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Введение
Актуальность. Договор - это основной регулятор поведения субъектов правовых
отношений. Нормативные акты создают правовую основу деятельности. Договор
же устанавливает конкретный правовой режим экономических связей между
партнерами: определяет порядок и условия исполнения договорных обязательств;
формы взаимодействия сторон; контроль за выполнением обязательств, учитывает
специфические особенности конкретных взаимоотношений сторон. Роль договора
необычайно велика, так как именно договор способствует организации
экономических отношений между равноправными субъектами.

Объектом исследования является система  правовых  норм, регулирующих
 договоры.

Предметом исследования является договор и его виды.

Цель работы – исследовать договор, как юридический факт, в свете развития
российских гражданско-правовых норм.

В соответствии с поставленными целями для их решения выдвигаются следующие
задачи:

1. Рассмотреть понятие и основные признаки договоров.
2. Исследовать условия договоров.
3. Рассмотреть классификацию договоров.
4. Определить направления совершенствования договорного права.

Методы исследования. В работе проведенное исследование опирается на
диалектический метод научного познания явлений окружающей деятельности,
отражающий взаимосвязь теории и практики.

Для написания работы были изучены нормативные источники, учебно-практические
пособия, публикации в периодических изданиях, интернет-источники (СПС
Консультант плюс).



Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
нормативных актов и специальной литературы.

Глава 1. Понятие договора и его условия

1.1. Понятие и основные признаки договора
Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей[1].

Если исходить из этого определения, то в договоре выявляются и его важнейшие
признаки.

1. Договор – прежде всего, юридический факт. В договоре любое соглашение
всегда направлено в первую очередь на установление каких-либо прав и
обязанностей, либо их изменение или прекращение[2].

2. Договор является соглашением. Это является волевым актом, в котором любое
лицо (физическое лицо или юридическое лицо), устанавливает в соответствии с
действующим законодательством и существующим порядком свои договорные
отношения. Другими словами, содержание таких актов зависит не только от
желания и намерения сторон, но и испытывает на себе регулирующее воздействие
законодательных рычагов со стороны компетентных органов[3].

3. Любой договор признается сделкой, однако не всякая сделка является
договором. Одно из понятий договора гласит о том, что договор – двустороннее
или многостороннее соглашение. Для его заключения необходимо волеизъявление
двух или более сторон. Из этого следует, что понятие договора это уже понятие
сделки. Сделка тоже может быть двусторонней и односторонней.

4. Договор априори выражает свободное волеизъявление сторон. Свобода договора
- важнейший принцип гражданского права. Свобода договора предполагает
свободное усмотрение субъектов в выборе стороны по договору, в выборе вида
договора, его условий, на которых он может быть заключен. Проявлением
принципа свободы договора является присутствием в ГК РФ большого числа
диспозитивных норм, отталкиваясь от которых стороны договора по взаимному
согласию вправе так отступать.



Субъектный состав предпринимательских договоров определяется тем, что
Гражданский кодекс РФ не содержит каких-либо запретов на использование
договоров ни одним субъектом гражданского права, упомянутых в нем. Исходя из
вышесказанного, обоснованно можно считать субъектами договорных отношений
участников гражданско-правовых отношений, включающих граждан, юридических
лиц, административно-территориальные образования, Российскую Федерацию[4].

Важным условием существования договора является наличия требования
обличения соглашений сторон в отвечающую законодательству форму. Форма
договора является объективным выражением договора как юридического факта[5].
Договор по общему правилу может быть заключен в любой форме, которая
предусмотрена для сделок. Отсюда можно сделать вывод о том, что договор может
быть выражен в вербальной форме (простой письменной, квалифицированной
письменной или устной), а так же формах совершения действий или молчания[6].

