
Содержание:

Введение
Любая отрасль Российского права регулирует определенные правоотношения. В
частности, гражданскому праву свойственно регулирование гражданских
правоотношений, т.е. имущественных и связанных с ними личных
неимущественных прав.

Предметом исследования данной курсовой работы является гражданско-правовой
договор в самом общем смысле.

Актуальность данной работы определяется тем, что договоры являются
практически самой обширной группой документов, применяющейся во многих
областях жизни общества и хозяйства. Между тем договоры не входят ни в одну из
систем документации. Это говорит о специфике договоров как документов,
оформляющих различные хозяйственные и другие отношения. Сейчас, когда
существует огромное количество как государственных, так и негосударственных
организаций, договорные отношения получили особое развитие. Поэтому
необходимо уделять внимание правилам их составления и оформления.

Целью данной курсовой работы является рассмотрение общих вопросов,
касающиеся понятия, значения договора, его места в современном гражданском
праве, законодательстве, содержания и формы договора, а также такой вопрос,
имеющий важное теоретическое и практическое значение для понимания сущности
договора как процесс его заключения, изменения и расторжения.

Задачи данной работы:

Выявить сущность, содержание, основные условия и форму договора.

Определить виды договоров, в соответствии с их основаниями.

Определить виды договоров, порядок заключения, изменения и расторжения
договора.

Практически весь текст Гражданского кодекса решает задачу регулирования
договоров. В договорные отношения вступают у нас либо дееспособные граждане,



либо юридические лица, либо граждане-предприниматели, т.е. граждане,
имеющие статус предпринимателя. Договор является одним из основных
источников гражданских прав и обязанностей, поэтому и нормы главы 2 Кодекса
также, в конечном счете, направлены на регулирование договоров, не говоря уже о
сделках, о нормах, о представительстве и доверенности, которые являются
необходимым инструментарием регулирования договорных отношений, об
обязательствах, о собственности.

Глава 1.Понятие, содержание и форма договора.
Виды договоров

1.1 Понятие, содержание, форма договора
Термин «договор» употребляется в гражданском праве в различных значениях. Под
договором понимают и юридический факт, лежащий в основе обязательства, и
само договорное обязательство, и документ, в котором закреплен факт
установления обязательственного правоотношения. В настоящей курсовой речь
пойдет о договоре как юридическом факте, лежащем в основе обязательственного
правоотношения. В этом смысле договор представляет собой соглашение двух или
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).

Договор — это наиболее распространенный вид сделок. Только немногочисленные
односторонние сделки не относятся к числу договоров. Основная же масса
встречающихся в гражданском праве сделок — договоры. В соответствии с этим
договор подчиняется общим для всех сделок правилам. К договорам применяются
правила о двух- и многосторонних сделках. К обязательствам, возникающим из
договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не
предусмотрено общими правилами о договорах и правилами об отдельных видах
договоров (п. 2, 3 ст. 420 ГК).

Как и любая сделка, договор представляет собой волевой акт. Однако этот волевой
акт обладает присущими ему специфическими особенностями. Он представляет
собой не разрозненные волевые действия двух или более лиц, а единое
волеизъявление, выражающее их общую волю. Для того чтобы эта общая воля
могла быть сформирована и закреплена в договоре, он должен быть свободен от



какого-либо внешнего воздействия. Поэтому ст. 421 ГК закрепляет целый ряд
правил, обеспечивающих свободу договора.

Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты гражданского права
свободны в решении вопроса, заключать или не заключать договор. Пункт 1 ст. 421
ГК устанавливает: «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». В настоящее
время случаи, когда обязанность заключить договор установлена законом, не так
многочисленны. Как правило, это имеет место тогда, когда заключение такого
рода договоров соответствует интересам как всего общества в целом, так и лица,
обязанного заключить такой договор. Например, в соответствии с п. 1 ст. 343 ГК
залогодатель или залогодержатель в зависимости от того, у кого из них находится
заложенное имущество, обязан, если иное не предусмотрено законом или
договором, застраховать за счет залогодателя заложенное имущество.

Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера при
заключении договора. Так, в приведенном примере, когда залогодатель или
залогодержатель в силу закона обязан заключить договор страхования
заложенного имущества, за ним сохраняется свобода выбора страховщика, с
которым будет заключен договор страхования.

В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников гражданского
оборота в выборе вида договора. В соответствии с п. 2, 3 ст. 421 ГК стороны могут
заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или
иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными
правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному
договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы
которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения
сторон или существа смешанного договора.

В-четвертых, свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон при
определении условий договора. В соответствии с п. 4 ст. 421 ГК условия договора
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. В
случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная



норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо
установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого
соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой. Так, п. 2 ст.
616 ГК устанавливает, что арендатор обязан производить за свой счет текущий
ремонт, если иное не установлено законом или договором. Если для отдельных
видов аренды законом не установлено иное, то стороны при заключении договора
аренды могут прийти к соглашению о том, что текущий ремонт будет производить
за свой счет арендодатель, а не арендатор, как это предусмотрено п. 2 ст. 616 ГК.
[1]

При всей свободе договора последний должен соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами
(императивным нормам), действующим в момент его заключения. Существование
императивных норм обусловлено необходимостью защиты публичных интересов
или интересов слабой стороны договора. Так, в целях защиты интересов
потребителей п. 2 ст. 426 ГК устанавливает, что цена товаров, работ и услуг, а
также иные условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех
потребителей. Если после заключения договора принят закон, устанавливающий
обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при
заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме
случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров (п. 2 ст. 422 ГК).

