения, а не передачи имущества (п. 1 ст. 223 ГК), а на
имущество членов крестьянского хозяйства установить режим общей долевой
собственности, вместо обшей совместной (п. 1 ст. 257 ГК), исключить применение
диспозитивной нормы (п. 1 ст. 421 ГК). Если такого соглашения нет, условия
договора определяются диспозитивной нормой.

Случайные условия в отличие от обычных должны быть обязательно согласованы
сторонами и включены в договор, поскольку автоматически не действуют. После
заключения договора все условия считаются существенными и должны
соблюдаться и исполняться одинаково.

В тех случаях, когда условие договора не определено сторонами или
диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями
делового оборота, которые применимы к отношениям сторон (п. 5 ст. 421 ГК).

Содержание договора может определяться типовыми договорами, применимыми в
отношениях как между организациями, так и между гражданами. В соответствии с
типовыми заключаются конкретные договоры между перечисленными участниками
гражданских правоотношений. В них подробно излагаются права и обязанности
сторон, порядок их осуществления, последствия нарушения, что помогает лучшей
охране их законных интересов.

Типовые договоры утверждаются в порядке, предусмотренном законом,
компетентными государственными органами, носят обязательный характер для
участников регулируемых ими отношений. В связи с этим условия договоров не
должны противоречить типовым договорам, ухудшать, например, положение
потребителей, иначе будут недействительными. Вместе с тем сами условия
типовых договоров должны соответствовать закону.

Возможность разработки типовых договоров закреплена ГК. Как сказано в п. 4 ст.
426, в случаях, предусмотренных законом, Правительство РФ вправе издавать
правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных
договоров (типовые договоры, положения и т.п.). Правительство РФ может
делегировать это свое право министерствам, ведомствам или поручать им
разработку таких договоров.

Например, постановлениями Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315 и от 26
января 2006 г. № 42 утверждены Типовой договор социального найма жилого
помещения и Типовые договоры найма специализированных жилых помещений,
Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 г. № 370 — Типовой договор



целевого жилищного займа, предоставленного участнику накопительной системы
жилищного обеспечения военнослужащих для приобретения жилого помещения
(жилых помещений).

Содержание договора может определяться и примерным договором. В отличие от
типового он не является обязательным для сторон, а носит рекомендательный
характер, помогает и облегчает им вырабатывать условия заключаемого ими
конкретного договора. Использование примерных договоров тоже предусмотрено
ГК.

Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного
документа, в котором они содержатся (ст. 427 ГК).

Например, приказом Министерства образования РФ от 28 июля 2003 г. № 317
утверждена Примерная форма договора на оказание платных образовательных
услуг в сфере профессионального образования, распоряжением Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом от 6 июля 2004 г. № 104-Р —
Примерная форма договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка.

Постановлением Правительства РФ от 31 октября 2009 г. № 880 утверждены
Примерная форма договоров о передаче прав на единые технологии и Примерная
форма договора о выполнении дополнительных работ по доведению единой
технологии до стадии практического применения с учетом потребностей
заинтересованного лица. Приказом Минэкономразвития РФ от 14 апреля 2009 г. №
127 утверждена Примерная форма договора аренды земельного участка,
являющегося федеральной собственностью и предоставленного организации
атомного энергопромышленного комплекса.

Немало случаев, когда вследствие не совсем четкого изложения условий
заключенных договоров бывает затруднительно установить:

1. сам факт его заключения;
2. соответствие волеизъявления сторон их подлинной воле;
3. их действительное содержание;
4. цель;
5. подлинный смысл или даже;
6. определить вид самого договора.



Это вызывает споры между сторонами при исполнении таких договоров. В
подобных случаях закон наделяет судебные органы правом толкования договора
(ст. 431 ГК РФ).

При этом суд должен прежде всего:

1. принять во внимание буквальное содержание содержащихся в договоре слов и
выражений;

2. выяснить действительную общую волю сторон на момент заключения договора
и с учетом целей договора.

В этих случаях должны приниматься во внимание все соответствующие
обязательства, включая переписку и переговоры, которые предшествовали
договору, а также практику, установившуюся во взаимоотношениях сторон, обычай
делового оборота, последующее поведение сторон.

