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ВВЕДЕНИЕ
Договор - это юридический факт, являющийся основанием для возникновения,
изменения или прекращения обязательственного правоотношения, являющийся,
документом, в котором закреплен факт установления, изменения или прекращения
обязательства.

Договор согласно ст. 420 ГК — соглашение двух и более лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Договор является наиболее распространенным видом сделок, т. к. включает в себя
все сделки, кроме односторонних. К договору применяются правила о двух- и
многосторонних сделках. К обязательствам из договоров применяются общие
положения об обязательствах, если иное не предусмотрено специальными
правилами о договорах.

Свобода договора провозглашена в качестве принципа гражданского права в ст. 1
ГК и конкретизирована в ст. 421 ГК. Свобода договора означает свободу
усмотрений субъектов гражданского права как в выборе партнеров по договору,
так и в выборе вида договора и условий, на которых он будет заключен.
Проявлением принципа свободы договора является наличие в ГК большого числа
диспозитивных норм, от которых стороны по взаимной договоренности вправе
отступать.

Ст. 421 ГК закрепляет ряд правил, обеспечивающих свободу договора:

Субъекты свободны в решении вопроса, заключать или не заключать им договор.
Понуждение в заключении договора не допускается, за исключением случаев,
когда обязанность заключить договор установлена законом или добровольно
принятым на себя обязательством (обязанность страхования заложенного
имущества).

Субъекты свободны в выборе вида договора. Они вправе заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством, а также
смешанный договор, содержащий элементы известных видов договоров.



Субъекты свободны в определении условий договора, кроме случаев, когда
соответствующие условия предписаны законом. Если условие установлено
диспозитивной нормой, стороны вправе по взаимному согласию исключить ее
применение либо заменить условие другим. Диспозитивная норма применяется
лишь при отсутствии такого соглашения.

Согласно ст. 422 ГК условия договора должны соответствовать императивным
нормам, действующим в момент его заключения, существование которых
необходимо для защиты общественных интересов или интересов слабой стороны.
Императивная норма, принятая после заключения договора, не изменяет его
условия, кроме случаев, когда закону, установившему иные правила, придана
обратная сила, т. е. он применяется и к отношениям, возникшим до его принятия.

Договор — универсальное правовое средство для удовлетворения взаимных
интересов участников экономического оборота, выражающегося в заключении
соглашения о взаимовыгодных действиях и его реализации.

Целью работы является изучение видов договоров и их классификация в
гражданском праве.

Актуальность выбранной темы объясняется необходимостью не просто знать, а
уметь правильно оформлять и заключать договора, это позволит избежать
непредвиденных ситуаций в будущем.

1. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ДОГОВОРОВ

1.1. Содержание договора
Содержание договора — условия, на которых достигнуто соглашение сторон. По
юридическому значению условия договора делятся на существенные, обычные и
случайные.

Существенные условия договора — условия, которые должны быть обязательно
согласованы сторонами. Договор считается не заключенным до тех пор, пока
остается несогласованным хотя бы одно из его существенных условий. Ими
являются:

условия о предмете договора;



условия, необходимые для данного вида договора;

условия, названные существенными в законе;

условия, названные существенными одной из сторон договора.

Обычные условия договора не нуждаются в согласовании сторон, т. к.
предусмотрены законодательством и вступают в силу автоматически при
заключении договора[1]1.

Соглашение по обычным условиям выражается в самом факте заключения договора
данного вида. Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на
обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты,
отменяющие или изменяющие обычные условия, если они определены
диспозитивной нормой.

К обычным условиям возмездных договоров согласно ст. ст. 424 ГК относится цена,
если иное не указано в законодательстве. Если в договоре не определена цена его
исполнения, в предусмотренных законом случаях применяются цены,
регулируемые или устанавливаемые уполномоченными государственными
органами. Если же в договоре цена не предусмотрена и не может быть определена
из условий договора, исполнение договора оплачивается по цене, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или
услуги. К обычным относятся согласно ст. 427 ГК примерные условия,
разработанные для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати,
если в договоре имеется отсылка к этим примерным условиям. При отсутствии
такой отсылки примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве
обычаев делового оборота, если они удовлетворяют предъявляемым к обычаям
требованиям. Обычаи делового оборота также относятся к обычным условиям
договора, если само условие не определено договором или диспозитивной нормой
законодательства.

