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Введение
Гражданское право состоит из правовых норм, регулирующих определенные
общественные отношения. Граждане и организации, осуществляя
предпринимательскую деятельность, постоянно вступают между собой в
общественные отношения, которые регулируются нормами гражданского права.
Граждане в своей повседневной жизни, используя услуги различных организаций,
также вступают в такие общественные отношения. Так, пользуясь услугами
общественного транспорта, гражданин вступает с соответствующей транспортной
организацией в регулируемое нормами гражданского права отношение.
Приобретая необходимые ему продукты питания или промышленные товары в
магазине, гражданин участвует в общественных отношениях, на которые также
распространяются нормы гражданского права. Нормы гражданского права
распространяют свое действие и на отношения, которые периодически возникают
между самими гражданами, такие, как при заключении ими договора займа,
дарения или других не запрещенных законом договоров.

Гражданским правом регулируются и отношения, возникающие в результате
распространения о гражданине не соответствующих действительности сведений,
которые порочат его честь, достоинство или деловую репутацию.

Действие гражданского права распространяется также и на такие общественные
отношения, в которых граждане вообще не принимают участия. Так, нормами
гражданского права регулируются отношения между организациями
/юридическими лицами/, возникающие в процессе реализации произведенной
продукции, перевозки ее на железнодорожном, морском или речном транспорте,
страхования этого груза, осуществление расчетов за поставленную продукцию и
т.д.

Гражданское законодательство определяет основания возникновения и порядок
осуществления права собственности и других прав, исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, регулирует договорные и иные
обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные
неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и



имущественной самостоятельности их участников.

Основным законодательным актом является Конституция Российской Федерации и
конституции республик, входящих в Федерацию.

1 марта 1996 года была введена в действие вторая часть ГК РФ (разд. IV, ст. 454 –
1109), которая установила развернутую систему норм об отдельных обязательствах
и договорах, расширила круг договоров, доверительное управление имуществом и
др., а также существенно усовершенствовала традиционные договоры и
обязательства /банковские сделки, купля – продажа и другие.Именно в этой части
Кодекса содержатся те «рабочие механизмы», посредством которых приводится в
действие и осуществляется весь гражданский оборот внутри страны и в области ее
внешнеэкономических связей.

В 656 статьях части 2 ГК РФ подробно регламентированы отношения по договорам
26 типов с их многочисленными разновидностями, которые исследователи ГК РФ
сегодня насчитывают до ста. В условиях административно – плановой экономики
такое разнообразие правового инструментария не требовалось. Напротив, план
диктовал однотипность правовых норм хозяйственных связей. Весь хозяйственный
оборот огромной страны был в основном уложен в формы 5 –7 договоров –
поставки, подряда на капитальное строительство, перевозки грузов, кредитования,
- нескольких вариантов договоров о расчетах.

Вторая часть ГК РФ, хотя она и создавалась на заре нашей рыночной экономики
1993 – 1995 годов, в основном сумела ответить на вызов времени. В ней появились
правила о таких неизвестных предшествующему законодательству договорах, как
финансовый лизинг, финансирование под уступку денежного требования, хранение
на товарном складе, агентирование и многие другие.

Движение в том же направлении представляет собой и отчетливо видная в новом
ГК РФ специализация правового регулирования в рамках старых, классических,
договоров.

В части 2 ГК РФ заметны результаты решения общей для всего Кодекса задачи –
«возвести в закон», поднять на уровень закона основное регулирование
гражданского оборота и тем самым обеспечить стабильность, надежность этого
регулирования. Система договоров состоит из множества элементов (типов, видов,
разновидностей договоров), каждый из которых, обладая общими признаками
гражданского договора, характеризуется спецификой, обусловливающей
необходимость особого правового регулирования. Системный подход при



исследовании договорного права позволяет выявить принципы его построения от
общего к частному, что имеет важное правотворческое и кодификационное
значение. Не менее актуальна и практическая сторона исследования
классификации договоров. Правильное толкование и применение любой нормы
права означает системное ее применение. Чтобы правильно определить, какие
конкретно нормы подлежат применению для регулирования данного отношения,
необходимо точно установить вид отношения и его разновидность. Иначе говоря,
дать его правовую квалификацию. С учетом того, что каждая правовая норма
обусловливается определенным системным признаком, она должна применяться
лишь к такому правоотношению, которое обладает этим признаком. Исследование
классификации договоров позволяет установить материальные признаки,
являющиеся основой для выделения конкретных типов, видов и разновидностей
договоров, и сформулировать практически удобные критерии для квалификации
договоров в точном соответствии с их сущностью. Это обеспечивает применение
каждого договорного института лишь к тем договорам, для регулирования которых
он предназначен.
Задачей данной работы является исследование классифицирующих признаков
договоров в гражданском праве России. С этой целью будут изучены существенные
признаки договора, на основании которых формируются их видовые признаки.
Объектом исследования курсовой работы является договорное право в российском
законодательстве. Предмет исследования работы составляют проблемы видовой
классификации договоров.