Заключенные в надлежащей форме сделки, сами по себе не порождают каких-либо
гражданских прав и обязанностей. Наступление юридических последствий
происходит только при взаимодействии сделки с определенными юридическими
фактами. Например, государственная регистрация сделки, государственная
регистрация прав на имущество и иное. Стоит указать на тот факт, что
государственная регистрация сделок не указывается законодателем как
отдельный вид формы сделок. В силу необходимости для некоторых сделок,
которые совершены в простой письменной форме, а в определенных
законодательством случаях, удостоверенных нотариально, можно прийти к выводу,
что государственная регистрация сделки, признается важным юридическим
элементом, относящимся к правильному соблюдению письменной формы сделки[7].

Вышеперечисленные условия служат основой для договора. При этом главным
фактором вступления его в силу выступает само заключение договора. Как
показывает практика, заключение договора происходит путем преддоговорных
отношений сторон, путем обмена текстами договора для его согласования и
подписания. На преддоговорном этапе решаются вопросы о целях договорных
связей, устанавливается желаемая сторона и налаживается первоначальная связь
с ней путем переговоров обо всех условиях договора. Предварительное соглашение
нередко проистекает в результате такого взаимодействия[8]. Однако следует
акцентировать внимание на том, что нормы о предварительном договоре имеют
большую правоустанавливающую значимость[9]. Если сторона, которая заключила
предварительный договор, уклоняется от последующего заключения основного
договора, то применяются положения, установленные для заключения договоров в



обязательном порядке.

В последующем процессе согласования договора для сторон проходит два
необходимых пункта. В первом пункте происходит оферта, вторым следует акцепт.
Договор может считаться заключенным только в том случае, когда оферент
получил акцепт от акцептанта. По нашему мнению, важным условием для
качественной оптимизации договорного процесса будет закрепление
ответственности для всех сторон на всех этапах рассматриваемого процесса. В том
числе, в случае отказа в заключении договора на преддоговорном этапе
заключения хозяйственного договора одной из сторон[10].

Сложилось мнение, что предоставление сторонам на преддоговорной стадии
заключения договора полной свободы может привести к негативным последствиям,
которые выражаются в невозможности защитить свой правомерный интерес, и к
несоответствию «неправовых отношений» утвердившимся принципам договорного
права (как, например, социальной природы договора и добросовестности
участников). Однако, стороны, ведущие переговоры о заключении договора, не
берут на себя обязательств на его заключение и не несут никакой ответственности
за участие на преддоговорных этапах, если они не достигли соглашения[11]. Если
сторона, участвовавшая в переговорах, вела себя недобросовестно или нарушала
каким-либо иным способом принципы законодательства, она в обязательном
порядке должна возместить другой стороне понесенные ей расходы в связи с
участием в переговорах.

1.2. Содержание договора и его условия
В современной цивилистике господствует мнение о том, что все условия договоров
с учётом их юридической значимости подразделяются на три группы:
существенные, обычные и случайные[12]. К существенным условиям договора
относятся: 1) условия о предмете договора; 2) условия, которые названы в законе
или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров
данного вида; 3) условия, относительно которых по заявлению одной их сторон
должно быть достигнуто соглашение (абз. 2. п. 1 ст. 432 ГК РФ)[13].

Значение существенных условий, бесспорно, велико: именно они формируют
договоры в целом и их отдельные виды, подвиды и разновидности[14]. Иными
словами, существенными признаются условия, необходимые и достаточные для
заключения договора и признания возникновения прав и обязанностей у его сторон



[15]. Таким образом, законодательные нормы позволяют однозначно утверждать,
что к существенным условиям, помимо условия о предмете, и условий,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение, к таким условиям относятся те, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а
также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно
быть достигнуто соглашение[16].

Этот вывод подтверждается правоприменительной практикой, которая
существенными признаёт именно те условия, без достижения соглашения по
которым договор не может считаться заключенным. Обычно такие условия
указываются в законе и относятся к предмету договора (наименование,
количество, качество, цена), если они не должны быть установлены в договоре[17].

