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Введение

Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей. Другими словами, договор
является правопорождающим фактом, правовым инструментом, с помощью
которого стороны сами устанавливают для себя права и обязанности, борются с
недостатками, пробелами законодательства. Заключение договора ведет к
установлению юридической связи между сторонами договора. Эта связь становится
юридической ввиду того, что государство обеспечивает договор мерами
государственного принуждения. Поэтому договор справедливо считается "законом
для двоих".

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.

Проблемы, связанные с классификацией договоров относятся к числу давних
проблем цивилистики. 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.



Методом исследования договорного права выбран системный подход, который
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.

Объектом исследования курсовой работы является договорное право в российском
законодательстве. Предмет исследования работы составляют проблемы видовой
классификации договоров.

В качестве информационной базы для написания курсовой работы используется
учебная литература, законы, нормативные акты, интерактивные источники,
монографии, научные статьи.

1. Общие классификации гражданско-правовых
договоров
Гражданско-правовые договоры классифицируются как соглашения (сделки) и как
договорные обязательства. В первом случае можно говорить об особенностях
юридической природы возмездных и безвозмездных, реальных и консенсуальных,
каузальных и абстрактных, а также фидуциарных и иных договоров (сделок).
Возмездные договоры (сделки) могут быть также подразделены на меновые и
рисковые (алеаторные), к которым, в частности, относятся сделки по проведению
игр и пари (ст. ст. 1062, 1063 ГК).

Важную роль гражданский договор играет в формировании и развитии рыночной
экономики и позволяет хозяйствующим субъектам самостоятельно налаживать
производственные отношения, устанавливать связи по обмену товарами и
услугами, осуществлять разнообразную предпринимательскую деятельность.
Обмен результатами производственной и иной деятельности составляет основное
содержание рыночного механизма, которое реализуется через институт
гражданско-правового договора[1].

Следует иметь в виду, что в гражданском праве закреплена презумпция
возмездности гражданско-правового договора (п. 3 ст. 423 ГК), в силу которой



безвозмездный характер договора должен прямо вытекать из закона, иного
правового акта, содержания договора или его существа.

Важным является деление договоров (сделок) на поименованные (в законе) и
непоименованные (неизвестные закону, но не противоречащие общим началам и
смыслу гражданского законодательства). Непоименованные договоры, в отличие
от римских contractus innominati, в современной практике обычно называют
договорами "sui generis", т.е. "своего (особого) рода", а иногда не вполне точно -
"нетипичными договорами". К ним применяются нормы о наиболее сходном с
конкретным договором виде или типе договоров, а также общие положения
обязательственного (договорного) права, т.е. правило об аналогии закона, а при
невозможности этого - аналогия права.

Наиболее значимые виды договоров получили закрепление в гражданском
законодательстве. 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[2].

Данное деление договоров как обязательств составляет их основную, базовую
классификацию, отраженную в законе. Так, в системе второй части Гражданского
Кодекса, посвященной отдельным видам обязательств, четко просматривается
традиционная четырехчленная типизация договорных обязательств на договоры по
отчуждению имущества (гл. гл. 30 - 33), по передаче его в пользование (гл. гл. 34 -
36), по производству работ (гл. гл. 37 - 38) и по оказанию услуг (гл. гл. 39 - 53). На
этой основе затем выделено 26 отдельных видов договоров, 6 из которых, в свою
очередь, разделены на подвиды (число которых достигает 30).

С этих позиций различаются типичные и смешанные договоры, первые из которых
по своему содержанию вполне укладываются в один из известных закону
договорных типов, а вторые содержат элементы различных типов договоров. От
непоименованных договоров смешанные договоры отличаются тем, что соединяют
в своем содержании элементы известных типов или видов договорных
обязательств. Данное положение делает необходимым применение к ним в



соответствующих частях конкретных правил об этих поименованных договорах (п.
3 ст. 421 ГК) и тем самым исключает аналогию. Однако свобода заключения
договоров, не поименованных в законодательстве, ограничена определенными
пределами[3].

Указанное деление договорных обязательств дополняется их классификацией по
иным основаниям. С этой точки зрения прежде всего выделяются договоры
односторонние и двусторонние (со времен римского права называемые также
синаллагматическими)[4]. В одностороннем договоре у одной из сторон имеются
только права, тогда как у другой - исключительно обязанности. В отличие от этого
в двустороннем договоре у каждой из сторон есть и права, и обязанности
(например, у продавца и покупателя в договоре купли-продажи). Односторонний
договор порождает простое (одностороннее) обязательство, участник которого
является либо кредитором, либо должником, тогда как в сложном двустороннем
обязательстве каждый из участников одновременно выступает в роли и кредитора,
и должника.

Кроме того, выделяются договоры в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), которым
противопоставляются все остальные договоры как договоры в пользу контрагента
(кредитора), а также дополнительные, или акцессорные договоры,
обеспечивающие исполнение основных договоров (например, договор о залоге или
о поручительстве).