Глава 2. Виды договоров, порядок заключения и
расторжения

2.1. Виды договоров
В научной литературе приводятся различные классификации договоров:

1) в зависимости от количества сторон различают двусторонние и многосторонние
(например, договоры простого товарищества);

2) в зависимости от момента заключения – консенсуальные и реальные.
Консенсуальные договоры считаются заключенными с момента достижения
соглашения по всем существенным условиям и придания договору необходимой
формы. Реальные договоры считаются заключенными с момента совершения
определенных действий, в частности с момента передачи денег, имущества
(договор займа, договор доверительного управления);

3) в зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами  -
односторонние и двусторонние. В односторонних договорах у одной из сторон
имеются только права, а у другой только обязанности (договор дарения, займа), в
двустороннем договоре у каждой из сторон имеются и права, и обязанности



(договор купли-продажи, аренды);

4) в зависимости от предоставления встречного удовлетворения – возмездные и
безвозмездные (например, договор дарения, ссуды и др.);

5) в зависимости от субъектного состава – предпринимательские (т.е. когда в
качестве сторон выступают субъекты предпринимательской деятельности) и
договоры с участием потребителей ( т.е. когда в качестве одной из сторон
выступает гражданин, приобретающий товары, работы, услуги для личных нужд,
не связанных с предпринимательской деятельностью);

6) предусмотренные и не предусмотренные законодательством (например, договор
о передаче ноу-хау);

7) простые и смешанные. (Смешанный договор - договор, в котором содержатся
элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми
актами);

8) основные и дополнительные (акцессорные). К дополнительным относятся
договоры, предусматривающие способы обеспечения исполнения обязательств
(залог, задаток и др.);

9) и другие.

Особо законодательством выделены такие виды договоров, как:

-       публичный договор;

-       договор присоединения;

-       предварительный договор;

-       договор в пользу третьих лиц.

В соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса 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.).



Признаки публичного договора:

1) Одной из сторон договора является коммерческая организация.

2) По характеру своей деятельности данная организация должна осуществлять
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг в отношении каждого, кто
к ней обратиться, что является исключением из принципа свободы договора. Отказ
коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии
возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги,
выполнить для него соответствующие работы не допускается.

3) Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу
перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев,
предусмотренных законом и иными правовыми актами.

4) Цена товаров, работ и услуг, а также иные условия устанавливаются
одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев, когда законом и
иными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных
категорий потребителей.

 Договор присоединения отличается от других договоров по способу заключения.

В соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса 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. Таким образом,
присоединившая сторона не может обсуждать условия договора.

Последствия присоединения к договору. 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 – это договор, по которому стороны обязуются
заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или
оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных
предварительным договором (ст. 429 Гражданского кодекса РФ). Например, при
продаже квартиры продавец заключил предварительный договор, в котором
предусмотрена обязанность заключить в будущем договор купли-продажи
квартиры при условии, что продавец найдет подходящий вариант покупки  другой
квартиры

Особенности предварительного договора:

- предварительный договор содержит обязанность сторон заключить в будущем
основной договор;

- в нем должны быть указаны все существенные условия основного договора, иначе
договор является недействительным;

- предварительный договор заключается в форме, установленной для основного
договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной
форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его
ничтожность;

- в предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются
заключить основной договор. Если такой срок в предварительном договоре не
определен, основной договор подлежит заключению в течение года с момента
заключения предварительного договора.

В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от
заключения основного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно
уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне
причиненные этим убытки.

Договор в пользу третьего лица - это 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 Гражданского кодекса РФ). Так,
например, договор доверительного управления может быть заключен не в пользу
учредителя управления, а в пользу третьего лица (выгодоприобретателя).



Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с
момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим
правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими
договор без согласия третьего лица.

 

2.2. Заключение договора
 Для заключения гражданско-правового договора необходимо достигнуть
соглашения по всем существенным условиям договора и придать договору
соответствующую форму.