Случайные условия договора — условия, изменяющие либо дополняющие его
обычные условия. Случайные условия включаются в текст договора по усмотрению
сторон. В отличие от обычных условий, они приобретают юридическую силу лишь
после включения их в текст договора. В отличие от существенных условий
договора, их отсутствие не влияет на действительность договора, если только
заинтересованная сторона не докажет, что она требовала согласования данного
условия.



1.2. Виды договоров
В Гражданском Кодексе предусмотрено множество видов договоров. Однако
перечь приведенных в ГК договоров не является исчерпывающим, потому как
гражданское законодательство предусматривает возможность заключения таких
видов договоров, которые хотя прямо и не предусмотрены гражданским
законодательством, но не противоречат общим началам и смыслу гражданского
законодательства. Чтобы ориентироваться во всем этом море разнохарактерных
договоров, принята классификация договоров по отдельным видам[2]1.

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

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

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



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

Кроме того, в предварительном договоре необходимо установить срок для
заключения окончательного договора, то есть когда должен быть заключен
окончательный договор. Однако условие о сроке не является существенным
условием предварительного договора. Если условие о сроке заключения
окончательного договора отсутствует, то это не влечет за собой признание
предварительного договора не заключенным, он считается заключенным. В этом
случае, если срок заключения окончательного договора не установлен, он должен
быть заключен в течение года с момента заключения предварительного договора
[3]1.

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

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

Односторонний договор предполагает, что у одной стороны возникают только
права, а у другой — только обязанности. Например, договор займа заключен. Тот,
кто дал взаймы, у него возникает право требовать возврата денежной суммы и
никаких обязанностей он не несет. А на том, кто взял взаймы, лежит обязанность
вернуть в установленный срок взятую взаймы денежную сумму, и никаких прав по
отношению к заимодавцу он не приобретает. Эти договоры редко, но встречаются.



Большинство же договоров носят взаимный характер, когда у каждой из сторон
есть не только права, но и обязанности. Возьмем договор купли-продажи. Когда он
заключен, у продавца появляется право требовать от покупателя уплаты покупной
цены, а на продавце лежит обязанность передать в собственность покупателя
проданную вещь. Так же, как у покупателя есть право требовать от продавца
передачи ему проданной вещи, но на нем лежит обязанность уплатить покупную
цену.

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

Но встречаются и допускаются гражданским законодательством такие договоры,
когда они заключаются в пользу третьего лица, и это третье лицо, которое не
участвовало в заключении договора, приобретает право требовать исполнения
этого договора. Например, когда арендатор заключает договор страхования
арендованного имущества в пользу арендодателя от несчастного случая, и если
этот несчастный случай наступил, то право требовать выплаты страхового
возмещения принадлежит не тому, кто заключил договор страхования, а тому, в
чью пользу он заключен, не арендатор вправе требовать выплаты страховки, а
арендодатель, который не участвовал в заключении договора страхования
арендованного имущества. Это договор в пользу третьего лица. Договор в пользу
третьего лица характеризуется тем, что это третье лицо, если договор заключен в
его пользу, приобретает право требовать исполнения договора.

Различают возмездные и безвозмездные договоры. Различаются они в зависимости
от характера перемещения материальных благ. Возмездный договор — это такой
договор, по которому имущественное предоставление одной стороны
обусловливает встречное имущественное предоставление от другой стороны.
Например, купля-продажа. Продавец передает проданную вещь покупателю и
вызывает тем самым встречное имущественное предоставление — тот передает
ему деньги, то есть возмездный характер. Имейте в виду, что большинство
договоров в силу действующего закона стоимости, отношений товарно-денежного
характера носит возмездный характер. Но гражданское законодательство
предусматривает возможность заключения безвозмездных договоров[4]1.