К обычным условиям относятся те, которые заранее предусмотрены законом и не
нуждаются в согласовании сторонами, становятся договорными с момента его
заключения[18]. К таким условиям относятся, например, санкции, предусмотренные
Гражданским кодексом Российской Федерации за нарушения договорных
обязательств.

Обычные условия некоторыми учёными связываются с диспозитивными нормами
закона, с правовыми обычаями, обычаями делового оборота – обычаями, которые
тем или иным образом влияют на конкретный договор. В отношении понятия
обычных условий среди учёных нет единого мнения[19]. Интересным, но
неоднозначным представляется мнение об исключение императивных норм из
разряда договорных условий. С одной стороны, контрагенты, заключая договор, не
могут согласовывать или не согласовывать императивные нормы или отказаться от
их использования, то есть фактически законодатель отступает от принципа
свободы договора, от смысла любого договора – достижение соглашения, в основе
которого лежит выбор каждого контрагента[20]. При этом нормы императивные, по
своей сути, являются как бы договорными или недоговорными. Однако включение
подобных условий в текст договора или их отсутствие никаким образом не
повлияет на права и обязанности сторон, поскольку они предусмотрены в законе
или в иных нормативных правовых актах, и заключенный договор не может
противоречить нормам права[21]. Поэтому, бесспорно, такие условия являются
договорными[22].

С другой стороны, императивность некоторых положений договора и
согласованные сторонами иные условия наполняют договор новым, собственным



содержанием[23]. Поэтому императивные нормы следует рассматривать лишь в
рамках одного из исключений принципа свободы договора, что подчеркивает п. 4
ст. 421 ГК РФ: условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме
случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или
иными правовыми актами[24]. Важно заметить, что такие договоры образуют иные
конструкции гражданско-правовых договоров, применяемых сторонами в
предпринимательских отношениях.

Для образования новых договорных конструкций определённое значение имеют
условия случайные. В. В. Витрянский определяет случайные условия как
договорные, которые не являются основными, необходимыми для всех вообще
договоров определенного типа, содержат согласованные сторонами положения,
которые иногда не совпадают с диспозитивными нормами закона или обычаями[25].
Это те условия, которые не отражены ни в законодательстве, ни в обычном праве,
создаются самими сторонами самостоятельно с наибольшим творческим подходом
[26].

По мнению В. В. Витрянского, вообще нет необходимости в обычных и случайных
условиях, поскольку случайные условия сами по себе являются существенными
потому, что стороны самостоятельно достигли согласия включить их в текст
договора, то есть признали их существенными по определению (абз. 2 п. 1 ст. 432
ГК РФ) [27].

С точки зрения совпадения легального определения и доктринального обоснования
случайного условия мнение В. В. Витрянского не вызывает возражений. Однако,
следует иметь в виду, что в действительности случайные и существенные условия
имеют некоторые характерные признаки: отсутствие согласованного сторонами
случайного условия в договоре с практической точки зрения абсолютно
невозможно, в таком случае нельзя говорить о возникновении договора вообще,
поскольку он не будет подписан[28]. Контрагент никогда не изъявит желания
вступать в правовые отношения, если какое-либо из его условий не будет
отражено в тексте договора[29].

По нашему мнению, теоретическое и практическое деление договорных условий на
три группы вполне оправданно: 1) существенные условия переходят в договор из
закона в качестве обязательных (императивные нормы); 2) обычные условия
стороны выбирают из того, что предлагает закон или обычай, обычай делового
оборота (диспозитивные нормы); 3) случайные условия стороны формулируют
исходя из конкретных потребностей сторон, содержания и предмета (целей)



договора[30]. Однако, после подписания договора все имеющиеся в его тексте
положения, отражающие права и обязанности сторон, с точки зрения достижения
правовой цели существенны и необходимы в каждом конкретном случае. И если
какая-либо из сторон заявит свои претензии к тексту договора в связи с
отсутствием в нём согласованного, но не отражённого в тексте условия, то
признание другой стороной (или судом) обоснованности требования контрагента
по своей правовой природе и, исходя из буквального прочтения абз. 2 п. 1 ст. 432
ГК, является доказательством отсутствия хотя бы одного из существенных
договорных условий[31].