Существенные условия договора – это условия, без которых договор считается
незаключенным. К ним относятся:

- условия о предмете (например, предметом договора купли-продажи является
имущество, передаваемое по договору, подряда – работы и их результат);

- условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
(например, в соответствии со ст. 31 Закона РФ «Об авторском праве и смежных
правах» к существенным условиям авторского договора относятся: способы
использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному
договору); срок и территорию, на которые передается право; размер
вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый
способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты);

-  условия, которые названы в законе или иных правовых актах как необходимые
для договоров данного вида;

- условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ)

 В договоре присутствуют не только существенные, но и другие условие. В науке их
называют и классифицируют по разному. Так, например, выделяют условия,
предписываемые законом и инициативные условия, обычные и случайные. В
частности, обычные условия не установлены договором, но регулируются
диспозитивными нормами. Так, для многих возмездных договоров цена не является
существенным условием и при ее отсутствии в договоре исполнение договора



должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст. 424 Гражданского
кодекса РФ).

 К форме договора применяются нормы о форме сделок. Договор может быть
заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом
для договоров данного вида не установлена определенная форма.

Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он
считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом
для договоров данного вида такая форма не требовалась (ст. 434 Гражданского
кодекса РФ). Например, для договора купли-продажи квартиры не требуется
нотариальное удостоверение сделки, однако стороны могут избрать такую форму и
соответственно договор будет считаться заключенным с момента его
нотариального удостоверения.

 Порядок заключения договора включает в себя следующие стадии:

1. Оферта.

- адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое
достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение,
считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято
предложение (например, в виде оферты может быть представлен проект договора,
подписанный оферентом).

2. Акцепт.

-          ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии.

Оферта должна удовлетворять определенным требованиям:

-       оферта должна иметь конкретный адресат (адресаты);

-       содержать предложение, которое достаточно определенно и выражает
намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим договор с
адресатом, которым будет принято предложение;

-       содержать существенные условия договора.

 Оферта отличается от рекламы и иных предложений, адресованных
неопределенному кругу лиц, которые рассматриваются как приглашение делать



оферты, если иное прямо не указано в предложении.

Разновидностью оферты является публичная оферта.

Публичная оферта – это содержащее все существенные условия договора
предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение,
заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется,
признается офертой

Оферта связывает направившее ее лицо с момента ее получения адресатом.
Оферент не может отказаться заключить договор, в противном случае он несет
неблагоприятные последствия вплоть до возмещения убытков. Однако, если
извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой,
оферта считается не полученной.

Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока,
установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не
вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно было сделано.

Согласие заключить договор для признания его акцептом также должен
удовлетворять определенным требования. Акцепт должен быть:

-       полным;

-       безоговорочным;

-       совершенным в срок, установленный в оферте.

В том случае, если акцепт содержит  какие-либо новые условия по сравнению с
установленными оферте, т.е. не является полным и безоговорочным, то такой
акцепт считается новой офертой.

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового
оборота или из прежних деловых отношений сторон (например, при пролонгации
договора доверительного управления. При отсутствии заявления одной из сторон о
прекращении договора по окончании срока его действия (молчание сторон) он
считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были
предусмотрены договором.

Акцепт может быть также выражен в виде действий по выполнению указанных в
оферте условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение



работ, уплата соответствующей суммы и т.п.). Совершение таких действий в срок,
установленный в оферте, считается акцептом, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или не указано в оферте (п. 3 ст. 438
Гражданского кодекса РФ).

Акцепт должен быть совершен в срок, указанный в оферте. Если извещение об
отзыве акцепта поступило лицу, направившему оферту, ранее акцепта или
одновременно с ним, акцепт считается не полученным.

Когда в письменной оферте не определен срок для акцепта, договор считается
заключенным, если акцепт получен лицом, направившим оферту, до окончания
срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не
установлен, - в течение нормально необходимого для этого времени.

Когда оферта сделана устно без указания срока для акцепта, договор считается
заключенным, если другая сторона немедленно заявила о ее акцепте.

Последствия получения акцепта с опозданием. В случаях, когда своевременно
направленное извещение об акцепте получено с опозданием, акцепт не считается
опоздавшим, если сторона, направившая оферту, немедленно не уведомит другую
сторону о получении акцепта с опозданием. Если сторона, направившая оферту,
немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с
опозданием, договор считается заключенным (ст. 442 Гражданского кодекса РФ).

