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Введение
Гражданско-правовой договор в настоящее время является одним из наиболее
распространенных юридических фактов. Гражданский кодекс Российской
Федерации закрепляет договор в качестве важнейшего основания возникновения,
изменения и прекращения значительного спектра гражданских прав и
обязанностей. В законе предусмотрены разнообразный формы и типы законов,
дающих возможность наиболее эффективным образом вступать в различные
отношения товарооборота как гражданам, так и разнообразным юридическим
лицам. Установленные законом традиционные правила и условия договоров
дополняются условиями, которые стороны вправе вносить в договор своим
усмотрением. Определенность и четкость условий договора обусловливают
надлежащее исполнение сторонами договора возлагаемых на них обязанностей,
придают надежность и уверенность граждан в реализации ими каких-либо
хозяйственных задач.

Договорное отношение представляет собой доверительную связь двух лиц, каждое
из которых имеет свой, главным образом, имущественный интерес. И этот
имущественный интерес реализуется только при правильном применении такого
правового инструмента как договор. Именно этот инструмент позволяет
товаровладельцам возможность знакомиться друг с другом, с их произведенным
товаром, осуществляет переход этого товара от одного собственника к другому, от
производителя к потребителю.

Категория договора получила широкое распространение во всех без исключения
областях экономики, социальной, культурной жизни, в политике. Она действует не
только в гражданском праве, но и других отраслях права.

Большое значение для развития договорных отношений имеет воспроизведенное в
ГК конституционное положение о том, что в Российской Федерации гарантируется
единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств на всей территории страны, поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности.



С помощью договоров определяются истинные и реальные потребности сторон в
многочисленных товарах, работах, услугах, характер и содержание
предпринимательской и иной хозяйственной деятельности. Наряду с этим договор
предоставляет возможность определить, каков объем прав и обязанностей
участвующих в нем сторон, их очередность, порядок осуществления, а также
учесть особенности взаимоотношений сторон.

Наиболее важна роль условий договора, касающихся ответственности за
невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по договору, то
есть соответствующих юридических гарантий.

Таким образом, договор представляет собой универсальное средства, которое
обеспечивает организованность, стабильность и налаженность в сфере
экономических отношений.

В гражданском обороте в настоящее время действует отлаженная система
договоров, как получивших закрепление в Кодексе, так и не закрепленных, но
действующих на основании закона и не противоречащие ему.

Таким образом вопрос о различных видах гражданских договоров, опосредующих
гражданский оборот в нашем обществе является актуальным и требует к себе
достаточного внимания.

Целью написания данной курсовой работы является описание различных видов
гражданско-правовых договоров для определения их роли в гражданском обороте.

При этом необходимо решение следующих задач:

1. дать раскрытое понятие гражданско-правового договора, его основных
специфических черт;

2. рассмотреть основные классификации гражданско-правовых договоров, как
инструментов рыночного хозяйства;

3. выявить специфические черты организационных и публичных договоров,
составляющих основную массу гражданско-правовых сделок

Основная часть

1 Понятие гражданско-правовых договоров



Термин «договор» употребляют в гражданском праве в различных значениях.
Договор может означать юридический факт, составляющий основу обязательства,
конкретное договорное обязательство, а также документ, закрепляющий факт
возникновения обязательственного правоотношения. В данной курсовой работе
договор будет рассматриваться как юридический факт, лежащий в основе
обязательственного правоотношения. В таком смысле договор выступает как
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст.420 ГК).

Так же как и всякая сделка, договор является волевым актом. Но при этом этот
волевой акт имеет присущие ему специфические особенности. Он является не
разрозненным волевым действием двух или более лиц, а единое волеизъявление,
определяющее их единую волю. Чтобы эта общая воля могла быть сформулирована
и закреплена в договоре, он должен быть свободен от какого-либо внешнего
давления. Поэтому статья 421 ГК содержит целый ряд правил, обеспечивающих
свободу договора.

Во-первых, свобода договора содержит в себе правило о том, что субъекты
гражданского права свободны в решении вопроса о том, заключать или не
заключать договор. Пункт 1 ст.421 устанавливает, что «граждане и юридические
лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым
обязательством».

Во-вторых, свободы договора включает в себя свободу в выборе контрагента
договора.

В-третьих, свобода договора предусматривает свободу участников гражданского
оборота в выборе вида договора. Согласно пп.2 и 3 ст.421 ГК сторонам
предоставлено право заключать договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Стороны вольны
заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров,
поименованных в законе или иных правовых актах (т.н. смешанный договор).