К случайным условиям договора принято относить такие, которые не являются
обязательными для заключения конкретного договора, но при достижении
соглашения сторон по ним становятся существенными для заключённого договора
[32]. В практике заключения предпринимательских, хозяйственных договоров в
новых экономических условиях такие условия договоров получили динамичное
развитие, совершенствование и закрепление в нормах гражданского права.
Получив статус существенных, закреплённых в законе условий договоров, они
приобрели большую юридическую значимость, стали определяющими для новых,
специфических видов гражданско-правовых договоров, и потому наименование
«случайные» для них представляется абсолютно некорректным. Такие условия
следует именовать особыми, специфическими.

Выводы

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор – это юридический
факт, он является волевым актом, в котором любое лицо устанавливает в
соответствии с действующим законодательством и существующим порядком свои
договорные отношения. Любой договор признается сделкой, однако не всякая
сделка является договором. Договор выражает свободное волеизъявление сторон.
Форма договора является объективным выражением договора как юридического
факта.

Все условия договоров с учётом их юридической значимости подразделяются на
три группы: существенные, обычные и случайные. Существенными признаются
условия, необходимые и достаточные для заключения договора и признания
возникновения прав и обязанностей у его сторон. К обычным условиям относятся
те, которые заранее предусмотрены законом и не нуждаются в согласовании
сторонами, становятся договорными с момента его заключения. К случайным



условиям договора принято относить такие, которые не являются обязательными
для заключения конкретного договора, но при достижении соглашения сторон по
ним становятся существенными для заключённого договора.

Глава 2. Основные виды договоров и их
характеристики

2.1. Классификация договоров
В настоящее время отсутствует единообразный подход к классификации договоров
[33]. Так, существует классификация договоров, построенная на использовании
критерия, включающего в себя совокупность экономических и юридических
признаков[34]. Классификация договоров по этой системе следующая:

1) договоры о возмездной передаче имущества в собственность или в оперативное
управление (купля-продажа, пожизненное содержание, мена, поставка, снабжение
энергией и газом, контрактация);

2) договоры о передаче имущества в собственность или в оперативное управление
с обязательством возврата равноценного имущества (заем, банковские ссуды);

3) договоры о безвозмездной передаче имущества в собственность
(дарение);

4) договоры о возмездной передаче имущества в пользование (имущественный
наем, наем жилого помещения);

5) договоры о безвозмездной передаче имущества в пользование;

6) договоры о выполнении работ (подряд, подряд на капитальное строительство);

7) договоры о достижении общей хозяйственной цели (совместная деятельность);

8) договоры о совершении юридических или фактических действий (поручение,
комиссия, экспедиция, хранение);

9) договоры о доставке грузов, багажа и пассажиров (перевозка);



10) договоры о производстве выплат при наступлении определенного события
(страхование);

11) договоры о создании произведения науки, литературы или искусства, передаче
его для использования (авторские);

12) договоры о предоставлении прав на использование изобретения, на которое
выдан патент (лицензионные) или на передачу научно-технических достижений.

Таким образом, в данной классификации учтены как экономические, так и
юридические признаки. В некоторой степени с этим можно согласиться, поскольку
это более точно отражает систему договоров, учитывая даже те договоры, которые
связаны с передачей прав на объекты, имеющие особую правовую охрану, то есть
объекты прав интеллектуальной собственности[35].

