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ВВЕДЕНИЕ
Любая отрасль Российского права регулирует определенные правоотношения.
Гражданское право регулирует гражданские правоотношения, а именно,
имущественные и связанные с ними личные неимущественных права.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Предметом исследования моей курсовой работы является договор в самом общем
смысле.

Целью данной курсовой работы является рассмотрение общих понятий и значения
договора, места договора в современном гражданском праве и законодательстве,
виды договора.

Задачи данной работы:

- определить общие положения договора;

- определить виды договоров;

- определить порядок заключения, изменения и расторжения договора.

Практически весь текст Гражданского кодекса решает задачу регулирования
договоров. В договорные отношения вступают либо дееспособные граждане, либо
юридические лица, либо граждане-предприниматели.

Договор является одним из основных источников гражданских прав и
обязанностей, поэтому и нормы главы 2 Кодекса также, в конечном счете,
направлены на регулирование договоров, не говоря уже о сделках, о нормах, о
представительстве и доверенности, которые являются необходимым
инструментарием регулирования договорных отношений, об обязательствах, о
собственности.

Договор - это правовой инструмент, с помощью которого стороны сами
устанавливают для себя права и обязанности, борются с недостатками, пробелами



законодательства. Заключение договора устанавливает юридическую связь между
сторонами договора. Эта связь становится юридической, государство обеспечивает
договор мерами государственного принуждения. Таким образом, договор
справедливо считается "законом для двоих".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ

1.1. Понятие и условия договора
Договор – это соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и обязанностей[1]. Термином «договор»
обозначаются (в том числе в законе) и другие понятия. Во-первых, договором
называют также правовое отношение, порождаемое соглашением сторон. Во-
вторых, договором именуют и документ, содержащий условия соглашения.

Договор есть юридический факт – это правомерное действие, направленное на
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. По
своей юридической природе договор – это двусторонняя или многосторонняя
сделка, порождающая, изменяющая или прекращающая обязательство. К нему
применяются правила о двусторонних или многосторонних сделках[2], если только
иное не установлено самим Гражданским кодексом[3].

Договор является основанием возникновения обязательства. Однако общие
положения об обязательствах[4] применяются к договорным обязательствам, если
иное не предусмотрено, во-первых, правилами ГК об отдельных видах договоров и,
во-вторых, нормами ст. 420–431.2, образующими гл. 27 «Понятие и условия
договора» ГК. Договор с волевой стороны представляет собой систему
волеизъявлений, которые в совокупности являются соглашением, на основании
которого и возникают гражданские права и обязанности.

Значение договора заключается в следующем: гражданско-правовой договор
призван обеспечить в ключевых сферах жизни общества (положение личности,
собственность, гражданский оборот, наследование и т.д.) стабильность,
устойчивость и определенность имущественных и личных неимущественных
отношений. Он реализует важнейшее начало жизнедеятельности людей – решение
жизненных вопросов на началах согласия, диалога, взаимно согласованной воли.



Договор есть правовая форма, в которую облекаются экономические отношения
товарообмена. В большинстве случаев именно благодаря договору осуществляется
перемещение материальных благ. Договор обеспечивает динамику имущественных
отношений.

Договор – наиболее распространенное основание возникновения, изменения и
прекращения обязательств, он обеспечивает функционирование рыночных
отношений. Договор, выступая в качестве источника прав и обязанностей
субъектов правоотношения, является средством поднормативного регулирования.
Он определяет модель (программу) возникновения и развития правового
отношения между должником и кредитором. Договор давно «перерос» рамки
гражданского права. Договоры заключаются в самых разных сферах человеческой
жизни. Он используется в качестве регулятора разнообразных общественных
отношений, регулируемых разными отраслями права (в том числе в
международном, трудовом, гражданском процессе и т.д.).

Формируется даже общая теория договора. Однако договоры, используемые за
пределами предмета гражданско-правового регулирования, приобретают
специфические черты и утрачивают ряд признаков, характерных для договора как
гражданско-правового явления. Поэтому следует иметь в виду, что здесь и далее
говорится о гражданско-правовом договоре.

1.2. Свобода договора
Свобода договора является одним из основных начал гражданского
законодательства, выражающих диспозитивность гражданского права,
способность его субъектов автономно, своей волей и в своем интересе
устанавливать свои права и обязанности.

Суть его в следующем.

1. Субъекты гражданского права по своему усмотрению вступают в договорные
отношения. Понуждение к заключению договора не допускается (исключение
составляют случаи, когда обязанность заключить договор установлена
федеральным законом, например публичный договор – ст. 426 ГК, или добровольно
принятым обязательством, например предварительный договор – ст. 429 ГК).



2. Субъекты гражданского права по своему усмотрению определяют условия
договора. Исключение составляют случаи, когда законом или иными правовыми
актами предписано содержание соответствующего условия. Обязательственное
право в значительной степени состоит из диспозитивных норм-правил, которые
применяются постольку, поскольку иное не установлено соглашением сторон.
Стороны по своему усмотрению могут исключить применение этих норм либо
ввести условия, отличные от предусмотренных диспозитивными нормами.

3. Стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом или иными правовыми актами (но он не может
противоречить закону и иным правовым актам). К таким соглашениям правила
закона и иных правовых актов об отдельных видах договоров могут применяться
только по аналогии[5].