Иными словами, к договорам применяется такое общее правило, как «закон
обратной силы не имеет», что, несомненно, придает устойчивость гражданскому
обороту. Участники договора могут быть уверены в том, что последующие
изменения в законодательстве не могут изменить условий заключенных ими
договоров. Вместе с тем потребности дальнейшего развития гражданского оборота
могут натолкнуться на такие препятствия, которые заложены в условиях
заключенных договоров. В целях преодоления этих препятствий в п. 2 ст. 422 ГК
предусмотрена возможность изменения условий уже заключенных договоров
путем введения обязательных для участников договора правил, действующих с
обратной силой. При этом следует обратить внимание на то, что вновь введенные
правила только в том случае обязательны для участников ранее заключенных
договоров, если обратная сила им придана законом. Иные правовые акты не могут
действовать с обратной силой в отношении заключенных договоров.[2]

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что термин “договор”
расшифровывается комплексно - и как соглашение, и как документ, фиксирующий



это соглашение, и как возникающее обязательство. Поэтому следует определить, в
каком именно из приведенных значений употребляется термин “договор” в той или
иной норме Гражданского кодекса.

Условия, на которых достигнуто соглашение сторон, составляют содержание
договора. По своему юридическому значению все условия делятся на
существенные, обычные и случайные.

Существенными признаются условия, которые необходимы и достаточны для
заключения договора. Для того чтобы договор считался заключенным, необходимо
согласовать все его существенные условия. Договор не будет заключен до тех пор,
пока не будет согласовано хотя бы одно из его существенных условий. Поэтому
важно четко определить, какие условия для данного договора являются
существенными. Круг существенных условий зависит от особенностей конкретного
договора. Так, цена земельного участка, здания, сооружения, квартиры или
другого недвижимого имущества является существенным условием договора
купли-продажи недвижимости (п. 1 ст. 555 ГК), хотя для обычного договора купли-
продажи цена продаваемого товара существенным условием не считается (п. 1 ст.
485 ГК). В решении вопроса о том, относится ли данное условие договора к числу
существенных, законодательство устанавливает следующие ориентиры.

Во-первых, существенными являются условия о предмете договора (п. 1 ст. 432 ГК).
Без определения того, что является предметом договора, невозможно заключить
ни один договор. Так, нельзя заключить договор купли-продажи, если между
покупателем и продавцом не достигнуто соглашение о том, какие предметы будут
проданы в соответствии с данным договором. Невозможно заключить договор
поручения, если между сторонами не достигнуто соглашение о том, какие
юридические действия поверенный должен совершить от имени доверителя и т.д.

Во-вторых, к числу существенных относятся те условия, которые названы в законе
или иных правовых актах как существенные. Так, в соответствии с п. 1 ст. 339 ГК в
договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его оценка, существо,
размер и срок исполнения обязательства, обеспеченного залогом. В нем должно
также содержаться указание на то, у какой из сторон находится заложенное
имущество.

В-третьих, существенными признаются те условия, которые необходимы для
договоров данного вида. Необходимыми, а стало быть и существенными, для
конкретного договора считаются те условия, которые выражают его природу и без



которых он не может существовать как данный вид договора. Например, договор
простого товарищества немыслим без определения сторонами общей
хозяйственной или иной цели, для достижения которой они обязуются совместно
действовать. Договор страхования невозможен без определения страхового случая
и т.д.

Наконец, в-четвертых, существенными считаются и все те условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Это
означает, что по желанию одной из сторон в договоре существенным становится и
такое условие, которое не признано таковым законом или иным правовым актом и
которое не выражает природу этого договора. Так, требования, которые
предъявляются к упаковке продаваемой вещи, не отнесены к числу существенных
условий договора купли-продажи действующим законодательством и не выражают
природу данного договора. Однако для покупателя, приобретающего вещь в
качестве подарка, упаковка может быть весьма существенным обстоятельством.
Поэтому, если покупатель потребует согласовать условие об упаковке
приобретаемого товара, оно становится существенным условием договора купли-
продажи, без которого данный договор купли-продажи не может быть заключен.[3]

В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в согласовании
сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих нормативных актах и
автоматически вступают в действие в момент заключения договора. Это не
означает, что обычные условия действуют вопреки воле сторон в договоре. Как и
другие условия договора, обычные условия основываются на соглашении сторон.
Только в данном случае соглашение сторон подчинить договор обычным условиям,
содержащимся в нормативных актах, выражается в самом факте заключения
договора данного вида. Предполагается, что если стороны достигли соглашения
заключить данный договор, то тем самым они согласились и с теми условиями,
которые содержатся в законодательстве об этом договоре. При заключении,
например, договора аренды автоматически вступает в действие условие,
предусмотренное ст. 211 ГК, в соответствии с которым риск случайной гибели или
случайного повреждения имущества несет его собственник, т.е. арендодатель.
Вместе с тем, если стороны не желают заключить договор на обычных условиях,
они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие или изменяющие
обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой. Так, в
приведенном примере стороны могут договориться о том, что риск случайной
гибели или случайного повреждения имущества несет арендатор, а не
арендодатель.



