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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







2.1 Договор купли-продажи. Виды, содержание

 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:

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.

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.

2.2 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.

2.3 Договор контрактации

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

2.4 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.

2.5 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.

2.6 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.

2.7 Договор дарения

   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.

Запрещение дарения:

   1. 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.

2.8 Пожертвование

   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.

2.9 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.

2.10 Договор 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.

2.11 Договор 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 до говорам найма жилого помещения независимо от того, кто явля ется
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.

2.12 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.

2.13 Договор подряда

   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

2.14 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.

2.15 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.

Понятие и виды обязательств по страхованию

    Обязательства по страхованию представляют собой самостоятельный вид
гражданско-правовых обязательств, оформляющих отношения по оказанию
финансовых (денежно-кредитных) услуг.

   В силу обязательства по страхованию одно лицо - страховщик - обязано при
наступлении в определенный срок (или без указания срока) предусмотренных
обстоятельств (страхового случая) произвести обусловленную страховую выплату
другому лицу - страхователю или иному лицу (выгодоприобретателю,
застрахованному лицу) и вправе требовать оплаты страховых премий (страховых
взносов), а страхователь обязан уплачивать страховые премии (страховые взносы)
и вправе требовать предоставления соответствующих страховых выплат.

   Глава 48 ГК регламентирует три группы обязательств по страхованию:

   1) обязательства из договора страхования (абз. 1 п. 1 ст. 927);

   2) обязательства, возникающие из специальных видов страхования,
существующие как самостоятельные договорные формы, содержащие условия о
страховании (страхование иностранных инвестиций от некоммерческих рисков,
морское страхование, медицинское страхование, страхование банковских вкладов
и страхование пенсий - ст. 970);

   3) обязательства из договоров страхования с императивным требованием
обязательного заключения по прямому предписанию закона, а не на основе
принципа договорной свободы сторон (п. 2 ст. 927) - обязательное страхование.

   Страховые обязательства, имеющие источником своего возникновения
традиционные договоры имущественного и личного страхования, регулируются
главным образом нормами гл. 48 ГК как собственно ("чистые") договорные
страховые правоотношения. В случаях включения в такие договоры условий,
относящихся к отдельным специальным видам страхования (морское,
медицинское и др.), они становятся смешанными гражданско-правовыми
договорами (п. 3 ст. 421 ГК).

2.16 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.

2.17 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.



3. Классификация договоров
Наиболее значимой для классификации гражданско-правовых договоров является
дихотомия, которая опирается на одно из трех оснований. Имеются в виду:
распределение обязанностей между сторонами, наличие встречного
удовлетворения, момент возникновения договор.

Использование указанных оснований позволяет выделить соответственно три пары
договоров: односторонние и двусторонние, возмездные и безвозмездные, а также
реальные и консенсуальные.

Двусторонними признаются договоры, в которых каждая из сторон имеет и права, и
обязанности, а односторонними - договоры, в которых у одной из сторон есть
только права, а у другой - только обязанности.

К возмездным относят договоры, которые предполагают получение каждой из
сторон от ее контрагента определенной компенсации, ради которой заключается
договор. Безвозмездными являются договоры, не предполагающие такой
компенсации.

Консенсуальными считают договоры, вступающие в силу с момента достижения
сторонами согласия, а реальными - договоры, которые признаются заключенными с
момента, когда на основе соглашения осуществлена передача стороной
контрагенту определенного имущества.

Специфика предмета гражданско-правового регулирования предопределила то,
что большинство охватываемых этой отраслью договоров является двусторонними,
возмездными и консенсуальными.

Из числа выделенных в ГК типов договоров к односторонним относятся главным
образом договоры поручения, дарения, займа, к безвозмездным - договоры
безвозмездного пользования и дарения, к реальным - договоры займа,
доверительного управления имуществом, хранения, перевозки грузов.