В-четвертых, свобода договора выражается в свободе усмотрения сторон при
определении условий договора. На основании п.4 ст. 421 условия договора могут
быть определены по усмотрению сторон, кроме тех случаев, когда содержание
определенного условия предусмотрено законом или иными правовыми актами. В
тех случаях, когда условия договора предусматриваются нормой, которая



применяется тогда, когда соглашением сторон не установлено иное
(диспозитивная норма), то стороны вправе своим соглашением или не применять
ее или же принять условие, отличающееся от указанного в законе. Если такое
соглашение между сторонами отсутствует, то применяются условия договора,
определенные диспозитивной нормой. Например, в соответствии с пунктом 2
ст.616 ГК установлено, что арендатор обязан производить за свой счет текущий
ремонт, если иное не установлено законом или договором. Однако в отдельных
видах аренды, для которых законом не установлено иное, стороны при заключении
договора аренды могут согласиться о том, что текущий ремонт будет производить
за свой счет арендодатель, а не арендатор, как это установлено в п.2 ст.616 ГК.

Договор представляет собой наиболее распространенный вид сделок. Лишь
немногие односторонние сделки не относятся к числу договоров. Подавляющее же
большинство имеющихся в гражданском праве сделок – договоры. Поэтому договор
подчиняется общим для всех сделок правилам [3,с.45]. Договоры регулируются по
правилам двух- и многосторонних сделок. Ст. 420 ГК устанавливает правило о том,
что к обязательствам, возникающим из договора, применяются общие положения
об обязательствах, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах
договоров.

Гражданско-правовые договоры классифицируются как сделки и как договорные
обязательства. В первом случае возможно говорить об особенностях правовой
природы реальных и консенсуальных, возмездных и безвозмездных, казуальных и
абстрактных, а также фидуциарных договоров. Возмездные договоры (сделки)
также подразделяются на меновые и рисковые (алеаторные).

Во втором случае производится скрупулезная систематизация конкретных
обязательств по типам, видам и подвидам. Обычно выделяют такие типы
договоров, как договоры, направленные на передачу товара в собственность или в
пользование, на производство работ либо на оказание услуг, которые в свою
очередь подразделяются на обособленные виды и подвиды по своим
многообразным правовым критериям [7, с. 15].

Во второй части Гражданского кодекса, которая рассматривает и регулирует
отдельные виды обязательств, просматривается следующая типизация договорных
обязательств: на договоры по отчуждению имущества (гл.30-33), по передаче его в
пользование (гл.34-36), по производству работ (гл.37-38) и по оказанию услуг (гл.
39-53). В связи с этим выделяются 26 отдельных видов договоров, 6 из которых
разделены на подвиды.



Также выделяются договоры односторонние и двусторонние. В одностороннем
договоре у одной стороны имеются только права, тогда как у другой –обязанности
(к примеру, договор займа ст. 807 ГК где у заимодавца имеется только право, а у
заемщика –только обязанность). Напротив, в двустороннем договоре у каждой из
сторон есть и права и обязанности. Определенным образом выделяются договоры в
пользу третьего лица (ст.430 ГК).

Наиболее значимые виды договоров закреплены в гражданском законодательстве.
При этом ряд классификаций являются доктринальными, так как они
рассматриваются в науке гражданского права. Например, в теории гражданского
права выделяются договоры вещные и обязательственные. Вещные договоры
содержат в себе такие соглашения, с помощью которых изменяются вещные права
на объекты гражданского оборота. Договоры же обязательственно-правового
характера непосредственно не влекут изменения прав на вещь, однако порождают
обязательственные права и обязанности участников договора. Хотя разделение
договоров на вещные и обязательственные считается доктринальным, эта
классификация оказывает достаточно существенное влияние на практическую
деятельность в области гражданского оборота.

Четкое закрепление в законе того или другого договорного типа или его
разновидностей не означает, что субъекты оборота самостоятельно не имеют
права создавать те или иные нормы в рамках этого договора. Такая позиция, как
мы считаем, вполне естественна, так как любые законодательные предписания,
включая и положения о договорных типах, не могут адекватно отражать все
особенности экономической жизни и отношений, возникающих среди участников
правоотношений. В связи с этим в полном соответствии с принципом свободы
договора законодатель предоставил субъектам гражданского права возможность
заключать такие договоры, которые законом не предусмотрены (в теории права
такие соглашения иногда называют договорами sui generis (особого рода)).

Однако свобода заключения договоров, не предусмотренных в гражданском праве,
ограничивается некоторыми пределами. Во-первых, они не должны противоречить
действующему законодательству. Во-вторых, такие договоры ни в коем случае не
должны касаться прав и обязанностей лиц, в них не участвующих. В-третьих, в
некоторых случаях заинтересованные стороны заключают только такой договор,
который предусмотрен законом и в соответствии с тем обязательными условиями,
которые установлены императивными нормами [9, с.35]. В-четвертых,
определенные виды договоров могут быть заключены только специальными
субъектами, которые специально указаны законодателем (например, банковские,



кредитные или страховые организации).