4. Стороны могут заключить смешанный договор, т.е. договор, содержащий
элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми
актами. К отношениям сторон, возникшим из такого договора, применяются
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре,
постольку, поскольку иное не следует из соглашения сторон (в этом тоже
проявляется свобода договора) или существа обязательства, порождаемого
смешанным договором.

5. Может быть заключен договор в пользу третьего лица, когда стороны
устанавливают, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а тому
или иному третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения
обязательства в свою пользу.

Если третье лицо отказалось от указанного права, кредитор может
воспользоваться этим правом, поскольку иное не установлено законом, иными
правовыми актами и договором[6]. При этом, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или договором, с того момента, когда третье лицо
выразило намерение воспользоваться правом по такому договору, последний не
может быть изменен или расторгнут без согласия третьего лица.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам,
установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам),
действующим в момент его заключения.

Условия заключенного договора сохраняют силу, даже если после заключения
договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные,



чем те, которые действовали в момент заключения договора. Исключение может
быть установлено в самом законе путем указания на то, что его действие
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров[7].

Свобода договора означает право субъектов гражданских правоотношений
вступать или воздерживаться от вступления в договорные отношения любого типа.
Свобода договора означает, что: понуждение к заключению договора не
допускается; стороны могут заключить как предусмотренный законом, так и не
предусмотренный ими договор; стороны могут заключить смешанный договор
(содержащий элементы различных видов договоров); условия договора
формируются по усмотрению сторон (исключение — условия, прямо
предусмотренные законом).

В случаях, когда договор не соответствует либо противоречит закону, применяются
правила о недействительности сделок. При этом недействительность части
договора не влечет недействительности остальных его частей, если можно
предположить, что договор был бы заключен и без включения недействительной
части.

Если после заключения договора был принят закон, устанавливающий иные
правила для сторон, чем те, которые действовали при заключении договора, то
условия заключенного договора сохраняют силу. Исключением будет являться
специальное установление за- кона, которое распространяется на отношения,
возникшие из ранее заключенных договоров (обратная сила закона).

Договор может быть заключен в следующих формах:

-устной;

-письменной;

-нотариально удостоверенной.

Правила о форме, предусмотренные для совершения сделок, распространяются и
на договоры. Письменная форма представляет собой: составление одного
документа, подписанного сторонами; обмен документами посредством почтовой,
телеграфной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить,
от кого исходит документ. Договор вступает в силу и становится обязательным для
сторон с момента его заключения, с этого же момента договор подлежит
исполнению. Моментом заключения договора является момент: достижения



согласия по существенным условиям (консенсуальный договор); передачи
имущества или совершения иного действия (реальный договор). Стороны могут
предусмотреть, что условия договора применяются и к отношениям, которые
возникли ранее заключенного договора. Истечение срока действия договора еще
не влечет прекращения обязательств сторон по этому договору.

Вместе с тем законом или договором может быть предусмотрена такая
возможность. В любом случае окончание срока действия договора не является
основанием освобождения от ответственности за его нарушение.

Договор должен содержать существенные условия. Ими являются условия о
предмете договора и названные законом как существенные для договора данного
вида. В договоре также может быть предусмотрено, что его отдельные условия
определяются примерными условиями. Они могут иметь различную форму (общие
условия договора, его текст, типовой договор). Примерные условия носят
рекомендательный характер и становятся обязательными в случае специального
указания об этом в договоре.

Возмездный договор должен иметь условие о цене. Договор исполняется по цене:
установленной соглашением сторон; установленной уполномоченными
государственными органами (тарифы, расценки, ставки); взимаемой за
аналогичные товары, работы, услуги, если цена в договоре не предусмотрена и не
может быть определена из условий договора. Изменение цены возможно в случаях
и на условиях, предусмотренных договором или законом. Толкование договора
предусматривает, что: принимается во внимание буквальное значение слов и
выражений; неясные условия договора сопоставляются с другими условиям и
смыслом договора в целом; общая воля сторон выясняется с учетом цели договора,
предварительной переписки, переговоров, последующего поведения сторон.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ ДОГОВОРОВ

2.1. Основные виды договоров
Классификация договоров осуществляется по различным основаниям. Поскольку
договор есть сделка, постольку ранее изложенное о классификации сделок
относится и к договорам. Соответственно, бывают договоры консенсуальные и
реальные, возмездные и безвозмездные и др.



Договоры принято делить на имущественные и организационные. Такое деление
осуществляется исходя из объекта и содержания правового отношения,
порождаемого договором. Имущественным является договор, на основе которого
возникает имущественно - правовая связь (имущественное отношение); он
обеспечивает перемещение материальных благ (товарообмен). Организационный
договор направлен на то, чтобы обеспечить возникновение в будущем
имущественных отношений, упорядочить эти имущественные отношения либо
урегулировать неимущественные отношения. Подавляющее число договоров
являются имущественными: купля- продажа, мена, дарение, аренда и т.д. (в
дальнейшем они характеризуются достаточно подробно).