Приведенное деление не всегда достаточно устойчиво и однозначно. Так, в виде
исключения одни и те же по названию договоры могут при определенных условиях
оказаться в разных группах. Это означает, что под единым наименованием
выступают неодинаковые договоры. Так, хранение, заем и поручение могут быть в
зависимости от достигнутого сторонами соглашения как возмездным, так и



безвозмездным договором, а дарение, финансирование под уступку требований,
безвозмездное пользование, хранение - как реальным, так и консенсуальным
договором. Точно так же поручение - в принципе односторонний и безвозмездный
договор - может в случае, указанном в ст. 975 ГК, оказаться двусторонним, а
иногда и возмездным. Тогда, доверитель обязан не только возместить поверенному
издержки и обеспечить поверенного средствами, но также выплатить в
предусмотренном договором порядке и размере, вознаграждение.

Обязательства контрагентов в двустороннем договоре взаимны. С этим связана
прежде всего единая судьба соответствующих обязательств. Например, если
проданная покупателю индивидуально определенная вещь до ее передачи погибла
вследствие непреодолимой силы (бури, урагана, пожара и т.п. обстоятельств,
подпадающих под признаки «чрезвычайных и непредотвратимых при данных
условиях), то обязательство продавца в силу п. 1 ст. 416 ГК прекращается. И
одновременно с ним прекращается обязательство покупателя принять и оплатить
стоимость соответствующей вещи. Точно так же, если постановлением
Правительства РФ запрещены к вывозу за границу определенные товары,
составляющие предмет внешнеторгового контракта, недействительным
признается весь контракт, а тем самым обязательства и того и другого
контрагента.

Деление договоров на односторонние и двусторонние определенным образом
связано со ст. 328 ГК, посвященной встречному исполнению. Указанная статья
заменила собой ст. 177 ГК 64 («Исполнение взаимных обязанностей по договору»).
Авторы комментария к этой статье единодушно ставили знак равенства между
делением договоров на взаимные и не являющиеся таковыми, с одной стороны, а
также на одно- и двусторонние - с другой. Условия действия ст. 328 ГК выделены в
п. 1[17] . Он признает встречным исполнение обязательства одной из сторон,
которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств
другой стороной.

Типичный случай применения ст. 328 ГК содержится в п. 1 ст. 719 ГК, которая
предоставила основания при определенных условиях не приступать к работе, а
начатую работу приостановить. В примерный перечень оснований для этого
оказались включенными: не предоставление материала, оборудования,
технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи; при
этом особо выделено то обстоятельство, что все такие действия должны служить
препятствием подрядчику для исполнения договора. Вслед за ст. 328 ГК в п. 1 ст.
719 ГК содержится указание на то, что не приступать к работе или, приступив,



приостановить ее подрядчик вправе даже и тогда, когда возникли обстоятельства,
очевидно свидетельствующие о том, что предусмотренные в договоре действия
заказчик не сможет осуществить.

Особенность рассматриваемой ситуации состоит в том, что при ней неисполнение
обязательства одной из сторон само по себе создает невозможность исполнения
для ее контрагента. Однако ст. 328 ГК имеет и более широкое применение. Это, в
частности, подтверждают и другие имеющиеся в разных главах отсылки к
указанной статье.

Примером может служить ст. 569 ГК. Она предусматривает на случай когда в
соответствии с договором сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают,
применение ст. 328 ГК. Последнее означает, естественно, право любой стороны при
условии, если контрагент в устанавливаемый договором срок не передает
обусловленный договором товар, в свою очередь, задержать исполнение
обязанности по встречной передаче товаров или даже расторгнуть договор и
потребовать возмещения убытков.

Специальные случаи реализации принципов, закрепленных в ст. 328 ГК,
содержатся и в статьях об отдельных видах подряда и подрядоподобных
договоров. Так, применительно к договорам подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ выделена необходимость передачи заказчиком задания на
проектирование, а также иных исходных данных (п. 1 ст. 759 ГК). Договором на
выполнение научно-исследовательских, конструкторских и технологических работ
на заказчика возлагается предоставление необходимой информации, а если это
предусмотрено договором, то также согласование с подрядчиком технико-
экономических параметров или тематики работ (п. 2 ст. 774 ГК).