К числу обычных условий возмездных договоров следует в настоящее время
относить цену в договоре, если иное не указано в законе и иных правовых актах. В
соответствии со ст. 424 ГК, если в договоре не определена цена, по которой
оплачивается исполнение договора, то в предусмотренных законом случаях
применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.), устанавливаемые или
регулируемые уполномоченными на то государственными органами. В случаях,
когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена
исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары,
работы или услуги.[4]

К числу обычных условий следует относить и примерные условия, разработанные
для договоров соответствующего вида и опубликованные в печати, если в договоре
имеется отсылка к этим примерным условиям. Если такой отсылки не содержится в
договоре, такие примерные условия применяются к отношениям сторон в качестве
обычаев делового оборота, если они отвечают требованиям, предъявляемым
гражданским законодательством к обычаям делового оборота (ст. 5 и п. 5 ст. 421
ГК). Примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или
иного документа, содержащего эти условия (ст. 427 ГК).

К числу обычных условий относятся и те обычаи делового оборота, применимые к
отношениям сторон, которые вступают в действие, если условие договора не
определено сторонами или диспозитивной нормой (п. 5 ст. 421 ГК).

Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют
обычные условия. Они включаются в текст договора по усмотрению сторон. Их
отсутствие, так же как и отсутствие обычных условий, не влияет на
действительность договора. Однако в отличие от обычных они приобретают
юридическую силу лишь в случае включения их в текст договора. В отличие от
существенных, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой
признание данного договора незаключенным, если заинтересованная сторона
докажет, что она требовала согласования данного условия. В противном случае
договор считается заключенным и без случайного условия. Так, если при
согласовании условий договора купли-продажи стороны не решили вопрос о том,
каким видом транспорта товар будет доставлен покупателю, договор считается
заключенным и без этого случайного условия. Однако если покупатель докажет,
что он предлагал договориться о доставке товара воздушным транспортом, но это
условие не было принято, договор купли-продажи считается незаключенным.



В содержание договора включают также права и обязанности сторон. Между тем
права и обязанности сторон составляют содержание обязательственного
правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора как юридического
факта, породившего это обязательственное правоотношение. Некоторые авторы
относят к числу существенных и те условия, которые закреплены в императивной
норме закона. Однако наиболее важным признаком существенных условий
является то, что они обязательно должны быть согласованы сторонами, иначе
договор нельзя считать заключенным. Этим они и отличаются от всех других
условий. Содержащиеся же в императивной или диспозитивной норме условия
вступают в действие автоматически при заключении договора без
предварительного их согласования. Поэтому их следует относить к числу обычных
условий договора. Трудно согласиться также с мнением о том, что цена является
существенным условием всякого возмездного договора[5]. Отсутствие цены в
тексте договора в настоящее время, как правило, если иное не указано в законе, не
ведет к признанию его незаключенным. В этом случае действует правило п. 3 ст.
424 ГК о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
аналогичные товары, работы или услуги. Если не принимать во внимание этот
факт, стирается всякая грань между существенными и обычными условиями.

Для заключения договора необходимо согласовать все его существенные условия в
требуемой в подлежащих случаях форме (п. 1 ст. 432 ГК). Поскольку договор
является одним из видов сделок, к его форме применяются общие правила о форме
сделок. В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК договор может быть заключен в любой
форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров
данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились
заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после
придания ему установленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида
такая форма не требовалась. Так, договор аренды между гражданами на срок до 1
года может быть заключен в устной форме (п. 1 ст. 609 ГК).

Однако если стороны при заключении договора аренды условились, что он будет
заключен в письменной форме, то до придания данному договору письменной
формы он не может считаться заключенным.

Для заключения реального договора требуется не только облеченное в требуемую
форму соглашение сторон, но и передача соответствующего имущества (п. 2 ст.
433 ГК). При этом передача имущества также должна быть надлежащим образом
оформлена. Так, при заключении договора займа между гражданами на сумму,
превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный



размер оплаты труда, передача указанной суммы денег должна сопровождаться
выдачей заемной расписки.

Если согласно законодательству или соглашению сторон договор должен быть
заключен в письменной форме, он может быть заключен путем составления одного
документа, подписанного сторонами, а также путем обмена документами
посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или
иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору (п. 2 ст. 434 ГК). Законом, иными правовыми актами и соглашением
сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна
соответствовать форма договора (совершение на бланке определенной формы,
скрепление печатью и т.п.) и предусматриваться последствия несоблюдения этих
требований (п. 1 ст. 160 ГК). Если же такие дополнительные требования не
установлены, стороны при заключении договоров вправе произвольно определять
его реквизиты и их расположение в письменном документе. Поэтому порядок
расположения отдельных пунктов договора в письменном документе никак не
влияет на его действительность.[6]

В отношениях между гражданами и юридическими лицами нередко применяются
типовые бланки, на которых оформляется письменный договор. Такие типовые
бланки позволяют более оперативно и правильно оформить письменный договор.
Отступления от установленной типовыми бланками последовательности
расположения внутренних реквизитов договора не влияют на действительность
заключенного договора, если в этом письменном документе согласованы все его
существенные условия. Так, незаполнение сторонами одной из граф типового
бланка, если эта графа не касается существенного условия договора, или внесение
в него каких-либо дополнений или изменений не ведут к признанию договора
незаключенным или недействительным (ничтожным).

От типовых бланков, призванных лишь облегчить процесс оформления
письменного договора, необходимо отличать типовые договоры, утверждаемые
Правительством Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом (п. 4
ст. 426 ГК). Условия таких типовых договоров являются обязательными для сторон,
и их нарушение ведет к признанию ничтожными либо внесенных изменений или
дополнений, либо всего договора в целом.