Наличие у всех договоров общих признаков - совпадения воли и волеизъявления,
правомерность действия, действия принципа допустимости и свободы договора -
не исключает возможность их классификации. Классификация договоров позволяет
решать ряд важных задач. Выявление общих типичных черт договоров и различий
между ними облегчает для субъектов правильный выбор вида договора,
обеспечивает его соответствие содержанию регулируемой деятельности, создает
возможность на научной основе систематизировать законодательство о договорах,
повышать согласованность нормативных актов. В соответствии с различными
основаниями классификации договоры можно подразделять на различные 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.

Поскольку договоры являются разновидностью сделок, на них распространяется и
деление сделок на различные виды. Так, общее для всех сделок учение о делении
их на консенсуальные и реальные в равной мере применимо и к договорам. Я
предлагаю рассмотреть деление, которое имеет отношение только к договорам и
не применяется к односторонним сделкам.

Глава 1
Сложность социальных явлений предопределяет и множественность
классификаций этих явлений. Это соображение в полной мере применимо и к
договору. Многоаспектный характер договора как правового института влечет
множество классификационных критериев, на основании которых выделяются
различные виды договоров.

Наиболее значимые виды договоров получили закрепление в гражданском
законодательстве. В то же время ряд классификаций договоров является
продуктом науки гражданского права. Например, в теории гражданского права
принято выделять договоры вещные и обязательственные. Вещные договоры
представляют собой такие соглашения, посредством которых изменяются вещные
права на объекты гражданского оборота. Договоры же обязательственно-
правового характера непосредственно не влекут изменения прав на вещь, но
порождают обязательственные права и обязанности участников договора.
Несмотря на то, что разделение договоров на вещные и обязательственные
является доктринальным, эта классификация оказывает весьма ощутимое влияние
на правоприменительную практику.
Концептуальной основой современного российского гражданского
законодательства стала классификация договоров по критерию цели или
направленности. Законодатель, формулируя нормы, посвященные отдельным
видам договоров, опирается на характерные для данных договоров экономические
и юридические признаки. Так, с учетом направленности договоров выделяют
группы договоров, имеющие целью возмездную передачу имущества в
собственность, договоры, направленные на безвозмездную передачу имущества в
собственность, договоры, цель которых состоит в возмездной передаче имущества
во временное пользование, и т.д. В соответствии с этой классификацией в



Гражданском кодексе сгруппированы нормы, регламентирующие отдельные виды
договоров.

Егоров Н.Д. производит следующее деление в отношении договоров, исключая из
их числа односторонние сделки:

1) в зависимости от юридической направленности:
- основные договоры;
- предварительные договоры;

2) в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора:
- договоры в пользу участников договора (право требования исполнения
принадлежит только участникам договора);
- договоры в пользу лиц, не принимавших участия в заключении договора, но
имеющих право требования исполнения договора;

3) в зависимости от характера распределения прав и обязанностей между
участниками:
- взаимные договоры;
- односторонние договоры;

4) в зависимости от опосредуемого договором характера перемещения
материальных благ:
- возмездные договоры;
- безвозмездные договоры;

5) в зависимости от основания заключения договора:
- свободные договоры;
- обязательные договоры:

публичные договоры;

6) в зависимости от способа заключения договора:
- взаимосогласованные договоры;
- договоры присоединения.

1.1 Основные и предварительные договоры



Гражданско-правовые договоры различаются в зависимости от их юридической
направленности. Основной договор непосредственно порождает права и
обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей
имущества, выполнением работ, указанием услуг и т.п. Предварительный договор –
это соглашение сторон о заключении основного договора в будущем. Большинство
договоров - это основные договоры, предварительные договоры встречаются
значительно реже. До введения на территории Российской Федерации ст. 60 Основ
гражданского законодательства 1991 г. гражданским законодательством России
прямо не предусматривалась возможность заключения предварительных договор.
Однако заключение таких договоров допускалось, поскольку это не противоречило
основным началам и общему смыслу законодательства России. В настоящее время
заключение предварительных договоров регламентируется ст. 429 ГК. В
соответствии с указанной статьей по предварительному договору стороны
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ
или оказании услуг на условиях, предусмотренных в предварительном договоре.
Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного
договора, а если форма договора не установлена, то в письменной форме.
Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его
ничтожность.

Брагинский М.И. в толковании данного института излагает, что «форма
предварительного договора должна соответствовать требованиям, предъявляемым
к основному договору. Если же такие требования законами или иными правовыми
актами не установлены, предварительный договор подлежит заключению в
простой письменной форме. Основной договор должен быть заключен на условиях,
предусмотренных предварительным договором.

Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить
предмет, а также другие существенные условия договора. Так, стороны могут
заключить договор, по которому собственник жилого дома обязуется его продать
покупателю, а покупатель купить его в начале летнего сезона. В указанном
предварительном договоре обязательно должны содержаться условия,
позволяющие определить тот жилой дом, который в будущем будет продан, а
также его продажную цену и перечень лиц, сохраняющих в соответствии с законом
право пользования этим жилым домом. В противном случае данный
предварительный договор будет считаться незаключенным.

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются
заключить основной договор.



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 договор
(оферта), предварительный договор прекращает свое действие.