Организационных договоров сравнительно немного. Ими являются учредительный
договор, о котором говорилось при рассмотрении учредительных документов
юридических лиц, договоры об учреждении обществ с ограниченной
ответственностью[8], акционерных обществ[9] и др. (и имущественный «элемент» в
этих договорах ярко выражен). В последние годы число организационных
договоров, предусмотренных в Гражданском кодексе, увеличилось. Появился
корпоративный договор и др.

Классическим примером организационного договора является предварительный
договор. Это соглашение, в силу которого стороны обязуются заключить в будущем
договор о передаче имущества, выполнении работ или об оказании услуг (основной
договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором[10]. Цель его
состоит в организации заключения какого-либо договора в будущем.
Предварительным договором предусматриваются условия будущего
имущественного договора (предмет и др.), а также срок, в который стороны
обязуются заключить основной договор. Если такой срок не определен, то основной
договор должен быть заключен в течение года с момента заключения
предварительного договора. Предварительный договор должен быть заключен в
форме, установленной для основного договора. Если форма основного договора не
установлена, то предварительный договор облекается в простую письменную
форму. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его
ничтожность. Если одна из сторон предварительного договора уклоняется от
заключения основного договора, то другая сторона вправе обратиться в суд с
требованием о понуждении заключить договор.

Соответствующее требование может быть заявлено в течение шести месяцев с
момента неисполнения обязательства по заключению договора. При этом
возможны разногласия сторон об условиях основного договора. В этом случае



условия определяются решением суда. Основной договор считается заключенным с
момента вступления в законную силу решения суда или с иного момента,
указанного в решении суда. Кроме того, должны быть возмещены убытки,
причиненные уклонением от заключения договора, если такое уклонение является
необоснованным.

Обязанности, порожденные предварительным договором, прекращаются
исполнением, т.е. заключением основного договора, истечением срока исполнения
предварительного договора, если ни одна из сторон в этот период не направит
другой стороне предложение заключить основной договор.

Рамочный договор (договор с открытыми условиями) определяет только общие
условия обязательства. В силу закона или условий обязательства положения,
содержащиеся в рамочном договоре, могут быть или должны быть уточнены
сторонами путем заключения отдельных договоров, подачи заявок одной из сторон
или иным образом. Рамочным, например, считают договоры об организации
перевозок, об эксплуатации железнодорожных подъездных путей и др.[11] (ст.
429.1 ГК).

Рамочный договор, так же как и предварительный, относится к числу
организационных. Однако единственная цель предварительного договора состоит
в организации появления основного договора. Рамочный договор может иметь и
самостоятельное значение. В частности, если стороны не заключили отдельные
договоры, то к их отношениям применяются общие условия, содержащиеся в
рамочном договоре[12].

Виды договора:

- двухсторонний - в договоре участвует две стороны, существует встречность их
прав, многосторонний - в договоре участвуют более двух сторон, отсутствует
встречность их прав (у каждой стороны возникают права и обязанности по
отношению ко всем остальным сторонам);

- возмездный — договор, по которому сторона должна получить плату или иное
встречное предоставление (договор купли-продажи);

- безвозмездный - договор, по которому одна сторона обязуется предоставить
другой без получения платы или иного встречного предоставления (договор
дарения);



реальный - договор, который считается заключенным с момента передачи
имущества или совершения иного действия;

- консенсуальный - договор, который считается заключенным с момента
достижения соглашения сторонами по его существенным условиям.

Отдельные виды договоров: публичный, присоединения, предварительный, в
пользу третьего лица.

Публичный договор - договор по продаже товара, выполнению работ или оказанию
услуг, заключаемый коммерческой организацией с каждым, кто к ней обратится.

Примерный перечень сфер деятельности таких организаций: розничная торговля,
перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение,
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.

Коммерческая организация не вправе:

- оказывать предпочтение одному лицу перед другим;

- отказаться от заключения такого договора при наличии возможности его
заключения.

Условия публичного договора, включая цену, устанавливаются одинаковыми для
всех потребителей (допускаются льготы для отдельных категорий).

Законом могут предусматриваться правила, обязательные для сторон при
заключении такого договора (типовые договоры).

Договор присоединения - договор, условия которого определены одной из сторон в
стандартных формах и могут быть приняты другой только путем присоединения к
предложенному договору в целом.

Присоединившейся стороной могут быть как граждане, так и иные субъекты
гражданских правоотношений.

Расторжение или изменение условий договора присоединения по инициативе
присоединившейся стороны возможно в том случае, если договор:

- лишает присоединившуюся сторону прав, обычно предоставляемых по
аналогичным договорам;



- исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение
своих обязательств;

- содержит другие явно обременительные условия для присоединившейся стороны.

Присоединившаяся сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность,
вправе расторгнуть или изменить договор, если только она не знала, на каких
условиях заключает договор. Предварительный договор — соглашение сторон
заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или
оказании услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Предварительный договор должен:

- содержать предмет и другие существенные условия основного договора;

- определять срок, в течение которого будет заключен основной договор (при
отсутствии такого условия основной договор должен быть заключен в течение
года);

- быть заключен в форме, установленной для основного договора (в любом случае в
письменной форме).