В юридической литературе существует точка зрения, что наиболее
целесообразным представляется подразделение договоров в зависимости не от
направленности их на достижение определенного результата или правовой цели, а
от содержания экономических отношений, опосредуемых этими договорами[36]. С
учетом изложенного всю совокупность договоров можно подразделить на две
важнейшие группировки: договоры, опосредующие имущественные отношения, и
договоры, опосредующие организационные (планово-организационные)
отношения, В основе каждой группировки лежит обобщающий критерий -
содержание отношений, опосредуемых предпринимательскими договорами[37].
Следовательно, такие договоры различаются в зависимости от того, опосредствуют
ли они непосредственно сами эквивалентно-возмездные товарно-денежные
отношения в сфере расширенного социалистического воспроизводства
(имущественные отношения) или же отношения, лишь направленные на
формирование товарно-денежных связей, либо планомерную организацию
товарного производства и распределения (организационные отношения) [38].

Каждая из группировок в свою очередь подразделяется на определенные типы и
виды. Договоры, опосредующие имущественные отношения, делятся на три типа:
договоры, опосредующие передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг
[39]. При этом договоры на выполнение проектно-изыскательских, научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ относятся к
договорам, опосредующим выполнение работ.

Договоры на выполнение НИОКР М. И. Брагинский также относит к договорам по
производству работ[40]. Помимо подряда на капитальное строительство, в эту же



группу входят договоры на выполнение проектных, научно-исследовательских,
конструкторских и опытно-конструкторских работ. Общий признак, позволяющий
отграничить их от договора подряда на капитальное строительство, - творческий
характер выполняемых работ.

2.2. Пути развития договорного права
Нормативное регулирование вопросов заключения договора требует постоянного
совершенствования. По распространенному мнению, совершенствование
договорных отношений в гражданском праве Российской Федерации следует
производить только исходя из качественных изменений существующих норм, а не
дополнения абсолютно новыми требованиями.

Особенно важно соблюдение и установление сроков заключения договора. Так,
ответ на предложение о заключении договора в любом случае должен быть
направлен в срок, оговоренный в первоначальном предложении, или, если такой
срок в предложении не оговорен, в течение нормально необходимого времени. В
рамках нормативных предписаний законодатель не дает определения понятию
«нормально необходимое время».

С учетом характеристик заключения договора, на наш взгляд, целесообразным
является четкое определение сроков ответа на оферту, в случае отсутствия в ней
срока для ответа, что необходимо в целях исключения расплывчатой
формулировки «нормально необходимого для этого времени».

В данной ситуации, на наш взгляд, целесообразно применение норм о сроках
акцепта в течение 30 дней со дня получения оферты. Такое закрепление будет
являться основой строгого соблюдения установленных правил и исключения
дополнительных споров в процессе заключения гражданско-правовых договоров.

Кроме этого, еще одним из направлений развития института заключения договора
является использование электронного документа в механизме заключения
гражданско-правовых договоров. Представляется возможным пересмотреть
сложившийся в законодательстве подход, касающийся способа заключения
договоров посредством электронной связи. Так, в частности, достаточно важной
является возможность заключения с использованием электронных средств связи
сделок, требующих нотариального удостоверения.



На наш взгляд, нотариус должен активно участвовать в удостоверении сделок,
совершаемых с помощью электронной связи, поэтому в действующее
законодательство необходимо внести изменения, предусматривающие, во-первых,
возможность нотариального удостоверения таких сделок, а во-вторых, порядок
удостоверения нотариусом электронных сделок.

Соответственно, необходимо дополнить законодательство нормами об
удостоверении, сделок, требующих нотариального удостоверения, которые
совершаются с помощью электронных средств связи, с помощью электронной
цифровой подписи нотариуса в установленном законом порядке. Таким образом, в
законодательстве Российской Федерации необходимо выделять не только способы
заключения договоров в письменной форме, но и способы заключения договоров
посредством электронной связи.

Выводы

В настоящее время отсутствует единообразный подход к классификации
договоров. Так, существует классификация договоров, построенная на
использовании критерия, включающего в себя совокупность экономических и
юридических признаков. Такая классификация достаточно точно отражает систему
договоров, учитывая даже те договоры, которые связаны с передачей прав на
объекты, имеющие особую правовую охрану, то есть объекты прав
интеллектуальной собственности.