Момент заключения договора определяется ст. 433 Гражданского кодекса РФ.

Договор признается заключенным:

-       в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта;

-       с момента передачи соответствующего имущества;

-       с момента его регистрации, договора.

По общему правилу договор признается заключенным в момент получения лицом,
направившим оферту, ее акцепта.

Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также
передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи
соответствующего имущества.



Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с
момента его регистрации, если иное не установлено законом. Например, договор
купли-продажи квартиры считается заключенным с момента государственной
регистрации.

2.3. Расторжение и изменение договора
 Основания расторжения договора являются:

-       соглашение сторон;

-       по требования одной из сторон при существенном нарушении договора другой
стороной или в других случаях, предусмотренных федеральным законом или
договором;

-       в случае одностороннего отказа от исполнения (ст. 450 Гражданского кодекса
РФ);

- существенное изменение обстоятельств (ст. 451 Гражданского кодекса РФ). 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет
для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того,
на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью, когда такой
отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается
расторгнутым. Так, например, в одностороннем порядке может быть расторгнут
договору поручения. В соответствии с п. 2 ст. 977 Гражданского кодекса РФ
доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него во
всякое время. Соглашение об отказе от этого права ничтожно.

Особым основанием расторжения или изменения договора является существенное
изменение обстоятельств (ст. 451 Гражданского кодекса РФ).

Условия расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;



2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру
договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной
степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении
договора;

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск
изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

 Так, например, принятие нормативного правового акта, прекращающего
приватизацию жилья, может служить основанием для расторжения договора, по
которому наниматель квартиры, находящейся в муниципальной собственности,
должен был приватизировать квартиру и продать ее.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с
существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор
может быть расторгнут судом по требованию заинтересованной стороны.

  В том случае, если договор расторгается по соглашению сторона, соглашение
должно быть совершено в той же форме, что и договор.

При расторжении договора в принудительном порядке по инициативе одной из
сторон договор расторгается судом. Требование о расторжении договора может
быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на
предложение расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в
предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в
тридцатидневный срок.

При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

В случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с
момента заключения соглашения сторон о расторжении договора, если иное не
вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при расторжении
договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения
суда об изменении или о расторжении договора. После расторжения договора



могут сохранить свою силу обязательства, связанные с ответственностью сторон за
нарушение договора (например, взыскание убытков, неустойки и т.д.)

Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента расторжения договора, если иное не установлено
законом или соглашением сторон.

Если основанием для расторжения договора послужило существенное нарушение
договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков,
причиненных изменением или расторжением договора.

2.4. Классификация договоров
Наиболее значимой для классификации гражданско-правовых договоров является
дихотомия, которая опирается на одно из трех оснований. Имеются в виду:
распределение обязанностей между сторонам, наличие встречного
удовлетворения, момент возникновения договор.

Использование указанных оснований позволяет выделить соответственно три пары
договоров: односторонние и двусторонние, возмездные и безвозмездные, а также
реальные и консенсуальные.

Двусторонними признаются договоры, в которых каждая из сторон имеет и права, и
обязанности, а односторонними - договоры, в которых у одной из сторон есть
только права, а у другой - только обязанности.

К возмездным относят договоры, которые предполагают получение каждой из
сторон от ее контрагента определенной компенсации, ради которой заключается
договор. Безвозмездными являются договоры, не предполагающие такой
компенсации.

Консенсуальными считают договоры, вступающие в силу с момента достижения
сторонами согласия, а реальными - договоры, которые признаются заключенными с
момента, когда на основе соглашения осуществлена передача стороной
контрагенту определенного имущества.

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



Из числа выделенных в ГК типов договоров к односторонним относятся главным
образом договоры поручения, дарения, займа, к безвозмездным - договоры
безвозмездного пользования и дарения, к реальным - договоры займа,
доверительного управления имуществом, хранения, перевозки грузов.

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, 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.