Если до окончания срока основной договор не будет заключен, обязательства по
предварительному договору прекращаются. Если одна из сторон уклоняется от
заключения основного договора, другая сторона вправе обратиться в суд с иском о
понуждении заключить договор и возмещении понесенных убытков.

Договор в пользу третьего лица — 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 перевозки груза (багажа),
договор страхования и др.).

Договор в пользу третьего лица следует отличать от договора об исполнении
третьему лицу, в последнем случае третье лицо не обладает правом требования от
должника исполнения обязательства.

Если третье лицо выразило намерение воспользоваться свои правом по договору,
стороны с этого момента не могут расторгнуть или изменить данный договор, если
иное не предусмотрено законом или договором.



Если третье лицо отказалось от своего права по договору, то кредитор может
воспользоваться им, если иное не предусмотрено законом или договором. Должник
может выдвигать свои возражения против требований третьего лица, так же как и
против кредитора.

Многочисленные гражданско-правовые договоры обладают как общими
свойствами, так и определенными различиями, позволяющими ограничивать их
друг от друга. 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.

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 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, расположенного по месту
регистрации юридического лица, так и для созданного юридического лица.

Среди обязательных договоров особое значение имеют публичные договоры. и
жизнь[13].

В зависимости от характера распределения прав и обязанностей между
участниками все договора 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 (ст.457 ГК РФ).

В зависимости от порядка заключения и момента возникновения, прав и
обязанностей сторон в обязательстве различаются консенсуальный, реальный и
формальный договоры.

Консенсуальными (от лат. consensus - соглашение) являются договоры, для
заключения которых достаточно только соглашения сторон (например, купля-
продажа ст. 457 п. 2 ГК РФ).

Реальными (от лат. геs - вещь) считаются договоры, для заключения которых
помимо соглашения сторон необходима фактическая передача имущества,
являющегося предметом договора (например, перевозка ст. 785 п. 2 ГК РФ).

Формальными именуются договоры, для заключения которых требуется
оформление по предписанной законом форме: письменной или нотариальной
(например, рента ст. 584 ГК РФ, дарение ст. 574 ГК РФ, продажа предприятия ст.
560 ГК РФ). Как консенсуальный, так и реальный договор может быть формальным.

Все договора разделяются на 2 категории, в зависимости от имущественного
представления. По возмездному договору имущественному представлению одной
стороны соответствует имущественное представление другой. В безвозмездном
договоре имеет место одностороннее имущественное представление, например в
договоре дарения. Возмездные договоры являются общим правилом для
гражданского права, а безвозмездные составляют исключение.

Так, договор купли-продажи - возмездный договор, который, в принципе, не может
быть безвозмездным. 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 .

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[14].

Особое место в гражданско-правовых отношениях занимает договор основанный на
личном доверительном отношении сторон - фидуциарный (от лат. fiducia - сделка
основанная на доверии) договор.

Примером такого договора может служить договор поручения (ст. 971 ГК РФ),
основные положения которого содержат специальные нормы подчеркивающие
лично-доверительные отношения сторон.

В зависимости от очевидности из самого договора его оснований, договор может
быть каузальным (от лат. causa - причина) или абстрактным.

Каузальный договор предполагает четкое и ясное обозначение правовой цели,
которую он преследует. Действительность такого договора зависит от законности
и достижимости цели.

Абстрактный договор не зависит от основания и действителен в любом случае,
если соблюдена форма (например, банковская гарантия ст. 370 ГК РФ).

В зависимости от того насколько известны заранее, при заключении договора,
размер, пропорция и предмет встречного обязательства, договор может быть
коммутативным (от лат. commutare - менять, переменять) или алеаторным (от лат.
аlleator - азартный игрок). При заключении коммутативного договора размер,
пропорция и предмет взаимных обязательств определены конкретно (например,
мена ст. 567 ГК РФ)[15].

При заключении алеаторного договора предмет и характеристики взаимных
обязательств известны не полностью и зависят от условия, заранее знать которое
не представляется возможным или затруднительно (например, лотерея, игра, пари



ст. 1063 ГК РФ).

В зависимости от характера порождаемых договором юридических последствий
необходимо различать договоры окончательные и предварительные (ст. 429 ГК
РФ).

Окончательный договор наделяет стороны правами и обязанностями,
направленными на достижение интересующих их целей, и определяет все условия
договора.

Предварительный договор порождает для сторон обязательство заключить
договор в будущем о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Содержание предварительного договора должно включать в себя:

- существенные условия основного договора (п.3 ст.429 ГК РФ);

Так, стороны могут заключить договор, по которому собственник жилого дома
обязуется его продать покупателю, а покупатель купить жилой дом в начале
летнего сезона.

В указанном предварительном договоре обязательно должно содержаться условие,
позволяющее определить тот жилой дом, который в будущем будет продан. В
противном случае данный предварительный договор будет считаться не
заключительным. В этом же договоре может быть указание на цену, по которой
жилой дом будет продан, или установлен порядок ее определения. Однако
отсутствие последнего условия не влияет на действительность данного
предварительного договора должно быть оплачено по цене, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.

- срок, в пределах которого должен быть заключен основной договор; при
отсутствии указания о таком сроке он предполагается равным одному году с
момента заключения предварительного договора (п.4 ст.429 ГК РФ). 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 (оферта),
предварительный договор прекращает свое действие.