Статья 328 ГК допускает определенные отступления от содержащихся в ней норм
в законе или договоре. Такие отступления могут выразиться, в частности, в
расширении круга возможных последствий нарушения предусмотренных в ней
обязательств

В равной мере специальными мерами могут быть сужены последствия применения
соответствующей статьи. Речь идет, в частности, о санкциях, связанных с
несвоевременной оплатой товара, который продан с рассрочкой платежа.

Особый случай встречного исполнения предусмотрен в п. 2 ст. 489 ГК. Имеется в
виду ситуация, которая может возникнуть при оплате товара в рассрочку.
Соответствующая диапозитивная норма предоставляет продавцу право на случай,



если покупатель не произвел в установленный срок очередного платежа за товар,
который был, не только продан, но и передан покупателю, отказаться от
исполнения договора и потребовать возврата проданного товара. При этом,
однако, указанная статья содержит существенное ограничение: соответствующее
право принадлежит продавцу только при условии, если сумма платежей, которые
должен был произвести покупатель, превышает половину цены товаров.
Совершенно очевидно, что указанная норма призвана осуществлять защиту
интересов покупателя как слабой стороны в договоре.

Следует обратить внимание на то, что ст. 328 ГК определенным образом
конкурирует со ст. 451 ГК. Последняя предусматривает, в частности, общие
основания изменения и расторжения договора. Статья 328 ГК, на мой взгляд,
является специальной нормой по отношению к ст. 451 ГК. Это выразилось, в
частности, в том, что для применения ст. 328 ГК в охваченных ею ситуациях нет
необходимости ссылаться на то, что соответствующие нарушения были
«существенными». Вместе с тем ст. 451 ГК имеет более широкую область
применения, поскольку «существенные нарушения договора второй стороной»
могут иметь место и со стороны кредитора. Имеются в виду случаи нарушения
кредиторской обязанности. О некоторых из них идет речь в ст. 406 ГК. Имеется в
виду, что п. 2 указанной статьи ГК предусматривает санкции в пользу должника на
случай отказа кредитора от принятия исполнения или не совершения кредитором
действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами, договором либо
обычаями делового оборота, до совершения которых должник не мог исполнить
свое обязательство. Имеется в виду требовать возмещения убытков, а по
денежному обязательству не платить проценты, если неисполнение обязанности
представляет собой «его существенное нарушение», не только в двустороннем, но
и в одностороннем договоре. Это дает основание требовать устранения
последствий, указанных в ст. 451 ГК (помимо возмещения убытков, также
расторжения или изменения договора).

Разграничение возмездных и безвозмездных договоров носит легальный характер.
Ему посвящена ст. 423 ГК. Указанная статья проводит различие между обоими
видами договоров в зависимости от того, должна ли получить сторона плату или
иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей (возмездный
договор), либо она не вправе претендовать на это (безвозмездный договор). Статья
423 ГК (п. 3) содержит презумпцию в пользу того, что заключенный сторонами
договор является возмездным. Иное, т.е. безвозмездность договора, должно быть
предусмотрено законом, другими правовыми актами, содержанием или существом



договора.[18]

Следует отметить, что сама презумпция возмездности договоров является частью
общего правила, от которого могут быть сделаны отступления, помимо самого
договора, и в специальных нормах. Например, поручение предполагается
безвозмездным и соответственно обязанность доверителя оплатить,
вознаграждение поверенному возникает лишь при условии, если это
предусмотрено законом, иным правовым актом или договором (п. 1 ст. 972 ГК).
Таким же безвозмездным признается хранение в гардеробе организации, при этом
исключение возможно только при наличии иного в договоре сторон или иное
обусловлено при сдаче вещи (п. 1 ст. 924 ГК).

