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Введение

Актуальность темы исследования. Традиционно, договор выступает в качестве
одного из основных институтов гражданского законодательства. Возникновение
указанного института датируется периодом развития римского права, в котором
были выделены его особенности и основные черты.

В гражданском праве, термин «договор» употребляется в различных значениях.
Так, под ним понимают форму существования правоотношения, непосредственное
правоотношение или, например, основание возникновения правоотношения
соответственно. Гражданско-правовые договоры порождают, изменяют, а также
прекращают правоотношения между субъектами, а также те или иные сделки.
Кроме того, гражданско-правовые договора целесообразно рассматривать через
призму волевого акта, который наделен специфическими особенностями,
например, свободой договора и единым волеизъявлением нескольких лиц.

Проблемы, которые непосредственно связаны с классификацией договоров,
являются достаточно давней проблемой цивилистики. Так, наличие у договоров
общих признаков, существенно затрудняет их классификацию, однако не
исключает данную необходимость для практической деятельности. В частности,
классификация договор способна решить множество задач, например,
способствует систематизации законодательства и регулированию отношений
между субъектами. Очевидно, что рассмотрение понятия гражданско-правового
договора, а также существующей классификации, является не только актуальным,
но и практически значимым вопросом.

Степень научной разработанности темы. Тема договора достаточно широко
освещалась в научной и юридической литературе. Отдельным аспектам
договорных отношений уделялось внимание в трудах Ю.К. Толстого, В.П. Мозолина,
С.С. Алексеева и других. Данные труды были взяты за основу при написании
настоящего исследования.

Цель курсовой работы - анализ законодательства в сфере гражданско-правовых
договоров, определение понятия и видов договоров;



Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:

1. Рассмотреть понятие и значение договоров в гражданском праве;
2. Определить классификацию договоров в гражданском праве;
3. Выявить особые виды договоров в гражданском праве;
4. Описать содержание, заключение и расторжение договора.

Объект исследования – общественные отношения, которые формируются на фоне
заключения гражданско-правового договора;

Предмет исследования - нормы гражданского законодательства, которые
регламентируют договорные институты;

Методологическая основа работы состоит из совокупности научных приемов и
методов исследования явлений и процессов, включая конкретно-исторический,
формально-юридический, сравнительно-правовой, юридико-догматический, метод
толкования права, логический и другие методы.

Информационная база работы включает в себя нормативно – правовые акты, труды
отечественных авторов – специалистов в области гражданского права, а также
материалы судебной и правоприменительной практики.

Структура курсовой работы состоит из введения, трех глав основного текста,
заключения и списка использованных источников.

Глава 1. Понятие и значение договоров в
гражданском праве

1.1 Понятие и принцип свободы договора
Гражданско-правовой договор – это достаточно многопонятийная гражданско-
правовая категория. Как указывал В.В. Витрянский, в науке гражданского права,
термин «договор» употребляется в различных аспектах. В частности[1]:

1. Основание возникновения правоотношения (договор-сделка);
2. Непосредственно правоотношение (договор – правоотношение);
3. Форма существования правоотношения (договор – документ).



В соответствии с общим правилом, под договором необходимо понимать
соглашение двух или более лиц об установлении, изменении, а также прекращении
гражданских прав и обязанностей. Стоит отметить, что указанное определение
содержится в действующем законодательстве, а именно в ч. 1 ст. 420
Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ)[2]. Представленное определение,
находится в полном соответствии с нормами о двух или многосторонних сделках. В
связи с тем, договор выступает в качестве двух – или многосторонней сделки, так
как, как уже отмечалось ранее, каждая гражданско-правовая сделка
устанавливает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности, к
договорам применимы правила о данных видах сделок, которые
предусматриваются в главе 9 ГК РФ.

Гражданско-правовые сделки являются волевым актом, который обладает
специфическими особенностями, а именно:

1. Единым волеизъявлением нескольких лиц одновременно;
2. Свободой договора;

Представляется вполне естественным, что волевой акт подразумевает свободу от
внешних воздействий, в связи с чем, законодатель закрепил несколько норм,
которые способны обеспечить свободу договора. Традиционно, свобода договора
является общим принципом гражданского законодательства, указанного в статье 1
Гражданского кодекса РФ. Действующий Гражданский кодекс РФ не только
провозглашает принцип свободы договора, но и раскрывает указанный принцип в
тех или иных нормах о договорах. Суть данного принципа заключается в том, что
как граждане, так и юридические лица полностью свободны в заключении
договора. Какое-либо понуждение к заключению договора не является
допустимым, за исключением случая, когда обязанность заключить договор
предусматривается законом, Кодексом или принятым ранее обязательствам.

Отметим, что термину «договор» придается значение не только юридического
факта. Так, в ряде случаев он применяется для наименования правоотношения,
которое возникло в результате соглашения, а также форм, которые используются
при заключении договоров. Таким образом, категория договора достаточно широко
используется во всех сферах общественной и политической жизни. В свою очередь,
на фоне перехода к рыночной экономике, гражданско-правовой договор выступает
в качестве ключевой правовой формы имущественных отношений, возникающих
между участниками гражданского оборота.



1.2 Значение договоров в гражданском праве
Как юридическое выражение рыночных и товарно-денежных связей, гражданско-
правовой оборот формируется из многочисленных актов отчуждения и присвоения
имущества, которые заключаются собственниками или иными законными
владельцами имущества (товара)[3]. Как правило, указанные акты отражают
согласованную волю сторон, оформленную и закрепленную в виде гражданско-
правового договора. В связи с тем, что рыночный обмен это не что иное, как обмен
определенными товарами, осуществляемый между собственниками, он не может
выражаться иначе, чем в виде равноправных актов, отражающих взаимные
интересы сторон. Приходим к выводу, что гражданско-правовой договор является
основной и в то же время важнейшей правовой формой экономических отношений
обмена.

В рамках рыночного хозяйства, договор является ключевым способом
регулирования экономических взаимосвязей, так как их участники, выступая в
качестве собственником, по собственному усмотрению устанавливают порядок и
направление использования имущества, принадлежащего им на праве
собственности. В свою очередь, в качестве товаропроизводителей, собственники
могут на самостоятельной основе организовать не только производство, но, и сбыт
производимой продукции, посредством заключения и исполнения договоров,
согласованных с контрагентами. Таким образом, они определяют содержание и
характер отношений, составляющих экономический оборот. Данное положение
обусловлено тем, что в большинстве случаев, условия договоров формируются его
сторонами и отражают баланс их частных интересов, учитывающих определенную
экономическую ситуацию.

Представляется вполне естественным, что договорное саморегулирование, в
полной мере базируется на силе закона, который его допустил, а именно на силу
публичной власти. Одновременно с этим, государство не может произвольно
допускать, либо исключать договор в экономике и ее отдельных сферах, не рискуя
получить неблагоприятные последствия экономического характера. Как следствие,
данное положение обуславливает рамки оптимального государственного
вмешательства в хозяйственную жизнь общества.

Договор – это объективная форма активности участников гражданского оборота.
Стоит отметить, что, несмотря на существенные изменения социально-



экономического содержания договора, непосредственно конструкция данной
категории остается относительно устойчивой[4]. Ключевое назначение договора
состоит в осуществлении регулирования поведения людей, посредством
установления допустимых пределов их поведения и последствий их нарушения.