Также интересен вопрос о включении в основной договор условий, не
предусмотренных предварительным договором. Он решается арбитражным судом с
учетом конкретных обстоятельств дела.

В практике арбитражных судов возник вопрос, вправе ли арбитражный суд
понуждать сторону включить в основной договор условия о цене, если такое
условие не было предусмотрено в предварительном договоре.

Согласно пункту 1 статьи 429 ГК РФ по предварительному договору стороны
обязуются в будущем заключить договор на условиях, предусмотренных
предварительным договором (о чем было уже сказано выше).

Если в предварительном договоре условие о цене не было сказано, то это не
означает, что стороны не определились в данном вопросе. В соответствии со
статьей 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной
соглашением сторон. При отсутствии в возмездном договоре условия о цене и
невозможности ее определения исходя из условий договора исполнение договора
должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за аналогичные товары, работы и услуги.

Отсюда следует, что требование о включении в основной договор условия о том,
что цена определяется в порядке, предусмотренном статьей 424 ГК РФ, должно
быть удовлетворено арбитражным судом.

В том случае, когда в предварительном договоре указано, что условие о цене будет
определено сторонами в основном договоре, такая запись должна расцениваться
арбитражным судом как достижение согласия сторон о включении в договор
данного условия и разногласия по установлению конкретной цены также подлежат
рассмотрению арбитражным судом.

Если одна из спорящих сторон при отсутствии в предварительном договоре
условия о цене настаивает на включении в основной договор условия об
определении цены в ином порядке, чем предусмотрено статьей 424 ГК РФ, или
требует указания в нем конкретной цены, а другая сторона возражает против



этого, то арбитражный суд не вправе рассматривать такой спор.

В случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, в пределах
срока его действия уклоняется от заключения основного договора, применяются
правила, предусмотренные для заключения обязательных договоров.
Предварительный договор необходимо отличать от соглашений о намерениях,
имеющих место на практике. В указанных соглашениях о намерениях лишь
фиксируется желание сторон вступить в будущем в договорные отношения.
Однако само соглашение о намерениях не порождает каких-либо прав и
обязанностей у сторон, если в нем не установлено иное. Поэтому отказ одного из
участников соглашения о намерениях заключить предусмотренный таким
соглашением договор не влечет для него каких-либо правовых последствий и
может только повлиять на его деловую репутацию.

Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц.

Указанные договоры различаются в зависимости от того, кто может требовать
исполнения договора. Как правило, договоры заключаются в пользу их участников,
и право требовать исполнения таких договоров принадлежит только их
участникам. Вместе с тем встречаются и договоры в пользу лиц, которые не
принимали участия в их заключении, т. е. договоры в пользу третьих лиц.

В соответствии со ст. 430 ГК 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. Так, если арендатор заключил договор страхования арендованного
имущества в пользу его собственника (арендодателя), то право требования
выплаты страхового возмещения при наступлении страхового случая принадлежит
арендодателю, в пользу которого и заключен договор страхования. И только в том
случае, когда третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору,
кредитор может воспользоваться этим правом, если это не противоречит закону,
иным правовым актам и договору. Так, в приведенном примере арендатор,
заключивший договор страхования в пользу арендодателя, только в том случае
вправе требовать выплаты ему страхового возмещения, когда последний отказался
от права на его получение. Вместе с тем в самом договоре могут быть
предусмотрены иные последствия отказа третьего лица от принадлежащего ему
права требования. Например, в приведенном выше примере в договоре
страхования может быть предусмотрено, что в случае отказа арендодателя от



получения страхового возмещения последнее арендатору не выплачивается. Иные
последствия могут быть предусмотрены и законом. Например, в соответствии с
действующим законодательством по договору личного страхования на случай
смерти в пользу третьего лица, при наступлении страхового случая — смерти
застрахованного гражданина — последний, разумеется, не может требовать
выплаты страхового возмещения даже в том случае, если третье лицо отказалось
от этого права.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, с
момента выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться своим
правом по договору стороны не могут расторгать или изменять заключенный ими
договор без согласия третьего лица (п. 2 ст. 430 ГК)..

Указанное правило введено в целях защиты интересов третьего лица, которое в
своей хозяйственной деятельности может рассчитывать на использование того
права, которое оно получило по договору, заключенному в его пользу. Поскольку
изменение или расторжение договора, заключенного в пользу третьего лица,
может поставить в затруднительное положение третье лицо, решившее вос
пользоваться предоставленным ему правом, действующее законодательство
перекрывает возможность прекращения или изменения содержания этого права
после того, как третье лицо выразило должнику свое намерение воспользоваться
этим правом.

Указанное правило применяется, если иное правило не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договором. Так, в соответствии со ст. 59—61 Устава
железных дорог договор перевозки, заключаемый между грузоотправителем и
железной дорогой в пользу грузополучателя, может быть изменен без согласия
грузополучателя даже в том случае, если грузополучатель выразил желание
воспользоваться правом, возникшим у него по договору перевозки.