К отношениям, вытекающим из т.н. непоименованных договоров, применяются
сначала те нормы, которые были выработаны самими сторонами; в случае
отсутствия соответствующих договорных норм – нормы ГК, регулирующие сходные
отношения, а затем общие нормы обязательственного права; в случае отсутствия
таких – общие принципы (начала) гражданского законодательства.

Если сторонами заключен договор, который гражданским законодательством не
предусмотрен, но тем не менее не противоречит его букве и духу, такой договор
защищается государством. Это означает, что если одна из сторон не выполняет
своих обязательств, возложенных на них данным договором, то другая сторона
имеет право требовать судебной защиты, а государство обязано обеспечить
принудительное исполнение договора.

Гражданско-правовые договоры подразделяют на имущественные и
организационные. Имущественными являются договоры, направленные на
товарообмен, на передачу или получение материальных благ (имущества,
например). Организационные договоры призваны организовать товарообмен,
установить взаимосвязь участников [3, с. 122].

Так как договор опосредует правовую связь как минимум между двумя лицами, то
это обстоятельство позволяет определять его как двух- или многостороннюю
сделку. Тем не менее, в отношении к договору понятия «односторонний» и
«двусторонний» имеет немного иное значение.

Разделение односторонних и двусторонних договоров (последние часто
называются «взаимными» или «синаллагматическими») производится в
зависимости от распределения прав и обязанностей между сторонами договора. В
тех случаях, когда в результате заключения договора одна сторона наделяется
только правами, а другая получает только обязанности, договор считается
односторонним. Например, если в соответствии с договором займа займодавец
передает в собственность заемщика деньги или другие вещи определенные
родовыми признаками, то он больше не несет каких-либо обязанностей, но имеет
право требовать возврата суммы займа или равное количество других переданных
вещей того же рода и качества. А заемщик, не обладая какими-либо правами в
отношении займодавца, несет перед ним обязанность по возврату указанной
суммы денег или вещей.



Гражданское право является важнейшимрегулятором товарно-денежных и иных
отношений и поэтому основная часть предусматриваемых им договоров являются
возмездными.

Возмездность договора заключается в том, что имущественному предоставлению
со стороны лица, исполняющего свою обязанность, соответствует встречное
имущественное предоставление другой стороны. Наиболее распространенным
случаем такого предоставления является плата в виде определенного денежного
возмещения. Скажем, по договору аренды арендодатель обязывается передать
арендатору во временное владение и пользование имущество, а арендатор обязан
уплатить вознаграждение, т.е. арендную плату.

В безвозмездном договоре одна сторона обязуется совершить или совершает
какое-либо действие в пользу другой стороны, не получая при этом от нее
денежного вознаграждения или иного встречного предоставления (например, по
договорам дарения или безвозмездного пользования).

Некоторые договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными. Так,
договор поручения может быть возмездным, когда поверенный получает
вознаграждение за оказанные услуги, и безвозмездным, если такое
вознаграждение не выплачивается (ст.972 ГК).

Большинство договоров – возмездные, что соотносится с природой общественных
отношений, регулируемых гражданским правом. По этой же причине п.3 ст.423
устанавливает, что договор предполагается возмездным, если из закона, иных
правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

Само наличие безвозмездных договоров в гражданском законодательстве не
противоречит складывающимся в настоящее время экономическим отношениям.
Действующие на основе безвозмездности благотворительные, культурные,
образовательные и иные фонды несут важную социальную нагрузку.
Преследующие общеполезные цели добровольные имущественные взносы
(пожертвования) граждан и организаций рассматриваются как особая
разновидность дарения (ст. 582 ГК).

2 Классификация договоров
По основаниям заключения все договоры подразделяются на свободные и
обязательные. Свободные договоры – это те, которые стороны заключают по



своему усмотрению. Обязательные же договоры, как мы видим из их названия,
являются обязательными для их заключения для одной или обеих сторон [6, с.23].

Подавляющее большинство гражданско-правовых договоров являются свободными.
Они заключаются по желанию обеих сторон, что полностью соответствует
потребностям развития рыночной экономики. При этом в условиях развитого
экономически общества имеются также и обязательные договоры. Обязанность
заключения договора содержится в самом нормативном акте. Так, в силу прямого
указания закона банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом,
обратившимся с предложением открыть счет (п.2 ст.846 ГК). Обязанность
заключить договор может происходить и из административного акта. Например,
выдача местной администрацией ордера на жилое помещение обязывает
жилищно-эксплуатационную контору заключить договор социального жилищного
найма с тем гражданином, которому выдан ордер.