Форма договора призвана закреплять и правильно отражать согласованное
волеизъявление его сторон. Однако в действительности это происходит, к
сожалению, далеко не всегда. Случается, что содержание договора вызывает



неоднозначное его толкование и порождает споры между его участниками.
Обусловлено это тем, что текст договора и его внутренние реквизиты
определяются участниками договора, зачастую не искушенными в тонкостях
гражданского права и не владеющими в полной мере его терминологией. В целях
разрешения указанных споров ст. 431 ГК формулирует правила толкования
договора. При толковании условий договора судом принимается во внимание
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение
договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими
условиями и смыслом договора в целом. Таким образом, при уяснении содержания
договора решающее значение придается его буквальному тексту и вытекающему
из него смыслу. Это ориентирует участников гражданского оборота на
необходимость тщательной и детальной работы над текстом договора, который
должен адекватно отражать действительную волю сторон, имеющую место при
заключении договора. И только в том случае, если изложенные выше правила не
позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом допускается
привлечение к исследованию не только самого договора, но и других
сопутствующих обстоятельств. К числу таких обстоятельств относятся:
предшествующие договору переговоры и переписка, практика, установившаяся во
взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение
сторон (ч. 2 ст. 431 ГК).

1.2 Виды договоров
Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими
свойствами, так и определенными различиями, позволяющими ограничивать их
друг от друга. Для того, чтобы правильно ориентироваться во всей массе
многочисленных и разнообразных договоров, принято осуществлять их деление на
отдельные виды. В основе такого деления могут лежать самые различные
категории, избираемые в зависимости от преследуемых целей. Деление договоров
на отдельные виды имеет не только теоретическое, но и важное практическое
значение. Оно позволяет участникам гражданского оборота достаточно легко
выявлять и использовать в своей деятельности наиболее существенные свойства
договоров, прибегать на практике к такому договору, который в наибольшей мере
соответствует их потребностям.



По основаниям заключения все договоры делятся на свободные и обязательные.
Свободные - это такие договоры, заключение которых всецело зависит от
усмотрения сторон. Заключение же обязательных договоров, как это следует из
самого их названия, является обязательным для одной или обеих сторон.
Большинство договоров носит свободный характер. Они заключаются по желанию
обеих сторон, что вполне соответствует потребностям рыночной экономики.
Однако в условиях экономически развитого общества встречаются и обязательные
договоры. Обязанность заключения договора может вытекать из самого
нормативного акта. Например, в силу прямого указания закона в случаях создания
юридического лица заключение договора банковского счета становится
обязательным как для банковского учреждения, расположенного по месту
регистрации юридического лица, так и для созданного юридического лица. Среди
обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры.[7]

В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между
участниками все договора делятся на взаимные и односторонние. Односторонний
договор порождает у одной стороны только права, а у другой - только обязанности.
Во взаимных договорах каждая из сторон приобретает права и одновременно несет
обязанности по отношению к другой стороне. Большинство договоров носит
взаимный характер. Так, по договору купли-продажи продавец приобретает право
требовать от покупателя уплаты денег за проданную вещь и одновременно обязан
передать эту вещь покупателю. Покупатель, в свою очередь, приобретает право
требовать передачи ему проданной вещи и одновременно обязан заплатить
продавцу покупную цену. Вместе с тем встречаются и односторонние договоры.
Например, односторонним является договор займа, поскольку заимодавец
наделяется по этому договору правом требовать возврата долга и не несет каких-
либо обязанностей перед заемщиком. Последний, наоборот, не приобретает
никаких прав по договору и несет только обязанность по возврату долга (ст.457 ГК
РФ).

В зависимости от порядка заключения и момента возникновения, прав и
обязанностей сторон в обязательстве различаются консенсуальный, реальный и
формальный договоры.

Консенсуальными (от лат. consensus - соглашение) являются договоры, для
заключения которых достаточно только соглашения сторон (например, купля-
продажа ст. 457 п. 2 ГК РФ).



Реальными (от лат. геs - вещь) считаются договоры, для заключения которых
помимо соглашения сторон необходима фактическая передача имущества,
являющегося предметом договора (например, перевозка ст. 785 п. 2 ГК РФ).

Формальными именуются договоры, для заключения которых требуется
оформление по предписанной законом форме: письменной или нотариальной
(например, рента ст. 584 ГК РФ, дарение ст. 574 ГК РФ, продажа предприятия ст.
560 ГК РФ). Как консенсуальный, так и реальный договор может быть формальным.

Все договора разделяются на 2 категории, в зависимости от имущественного
представления. По возмездному договору имущественному представлению одной
стороны соответствует имущественное представление другой. В безвозмездном
договоре имеет место одностороннее имущественное представление, например в
договоре дарения. Возмездные договоры являются общим правилом для
гражданского права, а безвозмездные составляют исключение.

Так, договор купли-продажи - возмездный договор, который, в принципе, не может
быть безвозмездным. Договор дарения, наоборот, по своей юридической природе -
безвозмездный договор, который в принципе, не может быть возмездным.
Некоторые же договоры могут быть как возмездными, так и безвозмездными.
Например, договор поручения может быть и возмездным, если поверенный
получает вознаграждение за оказанные услуги, и безвозмездным, если такого
вознаграждения не выплачивается .

Большинство договоров носят возмездный характер, что соответствует природе
общественных отношений, регулируемых гражданским правом. По этой же
причине п.3 ст.423 ГК устанавливает, что договор предполагается возмездным,
если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не
вытекает иное.[8]

Особое место в гражданско-правовых отношениях занимает договор основанный на
личном доверительном отношении сторон - фидуциарный (от лат. fiducia - сделка
основанная на доверии) договор. Примером такого договора может служить
договор поручения (ст. 971 ГК РФ), основные положения которого содержат
специальные нормы подчеркивающие лично-доверительные отношения сторон.