В случаях, когда сторона, заключившая предварительны договор, в пределах срока
его действия уклоняется от заключения основного договора, применяются правила,
предусмотренные для заключения обязательных договоров.

Данный вид договоров нередко используется во внешней торговле.

К особому виду договора относится договор в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ).

Как правило, договоры заключаются в пользу их участников и право требовать
исполнения таких договоров принадлежит только их участникам.

С момента, когда третье лицо заявило должнику о своем намерении
воспользоваться правом по договору, стороны не могут изменить или расторгнуть
заключенный договор без согласия третьего лица (ч.2 ст.430 ГК РФ).

Таким образом, договор в пользу третьего лица создает право требования для
лица, не участвовавшего в заключении договора, причем это право может
сосуществовать с правом требования лица, заключившего договор, однако
одновременно эти требования заявляться не могут. В некоторых случаях право
требования третьего лица исключает заявление требования лицом, заключившим
договор.

Договором в пользу третьего лица является, к примеру договор перевозки груза
(ст. 785 ГК РФ).

В договоре перевозки третье лицо - грузополучатель. Его право требования к
перевозчику в одних случаях (при полной утрате груза) не исключает заявления
такого же требования со стороны грузоотправителя, заключившего договор, а в
других (частичная несохранность груза, просрочка доставки) - исключает его.

Иногда по договору в пользу третьего лица это лицо несет и некоторые
обязанности. Так, грузополучатель по договору перевозки, имея право требовать
выдачи груза перевозчиком, в то же время обязан принять прибывший в его адрес
груз и уплатить соответствующие провозные платежи и сборы.

Если третье лицо отказалось от права, предоставленного ему по договору, то лицо,
заключившее договор, может воспользоваться этим правом, если это не
противоречит закону, договору или существу обязательства (ст. 430 п. 4 ГК РФ).

Некоторые договоры совершаются посредством конклюдентных действий.
Конклюдентные действия (сопcludo - заключаю, делаю вывод) - действия лица,



выражающие его волю установить правоотношение (например, совершить сделку,
заключить договор), но не в форме устного или письменного волеизъявления, а
поведением, по которому можно сделать заключение о таком намерении. Путем
совершения конклюдентных действий, в частности заключается публичный
договор.

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

При отсутствии хотя бы одного из указанных признаков договор не является
публичным и рассматривается как свободный договор.

Природа публичного договора предполагает наложение на участвующую в нем
коммерческую организацию запретов, указанных в Гражданском кодексе в ст. 426:

1. 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.

2. 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.



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

4. Коммерческая организация не вправе отказаться от заключения публичного
договора.

5. Условия публичного договора, не соответствующие вышеперечисленным
требованиям, ничтожны.

При разрешении споров по искам потребителей о понуждении коммерческой
организации к заключению публичного договора необходимо учитывать, что бремя
доказывания отсутствия возможности передать потребителю товары, выполнить
соответствующие работы, предоставить услуги, возложено на коммерческую
организацию[16].

Разногласия сторон по отдельным условиям публичного договора могут быть
переданы потребителем на рассмотрение суда, независимо от согласия на это
коммерческой организации.

Коммерческая организация, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора,
должна возместить потребителю причиненные этим убытки (п.4 ст.445 ГК РФ). С
отношениями по публичному договору (розничная купля-продажа,
энергоснабжение, прокат, бытовой и строительный подряд, банковский вклад,
страхование, хранение и т.д.) с участием гражданина, помимо общих положений и
норм о договорах соответствующего вида применяются законы о защите прав
потребителей и принятые в соответствии с ними иные правовые акты Российской
Федерации.

Среди встречающихся на практике в современных условиях развитого
гражданского оборота способов заключения договора обращают внимание на
такие, при которых содержание соглашения, достигаемого сторонами договора,
формируется волей одной из них.

Такие договоры принято называть договорами присоединения. Именно такую
разновидность договоров предусматривает ст.428 ГК РФ, где в пункте 1 дается
определение договора присоединения, как договора, 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.

Присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или
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 (ст. 428 п. 2 ГК РФ).

В то же время возможность расторжения или изменения по требованию
потребителя заключенного договора присоединения ограничена определенными
пределами. Эти пределы зависят от того, знала ли (должна ли была знать)
присоединившаяся сторона, на каких условиях она заключает договор. Если
обременительные или иные невыгодные для нее условия были ей известны или
должны были быть известны до заключения договора, то заявленное ею
требование о расторжении или прекращении договора подлежит оставлению без
удовлетворения (п.3 ст.428 ГК РФ).

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

Договор считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по
всем существенным условиям. Таковыми признаются условия: о предмете
договора, а также определенные законом или договором как существенные.

Стадии заключения договора:

1. Предложение заключить договор (направление оферты). 2. Принятие
предложения (акцепт).

Формы договора могут устанавливаться законом (как предусмотренные для
совершения сделок) или соглашением сторон:

- устная - договор заключается посредством словесно выраженного предложения
заключить договор и принятия этого предложения;

- письменная - договор может быть заключен путем: составления одного
документа, подписанного сторонами; обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телефонной, электронной связи, позволяющей достоверно
установить, от кого исходит данный документ;



- нотариально удостоверенная - совершение на договоре, составленном в
письменной форме, удостоверительного штампа нотариуса или лица, его
заменяющего.