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

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

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

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

К числу таких немногочисленных, но все-таки обязательных, договоров относится
так называемый публичный договор. Публичный договор впервые предусмотрен в
нашем гражданском законодательстве в новом ГК. До этого такого понятия не
было. Заключение публичного договора предусмотрено в ст.426 ГК. Публичный
договор, его существование обусловлено необходимостью защиты экономически
более слабой стороны — потребителя. Вполне естественно, что когда гражданин-
потребитель вступает в договорные отношения с таким монстром, как крупная
торгующая фирма, авиапредприятие, то экономически стороны далеко не равны.
Одно дело — экономический монстр, другое дело — гражданин. Конечно
гражданин в экономическом плане более слабая сторона. И если бы он заключал
договор на общих условиях, то более экономически сильная сторона всегда бы
диктовала свои условия. Поэтому нужно как-то защищать интересы экономически
более слабой стороны, и они защищаются с помощью публичного договора.

Признаки публичного договора:



Обязательным участником публичного договора является коммерческая
организация.

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

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

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

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

Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения публичного
договора при наличии у нее такой возможности. Это означает, что если торгующая
организация имеет товар, она не может сказать, что я на завтра его приберегу, а
то не хватит. Она обязана его продать[5]1.

При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения
публичного договора другая сторона вправе по суду требовать заключения с ней
этого договора. Поскольку это коммерческая организация, заключение с ней такого
договора является обязательным. Кроме этого, другая сторона вправе потребовать
всех понесенных убытков, вызванных необоснованным отказом от заключения
публичного договора.

Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу пред
другим лицом, кроме случаев, установленных законом. Например, вы приходите в
гостиницу, а вам говорят что не могут сдать вам номер, потому что вдруг приедет
какое-нибудь важное лицо. Такого не должно быть, вам обязаны дать номер.
Бывают исключения из общего правила. Например, льготы, которые
предусмотрены для участников ВОВ, но это в силу особого распоряжения



правительства.

Последняя особенность публичного договора — цена, а также иные условия
публичного договора должны быть одинаковыми для всех потребителей, опять-
таки за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами.

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

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

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

Почему выделяются эти договоры присоединения в отличие от обычных
взаимосогласованных? Есть общее правило, когда все участники договора
принимают участие в выработке его условий. Но мы сталкиваемся с такой
ситуаций, когда это практически невозможно. Представьте себе, если каждый
пассажир авиакомпании будет согласовывать условия перевозки. Возможна была
бы тогда массовая перевозка? Нет, невозможна. Поэтому те договоры, которые
заключает авиакомпания, это договоры присоединения: она выработала условия,
на которых перевозит, и вы можете заключить только договор присоединения. Но
поскольку другая сторона, которая не участвовала в выработке этих условий,
может быть поставлена в трудное положение, к договорам присоединения
применяются особые правила, которые не применяются к обычным.

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



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

В зависимости от характера перемещения благ по договору согласно ст. 423 ГК:

· возмездные договоры - большинство договоров;

· безвозмездные договоры - дарение.

По основаниям заключения различают договоры:

· свободные - большинство договоров;

· обязательные для одной или обеих сторон, из которых выделяются публичные
договоры — договоры между коммерческой организацией и любым обратившимся к
ней лицом (потребителем) по поводу осуществления ею продажи товаров,
выполнению работ или оказанию услуг.

Особенности публичного договора отражены в ст. 426 ГК:

При наличии возможности предоставления соответствующего блага организация
не вправе отказаться от заключения публичного договора, а потребитель вправе
требовать заключения такого договора через суд.

Организация не вправе оказывать предпочтение одним лицам перед другими в
отношении заключения публичного договора (кроме случаев, установленных
законодательством).

Условия публичного договора, в том числе цена, устанавливаются одинаковыми
для всех потребителей, кроме случаев, установленных законодательством[6]1.