В зависимости от очевидности из самого договора его оснований, договор может
быть каузальным (от лат. causa - причина) или абстрактным.



Каузальный договор предполагает четкое и ясное обозначение правовой цели,
которую он преследует. Действительность такого договора зависит от законности
и достижимости цели.

Абстрактный договор не зависит от основания и действителен в любом случае,
если соблюдена форма (например, банковская гарантия ст. 370 ГК РФ).

В зависимости от того насколько известны заранее, при заключении договора,
размер, пропорция и предмет встречного обязательства, договор может быть
коммутативным (от лат. commutare - менять, переменять) или алеаторным (от лат.
аlleator - азартный игрок). При заключении коммутативного договора размер,
пропорция и предмет взаимных обязательств определены конкретно (например,
мена ст. 567 ГК РФ).[9]

При заключении алеаторного договора предмет и характеристики взаимных
обязательств известны не полностью и зависят от условия, заранее знать которое
не представляется возможным или затруднительно (например, лотерея, игра, пари
ст. 1063 ГК РФ).

В зависимости от характера порождаемых договором юридических последствий
необходимо различать договоры окончательные и предварительные (ст. 429 ГК
РФ).

Окончательный договор наделяет стороны правами и обязанностями,
направленными на достижение интересующих их целей, и определяет все условия
договора.

Предварительный договор порождает для сторон обязательство заключить
договор в будущем о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Содержание предварительного договора должно включать в себя:

- существенные условия основного договора (п.3 ст.429 ГК РФ);

Так, стороны могут заключить договор, по которому собственник жилого дома
обязуется его продать покупателю, а покупатель купить жилой дом в начале
летнего сезона. В указанном предварительном договоре обязательно должно
содержаться условие, позволяющее определить тот жилой дом, который в
будущем будет продан. В противном случае данный предварительный договор
будет считаться не заключительным. В этом же договоре может быть указание на



цену, по которой жилой дом будет продан, или установлен порядок ее
определения. Однако отсутствие последнего условия не влияет на
действительность данного предварительного договора должно быть оплачено по
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары.

- срок, в пределах которого должен быть заключен основной договор; при
отсутствии указания о таком сроке он предполагается равным одному году с
момента заключения предварительного договора (п.4 ст.429 ГК РФ). Если такой
срок в предварительном договоре не определен, основной договор подлежит
заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.
Если в указанные выше сроки основной договор не будет заключен и ни одна из
сторон не сделает другой стороне предложение заключить такой (оферта),
предварительный договор прекращает свое действие.

В случаях, когда сторона, заключившая предварительны договор, в пределах срока
его действия уклоняется от заключения основного договора, применяются правила,
предусмотренные для заключения обязательных договоров.

Данный вид договоров нередко используется во внешней торговле.

К особому виду договора относится договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ).

Как правило, договоры заключаются в пользу их участников и право требовать
исполнения таких договоров принадлежит только их участникам.

С момента, когда третье лицо заявило должнику о своем намерении
воспользоваться правом по договору, стороны не могут изменить или расторгнуть
заключенный договор без согласия третьего лица (ч.2 ст.430 ГК РФ).

Таким образом, договор в пользу третьего лица создает право требования для
лица, не участвовавшего в заключении договора, причем это право может
сосуществовать с правом требования лица, заключившего договор, однако
одновременно эти требования заявляться не могут. В некоторых случаях право
требования третьего лица исключает заявление требования лицом, заключившим
договор.

Договором в пользу третьего лица является, к примеру договор перевозки груза
(ст. 785 ГК РФ).



В договоре перевозки третье лицо - грузополучатель. Его право требования к
перевозчику в одних случаях (при полной утрате груза) не исключает заявления
такого же требования со стороны грузоотправителя, заключившего договор, а в
других (частичная несохранность груза, просрочка доставки) - исключает его.

Иногда по договору в пользу третьего лица это лицо несет и некоторые
обязанности. Так, грузополучатель по договору перевозки, имея право требовать
выдачи груза перевозчиком, в то же время обязан принять прибывший в его адрес
груз и уплатить соответствующие провозные платежи и сборы.

Если третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, то лицо,
заключившее договор, может воспользоваться этим правом, если это не
противоречит закону, договору или существу обязательства (ст. 430 п. 4 ГК РФ).

Некоторые договоры совершаются посредством конклюдентных действий.
Конклюдентные действия (сопcludo - заключаю, делаю вывод) - действия лица,
выражающие его волю установить правоотношение (например, совершить сделку,
заключить договор), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а
поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении. Путем
совершения конклюдентных действий, в частности заключается публичный
договор.

Впервые в нашем законодательстве публичный договор был предусмотрен ст.426
ГК РФ. В соответствии с указанной статьей публичный договор характеризуется
следующими признаками:

1.Обязательным участником публичного договора является коммерческая
организация;

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

3.Данная деятельность должна осуществляться коммерческой организацией в
отношении каждого, кто к ней обратиться (розничная торговля, перевозка
транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжения, медицинское,
гостиничное обслуживание и т.п.).

4.Предметом договора должно быть осуществление коммерческой организацией
деятельности, указанной в пункте п.п. 2 и 3.



При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков договор не является
публичным и рассматривается как свободный договор.

Природа публичного договора предполагает наложение на участвующую в нем
коммерческую организацию запретов, указанных в Гражданском кодексе в ст. 426:

1. Коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному лицу
перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме случаев, когда
законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот для
отдельных категорий потребителей.