Должник в договоре, заключенном в пользу третьего лица, вправе выдвигать
против требования третьего лица возражения, которые он мог бы выдвинуть
против кредитора (п. 3 ст. 430 ГК). Так, если грузополучатель предъявляет к
перевозчику требование о ненадлежащем качестве доставленного груза,
последний вправе ссылаться на то, что качество груза ухудшилось по вине
работников грузоотправителя, осуществлявших его погрузку.

От договоров в пользу третьего лица следует отличать договоры об исполнении
третьему лицу. Последние не предоставляют третьему лицу никаких субъективных



прав. Поэтому требовать исполнения таких договоров третье лицо не может.
Например, при заключении между гражданином и магазином договора купли-
продажи подарка с вручением его имениннику последний не вправе требовать
исполнения данного договора.

1.2 Односторонние и взаимные договоры.
В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между
участниками все договоры делятся на взаимные и односторонние. Односторонний
договор порождает у одной стороны только права, а у другой — только
обязанности. Поэтому «только одна из сторон обязана совершить определенные
действия в пользу другой, а последняя имеет к ней лишь право требования».

Во взаимных договорах каждая сторона приобретает права и обязанности по
отношению к другой стороне. По такому договору «каждая сторона считается
должником в том, что обязана сделать в пользу другой стороны, и одновременно
кредитором в отношении того, что имеет право требовать».(2, ст. 308, п.2)

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. Односторонние договоры необходимо отличать от
односторонних сделок. Последние не относятся к договорам, так как для их
совершения не требуется соглашения сторон, а достаточно волеизъявления одной
стороны.

1.3. Возмездные и безвозмездные договоры.
Указанные договоры различаются в зависимости от опосредуемого договором
характера перемещения материальных благ. Возмездным признается договор, по



которому имущественное предоставление одной стороны обусловливает встречное
имущественное предоставление от другой стороны. Если «одна сторона должна
получить плату или иное встречное возмездное предоставление за исполнение
своих обязанностей». (2, ст.423, п. 1)

В безвозмездном договоре имущественное предоставление производится только
одной стороной без получения встречного имущественного предоставления от
другой стороны.

Кабалкин А. считает, что в условиях перехода к рынку большинство договоров
является возмездными. Так, договор купли-продажи — это возмездный договор,
который, в принципе, безвозмездным быть не может. 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 (ст. 972 ГК).

Поэтому в законе определено, что «договор предполагается возмездным, если из
закона, иных правовых актов, а также существа или содержания договора не
следует иное».

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.

1.4 Свободные и обязательные договоры.
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 развития 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, так и для созданного
юридического лица (п. 2 ст. 846 ГК). Юридическая обязанность заключить договор
может вытекать и из административного акта. Так, выдача местной
администрацией ордера на жилое помещение обязывает жилищно-
эксплуатационную организацию заключить договор социального жилищного найма
с тем гражданином, которому выдан орган.

Среди обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры.

Впервые в нашем законодательстве публичный договор был предусмотрен ст. 426
ГК. 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 обратится (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 п. 2 и 3.

При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков договор не является
публичным и рассматривается как свободный договор. Так, если предприятие
розничной торговли заключает с гражданином договор купли-продажи
канцелярских товаров, которыми торгует это предприятие, то данный договор
является публичным. Если же предприятие розничной торговли заключает договор
с другим предприятием о продаже последнему излишнего торгового оборудования,
то это - свободный договор, поскольку его предметом не является деятельность
коммерческой организации по продаже товаров, осуществляемая в отношении
каждого, кто к ней обратится.



Практическое значение выделения публичных договоров состоит в том, что к
публичным договорам применяются правила, отличные от общих норм договорного
права. К числу таких специальных правил, применяемых к публичным договорам,
относятся следующие:

1) Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения публичного
договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие
товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы.

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

3) 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. Так, автотранспортное предприятие,
осуществляющее перевозку пассажиров, не вправе отказать в перевозке одному из
пассажиров только по той причине, что работник этого автотранспортного пред
приятия обещал своему знакомому оставить для него место в автобусе.

Однако такое предпочтение допускается, если это предусмотрено законом или
иным правовым актом. Например, в соответствии со ст. 15 Закона РФ «О
ветеранах» инвалиды Великой Отечественной войны пользуются
преимущественным правом установки по месту их жительства телефонного
аппарата.

4) 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. Так, энергоснабжающая организация не
может отпускать электроэнергию одним потребителям по одной цене, а другим —
по другой. Исключение составляют те потребители, которым льготы по оплате
электроэнергии установлены законом или иным правовым актом. Например, в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 431 от 5.05.92 г. «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей» многодетным семьям
предоставлена скидка в оплате коммунальных услуг не ниже 30%.



5) В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации
может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении
публичных договоров (типовые договоры, положения и т. п.).

6) Условия публичного договора, не соответствующие требованиям п. 4 или 5,
ничтожны.

С иском о понуждении заключить публичный договор вправе обратиться только
контрагент коммерческой организации, обязанной его заключить[18].

В практике арбитражных судов возник вопрос о том, вправе ли коммерческая
организация, в обязанности которой входит выполнение работ или оказание услуг,
в отношении каждого, кто к ней обратиться, требовать заключения договора с
потребителем в связи с уклонением последнего от его заключения.