Одними из специальных видов гражданско-правовых договоров являются договоры
в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. Данные договоры
различаются тем, кто может требовать исполнения договора. Обычно договоры
заключаются в пользу их участников и право требовать исполнения таких
договоров принадлежит только их участникам. Наряду с этим встречаются и
договоры в пользу третьих лиц, которые не принимали участия в их заключении, но
имеют право требовать из заключения.

Статья 430 ГК говорит о том, что «договором в пользу третьего лица признается
договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести
исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему
лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою
пользу». Например, когда арендатор заключает договор страхования
арендованного имущества в пользу арендодателя (то есть его собственника), то
требовать выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая
может именно арендодатель, в пользу которого и заключен договор страхования. А
в случае, когда третье лицо отказывается от права, предоставленного ему
договором, кредитор имеем право воспользоваться этим правом, если это не
противоречит закону, иным правовым актам и договору. В рассмотренном примере,
арендатор, который заключил договор страхования в пользу арендодателя только
тогда имеет право требовать выплаты ему страхового возмещения, если
арендодатель отказался от права на его получение. Наряду с этим в договоре
возможно предусмотреть другие последствия отказа третьего лица от
принадлежащего ему права требования. К примеру, если в договоре страхования



будет предусмотрено, что в случае отказа арендодателя от получения страхового
возмещения последнее арендатору не выплачивается, то это условие таким
образом и выполняется. Другие последствия могут быть предусмотрены также и
законом. Например, согласно действующему законодательству по договору
личного страхования на случай смерти в пользу третьего лица, при наступлении
страхового случая -смерти застрахованного гражданина – последний, конечно, не
может требовать выплаты страхового возмещения даже и в том случае, когда
третье лицо отказалось от этого права.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с
момента изъявления третьим лицом должнику желания воспользоваться своим
правом по договору стороны не могут расторгнуть или изменить заключенный ими
договор без согласия третьего лица (п.2 ст.430 ГК). Указанное правило защищает
интересы третьего лица, которое в своей экономической деятельности
рассчитывает использовать то право, которое оно получило по заключенному в его
пользу договору. Так как изменение или расторжение заключенного в пользу
третьего лица договора, может поставить в затруднительное положение третье
лицо, решившее использовать предоставленное ему право, действующее
законодательство не дает возможности прекратить или изменить содержание
права после того, как третье лицо выразило должнику свою готовность
воспользоваться этим правом. Например, если должник по кредитному договору
заключает в пользу своего кредитора договор страхования возврата данного
кредита, то данный договор страхования возможно расторгнуть или изменить без
согласия кредитора по кредитному договору только до того момента, пока
последний выразит страховому агенту свое намерение воспользоваться правом на
выплату страхового возмещения в том случае, если должник вовремя не погасит
долг [7, с.67].

Справедливость данного положения сомнений на вызывает. В рассмотренном
примере уверенность кредитора в надлежащем возврате данной в кредит
денежной суммы в первую очередь зависит от заключённого в его пользу договора
страхования, при условии заключения которого, как правило, и предоставляется
кредит. Следовательно, последующее расторжение или изменение данного
договора страхования может поставить кредитора в достаточно сложное
положение при взыскании предоставленной в кредит суммы.

Данное положение применяется, если иные правила не предусмотрены законом,
иными правовыми актами или договором. Например, ст.59-61 Устава железных
дорог, устанавливает правило, согласно которому договор перевозки, заключенный



между грузоотправителем и железной дорогой в пользу грузополучателя, может
быть изменен без согласия грузополучателя даже и в том случае, если
грузополучатель выражает желание воспользоваться правом, возникшим у него по
договору перевозки.

В договоре, заключенном в пользу третьего лица, должник вправе выдвигать
против требований третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть
против кредитора (п.3 ст.430 ГК). Например, если грузополучатель предъявляет к
перевозчику требование о плохом качестве доставленного груза, последний имеет
право сослаться на то, что качество груза ухудшилось по вине работников
грузоотправителя, производящих его погрузку.

От договоров в пользу третьего лица необходимо отличать договоры об
исполнении третьему лицу. Последние не дают третьему лицу каких-либо
субъективных прав. Следовательно, требовать исполнения этих договоров третье
лицо не может. Скажем, при заключении между гражданином и магазином
договора купли-продажи подарка с вручением его юбиляру, последний не может
требовать исполнения данного договора.

Особое место в гражданских правоотношениях занимают так называемые
предпринимательские договоры.