Регулирующая роль договора объединяет его с нормативными актами и законом.
Однако условия договора отличаются от правовой норы тем, что договор является
отражением воли сторон, а правовой акт – воли органа, который его издал. Кроме
того, правовая норма различает пределы действия множества правил поведения, в
то время как договор рассчитан на регулирование поведение его сторон. Очевидно,
что в договоре, в котором отсутствуют указанные особенности, стирается гран
между нормативным актом и договором.

Назначение договора заключается в том, что он выступает в качестве
самостоятельного основания для возникновения обязательств. Одновременно с
этим, договорные обязательства нередко действуют параллельно с договорными
обязательствами, например, в целях обеспечения их целей. Рассматривая близость
обязательств, которые возникают из недоговорных отношений и договора,
необходимо указать на существующие способы обеспечения обязательств.
Указанные в Гражданском кодексе способы обеспечения (например, залог,
поручительство и так далее), как правило, вытекают из договора. Данное правило
не относится к иным способам обеспечения обязательств, например, к удержанию
(359 ГК РФ) и банковской гарантии (368 ГК РФ). Однако необходимо учитывать, что
данные способы могут также применяться для обеспечения обязательств,
указанных в договоре.

1.3 Правовое регулирование договоров
Правовое регулирование договор состоит в установлении порядка их заключения и
исполнения сторонами принятых на себя ранее обязательств, а также
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей. Действующий Гражданский кодекс РФ уделяет договорам особое
внимание в своей Общей части, а также в разделе, который посвящен
обязательствам.

Как следствие, заключая договор, его стороны должны руководствоваться нормами
главы Гражданского кодекса РФ о сделках, нормами, посвященными общим
положениям об обязательствах, а также нормами, затрагивающими условия



договора и порядок его заключения. Согласно статье 422 Гражданского кодекса
РФ, договор должен находиться в соответствии со всеми правилами, которые
являются обязательными для сторон, которые действуют в момент заключения
договора. Последний момент также может определяться на основании положений
статьи 433 ГК РФ[5].

Одновременно с этим, если стороны, согласно ч. 2 ст. 425 ГК РФ установили, что
договор применим ко всем их отношениям, возникшим до момента заключения
договора, в этой части договор должен соответствовать тем императивным
нормам, которые действовали в предшествующий период. В случае если сторонами
после заключения договора были внесены существенные изменения в его
содержание, момент внесения изменений также учитываться в отдельном порядке.

Если после того, как стороны заключили договор, был принят закон,
устанавливающий иные правила, чем те, которые действовали на момент
заключения договора, условия заключенного договора сохраняют законную силу.
Исключение составляют случаи, когда закон устанавливает, что его действие
распространяется на отношения, возникшие из договоров, заключенных ранее.

Действующий Гражданский кодекс РФ отдельно выдели вопрос относительно
соотношения международного и внутреннего правового регулирования,
применительно к гражданскому праву. Известно, что Российская Федерация
выступает в качестве активного участника международных отношений и
экономического сотрудничества. Отношения, которые складываются в рамках
данной деятельности, регулируются нормами гражданского законодательства, а
также нормами международного права и специальным законодательством
(регулирующим отношения с участием иностранного элемента).

Рассматривая международные акты, регламентирующие указанные отношения,
необходимо особо выделить Конвенцию «О договорах международной купли-
продажи товаров», заключенную в Вене в 1980 году[6]. Отметим, что Конституция
РФ закрепляет приоритет правил международного договора по отношению к
правилам, которые содержатся в национальном законодательстве[7].

В случае, когда условие договора не определено участниками договора или
диспозитивной нормой, указанные условия будут определяться обычаями (ст. 5 ГК
РФ), которые применимы к отношениям сторон.

Таким образом, объективная схема договора заключается в том, что стороны
свободно выражают свою волю. После того, как воля сторон полностью совпадает,



а условия договора устраивают всех участников, договор может считаться
заключенным. В практической деятельности также встречаются случаи,
регламентированные статьей 427 ГК РФ. Так, ч. 1 ст. 427 ГК РФ указывает, что
некоторые условия договора могут определяться не самим договором, а отсылкой к
так называемым «примерным условиям».

Вывод по главе Ι. Договор – это соглашение двух или более лиц об установлении,
изменении, а также прекращении гражданских прав и обязанностей. Указанное
определение содержится в действующем законодательстве, а именно в ч. 1 ст. 420
Гражданского кодекса РФ.

Заключая договор, его стороны должны руководствоваться нормами главы
Гражданского кодекса РФ о сделках, нормами, посвященными общим положениям
об обязательствах, а также нормами, затрагивающими условия договора и порядок
его заключения. Правовое регулирование договора состоит в установлении
порядка их заключения и исполнения сторонами принятых на себя ранее
обязательств, а также ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей. Действующий Гражданский кодекс РФ уделяет
договорам особое внимание в своей Общей части, а также в разделе, который
посвящен обязательствам.

Глава 2. Виды договоров в гражданском праве

2.1 Основные классификации договоров
С понятием договора, рассмотренным в первой главе настоящего исследования,
тесно взаимосвязана классификация договоров, требующая детального
рассмотрения. Как уже отмечалось ранее, проблемы, непосредственно связанные с
классификацией договоров, являются одними из давних проблем цивилистики, а
наличие у договоров общих признаков, не умаляет возможность их классификации.
Классификация договоров имеет важное теоретическое и практическое значение,
так как существенно упрощает регламентирование отношение участников
гражданского оборота, а также оптимизирует систему действующего
законодательства.

В соответствии с различными основаниями классификации, договоры
подразделяются на множество видов. Одновременно с этим, необходимо отметить,



что вне зависимости от субъектного состава договора, а также его содержания,
либо сферы применения, сущность гражданско-правового договора не изменяется.

В соответствии с принципом свободы договора, стороны могут заключить договор,
который предусмотрен или не предусмотрен нормативно – правовыми актами.
Основным условием является тот факт, чтобы заключенный договор не вступал в
противоречие с действующим законодательством. Кроме того, законодатель
допускает заключение договоров, в которые содержатся структурные элементы от
разных договоров, предусмотренных нормативно-правовыми актами. В данном
аспекте, не имеет принципиального значения, каким образом указанный договор
будет назван, важность имеет только его содержание. Как следствие, в
зависимости от правовой природы договора, к нему будут применяться те или иные
правила.

Нормативно-правовые акты, действующие на территории нашей страны сегодня,
предусматривают только такие виды договоров, которые формируют общий
гражданский оборот. В связи с этим, для обеспечения стабильности
имущественного оборота, законодатель предусматривает определенные границы
поведения участников в указанной сфере, а также создал определенные гарантии
для контрагентов. В некоторой мере, это позволило минимизировать возможности
злоупотребления правами и обязанностями[8].

В качестве результата проводимых ранее исследования проблем классификации
гражданско-правовых договоров, выступило утверждение, что так называемый
«комбинированный критерий» является суммой критериев, в связи с чем, основание
деления заменяется неограниченным числом таких оснований. Будучи весьма
удобной, представленная концепция активно способствует выделению множества
договорных видов. Таким образом, в их перечне можно наблюдать черты
инвентаризации, а не классификации.