Как следует из пункта 1 статьи 421 ГК РФ, понуждение к заключению договора не
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена данным Кодексом, законом или добровольно принятым
обязательством.

Пункт 3 статьи 426 ГК РФ устанавливает, что при необоснованном уклонении
коммерческой организации от заключения публичного договора применяются
положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 ГК РФ.

В пункте 4 указанной статьи предусмотрено следующее: если сторона, для которой
в соответствии с настоящим Кодексом или иными законами заключение договора
обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в
суд с требованием о понуждении заключить договор.

По смыслу пунктов 1 и 3 статьи 426, а также пункта 4 статьи 445 ГК РФ обратиться
в суд с иском о понуждении заключить публичный договор может только
контрагент обязанной стороны.

Коммерческая организация понуждать потребителя к заключению такого договора
не вправе.

В тех случаях, когда потребитель пользуется услугами (энергоснабжение, услуги
связи и т.п.), оказываемыми обязанной стороной, однако от заключения договора
отказывается, арбитражные суды должны иметь в виду следующее: фактическое
пользование потребителем услугами обязанной стороны следует считать в
соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ как акцепт абонентной оферты,



предложенной стороной, оказывающей услуги (выполняющей работы). Поэтому
данные отношения должны рассматриваться как договорные.

1.5 Взаимосогласованные договоры и договоры
присоединения.
Указанные договоры различаются в зависимости от способа их заключения. При
заключении взаимосогласованных договоров их условия устанавливаются всеми
сторонами, участвующими в договоре. При заключении же договоров
присоединения их условия устанавливаются только одной из сторон. Другая
сторона лишена возможности дополнять или изменять их и может заключить такой
договор только согласившись с этими условиями (присоединившись к этим
условиям). В соответствии с п. 1 ст. 428 ГК договором присоединения признается
договор, 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. Примером договоров
присоединения могут служить договоры перевозки, заключаемые железной
дорогой с клиентами, договоры проката, договоры бытового подряда и т.д.

Брагинский М.И. выделяет две характерные особенности, присущие договору
присоединения:

условия договора присоединения должны быть определены одной из сторон в
формулярах или иных стандартных формах. К числу таких стандартных форм и
формуляров не могут быть отнесены растиражированные образцы текстов
договоров, которые используются многими организациями. В этих случаях вторая
сторона вправе заявить о разногласиях по отдельным пунктам или по всему тексту
договора в целом и в конечном итоге условия договора будут определяться в
обычном порядке, то есть по соглашению сторон;

условия договора, определенные в соответствующем формуляре или
содержащиеся в стандартной форме, могут быть приняты другой стороной не
иначе как путем присоединения к этим условиям. Это требование исключает
возможность сторон в договоре присоединения формулировать условия,
отличающиеся от условий, выраженных в стандартной форме или формуляре, а
для присоединившейся стороны – и саму возможность заявлять при заключении
договора о разногласиях по его отдельным условиям. В Гражданском кодексе «не



установлены случаи и порядок разработки формуляров и стандартных форм
договоров, не предусмотрены также какие-либо требования к организациям,
разрабатывающим договоры присоединения».

Поскольку условия договора присоединения определяются только одной из
договаривающихся сторон, необходимо как-то защищать интересы другой стороны,
не принимающей участие в определении условий договора. В этих целях п. 2 ст.
428 ГК предоставляет присоединившейся стороне право потребовать расторжения
иди изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит
закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предо
ставляемых 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. Так, если в
договоре присоединения установлена ответственность присоединившейся стороны
в виде значительной по сумме штрафной неустойки и исключена какая-либо
ответственность другой стороны, то присоединившаяся к договору сторона вправе
потребовать либо исключения из договора условий о ее ответственности, либо
установления соразмерной ответственности другой стороны. Однако, если сторона
присоединилась к договору в связи с осуществлением своей предпринимательской
деятельности, то предъявленное ею требование о расторжении или изменении
договора не подлежит удовлетворению, если присоединившаяся к договору
сторона знала или должна была знать, на каких условиях заключен договор.

Глава 2. Понятие и значение договора купли-
продажи, его виды. Содержание договора.
Договор купли-продажи является одним из основных видов обязательств по
передаче имущества в собственность или в иное вещное право.

Договор купли-продажи всегда является консенсуальным, поскольку считается
заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем
существующим условиям.

Таким образом, основными отличительными признаками обязательства из договора
купли-продажи являются: возмездность, бесповоротная смена собственника



имущества и обусловленная этим уплата покупной цены в виде денежной суммы.
Виды договоров купли-продажи согласно Российскому законодательству:

2.1. Договор купли-продажи
По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется
принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

2.2. Договор розничной купли-продажи
По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется
передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего
или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

2.3. Договор поставки товаров для
государственных или муниципальных нужд
По договору поставки поставщик (продавец), осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок
производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием.

2.4. Договор контрактации
По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции
обязуется передать произведенную им сельскохозяйственную продукцию
заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки
или продажи.

2.5. Договор энергоснабжения.