Правительство РФ может издавать правила, обязательные для сторон публичного
договора (типовые Договоры, положения) — в случаях, предусмотренных законом.

В зависимости от способа заключения:



· взаимосогласованные: условия договора устанавливаются всеми участниками
сделки;

· согласно ст. 428 ГК договоры присоединения: условия сделки устанавливаются
только одной стороной, другая сторона вправе согласиться или не согласиться с
ними. Присоединившаяся сторона, если она не предприниматель, вправе требовать
изменения или расторжения договора, если он содержит явно обременительные
для нее по сравнению с другой стороной условия (лишает ее обычно
предоставляемых прав либо исключает или ограничивает ответственность другой
стороны за неисполнение обязательств и т. п.).

В зависимости от юридической направленности различают:

· основной договор, который непосредственно порождает права и обязанности
сторон;

· предварительный договор - соглашение сторон о заключении в будущем договора
на условиях, предусмотренных этим соглашением.

Форма предварительного договора — письменная либо аналогичная форме
основного договора. Содержание предварительного договора согласно ст. 429 ГК:

· существенные условия основного договора;

· срок заключения основного договора, если срок не указан — 1 год со дня
заключения предварительного договора.

В зависимости от личности выгодоприобретателя различают:

· договоры в пользу их участников: участники приобретают право требовать
исполнения соответствующих обязательств по договору в свою пользу;

· согласно ст. 430 ГК договоры в пользу третьих лиц: право требования
приобретает третье лицо, и лишь при его отказе от этого права оно переходит к
соответствующему участнику; при намерении третьего лица воспользоваться этим
правом участники не вправе изменить или расторгнуть договор без его согласия
(если иное не предусмотрено законодательством или договором);

· договоры об исполнении третьему лицу: в этом случае третье лицо не
приобретает право требования по договору, хотя и получает исполнение.

В зависимости от распределения прав и обязанностей между участниками:



· односторонние договоры: у одной стороны — только права, у другой стороны —
только обязанности, например договора займа;

· взаимные договоры: каждая из сторон приобретает права и одновременно несет
обязанности по отношению к другой стороне. Это большая часть договоров.

Следует отличать односторонние договоры, требующие взаимного согласия
сторон, от односторонних сделок, которые требуют волеизъявления только одной
стороны.

2. ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ

2.1. Односторонние и двусторонние договоры
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[7]1.

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»).
Эта последняя предусматривала, что взаимные обязанности по договору должны
исполняться одновременно, если из закона, договора, из существа обязательства
не вытекает иного. 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.



Действующий Гражданский кодекс заменил признак «взаимности»
«встречностью». Этот последний признак является более удачным, ибо совпадение
во времени исполнения обеими сторонами на практике вообще встречается крайне
редко. Едва ли не единственными являются случаи оплаты товаров, работ и услуг в
магазине. Смысл «встречности», как справедливо подчеркивает В.В. Витрянский,
состоит в том, что имеется в виду «такое исполнение, которое должно
производиться одной из сторон лишь после того, когда другая сторона исполнила
свое обязательство»1. Таким образом, действующий Гражданский кодекс, заменив
признак «взаимности» «встречностью», сохранил в своей основе содержание
соответствующего понятия.

Условия действия ст. 328 ГК выделены в ее п. 1. Он признает встречным
исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором
обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной.

Рамки указанной статьи охватывают и ситуации, которые включались в ст. 177 ГК
64, а еще ранее - в ст. 139 ГК 22: в двустороннем договоре каждая из сторон
вправе отказывать другой в удовлетворении до получения встречного
удовлетворения, если из закона, договора или существа правоотношения не
следует обязанность одной стороны исполнить свое обязательство раньше другой.
Указанный общий принцип детализируется четырьмя нормами ст. 328 ГК:

а) при непредоставлении обязанным контрагентом обусловленного договором
исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, которые очевидно
свидетельствуют о том, что исполнение не будет предоставлено в установленный
срок, стороне дается право приостановить исполнение своего обязательства или
отказаться от исполнения, потребовав возмещения убытков (п. 2);