Местом заключения договора признается место жительства гражданина или
местонахождение юридического лица, направившего оферту, когда в договоре не
указано иное, а моментом заключения договора - момент получения лицом,
направившим оферту, ее акцепта.

Оферта — предложение, адресованное одному или нескольким лицам,
определенно выражает намерение лица и должна отвечать следующим
требованиям:

- из нее должно определенно следовать волеизъявление на заключение договора,
а не просто информация о возможности его заключения;

- предложение должно содержать все существенные условия договора;

- предложение адресуется конкретному лицу (в ряде случаев - неопределенному
кругу лиц, например выставленные в торговом зале образцы товаров).

Оферта связывает направившее ее лицо с адресатом с момента ее получения. Если
извещение об отзыве оферты поступило ранее или одновременно с самой офертой,
она считается неполученной. Оферта не может быть отозвана в течение срока,
определенного для акцепта и в случаях, установленных в самой оферте.

Реклама и иные подобные предложения - лишь предложение к оферте, не имеет
конкретного адресата и не являются самой офертой.

Предложение, обращенное ко всем и каждому, содержащее все существенные
условия договора, признается публичной офертой, если в любой момент она может
быть акцептирована.

Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии - должен быть
полным и безоговорочным. Поэтому такие ответы, как:

- отказ и встречная оферта;

- акцепт с некоторыми изменениями или дополнительными условиями;

- неопределенный акцепт или содержащий ссылку на дополнительное
согласование условий,



- не являются акцептом и не влекут заключения договора.

Акцептом является:

- молчание, если это предусмотрено законом, обычаем делового оборота или
вытекает из прежних отношений сторон;

- совершение действий по выполнению условий договора в срок, установленный
для акцепта, лицом, его получившим.

Акцепт считается отозванным, если извещение об этом поступило к лицу,
направившему оферту, раньше или одновременно с акцептом.

Договор считается заключенным:

- если акцепт получен в указанный для этого в оферте срок;

- если акцепт получен в срок, определенный законом, или в нормально
необходимый для этого срок, когда в оферте он не определен;

- если акцепт заявлен немедленно на оферту, сделанную в устной форме;

- акцепт, полученный с опозданием, если лицо, направившее оферту, немедленно
уведомит о получении такого акцепта.

3.1. Изменение и расторжение договора
Основаниями изменения и расторжения договора являются:

- соглашение сторон;

- односторонний отказ от исполнения, когда такая возможность предусмотрена
законом или договором (договор банковского вклада);

- судебное решение по требованию одной из сторон: при существенном нарушении
договора другой стороной.

Существенное нарушение - нарушение договора одной из его сторон, которое
влечет ущерб другой стороны, лишающий ее того, на что она рассчитывала при
заключении договора;



- в иных случаях, предусмотренных законом или договором; существенное
изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора,
если иное не предусмотрено законом или договором.

- Существенным изменением обстоятельств является их изменение настолько, что,
если бы стороны предвидели это, договор вообще не был бы заключен или
заключен на других условиях.

Договор может быть изменен или расторгнут в связи с существенным изменением
обстоятельств по соглашению сторон или по решению суда, если соглашение не
было достигнуто.

Суд расторгает договор при отсутствии соглашения между сторонами при
существенном изменении обстоятельств, если:

- в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения
обстоятельств не произойдет;

- изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона
не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям
оборота;

- исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной
степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении
договора;

- из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск
изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Изменение договора в судебном порядке допускается только в случае, если
расторжение противоречит общественным интересам или повлечет для сторон
ущерб, значительно превышающий затраты на исполнение измененного договора.

Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено в суд
только после:

- получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть
договор;



- неполучения ответа в указанный в предложении срок (в 30-дневный срок при
отсутствии указания другого).

Соглашение сторон об изменении или расторжении договора совершается в той же
форме, что и договор, — устной, письменной, нотариально удостоверенной. Данное
правило имеет диспозитивный характер и поэтому может изменяться договором,
законом или обычаями делового оборота.

Моментом изменения или расторжения договора является момент заключения
соглашения или момент вступления в законную силу решения суда.

Последствия изменения или расторжения договора:

- обязательства сторон продолжают существовать в измененном виде при
изменении договора;

- обязательства сторон прекращаются пи расторжении договора;

- стороны не вправе требовать возврата того, что ими было исполнено до
изменения или расторжения договора, если иное не предусмотрено законом или
договором;

- если основанием расторжения (изменения) договора является существенное
нарушение договора одной из сторон, другая вправе требовать возмещения
причиненных убытков.

Для того чтобы стороны могли достигнуть соглашения и тем самым заключить
договор, необходимо, по крайней мере, чтобы одна из них сделала предложение о
заключении договора, а другая - приняла это предложение. Поэтому заключение
договора проходит две стадии. Первая стадия именуется офертой, а вторая -
акцептом.

В соответствии с этим сторона, делающая предложение заключить договор,
именуется оферентом, а сторона, принимающая предложение, - акцептантом.
Договор считается заключенным, когда оферент получил акцепт от акцептанта.