Обязательства контрагентов в двустороннем договоре взаимны. С этим связана
прежде всего единая судьба соответствующих обязательств. Например, если
проданная покупателю индивидуально определенная вещь до ее передачи погибла
вследствие непреодолимой силы (бури, урагана, пожара и т.п. обстоятельств,
подпадающих под признаки «чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях), то обязательство продавца в силу п. 1 ст. 416 ГК прекращается. И
одновременно с ним прекращается обязательство покупателя принять и оплатить
стоимость соответствующей вещи. Точно так же, если постановлением
Правительства РФ запрещены к вывозу за границу определенные товары,
составляющие предмет внешнеторгового контракта, недействительным
признается весь контракт, а тем самым обязательства и того и другого
контрагента.

Деление договоров на односторонние и двусторонние определенным образом
связано со ст. 328 ГК, посвященной встречному исполнению. Указанная статья
заменила собой ст. 177 ГК 64 («Исполнение взаимных обязанностей по договору»).
Авторы комментария к этой статье единодушно ставили знак равенства между
делением договоров на взаимные и не являющиеся таковыми, с одной стороны, а
также на одно- и двусторонние - с другой. Условия действия ст. 328 ГК выделены в
п. 1 . Он признает встречным исполнение обязательства одной из сторон, которое в
соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств другой



стороной.

Типичный случай применения ст. 328 ГК содержится в п. 1 ст. 719 ГК, которая
предоставила подрядчиставила подрядчиеделенных условиях не приступать к
работе, а начатую работу приостановить. В примерный перечень оснований для
этого оказались включенными: не предоставление материала, оборудования,
технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи; при
этом особо выделено то обстоятельство, что все такие действия должны служить
препятствием подрядчику для исполнения договора. Вслед за ст. 328 ГК в п. 1 ст.
719 ГК содержится указание на то, что не приступать к работе или, приступив,
приостановить ее подрядчик вправе даже и тогда, когда возникли обстоятельства,
очевидно свидетельствующие о том, что предусмотренные в договоре действия
заказчик не сможет осуществить.

Особенность рассматриваемой ситуации состоит в том, что при ней неисполнение
обязательства одной из сторон само по себе создает невозможность исполнения
для ее контрагента. Однако ст. 328 ГК имеет и более широкое применение. Это, в
частности, подтверждают и другие имеющиеся в разных главах отсылки к
указанной статье.

Примером может служить ст. 569 ГК. Она предусматривает на случай когда в
соответствии с договором сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают,
применение ст. 328 ГК. Последнее означает, естественно, право любой стороны при
условии, если контрагент в устанавливаемый договором срок не передает
обусловленный договором товар, в свою очередь, задержать исполнение
обязанности по встречной передаче товаров или даже расторгнуть договор и
потребовать возмещения убытков.

Специальные случаи реализации принципов, закрепленных в ст. 328 ГК,
содержатся и в статьях об отдельных видах подряда и подрядоподобных
договоров. Так, применительно к договорам подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ выделена необходимость передачи заказчиком задания на
проектирование, а также иных исходных данных (п. 1 ст. 759 ГК). Договором на
выполнение научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ
на заказчика возлагается предоставление необходимой информации, а если это
предусмотрено договором, то также согласование с подрядчиком технико-
экономических параметров или тематики работ (п. 2 ст. 774 ГК).



Статья 328 ГК допускает определенные отступления от содержащихся в ней норм
в законе или договоре. Такие отступления могут выразиться, в частности, в
расширении круга возможных последствий нарушения предусмотренных в ней
обязательств

В равной мере специальными мерами могут быть сужены последствия применения
соответствующей статьи. Речь идет, в частности, о санкциях, связанных с
несвоевременной оплатой товара, который продан с рассрочкой платежа.

Особый случай встречного исполнения предусмотрен в п. 2 ст. 489 ГК. Имеется в
виду ситуация, которая может возникнуть при оплате товара в рассрочку.
Соответствующая диапозитивная норма предоставляет продавцу право на случай,
если покупатель не произвел в установленный срок очередного платежа за товар,
который был, не только продан, но и передан покупателю, отказаться от
исполнения договора и потребовать возврата проданного товара. При этом,
однако, указанная статья содержит существенное ограничение: соответствующее
право принадлежит продавцу только при условии, если сумма платежей, которые
должен был произвести покупатель, превышает половину цены товаров.
Совершенно очевидно, что указанная норма призвана осуществлять защиту
интересов покупателя как слабой стороны в договоре.