б) при частичном неисполнении (исполнении не в полном объеме) сторона,
обязанная предоставить встречное удовлетворение, может приостановить
исполнение либо отказаться от исполнения только в части, которая соответствует
тому, что не было предоставлено (п. 2);

в) последствия, указанные в п. 2, наступают также при условии, если самое
нарушение еще не произошло, но налицо обстоятельства, которые, очевидно,
свидетельствуют о том, что исполнение не будет предоставлено в установленный
срок (п. 2);

г) если встречное исполнение все же было произведено, то сторона, которая
поступила подобным образом (исполнила обязательство, несмотря на допущенное



контрагентом нарушение), сохраняет право требовать встречного исполнения (п.
3).

Приведенные нормы ст. 328 действуют, если законом или договором не
предусмотрено иное (п. 4 ст. 328 ГК).

Типичный случай применения ст. 328 ГК содержится в п. 1 ст. 719 ГК, которая
предоставила подрядчику право при определенных условиях не приступать к
работе, а начатую работу приостановить. В примерный перечень оснований для
этого оказались включенными: непредоставление 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[8]1.

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.

Пункт 2 ст. 487 ГК рассматривает как встречное исполнение и соответственно
предполагает при его ненадлежащем характере наступление указанных в ст. 328
ГК последствий того, что нарушена обязанность покупателя осуществить
предварительную оплату, если такая обязанность (оплатить товары полностью или
частично до передачи продавцом товара) предусмотрена договором. Аналогичные
последствия влечет за собой ситуация, при которой реализующий товары в кредит
продавец в действительности не передал их (п. 2 ст. 488 ГК).



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. Например, п. 4 ст. 488 ГК («Оплата товара, переданного в кредит»)
помимо отсылки к ст. 328 ГК содержит дополнительное указание на право
продавца потребовать от неаккуратного покупателя возврата неоплаченных
товаров, а также (если иное не предусмотрено ГК или договором) выплаты
процентов за просроченную оплату в размере ставки рефинансирования
Центрального банка РФ (ст. 395 ГК). Начальным моментом исчисления
соответствующих процентов служит день, когда товар должен был быть
поставлен, а когда на этот счет есть указание в договоре - день передачи товара
продавцом. Завершается начисление процентов в день фактической оплаты.
Наконец, соответствующий товар (если иное не предусмотрено договором)
признается на все время до его оплаты находящимся в залоге.

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[9]1.

Особый случай встречного исполнения предусмотрен в п. 2 ст. 489 ГК. Имеется в
виду ситуация, которая может возникнуть при оплате товара в рассрочку.
Соответствующая диспозитивная 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 наш 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 несовершения 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 дву-, но и в
одностороннем договоре. Это дает основание требовать устранения последствий,
указанных в ст. 451 ГК (помимо возмещения убытков, также расторжения или
изменения договора).

2.2. Возмездные и безвозмездные договоры
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)1.
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[10]1.

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 воз-мездностью. Так, например, если в договоре,
названном «договором безвозмездного пользования», содержится условие о
встречном удовлетворении в какой бы то ни было форме, к такому договору, с
учетом действия п. 2 ст. 170 ГК, будут применены нормы договора аренды.

Деление договоров на возмездные и безвозмездные влечет за собой различные
правовые последствия, включая и такие, которые находятся за рамками
обязательственного права. Так, удовлетворение виндикационного иска,
адресованного добросовестному приобретателю, зависит от того, был ли
послуживший основанием возникновения права владения договор воз-мездным или
безвозмездным.



Возмездность или безвозмездность договора влияют в ряде случаев на основания
ответственности сторон. В виде общего правила хранитель должен принять все
предусмотренные договором меры, чтобы обеспечить сохранность переданной на
хранение вещи. В то же время в безвозмездном договоре критерием для
определения границ ответственности служит требование заботиться о принятой на
хранение вещи не менее чем о своей (см. п.2иЗст. 891ГК)[11]1.