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

3. При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения
публичного договора другая сторона вправе по суду требовать заключения с ней
договора в соответствии с положениями, применяемыми при заключении договора
в обязательном порядке.

4. Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения публичного
договора.

5. Условия публичного договора, не соответствующие вышеперечисленным
требованиям, ничтожны.

При разрешении споров по искам потребителей о понуждении коммерческой
организации к заключению публичного договора необходимо учитывать, что бремя
доказывания отсутствия возможности передать потребителю товары, выполнить
соответствующие работы, предоставить услуги, возложено на коммерческую
организацию.[10]

Разногласия сторон по отдельным условиям публичного договора могут быть
переданы потребителем на рассмотрение суда, независимо от согласия на это
коммерческой организации.

Коммерческая организация, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора,
должна возместить потребителю причиненные этим убытки (п.4 ст.445 ГК РФ). С
отношениями по публичному договору (розничная купля-продажа,
энергоснабжение, прокат, бытовой и строительный подряд, банковский вклад,



страхование, хранение и т.д.) с участием гражданина, помимо общих положений и
норм о договорах соответствующего вида применяются законы о защите прав
потребителей и принятые в соответствии с ними иные правовые акты Российской
Федерации.

Среди встречающихся на практике в современных условиях развитого
гражданского оборота способов заключения договора обращают внимание на
такие, при которых содержание соглашения, достигаемого сторонами договора,
формируется волей одной из них.

Такие договоры принято называть договорами присоединения. Именно такую
разновидность договоров предусматривает ст.428 ГК РФ, где в пункте 1 дается
определение договора присоединения, как договора, условия которого определены
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному
договору в целом.

Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или
изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и
иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по
договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой
стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные
для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно
понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать
в определении условий договора (ст. 428 п. 2 ГК РФ).

В то же время возможность расторжения или изменения по требованию
потребителя заключенного договора присоединения ограничена определенными
пределами. Эти пределы зависят от того, знала ли (должна ли была знать)
присоединившаяся сторона, на каких условиях она заключает договор. Если
обременительные или иные невыгодные для нее условия были ей известны или
должны были быть известны до заключения договора, то заявленное ею
требование о расторжении или прекращении договора подлежит оставлению без
удовлетворения (п.3 ст.428 ГК РФ).

Глава 2. Заключение, изменение и расторжение
договоров



2.1 Порядок заключения договоров
Для того чтобы стороны могли достигнуть соглашения и тем самым заключить
договор, необходимо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала предложение о
заключении договора, а другая – приняла это предложение. Поэтому заключение
договора проходит две стадии. Первая стадия именуется офертой, а вторая –
акцептом. В соответствии с этим сторона, делающая предложение заключить
договор, именуется оферентом, а сторона, принимающая предложение, -
акцептантом. Договор считается заключенным, когда оферент получил акцепт от
акцептанта.

Вместе с тем далеко не всякое предложение заключить договор приобретает силу
оферты. Предложение, признаваемое офертой, в соответствии со ст. 435 ГК:

а) должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица
заключить договор;

б) должно содержать все существенные условия договора;

в) должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.

При отсутствии любого из указанных выше признаков предложение может
рассматриваться только как вызов на оферту (приглашение делать оферту). Так,
полученное по почте предложение от торговой фирмы посетить ее магазин и
приобрести имеющиеся в наличии товары не является офертой, поскольку в
данном предложении отсутствуют существенные условия договора купли-продажи.
Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц,
рассматриваются как предложения делать оферту, если иное прямо не указано в
предложении (п.1 ст. 437 ГК).

От вызова на оферту следует отличать публичную оферту. Под этим термином
понимается содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор
на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК). В
этом случае предложение заключить договор обращено к любому и каждому.[11]

Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это
предложение, причем не любое согласие, а лишь такое, которое является полным и
безоговорочным (ч. 1 ст. 438 ГК). Если же принципиальное согласие на



предложение заключить договор сопровождается какими-либо дополнениями и
(или) изменениями условий, содержащихся в оферте, то такое согласие не имеет
силы акцепта. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для
ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка
товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы
и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или не указано в оферте (п. 3 ст. 438 ГК).

Обладающие необходимыми признаками оферта и акцепт порождают
определенные юридические последствия для совершивших их лиц. Юридическое
действие оферты зависит от того, получена она ее адресатом или нет. До
получения оферты ее адресатом она никак не связывает оферента и он вправе ее
отозвать и тем самым снять предложение заключить договор. Если предложение
об отзыве оферты поступило раньше или одновременно с самой офертой, оферта
считается не полученной (п. 2 ст. 435 ГК). Наоборот, с момента получения оферты
ее адресатом она юридически связывает оферента. Полученная адресатом оферта
не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если
иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или
обстановки, в которой она была сделана (ст. 436 ГК). Оферент не может в течении
этого срока в одностороннем порядке снять оферту или заключить договор,
указанный в оферте, с другим лицом. В противном случае он будет обязан
возместить своему контрагенту все понесенные последним убытки. Так, если
арендодатель, не дожидаясь установленного им в оферте срока, сдал дачу
другому лицу, то акцептировавшее в установленный срок эту оферту лицо в праве
потребовать от оферента возмещения всех понесенных им расходов, связанных с
погрузкой, разгрузкой и транспортировкой перевезенных на дачу и обратно вещей.
Однако если в самой оферте было сказано, что оферент оставляет за собой право
заключать договор аренды и с другими лицами, которые предложат более высокую
арендную плату и быстрее отзовутся на сделанное им предложение,
акцептировавшее после этого оферту лицо не имеет права требовать от оферента
возмещения понесенных им убытков.