На сегодняшний день, можно выделить следующие критерии классификации
гражданско-правовых договоров:

Классификация по юридической природе.

По юридической природе, договора дифференцируются на реальные договоры и
консенсуальные. Под консенсуальными принято понимать такие договоры, которых
права и обязанности участников возникают после достижения сторонами
соглашения относительно установления прав и обязанностей. В свою очередь,
договор будет считаться реальным, если права и обязанности сторон возникают



сразу после достижения соглашения и передачи вещи. Примером консенсуального
договора будет являться договор купли-продажи, а примером реального договора –
договор хранения.

По характеру отношений между сторонами.

По характеру отношений между сторонами, договоры классифицируются на
возмездные договоры и безвозмездные, что указано в статье 423 ГК РФ.
Возмездный договор – это договор, в рамках которого, имущественному
представлению контрагента, соответствует встречное имущественное
представление. Примером возмездного договора опять же, целесообразно назвать
договор купли-продажи. Стоит отметить, что на современном этапе развития
рыночной экономики, большинство договоров характеризуются как возмездные. В
свою очередь, под безвозмездным договором необходимо понимать договор,
согласно которому, одна сторона обязана совершить, либо совершает
определенное действие в пользу другой стороны, при этом не получая от нее
встречного представления или денежного вознаграждения. Классическим
примером безвозмездного договора по праву является договор дарения.

Важно акцентировать внимание на том, что в силу закона, некоторые договоры
могут быть не только безвозмездными, но и возмездными одновременно.
Например, к таковым договорам относятся договор займа или договору поручения.
Обусловлено это тем, что согласно определению, содержащемуся в статье 807 ГК
РФ, договор займа является безвозмездным договором. Однако статья 809 ГК РФ
допускает взимание с заемщика с процентов. Договор поручения также является
безвозмездным договором, однако доверитель обязуется уплатить поверенному
лицу вознаграждение, если это не предусмотрено иными нормативно-правовыми
актами, законом или договором[9].

По объему прав и обязанностей сторон

В зависимости от наличия у сторон прав и обязанностей, договоры подразделяются
на односторонние договоры и двусторонние. В рамках одностороннего договора,
один из участников обладает только правами, а второй – только обязанностями.
Примером одностороннего договора является договор поручения или займа. В свою
очередь, в рамках двустороннего договора, каждая из сторон имеет не только
права, но и обязанности.

Одновременно с этим, указанная дифференциация договоров не всегда является
однозначной и устойчивой. Например, договор займа, в зависимости от условий,



которые согласуют стороны, может быть как возмездным, так и безвозмездным
договором. Аналогичное правило действует в отношении договора хранения,
который может быть как консенсуальным, так и реальным.

В зависимости от того, в чьих интересах заключен договор.

В рамках данного критерия, договоры классифицируются на договоры,
заключенные в интересах третьих лиц и договоры, подписанные в интересах
сторон.

По основанию заключения договора.

В зависимости от основания заключения договора, они дифференцируются на
обязательные и свободные. Так, заключение свободного договора находится в
прямой зависимости от усмотрения сторон, что тесно взаимосвязано с принципом
свободы договора. В свою очередь, обязательные договоры имеют обязательный
характер для одной или двух сторон договора. Например, обязательным является
договор страхования пассажиров при перевозке.

По наличию юридической связи между договорами.

По представленному критерию, принято выделять основные (главные) и
дополнительны договоры. Очевидно, что дополнительные договоры являются
юридическим продолжением основных договоров и поэтому разделяют их
юридическую судьбу. Как следствие, основные договоры являются полностью
самостоятельными договорами и юридическую судьбу иных договоров не
разделяют.

В зависимости от юридической направленности.

В зависимости от юридической направленности, различают основные и
предварительные договоры. Так, основной договор предопределяет права и
обязанности сторон, тесно взаимосвязанные с перемещением материальных благ,
передачей имущества или оказания услуг. В свою очередь, предварительный
договор является соглашением сторон относительно заключения основного
договора в будущем. Отметим, что большая часть договоров являются основными,
предварительные договоры встречаются значительно реже, однако нередким
является предварительный договор купли-продажи[10].

Так, решением суда был удовлетворен иск о понуждении к заключению основного
договора, в рамках ранее принятых на себя обязательств по делу № 2-5822/2011.



Истец Юдина З.Ф. обратилась в суд с иском к ответчику, в котором просит обязать
ООО «Внешпромхим» исполнить обязательства по предварительному договору
купли-продажи квартиры и оформить акт взаимозачета на квартиру[11].

Суд установил, что между истцом и ответчиком был заключен предварительный
договор купли-продажи квартиры, по условиям договора стороны пришли к
решению о подписании в последующем акта взаимозачета квартиры (основанного
договора). Однако ответчик до сих пор не оформил акт взаимозачета на данную
квартиру. В адрес ответчика была направлена претензия, которая
проигнорирована со стороны ответчика. В соответствии со статьей 429 ГК РФ, по
предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о
передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на
условиях, предусмотренных предварительным договором. В случаях, когда
сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения
основного договора, применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи
445 ГК РФ. По результатам рассмотрения дела, исковые требования были
удовлетворены, в компенсации морального вреда было отказано.

В зависимости от количества участников.

В рамках данного критерия, выделяют двусторонние, а также многосторонние
договоры.

Особо стоит выделить договоры присоединения и взаимосогласованные договоры.
Так, при заключении взаимосогласованных договоров, их условия устанавливаются
всеми сторонами договора. В свою очередь, в рамках договоров присоединения, их
условия могут устанавливаться только одной стороной, в то время как вторая
сторона лишена возможности дополнять, либо изменять такой договор и
вынуждена присоединиться к существующим условиям.

В зависимости от объекта.

В зависимости от объекта, договоры дифференцируются на вещные договоры и
обязательственные. В качестве объекта вещных договоров выступает
определенная вещь. В свою очередь, объектом обязательственного договора
является действие или бездействие.

По содержанию деятельности.



По указанному критерию, традиционно выделяют организационные и
имущественные договоры. Так, под имущественными договорами стоит понимать
договоры, которые направлены на регулирование деятельности лиц относительно
определенного блага. Особенность же организационных договоров состоит в том,
что они необходимы для создания предпосылок для осуществления
предпринимательской или иной деятельности в дальнейшем. В настоящее время,
среди имущественных договоров выделяют следующие виды[12]:

1. Передача имущества;
2. Оказание услуг;
3. Выполнение работ.

При этом указанные договоры также подразделяются на подвиды.

В свою очередь, организационные договоры имеют следующую классификацию:

1. Учредительные договоры;
2. Договоры соглашения;
3. Генеральные договоры.

Стоит отметить, что в юридической литературе можно встретить и иную
классификацию, которая выстроена на основе использования совокупности
юридических, а также экономических признаков. Данная дифференциация
включает в себя:

1. Договоры о возмездной передаче имущества;
2. Договор о передаче имущества в собственности с обязательством возврата

аналогичного имущества или без такового;
3. Договоры о безвозмездной передаче имущества;
4. Договоры о возмездной передаче имущества;
5. Договоры о выполнении работ и совместной деятельности;
6. Договоры о совершении действий;
7. Договоры о создании, передаче, доставке;
8. Договор о производстве денежных выплат в ряде случаев.