В юридической литературе существует также точка зрения, что наиболее
целесообразным представляется подразделение договоров в зависимости не от
направленности их на достижение определенного результата или правовой цели, а
от содержания экономических отношений, опосредуемых этими договорами.
Согласно этой классификации всю совокупность предпринимательских договоров
можно подразделить на две важнейшие группировки: договоры, опосредующие
имущественные отношения, и договоры, опосредующие организационные
(планово-организационные) отношения. В основе каждой группировки лежит
обобщающий критерий - содержание отношений, опосредуемых хозяйственными
договорами. Каждая из группировок в свою очередь подразделяется на
определенные типы и виды. Предпринимательские договоры, опосредующие
имущественные отношения, делятся на три типа: договоры, опосредующие
передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг.



Нормативное регулирование вопросов заключения договора требует постоянного
совершенствования. На наш взгляд в этой связи необходимо:

1) четкое определение сроков ответа на оферту, в случае отсутствия в ней срока
для ответа, что необходимо в целях исключения расплывчатой формулировки
«нормально необходимого для этого времени»;

2) пересмотреть сложившийся в законодательстве подход, касающийся способа
заключения договоров посредством электронной связи. Достаточно важной
является возможность заключения с использованием электронных средств связи
сделок, требующих нотариального удостоверения.

Заключение
Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей. Договор – это юридический
факт, он является волевым актом, в котором любое лицо, устанавливает в
соответствии с действующим законодательством и существующим порядком свои
договорные отношения. Любой договор признается сделкой, однако не всякая
сделка является договором. Договор выражает свободное волеизъявление сторон.
Форма договора является объективным выражением договора как юридического
факта.

Все условия договоров с учётом их юридической значимости подразделяются на
три группы: существенные, обычные и случайные. Существенными признаются
условия, необходимые и достаточные для заключения договора и признания
возникновения прав и обязанностей у его сторон. К обычным условиям относятся
те, которые заранее предусмотрены законом и не нуждаются в согласовании
сторонами, становятся договорными с момента его заключения. К случайным
условиям договора принято относить такие, которые не являются обязательными
для заключения конкретного договора, но при достижении соглашения сторон по
ним становятся существенными для заключённого договора.

В настоящее время отсутствует единообразный подход к классификации
договоров. Так, существует классификация договоров, построенная на
использовании критерия, включающего в себя совокупность экономических и
юридических признаков. Такая классификация достаточно точно отражает систему
договоров, учитывая даже те договоры, которые связаны с передачей прав на



объекты, имеющие особую правовую охрану, то есть объекты прав
интеллектуальной собственности.

В юридической литературе существует также точка зрения, что наиболее
целесообразным представляется подразделение договоров в зависимости не от
направленности их на достижение определенного результата или правовой цели, а
от содержания экономических отношений, опосредуемых этими договорами.
Согласно этой классификации всю совокупность договоров можно подразделить на
две важнейшие группировки: договоры, опосредующие имущественные
отношения, и договоры, опосредующие организационные (планово-
организационные) отношения. В основе каждой группировки лежит обобщающий
критерий - содержание отношений, опосредуемых хозяйственными договорами.
Каждая из группировок в свою очередь подразделяется на определенные типы и
виды. Хозяйственные договоры, опосредующие имущественные отношения,
делятся на три типа: договоры, опосредующие передачу имущества, выполнение
работ, оказание услуг.

Нормативное регулирование вопросов заключения договора требует постоянного
совершенствования. На наш взгляд в этой связи необходимо:

1) четкое определение сроков ответа на оферту, в случае отсутствия в ней срока
для ответа, что необходимо в целях исключения расплывчатой формулировки
«нормально необходимого для этого времени»;

2) пересмотреть сложившийся в законодательстве подход, касающийся способа
заключения договоров посредством электронной связи. Достаточно важной
является возможность заключения с использованием электронных средств связи
сделок, требующих нотариального удостоверения.
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