Как и оферта, акцепт связывает акцептанта с того момента, когда он получен
оферентом. До получения акцепта оферентом акцептант вправе отозвать акцепт.
При этом если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившего
оферту, ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным
(ст. 439 ГК).



Юридическое действие оферты также зависит от того, сделана она с указанием
срока для ответа или без указания срока для ответа. Если оферта сделана с
указанием срока для ответа, то договор считается заключенным, если акцепт
получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока (ст. 440
ГК). Если же оферта сделана без указания срока для ответа, то ее юридическое
действие зависит от того, в какой форме она сделана. Когда оферта сделана устно
без указания срока для акцепта, договор считается заключенным, если другая
сторона заявила о ее акцепте. Если такого акцепта не последовало, то оферент
никак не связан сделанным им предложением. Когда же оферта сделана в
письменной форме без указания сроков для акцепта, договор считается
заключенным, если акцепт получен лицом, направившего оферту, до окончания
срока, установленного законом или иными правовыми актами, а если такой срок не
установлен, - в течение нормально необходимого для этого времени (ст. 441 ГК).
Нормально необходимым временем считается время, достаточное для
прохождения данного вида корреспонденции в оба конца, ознакомления с
содержанием сделанного предложения и составления ответа на него. В случае
прибытия ответа в течение этого периода времени договор считается
заключенным.[12]

Если акцепт получен с опозданием, то судьба договора зависит от оферента,
который может оставить без внимания опоздание ответа и может согласиться с
заключением договора либо отказаться от заключения договора в виду задержки с
ответом на его предложение. Если оферент, получивший акцепт с опозданием,
немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с
опозданием, договор считается заключенным. Статья 442 ГК предусматривает и
тот случай, когда ответ о согласии заключить договор (акцепт) прибыл с
опозданием, но из него видно, что он был отправлен своевременно. О прибытии
акцепта с опозданием в такой ситуации знает только оферент. Акцептант же,
полагая, что ответ оферентом был получен своевременно и договор заключен,
может приступить к его выполнению и понести соответствующие расходы. В целях
предотвращения этих расходов на оферента, не желающего признать договор
заключенным, возлагается обязанность немедленно оповестить другую сторону о
получении акцепта с опозданием. В случае не исполнения этой обязанности ответ
не признается опоздавшим и стороны считаются связанными договором.

Если ответ о согласии заключить договор дан на иных условиях, чем предложено в
оферте, то такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой
офертой (ст. 443 ГК).



Если адресат вообще никак не отреагировал на предложение заключить договор,
то его молчание рассматривается, по общему правилу, как отказ от заключения
договора. И только в случаях, прямо предусмотренных законом, обычаями делового
оборота или прежними деловыми отношениями сторон, молчание рассматривается
как согласие заключить договор (п.2 ст. 438 ГК).

Важное значение при заключении договоров приобретает вопрос о месте и
времени заключения. К договорным отношениям применяется законодательство,
действующее на момент заключения на той территории, где был заключен договор.
Соглашение считается состоявшимся на тот момент, когда оферент получил
согласие акцептанта на заключение договора. Этот момент и признается временем
заключения договора. Иное правило предусмотрено для реальных договоров, для
которых необходимо не только согласие сторон, но и передача имущества.
Наконец, договор, подлежащий государственной регистрации, считается
заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом
(ст.433 ГК). Если в договоре не указано место его заключения, договор признается
заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения
юридического лица, отправившего оферту (ст. 444 ГК).

Большое значение имеет также вопрос о начале и окончании действия договора. В
соответствии со ст. 425 ГК договор вступает в силу и становится обязательным для
сторон с момента его заключения.

По общему правилу, истечение срока договора только тогда прекращает его
действие, когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них
обязанности. Если же не исполнена надлежащим образом хотя бы одна
обязанность, вытекающая из договора, то последний не прекращает его действие
и по истечении срока, на который был заключен договор.

Вместе с тем законом или договором может быть предусмотрено, что окончание
срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
Так, в договоре простого товарищества стороны могут предусмотреть, что по
окончании срока договора прекращаются и обязательства сторон по договору.

Заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было
достигнуто соглашение сторон, и не должны изменяться. Такое общее правило
придает устойчивость гражданскому обороту. Это правило применяется и тогда,
когда после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные
для сторон правила, иные, чем те что действовали в момент заключения договора.



В этом случае условия заключенного договора, по общему правилу п. 2 ст. 422 ГК,
сохраняют силу. Тем самым у участников договора создается уверенность в
стабильности условий заключенного ими договора, необходимая для нормального
развития гражданского оборота.

2.2 Изменение и расторжение договоров

Изменение и расторжение договора, так же, как и его заключение, подчиняются
определенным правилам. Прежде всего, действия по изменению или расторжению
договоров по своей юридической природе являются сделками. Следовательно, к
ним применяются общие правила о совершении сделок. Наряду с этим к изменению
и расторжению договоров применяются специальные правила, относящиеся к
форме их совершения. В соответствии с п. 1 ст. 452 ГК соглашение об изменении
или расторжении договора осуществляется в той же форме, что и договор, если из
закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает
иное. Так, если договор аренды заключен в письменной форме, то его изменение
или расторжение должны также быть совершены в письменной форме. Если
стороны нотариально удостоверили договор аренды, то его расторжение или
изменение должны быть нотариально удостоверены. По своей юридической
природе действия сторон по расторжению и изменению договора являются не
только сделкой, но и договором, поскольку они представляют собой соглашение
лиц, направленное либо на изменение, либо на прекращение гражданских прав и
обязанностей. В силу этого они подчиняются общим правилам о порядке
заключения договора.