Таким образом, по одним и тем же основаниям, гражданско-правовые договоры
могут быть классифицированы на различные категории и группы.

2.2 Особые виды договоров в гражданском праве



Определенные виды договоров, законодателем были выделены особо в следующие
виды[13]:

1. Публичный договор;
2. Договор присоединения;
3. Предварительный договор;
4. Договор в пользу третьих лиц.

Рассмотрим каждый из данных договоров более детально.

Публичный договор. Под публичным договором понимают договор, который был
заключен коммерческой организацией и устанавливает ее обязанности по
выполнению работ, оказанию услуг или продаже товаров (426 ГК РФ). Очевидно,
что статья 426 ГК РФ содержит примерный перечень сфер деятельности указанных
организаций и переносит так называемый центр тяжести на указание их
обязанностей в общем виде. Таким образом, в качестве объекта договора могут
выступать любые действия, которые должна осуществлять коммерческая
организация по роду своей деятельности. Указание законодателя на то, что свои
обязанности организация должна выполнять в отношении каждого, кто к ней
обратиться означает, что лицом, имеющим право требовать заключения с ним
публичного договора, могут любые юридические и физические лица. Приходим к
выводу, что публичный договор существенно отличается от круга потребителей,
который указан в Федеральном законе «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 N 2300-1. В данном случае, потребителями будут являться только те
граждане, которые используют, приобретают или заказывают, а также имеют
соответствующие намерения приобрести товары или услуги у хозяйствующего
субъекта[14].

В соответствии с общим правилом, заключая публичный договор, коммерческая
организация не имеет права признавать перед кем-нибудь свое преимущество.
Ключевая особенность публичного договора состоит в том, что цена работ, услуг и
товаров, а также иные условия такого договора являются для всех потребителей
одинаковыми. В случае если коммерческая организация имеет возможность
предоставить потребителю определенные товары или услуги, закон не
предусматривает возможности организации отказа от заключения договора.
Следовательно, необоснованное уклонение коммерческой организации от
заключения договора влечет за собой неблагоприятные последствия,
предусмотренные ч. 4 ст. 445 ГК РФ. В свою очередь, вторая сторона приобретает
возможность требовать заключения договора, в том числе, посредством обращения



в суд.

Договор присоединения. Согласно ч. 1 ст. 428 ГК РФ, под договором присоединения
стоит понимать договор, условия которого определяются одной из сторон в
формулярах, либо иных стандартных формах и могли бы быть приняты другой
стороной не иначе, как присоединением к уже существующим условиям. Договоры,
которые заключаются посредством присоединения, имеют достаточно широкое
распространение в различных отраслях народного хозяйства, несмотря на тот
факт, что они значительно ограничивают свободу волеизъявления стороны,
которая присоединяется к договору. Стоит отметить, что сторона, которая
присоединилась к договору, имеет право требовать изменения или расторжения
договора даже в том случае, если данный договор не вступает в противоречие с
действующим законодательством, но лишает данную сторону прав, типичных для
данного вида договоров или минимизирует ответственность другой стороны[15].

Предварительный договор. В рамках предварительного договора, стороны
обязуются в будущем заключить основной договор относительно передачи
имущества, оказания услуг или выполнения работ на условиях, предусмотренных
предварительным договором. Значение предварительного договора состоит в том,
что он упрочивает договорные связи. Предварительный договор должен указывать
срок, в течение которого стороны обязуются заключить основной договор. Если
данный срок не указан, основной договор должен быть заключен в течение года.
Традиционно, к предварительным договорам относятся договор поручительства,
кредитный договор или договор об организации систематических перевозок грузов
(819 ГК РФ).

В практической деятельности не исключена ситуация, когда до истечения срока, в
течение которого должен быть заключен основной договор, он не заключается или
соответствующее предложение сторон не поступает. В указанном случае,
обязательства, которые вытекают из предварительного договора, подлежат
прекращению.

Договор, заключаемый в пользу третьих лиц.

Как правило, в данном договоре устанавливается, что должник обязан произвести
исполнение не кредитору, а лицу, который указан в данном договоре. Как
следствие, данное лицо приобретает права кредитора и имеет право требовать от
должника надлежащего исполнения обязательств (430 ГК РФ). Отметим, что
действительность указанной разновидности договора не находится в прямой



зависимости от того, упомянуто ли в нем это лицо особо. Одновременно с этим,
обязательным признаком договора должно быть указание, что третье лицо
приобретает права кредитора.

Бланкетной и в то же время диспозитивной будет являться норма, в соответствии с
которой, с момента выражения лицом желания воспользоваться правами
кредитора, стороны не могут без его согласия изменить или расторгнуть данный
договор. Более того, в рамках анализируемого договора, должник наделяется
правом возражать против требований третьего лица, аналогичные возражениям
против кредитора[16]. В данном случае подразумеваются возражения,
обусловленные невозможность исполнения, за которую должник не несет
ответственности, а также невозможность исполнения, вытекающая
непосредственно из условий договора, например, при несоблюдении стороной
условий договора.

В случае, когда третье лицо отказывается от предоставленных ему прав, договор в
пользу третьего лица трансформируется в обычный договор, не наделенный
специфическими особенностями.

2.3 Новые виды договоров в гражданском праве
С 1 января 2015 года, вступили в действие дополнения в гражданское
законодательство, в связи с которыми, сегодня осуществляется правовое
регулирование договоров, ранее гражданскому праву не известных. Рассмотрим
новые виды договоров более детально.

Так, сегодня введено понятие такого договора, как рамочный договор или договор
с открытыми условиями (429.1 ГК РФ). Согласно данной статье, под рамочным
договором стоит понимать договор, который определяет общие условия
обязательственных отношений сторон, которые подлежат уточнению и
конкретизации сторонами посредством заключения отдельного договора или путем
подачи заявки одной стороной. Стоит отметить, что в практической деятельности,
весьма затруднительно отграничить данный вид договора от предварительного
договора, так как рамочный договор закрепляет уже то отношение, которое
возникло фактически, а не намерение вступить в договорные отношения,
характерное для предварительного договора[17].



Также новыми видами договоров является опцион на заключение договора и
опционный договор (429.2 и 429.3 ГК РФ). Опцион на заключение договора - это
безотзывная оферта, которая предоставляет субъекту, который ее получил,
возможность заключить один или сразу несколько договоров. Договор заключается
на условиях, которые предусмотрены опционом и в сроки, которые в нем указаны.
Отметим, что за возможность реализации данного права на практике, необходимо
внести определенную сумму денежных средств, а именно, платеж по опциону.
Очевидно, что договора данного типа заключаются посредством акцепта оферты.
Традиционный срок акцептования - один календарный год. Можно заключить, что в
анализируемом случае, сторонами заключается два договора одновременно. На
первоначальном этапе - соглашение об опционе, а также основной договор.