По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать
абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в
его ведении

энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования,
связанных с потреблением энергии.

2.6.Договор продажи недвижимости
По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи
недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя
земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое
имущество.

2.7. Договор продажи предприятия
По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность
покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключением
прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.

2.8. Договор дарения. Пожертвование
2.9. По договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или
обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность либо
имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу либо освобождает
или обязуется освободить ее от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом.

При наличии встречной передачи вещи или права либо встречного обязательства
договор не признается дарением.

Обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право либо
освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание дарения)
признается договором дарения и связывает обещавшего, если обещание сделано в



надлежащей форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в будущем
безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо освободить его от
имущественной обязанности.

Обещание подарить все свое имущество или часть всего своего имущества без
указания на конкретный предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от
обязанности ничтожно.

Договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя,
ничтожен.

К такого рода дарению применяются правила гражданского законодательства о
наследовании.

2.10 Запрещение дарения
Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не
превышает трех тысяч рублей:

а) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их законными
представителями

б) работникам образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании,
супругами и родственниками этих граждан;

в) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим
Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением
ими служебных обязанностей;

г) в отношениях между коммерческими организациями.

Запрет на дарение лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным



служащим, служащим Банка России, не распространяется на случаи дарения в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями. Подарки, которые получены лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные
должности, государственными служащими, муниципальными служащими,
служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей,
признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью
субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются
служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.

Пожертвования
Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях.
Пожертвования могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным
учреждениям, учреждениям социальной защиты и другим аналогичным
учреждениям, благотворительным, научным и образовательным учреждениям,
фондам, музеям и другим учреждениям культуры, общественным и религиозным
организациям, иным некоммерческим организациям в соответствии с законом, а
также государству и другим субъектам гражданского права. На принятие
пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия.

Пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим лицам может
быть обусловлено жертвователем использованием этого имущества по
определенному назначению. При отсутствии такого условия пожертвование
имущества гражданину считается обычным дарением, а в остальных случаях
пожертвованное имущество

используется одаряемым в соответствии с назначением имущества.

Юридическое лицо, принимающее пожертвование, для использования которого
установлено определенное назначение, должно вести обособленный учет всех
операций по использованию пожертвованного имущества.

Если законом не установлен иной порядок, в случаях, когда использование
пожертвованного имущества в соответствии с указанным жертвователем
назначением становится вследствие изменившихся обстоятельств невозможным,



оно может быть использовано по другому назначению лишь с согласия
жертвователя, а в случае смерти гражданина-жертвователя или ликвидации
юридического лица - жертвователя по решению суда.

Использование пожертвованного имущества не в соответствии с указанным
жертвователем назначением или изменение этого назначения дает право
жертвователю, его наследникам или иному правопреемнику требовать отмены
пожертвования.

Договор ренты.
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне
(плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в
обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в
виде определенной денежной суммы либо предоставления средств на его
содержание в иной форме.

По договору ренты допускается установление обязанности выплачивать ренту
бессрочно (постоянная рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная
рента). Пожизненная рента может быть установлена на условиях пожизненного
содержания гражданина с иждивением.

Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор,
предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты,
подлежит также государственной регистрации.

Понятие договора аренды, его содержание. Форма и государственная регистрация.

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)
обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование. Плоды,
продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования
арендованного имущества в соответствии с договором, являются его
собственностью.

В аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособленные
природные объекты, предприятия и другие имущественные комплексы, здания,



сооружения,

оборудование, транспортные средства и другие вещи, которые не теряют своих
натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

Законом могут быть установлены виды имущества, сдача которого в аренду не
допускается или ограничивается.

Понятие и значение договора найма жилого помещения. Виды договора.

Основным договором, с помощью которого жилые помещения передаются в
пользование вообще, во временное возмездное владение и пользование, в
частности, является договор найма жилого помещения. Права и обязанности
участников данной сделки регулируются гл. 35 ГК РФ и актами жилищного
законодательства.

По договору найма жилого помещения одна сторона — собственник или
управомоченное им лицо (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне
(нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользование для
проживания в нем (п.1 ст. 671 ГК). Договор найма жилого помещения является
консенсуальным, возмездным, двусторонним. Это положение относится ко всем
договорам найма жилого помещения независимо от того, кто является
собственником сдаваемых внаем жилых помещений и кто выступает их
нанимателем. ГК выделяет два его вида: договор найма жилого помещения в
государственном и муниципальном жилищном фонде социального пользования
(договор социального найма) и договор найма жилого помещения, в котором
наймодатель выступает как предприниматель, преследующий цель извлечения
прибыли. Этот вид договора получил в литературе название «договор
коммерческого найма».

Договор социального найма может быть заключен только на жилое помещение,
относящееся к фонду социального использования, и при наличии у гражданина
предпосылок для его заключения

Договор коммерческого найма — это гражданско-правовой договор, а договор
социального найма, в сущности, представляет собой квазидоговор, поскольку его
заключение и все его элементы, права и обязанности сторон предопределены
законом, иными правовыми и административными актами.