Следует обратить внимание на то, что ст. 328 ГК определенным образом
конкурирует со ст. 451 ГК. Последняя предусматривает, в частности, общие
основания изменения и расторжения договора. Статья 328 ГК, на мой взгляд,
является специальной нормой по отношению к ст. 451 ГК. Это выразилось, в
частности, в том, что для применения ст. 328 ГК в охваченных ею ситуациях нет
необходимости ссылаться на то, что соответствующие нарушения были
«существенными». Вместе с тем ст. 451 ГК имеет более широкую область
применения, поскольку «существенные нарушения договора второй стороной»
могут иметь место и со стороны кредитора. Имеются в виду случаи нарушения
кредиторской обязанности. О некоторых из них идет речь в ст. 406 ГК. Имеется в
виду, что п. 2 указанной статьи ГК предусматривает санкции в пользу должника на
случай отказа кредитора от принятия исполнения или не совершения кредитором
действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами, договором либо
обычаями делового оборота, до совершения которых должник не мог исполнить
свое обязательство. Имеется в виду требовать возмещения убытков, а по
денежному обязательству не платить проценты, если неисполнение обязанности
представляет собой «его существенное нарушение», не только в двустороннем, но
и в одностороннем договоре. Это дает основание требовать устранения



последствий, указанных в ст. 451 ГК (помимо возмещения убытков, также
расторжения или изменения договора).

Разграничение возмездных и безвозмездных договоров носит легальный характер.
Ему посвящена ст. 423 ГК. Указанная статья проводит различие между обоими
видами договоров в зависимости от того, должна ли получить сторона плату или
иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей (возмездный
договор), либо она не вправе претендовать на это (безвозмездный договор). Статья
423 ГК (п. 3) содержит презумпцию в пользу того, что заключенный сторонами
договор является возмездным. Иное, т.е. безвозмездность договора, должно быть
предусмотрено законом, другими правовыми актами, содержанием или существом
договора.[19]

Следует отметить, что сама презумпция возмездности договоров является частью
общего правила, от которого могут быть сделаны отступления, помимо самого
договора, и в специальных нормах. Например, поручение предполагается
безвозмездным и соответственно обязанность доверителя оплатить,
вознаграждение поверенному возникает лишь при условии, если это
предусмотрено законом, иным правовым актом или договором (п. 1 ст. 972 ГК).
Таким же безвозмездным признается хранение в гардеробе организации, при этом
исключение возможно только при наличии иного в договоре сторон или иное
обусловлено при сдаче вещи (п. 1 ст. 924 ГК).

Возмездность или соответственно безвозмездность договора вытекают, как
правило, из легального определения. В некоторых случаях при отсутствии прямой
записи в соответствующей статье ГК законодатель включает дополнительно для
внесения полной ясности указание на возмездность договора. Так, например, п. 3
ст. 685 ГК предусматривает, что договор поднайма применительно к жилищному
найму всегда возмезден.

Пункт 1 ст. 572 ГК устанавливает, что к договору дарения, который
предусматривает встречную передачу вещи или права либо встречное
обязательство, применяются нормы п. 2 ст. 170 ГК. Это означает признание такого
договора притворной сделкой. Однако приведенное правило имеет более общий
характер. Так, притворным является любой договор, который вместо
соответствующего безвозмездного поименованного договора сконструирован как
возмездный или безвозмездный вместо возмездного (агентский договор с
указанием на отсутствие у стороны, названной агентом, права на получение
вознаграждения). Соответственно к таким договорам должны применяться нормы



общей части обязательственного права, аналогия закона и аналогия права.
Исключения составляют случаи, когда законодатель регулирует два договора,
отличающихся один от другого возмездностью. Деление договоров на возмездные
и безвозмездные влечет за собой различные правовые последствия, включая и
такие, которые находятся за рамками обязательственного права. Так,
удовлетворение индикационного иска, адресованного добросовестному
приобретателю, зависит от того, был ли послуживший основанием возникновения
права владения договор воз-мездным или безвозмездным.