Рассматривая непосредственно опционный договор, необходимо отметить, что в
рамках данного договора, одна сторона, имеет право требовать совершения второй
стороной ряда действий, в том числе, уплаты денежных средств или передачи
(принятия) имущества. Если первая сторона данные требования не заявляет,
договор считается прекратившим свое действие. Право заявить указанные
требования в рамках опционного договора возникает в связи уплатой суммы,
которая данным договором предусматривается. В качестве исключения выступают
случаи, при которых сам договор предусматривает его безвозмездность или иным
обязательством.

И, наконец, стоит рассмотреть такой вид договора, как абонентский договор или
договор с исполнением по требованию (429.4 ГК РФ). Согласно данному договору,
одна сторона (абонент) вносит платежи за право требовать от второй стороны
(исполнителя) предоставления услуг или иного исполнения в установленном
количестве или объеме. Отметим, что абонентские договора достаточно
распространены в практической деятельности, так как к ним относятся договора
об оказании услуг связи, бухгалтерское сопровождение и иные. В юридической
литературе акцентируется внимание на том, что данный договор имеет сходства с
договором о возмездном оказании услуг. В связи с этим, ранее возникали
различные спорные ситуации, например, когда абонент отказывался вносить
абонентскую плату, если услуга не была оказана (например, абонент ни разу не
совершил звонка). Примечательным является тот факт, что в данных случаях, суды
вставали на сторону абонента. В качестве примера можно привести Постановление
ФАС Северо-Западного округа от 8 октября 2002 г. по делу № А44-1131/02-С5[18].

Так, в результате рассмотрения дела в трех инстанциях, суд кассационной
инстанции заключил, что договор об информационно-консультационном



обслуживании, предусматривающий внесение абонентской платы вне зависимости
от фактического объема оказанных услуг, является договором, противоречащий
нормам ГК РФ.

Однако сегодня, в связи с осуществлением правового регулирования данного
договора гражданским законодательством, спорные ситуации удалось
минимизировать, так как в ГК РФ прямо указано, что абонентская плата вносится
вне зависимости от того, пользовался ли абонент услугой. Представляется, что с
данной точки зрения, введение таких изменений является обоснованным и
практически значимым.

Вывод по главе ΙΙ. Классификация договоров имеет важное теоретическое и
практическое значение, так как существенно упрощает регламентирование
отношение участников гражданского оборота, а также оптимизирует систему
действующего законодательства. В настоящее время, гражданско-правовые
договора дифференцируют по множеству критериев, а именно, по количеству
сторон и обязательств, по юридической связи, по характеру обязательства и по
многим иным основаниям.

В 2015 году были введены новые виды договоров, правовое регулирование которых
осуществляется гражданским законодательством РФ.

Глава 3. Содержание, порядок заключения и
расторжения договора

3.1 Содержание договора
Содержание договора представлено несколькими структурными элементами,
которые характеризуются как обязательные моменты, формирующие содержание
гражданско-правового договора. Рассмотрим данные составляющие более
детально.

Условия договора. Каждый договор включает в себя совокупность условий, которая
закрепляет права и обязанности сторон. Именно совокупность данных условий и
образует содержание договора и дифференцируется на обычные, существенные и
случайные условия. Под обычными условиями понимают условия, которые



традиционно включаются в договора данного вида, однако их отсутствие не
оказывает влияния на действительность договора[19]. В соответствии со статьей
424 ГК РФ, к обычным условиям возмездных договоров относится цена. В случае
если цена договора не определена, применяются те цены, которые
устанавливаются и регулируются уполномоченными государственными органами.
Если цена договором не предусмотрена, исполнение договора оплачивается по
цене, которая обычно взимается за данную группу товаров, работ или услуг.

Случайные условия - это условия, которые не являются характерными для данного
вида договора, однако если стороны включили их в договор, они становятся
юридически значимыми. Как правило, случайные условия изменяют или дополняют
обычные условия. В связи с тем, что договор является разновидностью сделки, к
его форме применяются правила, аналогичные правилам для формы сделки.

Существенные условия договора - это условия, которые являются необходимыми
для заключения данного вида договора. Для определения принадлежности условия
к существенным условиям, целесообразно руководствоваться ч. 1 ст. 432 ГК РФ,
которая указывает, что существенными условиями являются такие условия,
относительно которых обязательно должно быть достигнуто соглашение сторон.
Согласно статье 432 ГК РФ, существенными условиями договора являются[20]:

1. Условие о предмете договора;
2. Условия, которые необходимы для договоров данного вида;
3. Условия, по которым должно быть достигнуто соглашение.

Рассмотрим данные условия более детально.

Предмет договора – это обязательство, которое вытекает из договора.
Традиционно, предмет договора представляет собой действие, либо бездействие,
которое должна совершить обязанная сторона или воздержаться от их
совершения, соответственно. Представляется, что без определения предмета
договора, он не может считаться заключенным. В качестве примера можно
привести договор купли-продажи, предметом которого является действие
продавца по передаче товара и действия покупателя по принятию товара и уплате
покупной цены. Таким образом, для договора купли-продажи, условие о предмете
договора будет являться существенным условием.

Условия, необходимые для договоров данного вида. Одновременно с условиями,
которые по закону признаются существенными условиями, выделяют
существенные условия для конкретной разновидности договоров. Как правило,



данные условия содержаться в непосредственном определении понятия
соответствующего вида договора и содержатся в действующем Гражданском
кодексе РФ.

Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение. Для того чтобы данное условие было признано
существенным, необходимо, чтобы в отношении указанного условия, одна сторона
заявила о необходимости его включения в текст документа.

Приходим к выводу, что содержание гражданско-правового договора составляют
его условия, которые дифференцируются на определенные группы.

3.2 Порядок заключения договора
Порядок, а также механизм заключения договора регламентируется главой 28
Гражданского кодекса РФ, а также отдельными нормами Арбитражно-
процессуального кодекса РФ (далее-АПК РФ)[21]. Традиционно, заключение
договора тесно взаимосвязано с моментом достижения соглашения по его
существенным условиям. Если хотя бы по одному существенному условию стороны
не достигли соглашения, договор не может считаться заключенным.

Действующий Гражданский кодекс РФ устанавливает, что договор заключается
путем направления оферты (предложения одной стороны заключить договор) и
акцепта – принятия полученного предложения второй стороной, что указано в
статье 432 ГК РФ. Как следствие, сторона, которая направляет данное
предложение, будет именоваться оферентом, а принимающая сторона -
акцептантом. Таким образом, договор считается заключенным, когда оферент
получает акцепт от акцептанта. Одновременно с этим, необходимо учитывать, что
не всякое предложение приобретает силу оферты. Так, оферта имеет следующие
характерные признаки:

- предложение должно быть определенным и выражать очевидное намерение лица
заключить договор;

- предложение должно содержать все существенные условия договора;

- предложение должно быть к конкретным субъектам.



Если хотя бы одно из перечисленных требований не соблюдено, предложение
заключить договор не является офертой, а только вызовом сделать оферту. В
качестве примера вызова сделать оферту можно привести рекламу и иные
предложения рекламного характера, обращенные к неограниченному кругу лиц.
Приходим к выводу, что оферта является сообщением о желании вступить в
договор, из условий которого вытекает, что сообщение будет связывать оферента,
как только лицо, которому оферта адресована, примет его путем вполне
определенного действия, воздержания от действия или встречным
обязательством. Оферта может представлять собой развернутый проект договора
либо заказ, исходящий от стороны, которая нуждается в определенных услугах[22].