В действующем законодательстве понятие «предпринимательский договор»
отсутствует. Однако из толкования норм закона и из общепризнанных положений
правовой доктрины можно вывести свойства предпринимательских договоров. Эти
договоры каким-либо особым типом договоров не являются, а выступают в
качестве соглашений особых субъектов, заключаемых ими в рамках достижения
определенной хозяйственной цели.

В соответствиями с историческими традициями российского правоведения в
качестве основы выделения предпринимательских договоров лежит субъективный
критерий, то есть совершение сделки особым субъектом – предпринимателем.
Основываясь на этом критерии договор в сфере предпринимательства именуют как
соглашение, достигаемое лицами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность или с их участием об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

Следовательно, при выделении предпринимательских договоров основываются на
следующих критериях: во-первых, такие договоры заключаются сторонами, обе из



которых (все) являются предпринимателями, во-вторых, с целью извлечения
прибыли [5, 67].

Классифицируя предпринимательские договоры по субъектному составу выделяют:
1) договоры, обеими (или всеми) сторонами которых обязательно являются
предприниматели; 2) договоры как минимум из сторон, один из которых может
быть только предприниматель.

К договорам, сторонами которых всегда являются предприниматели, относятся
договоры поставки, коммерческой концессии, контрактации, купли-продажи
предприятия, аренды предприятия и т.д.

В число договоров, одной из сторон которых всегда является предприниматель,
отнесены договоры розничной купли-продажи, проката, энергоснабжения,
перевозки грузов, кредитный договор, договоры банковского вклада и другие.

В зависимости от правовой направленности гражданско-правовые договоры
делятся на основные и предварительные. Основной договор непосредственно
устанавливает права и обязанности сторон, связанных с перемещением
материальных благ: передачей имущества, выполнением работ, оказанием услуг и
т.д.

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

Подавляющее большинство договоров – это основные договоры, а
предварительные договоры встречаются намного реже.

Заключение предварительных договоров урегулировано ст.429 ГК. На основании
этой статьи по предварительному договору стороны принимают на себя
обязательство заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг (это будет уже основной договор), на условиях,
установленных предварительным договором. Предварительный договор
оформляется в такой же форме, как и основной договор, а если форма основного
договора не согласована, то в письменной форме. Несоблюдение правила о форме
предварительного договора влечет его ничтожность.

В предварительном договоре необходимо указать условия, которые достаточны
для определения предмета договора, а также другие существенные условия для
данного договора. Например, стороны могут заключить договор, по которому
собственник квартиры обязуется ее продать покупателю, а покупатель



обязывается купить этот дом в начале отопительного сезона. В данном
предварительный договор непременно должны быть включены условия, которые
позволяют определить именно тот дом, который будет продан покупателю, его
продажную цену и список лиц, которые после продажи сохранят право
пользования этим домом. В ином случае настоящий предварительный договор
будет считаться незаключенным.

Важное место в предварительном договоре имеет срок, в который стороны
обязуются заключить предварительный договор. Если такой срок в
предварительном договоре на указан, основной договор должен быть заключен в
течение года с момента заключения предварительного договора. Если и в эти
сроки основной договор заключен не будет и ни одна сторона другой стороне не
сделает предложения заключить такой договор (оферта), предварительный
договор прекращает свое действие.

В тех случаях, когда одна из сторон, заключивших предварительный договор, в
пределах сроков его действия избегает заключить основной договор, применяются
правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров.

Естественно, что в первую очередь сторона, необоснованно уклоняющаяся от
заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим
убытки.

Предварительный договор нужно отличать от соглашений о намерениях, которые
имеют место на практике. В указанных соглашениях о намерениях только
предполагается желание сторон вступить в будущем в договорные отношения.

При этом само соглашение о намерениях не порождает каких-либо прав и
обязанностей у сторон, если в нем не установлено иное.

Поэтому, отказ одного из участников такого соглашения о намерениях заключить
предусмотренный таким соглашением договор, каких-либо правовых последствий
не несет и может только повлиять на деловую репутацию отказавшегося лица.

3 Организационные и публичные договоры



Организационные договоры выступают в качестве особой разновидности
гражданско-правовых договоров. Обусловлено это тем, что между субъектами
гражданских правоотношений, имеющих цель организовать эти отношения таким
образом, чтобы получить определенный экономический результат, складываются
определенные специфические связи. Таковы, к примеру, отношения,
складывающиеся между учредителями при создании различных организаций
–юридических лиц, договоры генерального подряда, договоры об организации
перевозок, предварительные договоры и т.д. Рассмотренные отношения не носят
характер имущественных, хотя могут содержать положения о возникновении их в
будущем [3,с.47]. Более того, такими отношениями регулируются связи,
направленные на организацию имущественных отношений, поэтому их и называют
организационными правоотношениями.