Возмездность не означает и даже не предполагает в виде общего правила
непременно эквивалентного предоставления обеих сторон. Последствия
отсутствия эквивалентности, и то в указанных в ней пределах, предусмотрены, в
частности, в ст. 179 ГК. Речь идет о признании сделки недействительной как
кабальной. Под последней подразумевается сделка, которую лицо вынуждено было
совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, притом на крайне
невыгодных для себя условиях. Для наступления указанных в той же статье
последствий необходимо, чтобы вторая сторона такими тяжелыми
обстоятельствами воспользовалась. В основе разграничения договоров реальных и
консенсуальных лежит признание право образующим фактом либо самого
соглашения (консенсуальный договор), либо основанной на соглашении передачи
вещи или иного имущества (реальный договор).

Деление договоров на реальные и консенсуальные теперь опирается на
соответствующее указание в ГК. Речь идет о ст. 433 Кодекса. Имея в виду
консенсуальные договоры, п. 1 указанной статьи подчеркивает, что договор
признается заключенным в момент получения тем, кто отправил оферту, акцепта.
Именно данный момент рассматривается как юридический факт, необходимый и
достаточный для признания возникновения между сторонами правовой
(договорной) связи. В отличие от п. 1, п. 2 данной статьи столь же явно имеет в
виду реальные договоры. Соответственно им предусмотрено, что в случаях, когда
для заключения договора необходима также передача имущества, договор
считается заключенным с момента его передачи. Содержащаяся там же отсылка к
ст. 224 ГК должна подтвердить, что речь идет прежде всего о передаче вещи, но
есть все основания полагать, что в такой же мере это относится и к передаче прав.

Сравнение п. 1 и п. 2 ст. 433 ГК позволяет сделать вывод о легальной презумпции в
пользу консенсуальности договора. Появление такой презумпции объясняется тем,
что консенсус - минимум необходимого для договора, а передача вещи -
дополнение к нему, необходимое лишь для определенных видов (типов) договоров.



Так же как это имеет место в отношении пар «возмездный - безвозмездный» или
«односторонний - двусторонний», контрагенты не могут по собственной
инициативе трансформировать договор, который в соответствии с законом
является консенсуальным, в реальный договор либо, наоборот, реальный в
консенсуальный. Если они все же поступят подобным образом, то выйдут за рамки
соответственно выделенного в ГК, ином законе либо другом правовом акте
договора и к отношениям сторон должны применяться статьи общей части
обязательственного права, нормы, применяемые в порядке аналогии закона и
аналогии права.

Конструирование того или иного договора как реального или, напротив,
консенсуального зависит от того, в чем выражается интерес каждой из сторон и
какова соответственно цель договора, которая в общем виде представляет собой
сумму интересов контрагентов. Если данная цель состоит в получении вещи, в
работе или в услуге и соответственно в вознаграждении, указанное действие (по
передаче вещи, выполнению работ, уплате вознаграждения или оказанию услуг)
становится предметом договора. И тогда законодатель формирует договор как
консенсуальный. В остальных случаях, когда предметом договора служит
совершение определенных действий по отношению к имуществу, законодатель
выбирает модель реального договора.

Поскольку реальный договор предполагает выражение воли плюс действие -
передачу имущества, возникает необходимость определить, какие последствия
наступят, если сторона после выражения согласия не передаст имущество.
Естественно, что предъявлять требования о передаче имущества к ней нельзя,
поскольку договор в подобных случаях признается незаключенным. Таким образом,
речь идет о незавершенном юридическом составе. Следует, очевидно, согласиться
с О.А. Красавчиковым, что «юридические последствия наступают только при
наличии всех юридических фактов соответствующего юридического состава.
Созданная отдельными юридическими фактами незавершенного состава
возможность движения конкретного правоотношения сама по себе, как и факты ее
создающие, юридического значения не имеет».