Возмездность или соответственно безвозмездность договора вытекают, как
правило, из легального определения. В некоторых случаях при отсутствии прямой
записи в соответствующей статье ГК законодатель включает дополнительно для
внесения полной ясности указание на возмездность договора. Так, например, п. 3
ст. 685 ГК предусматривает, что договор поднайма применительно к жилищному
найму всегда возмезден.

Пункт 1 ст. 572 ГК устанавливает, что к договору дарения, который
предусматривает встречную передачу вещи или права либо встречное
обязательство, применяются нормы п. 2 ст. 170 ГК. Это означает признание такого
договора притворной сделкой. Однако приведенное правило имеет более общий
характер. Так, притворным является любой договор, который вместо
соответствующего безвозмездного поименованного договора сконструирован как
возмездный или безвозмездный вместо возмездного (агентский договор с
указанием на отсутствие у стороны, названной агентом, права на получение
вознаграждения). Соответственно к таким договорам должны применяться нормы
общей части обязательственного права, аналогия закона и аналогия права.
Исключения составляют случаи, когда законодатель регулирует два договора,
отличающихся один от другого возмездностью. Деление договоров на возмездные
и безвозмездные влечет за собой различные правовые последствия, включая и
такие, которые находятся за рамками обязательственного права. Так,
удовлетворение индикационного иска, адресованного добросовестному
приобретателю, зависит от того, был ли послуживший основанием возникновения
права владения договор возмездным или безвозмездным.

Возмездность не означает и даже не предполагает в виде общего правила
непременно эквивалентного предоставления обеих сторон. Последствия



отсутствия эквивалентности, и то в указанных в ней пределах, предусмотрены, в
частности, в ст. 179 ГК. Речь идет о признании сделки недействительной как
кабальной. Под последней подразумевается сделка, которую лицо вынуждено было
совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств, притом на крайне
невыгодных для себя условиях. Для наступления указанных в той же статье
последствий необходимо, чтобы вторая сторона такими тяжелыми
обстоятельствами воспользовалась. В основе разграничения договоров реальных и
консенсуальных лежит признание право образующим фактом либо самого
соглашения (консенсуальный договор), либо основанной на соглашении передачи
вещи или иного имущества (реальный договор).[19]

Деление договоров на реальные и консенсуальные теперь опирается на
соответствующее указание в ГК. Речь идет о ст. 433 Кодекса. Имея в виду
консенсуальные договоры, п. 1 указанной статьи подчеркивает, что договор
признается заключенным в момент получения тем, кто отправил оферту, акцепта.
Именно данный момент рассматривается как юридический факт, необходимый и
достаточный для признания возникновения между сторонами правовой
(договорной) связи. В отличие от п. 1, п. 2 данной статьи столь же явно имеет в
виду реальные договоры. Соответственно им предусмотрено, что в случаях, когда
для заключения договора необходима также передача имущества, договор
считается заключенным с момента его передачи. Содержащаяся там же отсылка к
ст. 224 ГК должна подтвердить, что речь идет прежде всего о передаче вещи, но
есть все основания полагать, что в такой же мере это относится и к передаче прав.

Сравнение п. 1 и п. 2 ст. 433 ГК позволяет сделать вывод о легальной презумпции в
пользу консенсуальности договора. Появление такой презумпции объясняется тем,
что консенсус - минимум необходимого для договора, а передача вещи -
дополнение к нему, необходимое лишь для определенных видов (типов) договоров.
Так же как это имеет место в отношении пар «возмездный - безвозмездный» или
«односторонний - двусторонний», контрагенты не могут по собственной
инициативе трансформировать договор, который в соответствии с законом
является консенсуальным, в реальный договор либо, наоборот, реальный в
консенсуальный. Если они все же поступят подобным образом, то выйдут за рамки
соответственно выделенного в ГК, ином законе либо другом правовом акте
договора и к отношениям сторон должны применяться статьи общей части
обязательственного права, нормы, применяемые в порядке аналогии закона и
аналогии права.