Необходимо отметить, что в юридической литературе данный вид правоотношения
безусловного и всеобщего признания не получил, однако и активных противников,
он, как представляется, не имеет. Следовательно, имеются все основания к тому,
чтобы среди множества других юридических фактов, на основании которых
возникают гражданские правоотношения, выделять организационные
правоотношения.

Организационные договоры получают все более широкое распространение в связи
с неуклонным развитием и усложнением рынков товаров и услуг, производимых и
поставляемых предпринимателями, особенно субъектами, работающими в сфере
крупной промышленности, в частности в сфере электроэнергетики, в области
железнодорожного, трубопроводного, морского, воздушного и других видов
транспорта.

Особенности отношений в указанных областях склоняют участников гражданского
оборота перед заключением договоров имущественного характера провести
определенные организационные мероприятия, направленные на создание
технических условий, обеспечение безопасности и решение иных вопросов, без
которых невозможен нормальный имущественный оборот. Отношения в данном
случае регулируются с помощью организационных договоров, которые у их
участников непосредственно не порождают возникновение имущественных прав и
обязанностей.

Например, в сфере электроэнергетики специализированные субъекты, которые
участвуют непосредственно в организации передачи электроэнергии
(администратор торговой системы, системные операторы, сетевые организации и
другие) заключают между собой договоры присоединения к сети, договоры об



условиях и порядке использования объектов сетевого хозяйства, договоры,
направленные на урегулирование взаимодействий системного оператора и
организаций по управлению электрической сетью. Данные связи подробно
регулируются Федеральным законом от 23 марта 2003 г. «Об электроэнергетике».

В области транспорта имеют хождение диспетчерские договоры, которые
обеспечивают организационные взаимоотношения сторон по грузоперевозкам.
Заключая подобные договоры, рассматриваемые субъекты преследуют цель
создания необходимых условий (организации) имущественных отношений по
поставке электроэнергии, предоставление услуг по грузоперевозкам, а для этого –
определить условия подключения к электросети, обеспечить безопасность,
организовать подачу транспорта и т.п.

Другим видом организационных договоров являются договоры, которые
направлены на создание коллективных образований. При заключении подобных
договоров их стороны не ставят непосредственно перед собой цель получения
имущественной выгоды. Их задача на данном этапе развития отношений вбирает в
себя совместную деятельность по созданию юридического лица, то есть
подготовке к участию в гражданском обороте нового участника гражданского
права – создаваемого юридического лица [8, с.178].

Стороны, участвующие в организационных договорах, находятся по отношению
друг к другу в равном положении, вступают в договорные отношения добровольно,
по собственному усмотрению строят свои отношения, свои права и обязанности.
Следовательно, налицо все основания квалифицировать складывающиеся между
ними связи как отношения гражданско-правового характера, а сам
организационный договор рассматривать в качестве юридического факта,
урегулированного нормами гражданского права.

По своему порядку заключения и формированию содержания специальными
разновидностями договоров являются публичный договор и договор
присоединения. В своей сущности данные договоры ограничивают собой принцип
договорной свободы, а также несколько отступают от общих принципов
юридического равенства субъектов частного права, установленных с целью
защиты интересов более слабой стороны.

Публичным признается договор, подлежащий заключению коммерческой
организацией или индивидуальным предпринимателем в силу характера их
деятельности с каждым, кто обратится за получением отчуждаемых ими товаров,
производимых работ или оказываемых услуг (п. 1 ст. 426 ГК).



Таким образом, речь идет о договоре, в котором в качестве стороны,
предоставляющей услугу выступает профессиональный предприниматель,
занимающийся такой деятельностью, которая должна им осуществляться в
отношении любых обратившихся к нему лиц. Согласно этому, к числу публичных
договоров можно отнести, в частности, договоры розничной купли-продажи,
энергоснабжения, проката и бытового подряда, банковского вклада и т.д.

Анализируя перечисленные договоры можно прийти к выводу об их следующих
общих признаках:

1) обязательным участником публичного договора должна быть коммерческая
организация;

2) поименованная коммерческая организация должна осуществлять деятельность
по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг;

3) данная деятельность должна производиться коммерческой организацией в
отношении каждого, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка
общественным транспортом, услуги энергоснабжения, связи, гостиничное,
медицинское обслуживание и т.п.);

4) предметом договора должно быть осуществление коммерческой организацией
деятельности, указанной в пп. 2 и 3.