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.

2.3. Реальные и консенсуальные договоры
В основе разграничения договоров реальных и консенсуальных лежит признание
правообразующим фактом либо самого соглашения (консенсу-альный 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[12]1.

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». Необходимо, однако, отличать
случаи незавершенного юридического состава от тех, при которых юридические
факты, составляющие неполный юридический состав, одновременно являются



достаточными для возникновения определенных прав и обязанностей. Такая
ситуация складывается при условии, что реальному договору предшествует
договор консенсуальный, имеющий значение предварительного. В частности, это
может быть договор о заключении договора займа в будущем, который в свое
время был выделен специально в ГК 22 (ст. 218 и 219), навигационный договор на
речном транспорте и др.

В связи с разграничением договоров на реальные и консенсуальные возник вопрос
о возможности еще одного деления: на каузальные и абстрактные. Имея в виду,
что к первым (каузальным) будут отнесены договоры, зависящие, а ко вторым
(абстрактным) - не зависящие от наличия их основания; такое деление
последовательно проводилось и проводится всеми, кто занимается
классификацией сделок.

И все же, на мой взгляд, 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 недостижение или, что то же, отступление от
цели, предусмотренной в договоре, является достаточным основанием для
признания договора незаключенным.

В этом случае имеет значение сопоставление ст. 812 ГК и п. 3 ст. 821 ГК. Если в
первой из них речь идет об оспаривании договора займа по безденежности (деньги
или другие вещи в действительности не переданы или переданы в меньшем
размере), то во втором об оспаривании вследствие того, что указанная цель
договора не сможет быть достигнута (заемщик нарушил предусмотренную
кредитным договором обязанность целевого использования кредитов). В обоих
случаях в результате решения суда договор (займа или кредитный) не будет
считаться заключенным. Различие выражается лишь в том, что в первой ситуации
договор с самого начала признается незаключенным, а при второй - он утрачивает
силу на будущее время.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Условия договоров
регулируются как нормами гражданского права, общими для различных договоров,



так и нормами об отдельных классах, типах, видах и разновидностях договоров.
Поскольку договоры являются видами сделок, к ним применяются также правила о
двух- и многосторонних сделках (ст.153-181 КГ). Кроме того, на обязательства,
возникающие из договоров, распространяются рассмотренные общие положения об
обязательствах (ст.307-419 ГК).

Гражданско-правовые договоры подразделяются по различным критериям на
многочисленные виды. Среди критериев имеются традиционные и новые. К числу
традиционных относятся такие критерии как число сторон, форма, экономическое
содержание договора, момент возникновения договорных прав и обязанностей.

Договоры традиционно делятся на двух- и многосторонние, устные и письменные,
возмездные и безвозмездные, консенсуальные (действующие с момента придания
им надлежащей формы) и реальные (когда помимо надлежащего оформления
необходимо совершить передачу товара или денежных сумм). Переход к рынку
способствовал введению в оборот и законодательство ряда новых видов договоров,
усилению роли судебного толкования условий договора, более подробной
регламентации порядка его заключения, изменения и расторжения.

ГК впервые предусматривает такие виды договоров, как смешанный и публичный
договоры, а также договор присоединения. Смешанным является договор,
содержащий элементы различных договоров, например купли-продажи и подряда,
перевозки и страхования, поручения и доверительного управления. Публичным
признается договор, заключаемый 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. Подобные договоры
заключают с клиентами организации розничной торговли, транспорта общего
пользования, связи, энергоснабжения, медицинского, гостиничного и других видов
обслуживания. Публичными являются договоры личного страхования, хранения
вещей в камерах хранения транспортных организаций и в ломбардах, договоры
банковского вклада, заключаемые гражданами-вкладчиками.

Договором присоединения признается договор, условия которого определяются
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могут приниматься
другой стороной не иначе, как путем присоединения к предложенному договору в
целом. Договоры присоединения обычно заключаются коммерческими
организациями с гражданами-потребителями их товаров, работ и услуг. Поэтому
нормы об этих договорах нередко применяются одновременно с нормами о



публичных договорах.