Содержащееся в п. 1 ст. 671 ГК определение договора найма жилого помещения
(или, то же самое, договора коммерческого найма) позволяет признать этот
договор консенсуальным, возмездным и двусторонним.

Договор безвозмездного пользования (ссуды).
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона
(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное
пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту
же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа
или в состоянии, обусловленном договором. Право передачи вещи в безвозмездное
пользование

Принадлежит ее собственнику и иным лицам, управомоченным на то законом или
собственником.

Коммерческая организация не вправе передавать имущество в безвозмездное
пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем,
членом ее органов управления или контроля.

Ссудополучатель обязан поддерживать вещь, полученную в безвозмездное
пользование, в исправном состоянии, включая осуществление текущего и
капитального ремонта, и нести все расходы на ее содержание, если иное не
предусмотрено договором безвозмездного пользования.

Договор подряда (понятие, содержание).
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику,
а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд,
подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для
государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом,
применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих
видах договоров.



Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи
либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает
права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик
самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Договор бытового подряда, его правовая
характеристика.
По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую
предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина
(заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или
другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить
работу.

Договор бытового подряда является публичным
договором.
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим
Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые
акты, принятые в соответствии с ними. Публичный характер договора
обслуживания определяет его субъектный состав. В соответствии с п. 1 ст. 426 ГК
РФ одной из сторон публичного договора выступает коммерческая организация

(или индивидуальный предприниматель - в силу указания п. 3 ст. 23 ГК РФ),
которая по характеру своей деятельности должна осуществлять обязанности по
продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг в отношении каждого,
кто к ней обратится.

Предпринимательская и иная приносящая доходы деятельность некоммерческих
организаций подпадает под определение предмета публичного договора.
Следовательно, в ст. 426 ГК РФ наряду с коммерческой организацией должна быть
указана и некоммерческая организация.



Заказчиком по договору бытового подряда может быть только гражданин,
заключающий договор для удовлетворения своих бытовых или других личных
потребностей (п. 1 ст. 730 ГК РФ).

Таким образом, анализ норм ГК РФ о субъектном составе публичного договора
свидетельствует о том, что потребителем по нему может являться как гражданин,
так и юридическое лицо, если иное прямо не указано в законе.

Закон не содержит специальных правил о форме договора бытового подряда, что
предполагает возможность его заключения и в устной и письменной форме в
соответствии с общими нормами гражданского законодательства, однако, и в
Правилах бытового обслуживания населения, и в ряде других документов
говорится о том, что заказ гражданина должен быть оформлен квитанцией
(договором). При этом допускается еще более упрощенный вариант оформления
договорных отношений — выдача жетона или кассового чека.

Предметом договора бытового подряда является результат работы,
предназначенной удовлетворять бытовые или другие личные потребности
граждан.

В договоре бытового подряда предусмотрено государственное регулирование цен
на выполняемые работы. Как и в общем случае, цена определяется соглашением
сторон, она не может быть выше устанавливаемой или регулируемой
соответствующими государственными органами (ст. 735 ГК).
Расчеты за выполненную работу производятся, как правило, после окончательной
сдачи работы подрядчиком. Выплата аванса либо оплата работы полностью при
заключении договора может быть произведена только с согласия заказчика.
Подрядчик не вправе самостоятельно требовать внесения каких-либо сумм в счет
оплаты работ.
За нарушение сроков в договоре бытового подряда может применяться неустойка,
установленная п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 3%
цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы
(оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена
— общей цены заказа за каждый день (час, если срок определен в часах)
просрочки. Договором может быть установлен более высокий размер неустойки.

Договор возмездного оказания услуг.



По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить
определенную

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи,
медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных
услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением
услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45,
46, 47, 49, 51, 53 ГК РФ.

Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель
обязан оказать услуги лично.

Договор является двусторонне обязывающим, консенсуальным. Заключается в
простой письменной форме.

Содержание договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа.

По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на
получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за
перевозку груза установленную плату.

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей
отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на
груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).

Договор перевозки пассажира
По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира в
пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также доставить багаж в
пункт назначения и выдать его управомоченному на получение багажа лицу;
пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при сдаче багажа
и за провоз багажа.

Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется билетом, а сдача
пассажиром багажа багажной квитанцией.



Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствующим
транспортным уставом или кодексом:

а) перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях;

б) провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм;

в) сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу.

Договор хранения.
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь,
переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в
сохранности.

В договоре хранения, в котором хранителем является коммерческая организация
либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из
целей своей профессиональной деятельности (профессиональный хранитель),
может быть предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от
поклажедателя в предусмотренный договором срок.

Договор доверительного управления имуществом.
По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель
управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона
обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя
управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права
собственности на него к доверительному управляющему.

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный
управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с
договором доверительного управления любые юридические и фактические
действия в интересах выгодоприобретателя.