По субъектному составу обособляются предпринимательские договоры и договоры
с участием граждан-потребителей, которые имеют особый правовой режим.
Однако такое различие не может быть проведено последовательно для всех
гражданско-правовых договоров, ибо многие из них могут иметь различный
субъектный состав и в зависимости от этого способны быть и
предпринимательскими, и потребительскими, например, кредитные договоры и
другие банковские сделки.

Гражданско-правовые договоры подразделяются на имущественные и
организационные. К имущественным относятся все договоры, непосредственно
оформляющие акты товарообмена их участников и направленные на передачу или
получение имущества (материальных и иных благ). Организационные договоры
направлены не на товарообмен, а на его организацию, т.е. на установление
взаимосвязей участников будущего товарообмена. Они подразделяются на
предварительные, генеральные и многосторонние договоры.



С точки зрения порядка заключения и формирования содержания особыми
разновидностями договоров являются публичный договор и договор
присоединения. Правила об этих договорах, по сути, представляют собой
ограничения принципа договорной свободы и даже известные отступления от
начал юридического равенства субъектов частного права, установленные с целью
защиты интересов более слабой стороны.

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

Договором присоединения признается договор, условия которого определены лишь
одной из сторон, причем таким образом (в формуляре, типовом бланке или иной
стандартной форме), что другая сторона лишена возможности участвовать в их
формировании и может их принять лишь путем присоединения к договору в целом
(п. 1 ст. 428 ГК).[5]

2. Основные классификации договоров
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[6].

Проанализировав отечественную и зарубежную литературу, законодательство РФ и
стран романо-германской правовой системы, можно выделить следующие
распространенные классификации гражданско– правовых договоров:

1. По своей юридической природе договоры могут быть консенсуальными и
реальными. Консенсуальными являются договоры, в которых права и обязанности
сторон возникают сразу после достижения сторонами соглашения (консенсуса) об
установлении прав и обязанностей (например, договор купли - продажи). Договор
считается реальным, если права и обязанности сторон возникают после
достижения соглашения и передачи вещи (например, договор займа).



2. В зависимости от влияния на действительность договора основания его
возникновения договоры можно разделить на абстрактные и каузальные.
Действительность абстрактного договора не зависит от основания его
возникновения (договор банковской гарантии в международном частном праве).
Соответственно, основание (цель) заключения каузального договора является
условием его действительности (практически все договоры: купли - продажи,
дарения, подряда, страхования, аренды и т. д.).

3. В зависимости от влияния тех или иных условий (фактов) на действие договора
все договоры можно классифицировать на условные:

a) под отлагательным условием (вступление договора в силу зависит от
наступления какого - либо условия (факта), при этом сторонам не известно,
наступит оно или нет (например, договор аренды помещения при условии
окончания его строительства к определенному сроку);

б) под отменительным условием (договор прекращается в силу наступления какого
- либо условия (факта) (например, договор аренды транспортного средства с
условием его расторжения при условии его поломки) и безусловные (действие
договора не зависит от наступления каких - либо условий (фактов) (это может быть
любой договор).

4. На основе наличия или отсутствия юридической связи одного договора с другим
выделяются основные (главные) и дополнительные договоры. Дополнительные
договоры являются юридическим продолжением других (основных) договоров и
поэтому разделяют их юридическую судьбу (т. е. если основной договор будет
признан недействительным, то и дополнительный договор также будет являться
недействительным). Дополнительные договоры, как правило, обеспечивают
исполнение основных. В связи с этим наиболее распространенными такими
договорами являются соглашение о неустойке, договор поручительства, залога и т.
д.

5. В зависимости от возможности оценки риска при заключении договора
различают коммутативные (меновые) и алеаторные (рисковые) договоры. В момент
возникновения коммутативного договора выгода или потеря каждой стороны
может быть оценена (большинство договоров: купли - продажи, мены, дарения,
аренды и т. д.). В момент заключения алеаторного договора выгода или потеря
сторон не может быть определена и зависит от наступления или не наступления
тех или иных обстоятельств (например, договор страхования).



6. В зависимости от объекта договоры делятся на вещные и обязательственные.
Объектом вещных договоров является определенная вещь (вещи). Объектом же
обязательственного договора являются определенные действия (или бездействие)
определенного лица (круга лиц).[7]

7. Также в зависимости от объекта можно договоры подразделить на следующие
типы (виды): договоры о передаче имущества (купля - продажа, дарение, аренда и
т. д.), договоры об оказании услуг (договор перевозки, договор об оказании
платных медицинских услуг и др.), договоры на выполнение работ (договор
подряда, договор о выполнении научно - технических работ и т. д.), договоры об
учреждении различных образований (учредительные договоры, договор простого
товарищества).