Вместе с тем далеко не всякое предложение заключить договор приобретает силу
оферты. Предложение, признаваемое офертой, в соответствии со ст. 435 ГК:

а) должно быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица
заключить договор;



б) должно содержать все существенные условия договора;

в) должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.

При отсутствии любого из указанных выше признаков предложение может
рассматриваться только как вызов на оферту (приглашение делать оферту). Так,
полученное по почте предложение от торговой фирмы посетить ее магазин и
приобрести имеющиеся в наличии товары не является офертой, поскольку в
данном предложении отсутствуют существенные условия договора купли-продажи.

Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц,
рассматриваются как предложения делать оферту, если иное прямо не указано в
предложении[17].

От вызова на оферту следует отличать публичную оферту. Под этим термином
понимается содержащее все существенные условия договора предложение, из
которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор
на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется[18]. В этом случае
предложение заключить договор обращено к любому и каждому[19].

Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это
предложение, причем не любое согласие, а лишь такое, которое является полным и
безоговорочным (ч. 1 ст. 438 ГК). Если же принципиальное согласие на
предложение заключить договор сопровождается какими-либо дополнениями и
(или) изменениями условий, содержащихся в оферте, то такое согласие не имеет
силы акцепта. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для
ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка
товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы
и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или не указано в оферте (п. 3 ст. 438 ГК).

Обладающие необходимыми признаками оферта и акцепт порождают
определенные юридические последствия для совершивших их лиц. Юридическое
действие оферты зависит от того, получена она ее адресатом или нет.

До получения оферты ее адресатом она никак не связывает оферента и он вправе
ее отозвать и тем самым снять предложение заключить договор. Если
предложение об отзыве оферты поступило раньше или одновременно с самой
офертой, оферта считается не полученной (п. 2 ст. 435 ГК).



Наоборот, с момента получения оферты ее адресатом она юридически связывает
оферента. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока,
установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не
вытекает из существа предложения или обстановки, в которой она была сделана
(ст. 436 ГК).

Оферент не может в течении этого срока в одностороннем порядке снять оферту
или заключить договор, указанный в оферте, с другим лицом. В противном случае
он будет обязан возместить своему контрагенту все понесенные последним
убытки.

Так, если арендодатель, не дожидаясь установленного им в оферте срока, сдал
дачу другому лицу, то акцептировавшее в установленный срок эту оферту лицо в
праве потребовать от оферента возмещения всех понесенных им расходов,
связанных с погрузкой, разгрузкой и транспортировкой перевезенных на дачу и
обратно вещей. Однако если в самой оферте было сказано, что оферент оставляет
за собой право заключать договор аренды и с другими лицами, которые предложат
более высокую арендную плату и быстрее отзовутся на сделанное им
предложение, акцептировавшее после этого оферту лицо не имеет права
требовать от оферента возмещения понесенных им убытков.

Как и оферта, акцепт связывает акцептанта с того момента, когда он получен
оферентом. До получения акцепта оферентом акцептант вправе отозвать акцепт.
При этом если извещение об отзыве акцепта поступило лицу, направившего
оферту, ранее акцепта или одновременно с ним, акцепт считается не полученным
(ст. 439 ГК).

Юридическое действие оферты также зависит от того, сделана она с указанием
срока для ответа или без указания срока для ответа. Если оферта сделана с
указанием срока для ответа, то договор считается заключенным, если акцепт
получен лицом, направившим оферту, в пределах указанного в ней срока (ст. 440
ГК). Если же оферта сделана без указания срока для ответа, то ее юридическое
действие зависит от того, в какой форме она сделана. Когда оферта сделана устно
без указания срока для акцепта, договор считается заключенным, если другая
сторона заявила о ее акцепте. Если такого акцепта не последовало, то оферент
никак не связан сделанным им предложением.

Когда же оферта сделана в письменной форме без указания сроков для акцепта,
договор считается заключенным, если акцепт получен лицом, направившего



оферту, до окончания срока, установленного законом или иными правовыми
актами, а если такой срок не установлен, - в течение нормально необходимого для
этого времени (ст. 441 ГК).

Нормально необходимым временем считается время, достаточное для
прохождения данного вида корреспонденции в оба конца, ознакомления с
содержанием сделанного предложения и составления ответа на него. В случае
прибытия ответа в течение этого периода времени договор считается заключенным
[20].

Если акцепт получен с опозданием, то судьба договора зависит от оферента,
который может оставить без внимания опоздание ответа и может согласиться с
заключением договора либо отказаться от заключения договора в виду задержки с
ответом на его предложение. Если оферент, получивший акцепт с опозданием,
немедленно сообщит другой стороне о принятии ее акцепта, полученного с
опозданием, договор считается заключенным. Статья 442 ГК предусматривает и
тот случай, когда ответ о согласии заключить договор (акцепт) прибыл с
опозданием, но из него видно, что он был отправлен своевременно. О прибытии
акцепта с опозданием в такой ситуации знает только оферент. Акцептант же,
полагая, что ответ оферентом был получен своевременно и договор заключен,
может приступить к его выполнению и понести соответствующие расходы.