Сделки с переданным в доверительное управление имуществом доверительный
управляющий совершает от своего имени, указывая при этом, что он действует в
качестве такого управляющего. Это условие считается соблюденным, если при
совершении действий, не требующих письменного оформления, другая сторона
информирована об их совершении доверительным управляющим в этом качестве, а
в письменных документах после имени или наименования доверительного
управляющего сделана пометка "Д.У.".

При отсутствии указания о действии доверительного управляющего в этом
качестве доверительный управляющий обязывается перед третьими лицами лично
и отвечает перед ними только принадлежащим ему имуществом.

Особенности доверительного управления паевыми инвестиционными фондами
устанавливаются законом. Особенности доверительного управления
автомобильными дорогами общего пользования федерального значения
устанавливаются законом.

Заключение.
Договор выступает важнейшим средством индивидуального правового
регулирования имущественных и неимущественных отношений. Он ведет к
установлению юридической связи между участниками.

Еще в Древней Руси было слово «уговор», превратившееся впоследствии в
«договор», и его синоним «ряда». Эти слова до сих пор сохранились в поговорках:
«Уговор дороже денег», «Не было бы ряду, не было бы и спора». Сами того, не
ведая, мы заключаем договоры буквально ежедневно. Если верно, что разные
науки имеют разное представление о жизни, пожалуй, юрист мог бы с полным
основанием сказать: «Жизнь человека — непрерывное заключение бесчисленного
множества договоров». Договор представляет собой одно из самых уникальных
правовых средств, в рамках которого интерес каждой стороны, в принципе, может
быть удовлетворен лишь через удовлетворение интереса другой стороны.

Это и порождает общий интерес сторон в заключении договора. Именно договор,
основанный на взаимной заинтересованности сторон, способен обеспечить такую
организованность, порядок и стабильность в экономическом обороте, которых
невозможно добиться с помощью самых жестких административно-правовых
средств.



Договор — это наиболее оперативное и гибкое средство связи между
производством и потреблением.

В силу этого именно договорно-правовая форма способна обеспечить необходимый
баланс между спросом и предложением, насытить рынок теми товарами, в которых
нуждается потребитель.

Договор позволяет участникам экономического оборота отчуждать излишние или
ненужные им материальные ценности, получая взамен их соответствующий
денежный эквивалент или необходимые им материальные блага в натуральной
форме.

С помощью договора у граждан и юридических лиц формируется уверенность в
том, что их предпринимательская деятельность будет обеспечена всеми
необходимыми материальными предпосылками, а результаты
предпринимательской деятельности найдут признание у потребителей и будут
реализованы. Такая уверенность, в свою очередь, способствует развитию
производственной сферы.

С помощью договора совершенствуется и процесс распределения произведенных в
обществе материальных благ, поскольку договор позволяет доставить
произведенный продукт тому, кто в нем нуждается.

Договор обеспечивает эффективный обмен произведенными и распределенными
материальными благами в случае изменения потребностей участников
экономического оборота.

Эти и многие другие качества договора с неизбежностью обусловливают усиление
его роли и расширение сферы применения по мере перехода к рыночной
экономике.

Проведенное исследование дает возможность сделать вывод о том, что в
гражданском праве договоры по своему назначению и содержанию необычайно
разнообразны, причем в условиях рынка их круг расширяется за счет применения
новых договорных отношений. Для понимания правовых особенностей различных
по своему назначению договоров и правильного применения к ним норм
законодательства необходимо проводить разграничение между отдельными
разновидностями договоров.



В части второй ГК, посвященной отдельным видам обязательств, закреплена
традиционная для гражданского права система договоров, различающихся прежде
всего по своему хозяйственному и правовому значению. На первый план в ГК
вынесены наиболее важные и часто применяемые договоры о передаче права
собственности (купля-продажа и ее виды), затем - о временном пользовании чужим
имуществом (аренда), выполнении работ и оказании разного рода услуг (подряд,
перевозка, хранение, страхование), о денежных операциях, представительстве и
т.д.

Закрепленная в ГК система договоров есть их классификация по типам, каждый из
которых ввиду наличия особого предмета или существенных правовых
особенностей требует самостоятельной и притом достаточно полной правовой
регламентации. Такая классификация является основной и наиболее важной, ибо
раскрывает юридические особенности договора каждого типа и исключает
возможность применения к нему норм о договорах иного типа.

Наряду с систематикой договорных отношений по их типам договоры
классифицируются по видам в зависимости от их юридических особенностей.
Основные видовые признаки договоров также названы в нормах ГК и могут быть
присущи как договорам всех типов, так и лишь некоторым из них. Видовые
особенности лежат в основе подразделения договоров на возмездные и
безвозмездные, реальные и консенсуальные, а также позволяют выделить
договоры с гражданами-потребителями, в пользу третьего лица и
предварительный договор. Есть и более частные видовые особенности договоров,
связанные, например, с их формой (письменные и устные), сроками исполнения
(длительные и разовые).

Видовая характеристика договора может существенно влиять на его содержание и
правовую регламентацию. Безвозмездные договоры, в отличие от возмездных,
характеризуются известной простотой регламентации и менее строгой
ответственностью стороны, оказывающей безвозмездное предоставление.
Напротив, для договоров с потребителями введена более строгая ответственность
обязанной стороны.
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