Иной порядок изменения или расторжения договора предусмотрен (установлен)
для тех случаев, когда договор изменяется или расторгается не по соглашению
сторон, а по требованию одной из них. Если это требование опирается на одно из
оснований, изложенных выше, порядок изменения или расторжения договора
следующий: заинтересованная сторона обязана направить другой стороне
предложение о расторжении или изменении договора, другая сторона обязана в
срок, указанный в предложении или установленный в законе или договоре, а при
его отсутствии - в тридцатидневный срок, направить стороне, сделавшей
предложение об изменении или расторжении договора:

либо извещение о согласии с предложением;

либо извещение об отказе от предложения;

либо извещение о согласии изменить договор на иных условиях.



В первом случае договор считается соответственно измененным или расторгнутым
в момент получения извещения о согласии стороной, сделавшей предложение об
изменении или расторжении договора. Во втором случае, а также в случае
неполучения ответа в установленный срок, заинтересованная сторона вправе
обратиться в суд о расторжении или изменении договора, который и разрешит
возникший спор. В третьем случае сторона, сделавшая предложение об изменении
договора, может согласиться с предложением контрагента. В таком случае договор
считается измененным на условиях, предложенных контрагентом. Если сторона,
сделавшая предложение об изменении договора, не согласиться со встречным
предложением контрагента, она вправе обратиться в суд, с требованием об
изменении договора. В этой ситуации условия, подлежащие изменению, будут
определяться решением суда.[13]

В ч. 2 ст. 452 ГК особо подчеркивается, что требование об изменении или
расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после
получения отказа другой стороны на предложение изменения или расторжения
договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или
установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный
срок. Вместе с тем следует иметь в виду, что нельзя расторгнуть или изменить уже
исполненный договор. Дело в том, что договор, так же, как и основанное на нем
обязательство, прекращаются вследствие их надлежащего исполнения (ст. 408 ГК).
Поэтому нельзя расторгнуть или изменить то, чего к моменту расторжения или
изменения не существует. В случае изменения договора соответствующим образом
меняется и содержание обязательства, основанного на данном договоре. При этом
обязательство меняется в той части, в какой был изменен лежащий в его основе
договор. Если изменение или расторжение договора произошло по взаимному
соглашению сторон, то основанное на нем обязательство соответствующим
образом меняется или прекращается с момента заключения сторонами соглашения
об изменении или расторжении договора.

При изменении или расторжении договора в судебном порядке основанное на нем
обязательство соответственно изменяется или прекращается с момента
вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении
договора.

Поскольку до изменения или расторжения договора последний мог быть в
определенной части исполнен сторонами, возникает вопрос о судьбе того, что уже
было исполнено до изменения или расторжения договора. По общему правилу,
стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по



обязательству до изменения или расторжения договора.

Если договор был изменен или расторгнут вследствие существенного нарушения
его условий одной и сторон, другая сторона вправе требовать возмещения
убытков, причиненных изменением или расторжением договора (ч.5 ст. 453 ГК).

Заключение
Итак, в данной работе были рассмотрены общие вопросы, касающиеся института
гражданско-правового договора, как то: понятие, форма и содержание договора,
порядок его заключения, классификация.

Из всего выше сказанного можно сделать заключение о том, что применение
договоров на протяжении уже нескольких тысяч лет объясняется помимо прочего
тем, что речь идет о гибкой правовой форме, в которую могут облекаться
различные по характеру общественные отношения. Основное назначение договора
сводится к регулированию в рамках закона поведения людей путем указания на
пределы их взаимного и должного поведения, а равно последствия нарушения
соответствующих требований.

В настоящее время реализация любого коммерческого мероприятия невозможна
без заключения договора, так именно с помощью договора воплощаются замыслы и
расчеты его участников, их стремление получить прибыль. Все деловые отношения
между субъектами рынка регламентируются законодательством и теми условиями,
которые они предусмотрели при заключении договора, и успех всего
коммерческого предприятия зачастую зависит от того как грамотно составлен и
оформлен договор, потому что именно в договоре определяются права и
обязанности сторон, их ответственность, цена, сроки, порядок расчетов и т.д.
Существует множество различных видов договоров, не мало различных по
значимости и объёму условий, имеющих свои особенности для различных видов
договоров, которые требуют однозначной и юридически грамотной трактовки.

Договор - это своего рода произведение искусства. Составление его требует не
только знания законодательства, практики, но и творческих способностей, навыков
точно и кратко формулировать условия договора, умения выделять в жизненной
ситуации юридически значимые моменты.



Искусство составления договора - это умение так формулировать его статьи, чтобы
вы получали перед своим партнером серьезные и в то же время незаметные для
него преимущества; это способность в случае, если вас вынуждают пойти на
уступку в какой либо статье, одной или несколькими фразами другой статьи свести
данную уступку на нет; это умение так сформулировать условия договора, чтобы
партнер во чтобы то ни стало стремился его исполнить.

Правильно составленный договор - это надежная гарантия от правовых
конфликтов и материальных убытков. Вместе с тем при определенных условиях -
это фактор, способный принести предприятию определенный доход, обеспечить
четкость и слаженность взаимодействия сторон.
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