В целях предотвращения этих расходов на оферента, не желающего признать
договор заключенным, возлагается обязанность немедленно оповестить другую
сторону о получении акцепта с опозданием. В случае не исполнения этой
обязанности ответ не признается опоздавшим и стороны считаются связанными
договором.

Важное значение при заключении договоров приобретает вопрос о месте и
времени заключения. К договорным отношениям применяется законодательство,
действующее на момент заключения на той территории, где был заключен договор.
Соглашение считается состоявшимся на тот момент, когда оферент получил
согласие акцептанта на заключение договора. Этот момент и признается временем
заключения договора. Иное правило предусмотрено для реальных договоров, для
которых необходимо не только согласие сторон, но и передача имущества.
Наконец, договор, подлежащий государственной регистрации, считается
заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом
(ст.433 ГК). Если в договоре не указано место его заключения, договор признается
заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения



юридического лица, отправившего оферту (ст. 444 ГК).

Большое значение имеет также вопрос о начале и окончании действия договора. В
соответствии со ст. 425 ГК договор вступает в силу и становится обязательным для
сторон с момента его заключения.

По общему правилу, истечение срока договора только тогда прекращает его
действие, когда стороны надлежащим образом исполнили все лежащие на них
обязанности. Если же не исполнена надлежащим образом хотя бы одна
обязанность, вытекающая из договора, то последний не прекращает его действие
и по истечении срока, на который был заключен договор.

Вместе с тем законом или договором может быть предусмотрено, что окончание
срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору.
Так, в договоре простого товарищества стороны могут предусмотреть, что по
окончании срока договора прекращаются и обязательства сторон по договору.

Заключенные договоры должны исполняться на тех условиях, на которых было
достигнуто соглашение сторон, и не должны изменяться. Такое общее правило
придает устойчивость гражданскому обороту. Это правило применяется и тогда,
когда после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные
для сторон правила, иные, чем те что действовали в момент заключения договора.
В этом случае условия заключенного договора, по общему правилу п. 2 ст. 422 ГК,
сохраняют силу. Тем самым у участников договора создается уверенность в
стабильности условий заключенного ими договора, необходимая для нормального
развития гражданского оборота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Договор — соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей.

Соотношение понятий «договор» и «сделка». Сделки могут быть одно-, двух- или
многосторонними. Иными словами, всякий договор является сделкой, тогда как не
всякая сделка — договором. Поэтому к договорам применяются правила об
условиях действительности сделок, об основаниях признания их
недействительными и наступающих в таких случаях последствиях, а также другие
положения о сделках.



Соотношение понятий «договор» и «обязательство». Договор является
соглашением, сделкой, порождающей обязательство, обязательство, в свою
очередь, является разновидностью гражданских правоотношений, которые могут
возникнуть не только по договору, но и по другим основаниям (по закону, из
причинения вреда).

Таким образом, общие нормы об исполнении обязательств, о способах их
исполнения, об ответственности за их нарушение применяются и к договорам. При
этом для договора имеют значение и специальные нормы о порядке его
заключения, основаниях изменения, расторжения и др.

Итак, в данной работе были рассмотрены общие вопросы, касающиеся института
гражданско-правового договора, как-то: понятие, форма и содержание договора,
порядок его заключения, классификация.

Из всего выше сказанного можно сделать заключение о том, что применение
договоров на протяжении уже нескольких тысяч лет объясняется помимо прочего
тем, что речь идет о гибкой правовой форме, в которую могут облекаться
различные по характеру общественные отношения. Основное назначение договора
сводится к регулированию в рамках закона поведения людей путем указания на
пределы их взаимного и должного поведения, а равно последствия нарушения
соответствующих требований.

В настоящее время реализация любого коммерческого мероприятия невозможна
без заключения договора, так именно с помощью договора воплощаются замыслы и
расчеты его участников, их стремление получить прибыль. Все деловые отношения
между субъектами рынка регламентируются законодательством и теми условиями,
которые они предусмотрели при заключении договора, и успех всего
коммерческого предприятия зачастую зависит от того как грамотно составлен и
оформлен договор, потому что именно в договоре определяются права и
обязанности сторон, их ответственность, цена, сроки, порядок расчетов и т.д.

Существует множество различных видов договоров, не мало различных по
значимости и объёму условий, имеющих свои особенности для различных видов
договоров, которые требуют однозначной и юридически грамотной трактовки.

Договор - это своего рода произведение искусства. Составление его требует не
только знания законодательства, практики, но и творческих способностей, навыков
точно и кратко формулировать условия договора, умения выделять в жизненной
ситуации юридически значимые моменты.



Искусство составления договора - это умение так формулировать его статьи, чтобы
вы получали перед своим партнером серьезные и в то же время незаметные для
него преимущества; это способность в случае, если вас вынуждают пойти на
уступку в какой-либо статье, одной или несколькими фразами другой статьи свести
данную уступку на нет; это умение так сформулировать условия договора, чтобы
партнер во чтобы то ни стало стремился его исполнить.

Правильно составленный договор - это надежная гарантия от правовых
конфликтов и материальных убытков. Вместе с тем при определенных условиях -
это фактор, способный принести предприятию определенный доход, обеспечить
четкость и слаженность взаимодействия сторон.
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