Договор заключается в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта
(ст.433 ГК РФ). Акцептом является полное и безоговорочное согласие лица,
которому адресована оферта, принять это предложение (ст.438 ГК РФ). Если
согласие на предложение заключить договор сопровождается дополнениями или
изменениями условий, содержащихся в оферте, то оно не имеет силы акцепта.

Для признания действий акцептом достаточно, чтобы лицо, получившее оферту,
приступило к исполнению на условиях, указанных в оферте, и в установленный для
ее акцепта срок.

Признаки акцепта:

- оферта принята безоговорочно в том виде, в каком сформулирована, без внесения
каких-либо встречных предложений;

- из закона, обычаев или из особенностей прежних деловых отношений сторон
следует, что умолчание является проявлением воли стороны заключить договор
(молчаливый акцепт);

- действия по выполнению указанных в оферте условий, если иное не
предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте,
должны совершаться лицом, получившим оферту, в срок, который установлен для
ее акцепта.

Оферта и акцепт порождают определенные обязательства для лиц, их
совершающих:

- оферта связывает оферента возможностью ее принятия в установленные сроки;

- акцепт обусловливает признание договора состоявшимся договором.



Обладающие необходимыми признаками оферта и акцепт порождают
определенные юридические последствия для совершивших их лиц.

Оферта связывает направившее лицо с момента ее получения адресатом (ч.2
ст.435 ГК РФ). Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение
срока, установленного для ее акцепта. Иное либо допускается оговорить в самой
оферте, либо может вытекать из существа предложения или обстановки, в какой
она была сделана (ст.436 ГК РФ).

Если в оферте установлен срок для акцепта, договор считается заключенным, если
акцепт получен оферентом в пределах указанного срока (ст.440 ГК РФ).

Если срок для акцепта не установлен в оферте, то ее юридическое действие
зависит от того, в какой форме она сделана. При устной форме оферты договор
считается заключенным при немедленном заявлении об акцепте другой стороной.
При письменной форме оферты договор считается заключенным, если акцепт
получен оферентом до окончания срока, установленного законом или иными
правовыми актами, а если такой срок не установлен - в течение необходимого для
этого времени (ст.441 ГК РФ). Акцепт не признается опоздавшим, если сторона,
направившая оферту, немедленно не уведомит другую сторону о получении
акцепта с опозданием. Важным при заключении договоров является время и место
заключения договора. Соглашение считается состоявшимся в тот момент времени,
когда оферент получил согласие акцептанта. Этот момент и признается временем
заключения договора.

Договоры, подлежащие в обязательном порядке государственной регистрации,
считаются заключенными с момента регистрации, если иное не установлено
законом (ст.433 ГК РФ)[23]. Если в договоре не указано место его заключения,
договор признается заключенным в месте жительства гражданина или в месте
нахождения юридического лица, направившего оферту (ст.444 ГК РФ).

Форма договора. В действующем Гражданском кодексе содержатся достаточно
жесткие требования к форме договора. Гражданский кодекс РФ признает договор
как один из видов сделок (ч.1 ст.154 ГК РФ). Поэтому договор может быть заключен
в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для
договоров данного вида не установлена определенная форма (ч.1 ст.434 ГК РФ).
Классифицируя договоры по их форме, можно выделить договоры заключенные
устно, в простой письменной форме и в нотариальной форме.



Устная форма договора. Форма сделок может быть устной и письменной (ч.1 ст.158
ГК РФ). В устной форме заключаются договоры, для которых законом или
соглашением сторон не установлена письменная форма (ч.1 ст.159 ГК РФ). Устно
могут совершаться сделки, для которых не предусмотрена нотариальная форма, а
также сделки, которые признаются недействительными без соблюдения простой
письменной формы. Кроме того, устно не могут совершаться сделки, которые
заключаются во исполнение договора, который был заключен в письменной форме,
если это не противоречит действующему законодательству.

Письменная форма договора. Письменная форма сделок может быть (ч.1 ст.158 ГК
РФ) простой и нотариальной.

Простой письменный договор (ч.2 ст.434 ГК РФ) заключается путем составления
одного документа, подписанного сторонами. Законом, иными правовыми актами и
соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым
должна соответствовать форма сделки. Если такие последствия не предусмотрены,
применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (ч. 1
ст. 160 ГК РФ). Письменная форма договора предполагает не только составление
одного документа, подписанного сторонами, но и обмен документами.
Подписывает договор лицо, имеющее право на его заключение. В случаях и в
порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон возможно использование факсимильного воспроизведения подписи с
помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой
подписи либо иного аналога собственноручной подписи. Письменная нотариальная
форма договора является обязательной в случаях, предусмотренных законом и
соглашением сторон (ч.2 ст.163 ГК РФ). Порядок нотариального удостоверения
договоров определяется Основами законодательства о нотариате.

В настоящее время нотариальное удостоверение сделок вытесняется требованием
их государственной регистрации. В Гражданском кодексе содержится требование
о государственной регистрации права собственности и других вещных прав на все
виды недвижимого имущества и сделок с ним, а также установлены последствия
несоблюдения требования о государственной регистрации сделки (165 ГК РФ).
Государственная регистрация является одной из форм государственного контроля
над законностью заключаемых сделок и проводится специальными учреждениями
юстиции на всей территории РФ. Разработана система записей о правах на каждый
объект недвижимого имущества в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Несоблюдение формы договора и
государственной регистрации договора может вызывать различные последствия.



Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае
спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, но не
лишает их права приводить письменные и другие доказательства (ч.1 ст.162 ГК
РФ). В случаях же, прямо установленных законом или соглашением сторон,
несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность
(ч.2 ст.162 ГК РФ). Сделки, оформленные с нарушением требований о соблюдении
нотариальной формы и государственной регистрации, считаются ничтожными
(ст.165 ГК РФ).

Договоры, заключаемые между юридическими лицами, а также между ними и
гражданами должны совершаться в простой письменной форме (ч.1 ст.161 ГК РФ).
В случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, договоры должны
быть нотариально удостоверены (ч.2 ст.163 ГК РФ). Форма договора может быть
определена по соглашению сторон. Если сторонами достигнуто соглашение об
определенной форме договора, этот договор будет считаться заключенным лишь
после совершения на тексте договора надписи нотариусом или другим
должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие
(ст.163 ГК РФ).

Так, кассационным определением было оставлено без изменения решения суда
первой инстанции по делу № 33-310/2011[24]. Суд первой инстанции указал, что
несоблюдение формы договора купли-продажи влечет недействительность
данного договора. Так как купля-продажа садового участка была оформлена
распиской, она не может рассматриваться как договор купли-продажи. Решение
первой инстанции было оставлено без изменения.