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных признаков договор не будет
являться публичным и может быть рассмотрен как свободный договор. Так, если
швейное предприятие заключает договор с гражданином о пошиве одежды,
которую осуществляет данное предприятие, то этот договор является публичным.
Если же швейное предприятие заключает договор с другим предприятием о
продаже последнему излишнего швейного оборудования, то это – свободный
договор, так как его предметом не является деятельность коммерческой
организации по пошиву одежды, осуществляемая в отношении любого к ней
обратившегося.

Услугодатель-предприниматель, являясь стороной публичного договора, в первую
очередь, обязан заключить его с любым обратившимся к нему для этого лицом и не
вправе кому-либо оказывать предпочтение (если иное не предусмотрено законом
или иными правовыми актами, например, для участников войны, ветеранов труда,
инвалидов и т.д., других категорий граждан). При этом сам предприниматель
(услугодатель) не вправе заставлять потребителя заключить соответствующий
договор. Во вторую очередь, цена и другие условия данного договора также



должны быть одинаковыми для всех потребителей (за определенными
исключениями). Вдобавок, с целью соблюдения этих условий федеральному
правительству предоставлено право издавать обязательные для сторон правила
заключения и исполнения публичных договоров (типовые договоры, положения и
т.п.), т.е. определять их содержание независимо от воли сторон [7, с.115].

Кроме всего прочего, потребитель через суд в соответствии с п.3 ст.426 ГК имеет
право понудить предпринимателя к заключению такого договора или передать на
рассмотрение суда разногласия по его отдельным положениям.

Таким образом, в отношении выбора контрагента и условий договора для
предпринимателя в данных случаях исключается действие принципа свободы
договора. Такое положение закона призвано служить охране интересов массового
потребителя, прежде всего граждан, обычно находящихся по отношению к
профессиональным предпринимателям в гораздо более слабом положении.

Приведенным целям также соответствуют условия договора присоединения.

Договором присоединения признается договор, условия которого определены лишь
одной из сторон, причем таким образом (в формуляре, типовом бланке или иной
стандартной форме), что другая сторона лишена возможности участвовать в их
формировании и может их принять лишь путем присоединения к договору в целом
(п. 1 ст. 428 ГК).

Внутри договоров присоединения выделяют так называемые продиктованные
договоры, т.е. это такие договоры, условия которых частично или полностью
предусматриваются в законодательстве. Определенное законом содержание
продиктованных договоров, считается включённым в конкретный договор
независимо от того, ссылается ли на это сторона или нет. Тем не менее, в
дополнение к обязательным условиям, установленным законодательством, стороны
имеют право в части, не затронутой законом, по своему усмотрению определить
условия этого договора. В качестве примера продиктованного договора можно
привести регулирование отношений социального найма жилого помещения, так
как Правительством РФ утвержден Типовой договор социального найма.

Во многих случаях содержание договора присоединения разрабатывает
предприниматель. В условиях резкого развития числа заключаемых сделок,
появление стандартных форм договоров неизбежно, потому что это значительно
экономит время и средства предпринимателя и его клиентов. Противоположной
стороной предпринимателя выступает обычно потребитель, который имеет



возможность заключить данный конкретный договор только лишь путем полного и
безоговорочного присоединения к предлагаемым условиям. В отличие от
«обычных» договоров в договорах присоединения одна из сторон фактически
оказывается лишенной возможности определять условия этого договора. Стороне
остается только присоединиться к проекту договора, который предлагается ей
экономически более сильной стороной.

Перечисленные обстоятельства и стали причиной того, что законодатель при
регулировании отношений, возникающих между участниками договора
присоединения, устанавливает дополнительные гарантии в пользу слабой стороны,
вынужденной присоединиться к данному договору без возможности повлиять на
его условия. Например, присоединившейся стороне предоставлено право
потребовать расторжения договора либо его изменения, когда этот договор: 1)
лишает эту сторону тех прав, которые обычно предоставляются по договорам
такого вида; 2) исключает или ограничивает ответственность другой стороны за
нарушение предусмотренных договором обязательств; 3) содержит иные явно
обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она, исходя из
своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у нее
возможности участвовать в формулировании условий договора (п. 2 ст. 429 ГК).

Требования об изменении или расторжении договора присоединения могут быть
удовлетворены в судебном порядке вне зависимости от того, противоречит ли этот
договор закону или иным правовым актам. Даже если договор формально
соответствует действующему законодательству, суд вправе расторгнуть или
изменить его условия, при установлении вышеуказанных обстоятельств.

Заключение
Таким образом, в условиях рыночного хозяйства действуют различные по своему
назначению и содержанию гражданско-правовые договоры. Если обратиться к
разделу IV ГК «Отдельные виды обязательств», то можно заметить, что в ней
закрепляется традиционная для гражданского права классификация договоров,
которые различаются между собой как минимум по своему правовому и
хозяйственному содержанию. На первое место в ГК выдвинуты наиболее значимые
и распространенные в практике договоры, такие как купля-продажа и ее виды, о
временном пользовании имуществом – аренда, выполнения различных работ и
оказания услуг – перевозка, хранение, подряд, страхование, представительстве,
денежных операциях и т.д.