Конструирование того или иного договора как реального или, напротив,
консенсуального зависит от того, в чем выражается интерес каждой из сторон и
какова соответственно цель договора, которая в общем виде представляет собой
сумму интересов контрагентов. Если данная цель состоит в получении вещи, в
работе или в услуге и соответственно в вознаграждении, указанное действие (по
передаче вещи, выполнению работ, уплате вознаграждения или оказанию услуг)
становится предметом договора. И тогда законодатель формирует договор как
консенсуальный. В остальных случаях, когда предметом договора служит
совершение определенных действий по отношению к имуществу, законодатель
выбирает модель реального договора.

Поскольку реальный договор предполагает выражение воли плюс действие -
передачу имущества, возникает необходимость определить, какие последствия
наступят, если сторона после выражения согласия не передаст имущество.
Естественно, что предъявлять требования о передаче имущества к ней нельзя,
поскольку договор в подобных случаях признается незаключенным. Таким образом,
речь идет о незавершенном юридическом составе. Следует, очевидно, согласиться
с О.А. Красавчиковым, что «юридические последствия наступают только при
наличии всех юридических фактов соответствующего юридического состава.
Созданная отдельными юридическими фактами незавершенного состава
возможность движения конкретного правоотношения сама по себе, как и факты ее
создающие, юридического значения не имеет»[20] .

И все же, на мой взгляд, деление на консенсуальные и реальные договоры не
всегда оказывается достаточным. Речь идет о том, что существуют такие договоры,
в которых цель представляет собой их составной элемент. При этом цели
придается такое значение, что ее не достижение или, что то же, отступление от
цели, предусмотренной в договоре, является достаточным основанием для
признания договора незаключенным.

С принятием нового ГК, существенно расширившего круг урегулированных им
договоров, возникла необходимость провести такое же дихотомическое деление в
рамках одной определенной группы. Речь идет о делении возмездных договоров на
«меновые» и «рисковые» («алеаторные»). В отличие от возмездных, «меновых»
договоров, к «рисковым» относятся договоры, которые отличаются тем, что в них,
по утверждению К.П. Победоносцева, «по цели и намерению стороны конечный
результат договора, материальная ценность его поставлены в зависимость от
события совершенно неизвестного или случайного или только вероятного, так что
при заключении его совершенно неизвестно, которая сторона в конечном



результате выиграет, получит выгоду»[21] . Эти договоры (часть из них составляли
проводимые государством лотереи) имели место и ранее. В Кодексе они появились
лишь в 1994 г. Речь идет о гл. 58 Кодекса - «Проведение игр и пари».

Негативное отношение к играм и пари сохраняет в значительной мере и
действующий Кодекс. Из ст. 1062 и 1063 ГК следует, что игры и пари считаются
действительными сделками только в случаях, прямо предусмотренных
приведенными статьями, и соответственно только в этих случаях подлежат
защите. Общим же правилом является признание и игр, и пари обстоятельствами, с
которыми не может быть связано возникновение прав и обязанностей у сторон.
Исключение составляют лотереи, тотализаторы и иные игры, проводимые
государством и муниципальным образованием или по их разрешению. Для таких
случаев установлена эффективная зашита интересов участников игры - тех, кто
противостоит организаторам игр (ст. 1063ГК).

Специфика алеаторных сделок состоит в том, что и при играх, и при пари в
зависимости от наступления или не наступления установленного обстоятельства
выигрывает одна сторона, а проигрывает другая. Все дело в том, какая из сторон
окажется в той или иной позиции. По своей конструкции алеаторные договоры -
разновидность условных сделок. Как и в иных условных сделках, возникновение
прав и обязанностей поставлено здесь в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит ли оно. При этом к разрешенным
алеаторным сделкам, аналогично другим условным сделкам, должен применяться
п. 3 ст. 157 ГК. Из него вытекает, что, когда наступлению условия («выпал
выигрыш») недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой это невыгодно
(имеется в виду организатор игр и пари), условие признается наступившим. И
напротив, если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона,
которой наступление условия выгодно (участник), условие признается не
наступившим

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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