И все же, деление на консенсуальные и реальные договоры не всегда оказывается
достаточным. Речь идет о том, что существуют такие договоры, в которых цель
представляет собой их составной элемент. При этом цели придается такое
значение, что ее не достижение или, что то же, отступление от цели,
предусмотренной в договоре, является достаточным основанием для признания
договора незаключенным.



С принятием нового ГК, существенно расширившего круг урегулированных им
договоров, возникла необходимость провести такое же дихотомическое деление в
рамках одной определенной группы. Речь идет о делении возмездных договоров на
«меновые» и «рисковые» («алеаторные»). В отличие от возмездных, «меновых»
договоров, к «рисковым» относятся договоры, которые отличаются тем, что в них,
по утверждению К.П. Победоносцева, «по цели и намерению стороны конечный
результат договора, материальная ценность его поставлены в зависимость от
события совершенно неизвестного или случайного или только вероятного, так что
при заключении его совершенно неизвестно, которая сторона в конечном
результате выиграет, получит выгоду». Эти договоры (часть из них составляли
проводимые государством лотереи) имели место и ранее. В Кодексе они появились
лишь в 1994 г. Речь идет о гл. 58 Кодекса - «Проведение игр и пари».

Негативное отношение к играм и пари сохраняет в значительной мере и
действующий Кодекс. Из ст. 1062 и 1063 ГК следует, что игры и пари считаются
действительными сделками только в случаях, прямо предусмотренных
приведенными статьями, и соответственно только в этих случаях подлежат
защите. Общим же правилом является признание и игр, и пари обстоятельствами, с
которыми не может быть связано возникновение прав и обязанностей у сторон.
Исключение составляют лотереи, тотализаторы и иные игры, проводимые
государством и муниципальным образованием или по их разрешению. Для таких
случаев установлена эффективная зашита интересов участников игры - тех, кто
противостоит организаторам игр (ст. 1063ГК).

Специфика алеаторных сделок состоит в том, что и при играх, и при пари в
зависимости от наступления или не наступления установленного обстоятельства
выигрывает одна сторона, а проигрывает другая. Все дело в том, какая из сторон
окажется в той или иной позиции. По своей конструкции алеаторные договоры -
разновидность условных сделок. Как и в иных условных сделках, возникновение
прав и обязанностей поставлено здесь в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит ли оно. При этом к разрешенным
алеаторным сделкам, аналогично другим условным сделкам, должен применяться
п. 3 ст. 157 ГК. Из него вытекает, что, когда наступлению условия («выпал
выигрыш») недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой это невыгодно
(имеется в виду организатор игр и пари), условие признается наступившим. И
напротив, если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона,
которой наступление условия выгодно (участник), условие признается не
наступившим



Заключение
Исходя из результатов проведенного исследования можно прийти к следующим
выводам:

Гражданско-правовой договор появился уже в Римском праве и существует до
настоящих дней все более укрепляет свои позиции;

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

Согласно ст. 154 ГК для заключения договора необходимо выражение
согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех и более сторон
(многосторонняя сделка), а в силу ст. 420 ГК договором признается соглашение
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей. Этой же статьей устанавливается, что к
договорам применяются правила о двусторонних и многосторонних сделках,
предусмотренные гл. 9 («Сделки») Гражданского Кодекса РФ.

В юридической литературе предпринимались попытки установления такого
основания, которое позволило бы отнести данный тип договора к определенной
категории с учетом тех или иных признаков. Наиболее приемлемой следует
признать систему договоров, которая построена на использовании критерия,
включающего совокупность экономических и юридических признаков. Следует в
заключение отметить, что ГК исключает возможность выделения в отдельную
группу предпринимательских договоров подобно тому, как было сделано раньше в
отношении хозяйственных договоров. Это не исключает того, что, как уже
отмечалось, указанный признак - заключение договоров, обслуживающих
предпринимательскую деятельность, - учитывается нередко при формировании
соответствующих договорных моделей. Имеется в виду, что если законодатель
устанавливает различные режимы для предпринимательских и
непредпринимательских договоров, а иногда создает специальные договорные
модели для случаев, когда одна или обе стороны действуют в рамках своей
предпринимательской деятельности, то это всегда только в пределах общей
классификации гражданско-правовых договоров и присущих им моделей.
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