8. По содержанию регулируемой договорами деятельности выделяют два основных
типа договоров: имущественные и организационные.[8] К числу имущественных
относятся договоры, направленные на регулирование деятельности лиц по поводу
определенного блага. Спецификой организационных договоров является то, что
они предназначены создать предпосылки, предусмотреть возможности для
последующей предпринимательской или иной деятельности. Внутри каждого типа
могут быть выделены виды договоров, характеризуемые устойчивыми
существенными признаками. Так, среди имущественных договоров выделяют три
основных вида:

а) на передачу имущества;

б) выполнение работ;

в) оказание услуг.

При этом указанные виды, в свою очередь, подразделяются на подвиды (например,
купля - продажа, подряд, комиссия и др.). Среди организационных договоров
также можно выделить три основных вида:

а) учредительные договоры (например, об образовании юридических лиц);

б) договоры - соглашения (например, между юридическими лицами и органами
местного самоуправления);

в) генеральные (в них определяются наиболее общие условия будущей
деятельности, которые затем детализируются или дополняются в имущественных
договорах).



9. В торговой сфере (коммерческом праве) выделяют реализационные договоры,
посреднические, договоры, содействующие торговле, и организационные
договоры. Это, прежде всего, такие договоры, которые оформляют отношения по
возмездной реализации товара для предпринимательских и хозяйственных нужд. К
их числу относятся договоры поставки, оптовой купли - продажи, контрактации,
закупок для государственных нужд, договоры мены товаров, связанной с
предпринимательской деятельностью.

3. Основные виды договоров

3.1. 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[9].

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.[10]

Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить
предмет, а также другие существенные условия договора. 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.

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.

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[11].

3.2. Договоры в пользу их участников и договоры в
пользу третьих лиц
Данные 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. Договор в пользу третьего лица, как это видно из приведенного
законодательного определения, существенно отличается от иных договоров. Это
отличие заключается в том, что подобный договор приводит к возникновению
гражданских прав у лиц, не участвовавших в заключении договора. В свою
очередь, это является основанием для того, чтобы лицо, не участвовавшее в
заключении договора, могло предъявить требование к должнику[12]

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 применяется, если иное правило не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договором.

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).

3.3. Взаимные и односторонние договоры
Разделение односторонних и двусторонних (для характеристики последних
употребляют также термины «взаимные» или «синаллагматические»[13]) договоров
производится по признаку распределения прав и обязанностей между сторонами
по договору. 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».

Большинство договоров носит взаимный характер. 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.

3.4. Возмездные и безвозмездные договоры
Данные виды договоров 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».

В безвозмездном договоре имущественное предоставление производится только
одной стороной без получения встречного имущественного предоставления от
другой стороны.[14]

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. В действующем законодательстве отсутствует понятие
«предпринимательский договор». Вместе с тем из содержания норм закона и из
общепризнанных положений доктрины можно вывести особенности так
называемых предпринимательских договоров[15]. Эти договоры не являются каким-
либо особым типом договоров, а представляют собой соглашение особых
субъектов, заключаемое ими в рамках достижения определенной цели.



3.5. 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.
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[16].
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 (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. Таким образом, в
данном случае происходит ограничение принципа свободы договора. Однако такое
ограничение следует признать необходимым и разумным[17].

3.6. Взаимосогласованные договоры и договоры
присоединения
Такие 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. Существуют такие сферы
хозяйствования, в которых заключается множество однотипных стандартных
сделок. Поэтому в таких областях экономической жизни не избежать договоров с
заранее разработанными условиями[18]. В выработке условий таких договоров
участвует одна сторона; другой стороне остается лишь присоединиться к
предлагаемым условиям.

Примером договоров присоединения могут служить договоры перевозки,
заключаемые железной дорогой с клиентами, договоры проката, договоры
бытового подряда и т.д.

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
предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает
ответственность другой стороны за нарушение обязательств, либо содержит
другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые
она, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не приняла бы при наличии у
нее возможности участвовать в определении условий договора.

Заключение
С понятием и условиями договоров теснейшим образом связан вопрос об их
классификации. Первостепенное значение договоров в гражданском обороте,
исключительно широкое распространение данного феномена обусловили
включение в Гражданском Кодексе множества относящихся к ним норм. Среди
таких правил необходимо выделить по меньшей мере две группы. Во-первых,
общие положения, которые определяют содержание отдельных видов договоров,



и, во-вторых, правила о типах соответствующих договоров. Сообразно общие
положения о видах договоров сосредоточены в части первой Гражданского
Кодекса (преимущественно в разделе III "Общая часть обязательного права"), а
установления в типичных договорах - в части второй Гражданского К (в разделе IV
"Отдельные виды обязательств").

Классификация договоров облегчает применение определенных норм именно к
тому или иному типу договора. Кроме того, она дает возможность выявлять черты
сходства и различия правового регулирования тех или иных общественных
отношений, способствует дальнейшему совершенствованию и систематизации
законодательства, служит цели лучшего изучения договоров.
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