При необходимости своеобразного резервирования лицом приобретения товаров,
выполнения работ или оказания услуг, оно может заключить предварительный
договор, т.е. соглашение о заключении в будущем основного договора на условиях
предварительного договора. В отличие от так называемого «протокола о
намерениях», не порождающего договорных прав и обязанностей,
предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить
предмет и другие существенные условия основного договора. Кроме того, в случае
уклонения одной из сторон от заключения основного договора, другая сторона
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор.

Одной из наиболее обширных является классификация договоров по их предмету.
По данному критерию договоры делятся на четыре класса, три из которых уже
стали традиционными, а четвертый интенсивно формируется в последние
десятилетия. Первый класс - договоры о передаче имущества в собственность,
иное вещное право (хозяйственное ведение, оперативное управление) или
пользование (ст.454-701 ГК). Этот класс, по древнеримской терминологии,
именуется «даре» («dare»).

В него входят договоры купли-продажи, в том числе розничной купли-продажи,
поставки (включая поставку товаров для государственных нужд), контрактации,
энергоснабжения, продажи недвижимости и продажи предприятия, а также
договоры мены, дарения, ренты и пожизненного содержания с иждивением,
аренды, проката (включая аренду транспортных средств, зданий, сооружений,
предприятий и лизинг), наем жилого помещения и безвозмездное пользование
(ссуду).

Второй класс включает договоры о выполнении работ и именуется «фацере»
(«facere»). Договоры данного класса регулируются ст.702-768 ГК. Этот класс
охватывает договоры подряда (в том числе бытового и строительного подряда),
договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ,
государственные контракты на выполнение подрядных работ для государственных
нужд.

Третий класс именуется договорами об оказании услуг или «престаре»
(«praestare») и состоит из регулируемых ст.769-1026 ГК договоров, главной
отличительной чертой которых является то, что в результате их исполнения не
создается новая вещь, а лишь выполняются многочисленные и весьма полезные



действия по перемещению пассажиров, грузов и багажа (договоры перевозки),
предоставлению займа и кредита (договоры займа и кредитные договоры, включая
товарный и коммерческий кредиты), финансированию под уступку денежного
требования («факторинг»), оказанию банковских услуг (договоры банковского
вклада и банковского счета), проведению безналичных расчетов, хранению,
личному и имущественному страхованию, доверительному управлению
имуществом, возмездному оказанию медицинских, аудиторских,
консультационных, информационных, туристических и других услуг.

Четвертый класс включает договоры об использовании исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности и ноу-хау, такие как: договоры о
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ – НИР и ОКР (ст.769-778 ГК), авторские договоры о передаче
исключительных и неисключительных прав, авторские договоры заказа, договоры с
пользователями объектов смежных прав (ст.30-34, 37-41 Закона «Об авторском
праве и смежных правах»), регистрируемые в Патентном ведомстве РФ договоры
об уступке патентов и выдаче исключительных, неисключительных, полных,
открытых, принудительных лицензий и сублицензий на право использования
охраняемых патентами изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
(ст.10, 13 Патентного закона РФ), договоры об уступке товарных знаков и
фирменных наименований или о предоставлении лицензий на право использования
товарного знака, в том числе по договору коммерческой концессии - договору
«франчайзинга» (ст.1027-1040 ГК, ст.25-27 Закона «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»), договоры о
передаче служебной и коммерческой тайны (ст.139 ГК), а также иной
неохраняемой конфиденциальной информации (ноу-хау).

Общим для всех договоров четвертого класса является нематериальный характер
объектов передаваемых по ним прав и ноу-хау. Хотя результаты интеллектуальной
деятельности объективируются и доводятся до сознания третьих лиц с помощью
различных материальных носителей (бумаги, пленки, кассеты, дискеты, макета,
модели, холста и т.п.), сами они являются нематериальными (нетелесными,
идеальными) объектами.
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