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Введение
Договор - одна из наиболее древних правовых конструкций. Ранее его в истории
складывавшегося обязательственного права возникли только деликты.

Развитие различных форм общения между людьми выдвинуло потребность в
предоставлении им возможности по согласованной сторонами воле использовать
предложенные законодателем или самим создать правовые модели. Такими
моделями и стали договоры (контракты).

В течение определенного времени деликты, и договоры были единственными
признаваемыми государством основаниями возникновения обязательств.

В нашей стране вплоть до недавнего времени основная масса договоров - те,
которые связывали между собой главных участников тогдашнего экономического
оборота - государственные, а также кооперативные и иные общественные
организации, - заключалась во исполнение или для исполнения плановых актов.
Воля контрагентов в таких договорах складывалась под прямым или косвенным
влиянием исходящих от государственных органов заданий. Тем самым договор
утрачивал свой основной, конституирующий признак: он лишь с большой долей
условности мог считаться результатом достигнутого контрагентами согласия.
Иного и быть не могло, если учесть, что плановый акт предопределял в виде
общего правила, какие именно организации, о чем, когда и в каком объеме должны
были заключать договоры на передачу товаров, выполнение работ или оказание
услуг. Наглядным примером служили, в частности, договоры, непосредственно
опосредствовавшие движение товаров в обороте. В последовательно
изменявшиеся Положение о поставках продукции производственно-технического
назначения и Положение о поставках товаров народного потребления, а равно в
предшествовавшие им основные условия поставки отдельных видов продукции
включались указания на запрещение предприятиям заключать договоры поставки
при отсутствии планового акта распределения продукции и товаров или сверх
указанных в нем объемов, а также отказа от заключения договоров на поставку
выделенных им товаров (продукции). В установленных Положениями о поставках
случаях стороны признавались состоящими в договорных отношениях при условии,



если на протяжении определенного срока (10 дней) ни одна из них не требовала
согласования не охваченных плановым актом условий. К этому следует добавить
жесткую регламентацию основных компонентов того, что именовалось договором
поставки. Последнее отличало и законодательство, действовавшее применительно
к договорам подряда на капитальное строительство, перевозкам грузов и другим
договорам между организациями, охваченным понятием «хозяйственные договоры.

Тенденция к повышению роли договора, характерная для всего современного
гражданского права, стала проявляться в последние годы во все возрастающем
объеме и в современной России. Эта тенденция в первую очередь связана с
коренной перестройкой экономической системы страны. Ключевое значение для
такой перестройки имело признание частной собственности и постепенное занятие
ею командных высот в экономике, сужение до необходимых пределов
государственного регулирования хозяйственной сферы, установление свободы
выбора контрагентов и реализация других основ нового гражданского
законодательства, о которых идет речь в п. I ст. 1 Гражданского кодекса 1994-1995
гг. (в дальнейшем - ГК).

Новый ГК не только провозгласил «свободу договоров», но и создал необходимые
гарантии для ее осуществления. Признание со стороны ГК возросшей значимости
договоров нашло свое формальное выражение в том, что только во второй его
части из общего числа 656 статей, регулирующих отдельные виды обязательств,
около 600 посвящено отдельным видам договоров.

Ключевую роль в договорном регулировании по ГК играют, прежде всего, нормы,
помещенные в его разделы I «Общие положения», а также III «Общая часть
обязательственного права». Оба указанных раздела содержат немало норм,
которые целиком или по крайней мере преимущественно рассчитаны на
применение их к договорам, а нередко именно им непосредственно адресованы.
Наряду с этим такие же нормы, имеющие в виду договоры или, по крайней мере,
рассчитанные главным образом на применение к соответствующим договорам,
находятся в разделе II ГК «Право собственности и другие вещные права». Они,
несомненно, составят основу будущей третьей части ГК (имеется в виду, прежде
всего его раздел, посвященный интеллектуальной собственности).

ГК прямо называет около 30 законов, из которых примерно 20 приходится на долю
актов, посвященных договорам (законы об ипотеке, поставках товаров для
государственных нужд, энергоснабжении, подряде для государственных нужд,
страховании, а также транспортные уставы и кодексы и др.). Наряду с ними



предстоит принять с целью развития правового регулирования договоров большое
число и других законов, а также указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, актов министерств и иных
федеральных органов исполнительной власти.

1. Понятие и условие договора
Общие положения о договоре сосредоточены в завершающем подразделе общей
части обязательственного права Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определение понятия договора дается в статье 420. Договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей.

К договорам применяются правила о двух- и многосторонних сделках,
предусмотренные главой 9.

К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об
обязательствах (статьи 307-419) , если иное не предусмотрено правилами главы 27
и правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в Гражданском
кодексе. В Гражданском кодексе закреплен принцип свободы договора (статья
421) , причем стороны могут заключать договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами. Допускается заключение
смешанного договора, в котором содержатся элементы различных договоров.
Субъекты гражданского права свободны как в заключении договора, так и в
определении его условий. В то же время договор должен соответствовать
действующим на момент его заключения обязательным для сторон правилам,
установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам)
(статья 422) . Исходя из принципа: закон обратной силы не имеет, установлено, что
если после заключения договора императивные нормы изменились, то условия
ранее заключенного договора сохраняют силу, если иное прямо не предусмотрено
в законе.

В статье 423 дается определение возмездного и безвозмездного договоров.
Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
Установление цены регулируется статьей 424.



Время вступления в силу договора и окончание срока его действия определяется в
соответствии со статьей 425[1] .

В числе других предусмотрены следующие договоры: - публичный договор -
договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее
обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые
такая организация по характеру своей деятельности должна осуществлять в
отношении каждого, кто к ней обратится (статья 426) ; - договор присоединения -
договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или
стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе, как путем
присоединения к предложенному договору в целом (статья 428) ; -
предварительный договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем
договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (статья 429)
; - договор в пользу третьего лица - договор, в котором стороны установили, что
должник обязан произвести исполнение не по кредитору, а указанному или не
указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника
исполнения обязательств в свою пользу (статья 430). Порядок применения
примерных условий договоров, разработанных для договоров соответствующего
вида, регулируется статьей 427. Толкование условий договора судом определяется
статьей 431.

2. Виды договоров
Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими
свойствами, так и определенными различиями. 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.

  а) 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. 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.

 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. 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.

б) 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. 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.

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.

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

Большинство договоров носят возмездный характер, что соответствует природе
общественных отношений, регулируемых гражданским правом.

г) Свободные и обязательные договоры. Публичные 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.

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.

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.

5) В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской Федерации
может издавать правила, обязательные для сторон при заключении и исполнении
публичных договоров.

6) Условия публичного договора, не соответствующие требованиям ничтожны.

д) 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.

е) 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.

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.
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