3.3 Изменение и расторжение договора
Изменение договора означает, что при сохранении его силы в целом то или иное
условие либо некоторые из них, в том числе связанные с исполнением договорных
обязанностей, формулируются по-новому. Расторжение договора всегда приводит
к досрочному его прекращению. Основания изменения и расторжения договора.
Общим правилом изменения или расторжения договора является соглашение
сторон (ст.451 ГК РФ). Как исключение из общего правила предусмотрены два
случая, когда допускается изменение или расторжение договора по требованию
одной из сторон по решению суда (ч.2 ст.450 ГК РФ)[25]:



1. Когда другой стороной нарушены условия договора и эти действия могут быть
квалифицированы как существенное нарушение. Понятие существенности
основывается на применении экономического критерия, когда нарушение договора
одной из сторон влечет за собой для другой стороны ущерб, при котором
потерпевшая сторона в значительной степени лишается того, на что была вправе
рассчитывать при заключении договора. Сторона, заявившая требование об
изменении или прекращении договора, должна доказать, что при продолжении
действия договора она может понести ущерб в форме упущенной выгоды и тех
расходов, которые возникли в процессе исполнения договора. Существенность
нарушения договора определяется судом.

2. Изменение и расторжение договора допускается по основаниям, прямо
предусмотренным ГК РФ, другими законами или договором. Такими основаниями
выступают действия (бездействие) стороны договора, создающие условия для
возможного причинения ущерба другой стороне, хотя они непосредственно не
связаны с нарушением договорного обязательства.

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств (ст.451 ГК РФ). Существенное изменение обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора, может служить основанием для его
изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не
вытекает из существа отношений.

Статья 451 ГК РФ признает существенными такие изменения обстоятельств,
которые изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно
предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на
значительно отличающихся условиях.

Для того чтобы какое-либо изменение обстоятельств было отнесено к категории
существенных и достаточных требуется наличие одновременно четырех условий
(ч.2 ст.451 ГК РФ)[26]:

1. стороны при заключении договора исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;

2. изменение обстоятельств должно быть вызвано причинами, которые
заинтересованная сторона была не в состоянии преодолеть после их
возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее
требовалась по характеру договора и условиям оборота



3. исполнение договора при наличии существенно изменившихся обстоятельств без
соответствующего 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 или существа договора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона, то есть сторона, обратившаяся в
суд с требованием об изменении или расторжении договора.

Названные четыре условия должны присутствовать одновременно и в
совокупности.

Порядок изменения и расторжения договора (ст.452 ГК РФ). Соглашение об
изменении и расторжении договора совершается в той же форме, что и договор.
Только после получения отказа другой стороной на предложение изменить или
расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении
или установленный законом либо договором (при его отсутствии в 30-дневный
срок), требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено
стороной в суд (ст.452 ГК РФ). Обязательным условием изменения или расторжения
договора по решению суда является соблюдение специальной досудебной
процедуры урегулирования спора. Спор может быть передан на разрешение
арбитражного суда лишь после принятия сторонами мер по непосредственному
урегулированию спора.

Последствия изменения и расторжения договора (ст.453 ГК РФ). При изменении
договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде (ч.1 ст.453 ГК РФ).
Сохранение обязательств в измененном виде может означать как их изменение,
так и частичное прекращение обязательств, возникших из измененного
впоследствии договора. В случае расторжения договора обязательства, из него
возникшие, прекращаются (ч.2 ст.453 ГК РФ)[27].

В случае расторжения или изменения договора по соглашению сторон
обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения
соглашения сторон об изменении или расторжении договора, в случае решения
суда - с момента вступления решения в законную силу. Стороны не вправе
требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству. Если же
основанием для изменения или расторжения послужило существенное нарушение



договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков
(ч.5 ст.453 ГК РФ).

3.4 Толкование договора и отличие гражданско-
правового договора от трудового договора
Несмотря на тот факт, что форма договора в полной мере отражает
волеизъявление его сторон, содержание договора может порождать его
неоднозначное толкование и порождать споры между его участниками. Для
разрешения споров данного вида, действующее гражданское законодательство
содержит основные правила толкования договора.

Так, в рамках толкования договора, суд принимает во внимание буквальное
значение слов и выражений, которые содержатся в тексте договора. В случае если
буквальное толкование указанных выражений не представляется возможным, их
значение устанавливается посредством сопоставления условия договора с иными
условиями, а также сутью договора в целом[28].

Если использование данных правил также не позволяет определить фактическое
содержание договора, необходимо выявить общую волю сторон, учитывая цель
договора. Стоит отметить, что к данной деятельности допускается привлечение
всех сопутствующих обстоятельств, например, тех, которые предшествовали
заключению договора. В качестве примера таких обстоятельств можно назвать
деловую переписку, обычаи иди практику правоотношений.

В соответствии со статьей 56 ТК РФ, трудовой договор – это соглашение,
заключенное между работником и работодателем, согласно которому,
работодатель обязуется предоставить работнику работу в соответствии с его
трудовой функцией и обеспечить для ее выполнения оптимальные условия. В свою
очередь, работник обязуется лично выполнять трудовую функцию, определенную
данным соглашением и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. За
выполнение трудовой функции, работнику выплачивается заработная плата,
установленная трудовым договором. Работник, заключив трудовой договор,
обязуются лично выполнять возложенную на него трудовую функцию, соблюдая
определенные правила и условия.

В свою очередь, под гражданско-правовым договором понимаем соглашение двух
или нескольких лиц, которое направлено на установление, изменение или



прекращение гражданских прав и обязанностей. Указанное определение
содержится в статье 420 Гражданского кодекса РФ. В рамках оформления с
гражданином гражданско-правовых отношений, который осуществляет в пользу
индивидуального предпринимателя или организации какие-либо действия,
нередко заключается договор поручения, подряда или договор возмездного
оказания услуг. В качестве предмета таких договоров выступает выполнение
определенного задания, представляющего собой конкретный объем услуг или
работ. Отношения подряда регламентируются главой 37 Гражданского кодекса РФ,
правоотношения поручения главой 49 ГК РФ, а отношения, непосредственно
связанные с возмездным оказанием услуг – главой 39 ГК РФ.

От трудового договора, гражданско-правовой договор отличается по ряду
признаков. Рассмотрим их более детально.

Во-первых, по договорам выполнения работ или оказания услуг исполнитель обязан
выполнить четко установленное задание заказчика, которое ему известно в момент
заключения договора. В свою очередь, по трудовому договору, работник обязуется
работать по определенной специальности и в определенной должности, выполняя
поручения руководства по мере их поступления (57 ТК РФ). Очевидно, что в рамках
трудовых отношений, кроме прочего, работодателя интересует непосредственный
процесс трудовой деятельности, например, соблюдение штатного расписания, а не
только конечный результат. Данное правило не действует в правоотношениях,
которые складываются на фоне заключения гражданско-правового договора.

Во-вторых, подрядчики и исполнители гражданско-правовых договоров
самостоятельно определяют порядок выполнения обязанностей, которые были на
них возложены. Если иное не установлено договором, осуществление данных
обязанностей осуществляется за их счет (704, 783 ГК РФ). Этого нельзя сказать о
трудовых договорах, в рамках которых, работник должен четко следовать
правилам внутреннего распорядка. В частности, соблюдать режим рабочего
времени. Всем необходимым для исполнения трудовых обязанностей, работников
обеспечивает работодатель (22 ТК РФ). Кроме того, он должен компенсировать
работникам использование своего имущества в работе и возмещать другие
расходы персонала, которые были понесены им в связи с исполнением трудовых
обязанностей (164 ТК РФ).