Такая классификация договоров, закрепленная в Гражданском кодексе, и
выделяющая договоры по типам, является наиболее существенной для выделения
договоров по тем правовым особенностям, которые требуют отдельного правового
регулирования. Эту классификацию можно признать основной, так как она
раскрывает основные качества договора каждого типа, что позволяет им
выделяться и не смешиваться с иными типами договоров.

Вместе с тем наряду с традиционной классификацией договорных отношений в
гражданском праве по типам, применяется также построение договоров по видам с
учетом их юридических особенностей.

При рассмотрении вопросов о видах договоров, мы разделяли договоры на
возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальные, выделяли договоры в
пользу третьего лица и предварительный договор.

Характеристика договоров по видам существенно влияет на их содержание и
правовую регламентацию. Мы видим, к примеру, что безвозмездные договоры в
отличие от возмездных отличаются сравнительной простотой регулирования, и
менее строгой ответственностью стороны, оказывающей безвозмездное
предоставление. Большинство же договоров возмездные, что наиболее ярко
выражает сущность рыночного хозяйства.

Как нам представляется, наиболее подробное регулирование проходит
предварительный договор, который получает широкое распространение в условиях
рыночного хозяйства. Предварительный договор достаточно удобен в хозяйстве,
так как содержит условия, позволяющие установить предмет заключаемого в
будущем основного договора, а также все его существенные условия. В
предварительном договоре обычно указан срок, в какой заключается основной
договор, а если он в договоре не определен, то основной договор должен быть
заключен по истечении года со дня заключения предварительного договора.

Рассматривая классификацию гражданско-правовых договоров, мы приходим к
выводу о том, что существует определенная тенденция на расширение круга
отношений, регулируемых такими договорами и добавление в систему
законодательно регулируемых отношений отношения новых типов договоров. К
числу таких новых отношений смело можно отнести и предписания учредительного
договора, который наиболее часто используется при создании хозяйственных
товариществ и обществ всех типов.



Для некоторых договоров характерны видовые особенности, позволяющие решать
огромный круг различных вопросов, связанных с массовостью правоотношений
граждан в области хозяйственных отношений. К ним относятся в первую очередь,
публичные договоры (ст.426 ГК), и договоры присоединения (ст.428 ГК). Такими
договорами могут быть договоры любых типов, если они подпадают под признаки,
установленные перечисленными статьями.

Публичный договор характеризуется тем, что он осуществляется в отношении
каждого, кто обращается к стороне такого договора, обязательно
представляющего собой коммерческую организацию. В качестве примера такого
договора можно привести розничную куплю-продажу, энергоснабжение и другие.

Особенности договора присоединения состоят в особом способе его заключения.
Одна из сторон предлагает другой стороне перечень договорных условий, которые
эта другая сторона может принять или отклонить.

В целом все гражданско-правовые договоры направлены на упорядочение
отношений между гражданами в сфере гражданского оборота.

Глоссарий

№
п/п Понятие Определение

1 Договор
Соглашения двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей

2 Консенсуальный
договор

Для заключения договора достаточно соглашения по
всем существенным условиям

3 Реальный договор Для заключение договора, кроме соглашения сторон,
необходима еще и передача предмета договора

4 Односторонний
договор

У одной стороны только права, а у другой только
обязанности



5 Двусторонний
договор Каждая сторона обладает и правами, и обязанностями

6 Возмездный
договор

Сторона получает плату или иное встречное
предоставление за исполнение своих обязанностей

7 Безвозмездный
договор

Одна сторона обязуется предоставить что-либо другой
стороне без получения от нее платы или иного
встречного предоставления

8 Договор в пользу
третьих лиц

Должник обязан произвести исполнение не кредитору, а
третьему лицу, имеющему право требовать от должника
исполнения обязательства в свою пользу

9 Предварительный
договор

Стороны обязуются заключить в будущем договор на
условиях, предусмотренных предварительным
договором

10 Публичный договор

Договор, устанавливающий обязанности коммерческой
организации по продаже товаров, выполнению работ
или оказанию услуг, которые такая организация по
характеру свое деятельности должна осуществлять в
отношении каждого, кто к ней обратится

11 Договор
присоединения

Договоры, условия которых определены одной из сторон
в формулярах или иных стандартных формах и могут
быть приняты другой стороной путем присоединения к
предложенному договору в целом
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