В-третьих, трудовая функция работника, осуществляющего свою деятельность по
трудовому договору, всегда осуществляется работником лично. В свою очередь, в
гражданских правоотношениях, подрядчик имеет право привлечь к выполнению



работ субподрядчика, если это прямо не запрещено договором (313 ГК РФ).

Кроме того, стоит учитывать, что подрядчики и исполнители получают не
заработную плату, а вознаграждение, которое предусмотрено гражданско-
правовым договором. Также вознаграждение выплачивается в порядке,
установленном договором. Каких-либо обязательных сроков, как в трудовом
договоре (каждые 15 дней) для вознаграждения, как правило, не устанавливается.

Подрядчики и исполнители в полном объеме возмещают убытки, которые были
причинены (783 ГК РФ). В свою очередь, работник по трудовому договору несет
материальную ответственность только в тех случаях, которые предусмотрены
статьей 243 ГК РФ. И, наконец, необходимо отметить, что если с физическим лицом
был заключен гражданско-правовой договор, он не приобретает право на
социальные гарантии, предусмотренные трудовым договором. Например, право на
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска или оплату больничного листа.

При рассмотрении вопросов относительно отграничения трудового и гражданско-
правового договора, суды руководствуются критериями, которые были указаны
выше. Например, в постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.11.2006 N
А33-4217/2006-Ф02-5620/06-С1 разъяснено, что основными признаками,
позволяющими отграничить трудовой договор от гражданско-правового договора,
являются[29]:

1. личностный признак (выполнение работы лично или посредником);
2. организационный признак (следование распорядку);
3. выполнение работ разово или регулярно;
4. гарантии социальной защищенности.

В соответствии со статьей 11 ТК РФ, трудовое законодательство, а также иные
акты, которые содержат нормы трудового права, не находят своего
распространения на лиц, которые работают на базе гражданско-правового
договора. Одновременно с этим, данная статья указывает, что в случаях, когда суд
установил, что договор гражданско-правового характера регулирует трудовые
правоотношения, к таким отношениям будут применены нормы трудового
законодательства, а также актов, содержащих нормы трудового права.

Стоит отметить, что в случае, когда речь идет о гражданско-правовом договоре, в
его тексте должны содержать условия, которые характеры именно для
гражданско-правовых отношений. Использование таких терминов, как «режим
работы», «должность» и иных, характерных для трудового права, является



недопустимым. Как правило, использование данных понятий явно свидетельствует
о заключении трудового, а не гражданско-правового договора. В то же время,
соблюдения данных формальных признаков не всегда достаточно. В частности,
необходимо, чтобы отношения, возникающие между сторонами, фактически
соответствовали характеру заключенного договора.

Механизм заключения данных договоров также имеет определенные отличия. Так,
заключая трудовой договор, стороны оговаривают такие аспекты, как срок
действия договора. Если действие гражданско-правового договора ограничивается
выполняемой работой, то работа по трудовому договору предусматривает
систематическое выполнение работ и, как правило, заключается бессрочно.
Представляется вполне естественным, что лицо, заключая гражданско-правовой
договор, лишается ряда гарантий, которые оно могло бы получить в случае, если
бы заключило трудовой договор. В частности, речь идет о гарантиях при
использовании отпуска (который не предоставляется в раках гражданско-
правового договора) или гарантиях при совмещении работы с обучением.
Очевидно, что неправильная квалификация договора порождает достаточно
негативные последствия. Отметим, что если там, где должен быть заключен
трудовой договор, заключен гражданско-правовой договор, суд вполне может
переквалифицировать такой договор в трудовой договор. Как следствие,
работодатель будет обязан включить работника в штат и обеспечивать ему все
социальные гарантии.

Вывод по главе ΙΙΙ. Содержание договора представлено правами и обязанностями
сторон по договору, а также их ответственностью. Заключение, а также
изменение, исполнение и прекращение договора осуществляется в порядке,
предусмотренном действующим законодательством. Во многом это обусловлено
тем, что в большинстве случаев сторона не может отказаться от исполнения
договора в одностороннем порядке. Гражданско-правовые договора стоит
отличать от трудовых договоров, что также является важной практической
проблемой.

Заключение
В практической деятельности, договор является не только удобным, но и
достаточно гибким инструментом для регулирования общественных отношений.
Ключевое значение договора состоит в том, что он осуществляет регламентацию



поведения людей, посредством указания на пределы их поведения и последствия
нарушения взятых на себя обязательств. Регулирующая роль, которую выполняют
договоры, сближает его с законом и нормативно-правовым актом, однако условия
договора, существенно отличаются от правовой нормы рядом характерных
особенностей.

В рамках договора подлежат удовлетворению взаимные интересы сторон, а также
формируется взаимный интерес, который и побуждает стороны к тому, чтобы
вступить в договорные отношения. С помощью гражданско-правового договора
реализуется не только частный, но и публичный общественный интерес, который
состоит в обеспечении социальной и экономической стабильности.

Заключение договора, основано на принципе «свободы договора», который
означает, что субъекты имеют право вступать в договорные отношения, а также
воздерживаться от данной деятельности. По итогам проведенного исследования,
удалось заключить, что свободу договора целесообразно рассматривать сразу в
нескольких аспектах. Так, стороны свободны в выборе второй стороны договора, в
формулировке его содержания и вида. Очевидно, что практическая реализация
принципа свободы договора, во многом обеспечена диспозитивностью
гражданского права, которая находит свое проявление в том, что участники
гражданско-правовых правоотношений имеют право отступать от предписаний,
которые установлены диспозитивными нормами, если это отвечает их интересам.
Однако нельзя не учитывать тот факт, что усмотрение сторон не характеризуется
как абсолютное, так как оно имеет определенные пределы, так как нарушение
прав и интересов третьих лиц в процессе реализации своих прав является
неправомерным. Кроме того, понуждение к заключению договора также не
является правомерным. Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные
действующим законодательством или ранее принятым обязательством.

Содержание договора определяется его условиями, которые дифференцируются
на отдельные подвиды. Аналогичным образом классифицируются непосредственно
договоры, которые принято подразделять по нескольким основаниям. К таковым, в
частности, относится деление гражданско-правовых договоров на реальные и
консенсуальные, возмездные и безвозмездные или основные и предварительные
договора.

Классификация гражданско-правовых договоров имеет важное практическое
значение, так как позволяет систематизировать действующее законодательство и
регламентировать деятельность участников гражданского оборота.



Установление договорных связей на практике, включает в себя три стадии,
которые сменяют друг друга в определенной последовательности. В частности, это
заключение, исполнение и прекращение договора. Для того чтобы в полной мере
обеспечить стабильность договорных отношений, гражданское законодательство
осуществляет правовое регулирование указанных отношений, закрепляя порядок
заключения, изменения и прекращения договорных правоотношений.

С понятием договора, тесно взаимосвязаны вопросы, которые непосредственно
касаются порядка его заключения, изменения, расторжения и толкования.
Представляется вполне естественным, что указанные вопросы регулируются
нормами гражданского законодательства, в частности, Гражданским кодексом РФ.
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