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Основания возникновения обязательств. Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства
возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований,
указанных в Кодексе. Так, в п. 2 ст. 307 ГК РФ названы важнейшие основания
возникновения обязательств.

Обязательства могут быть классифицированы по различным критериям. По
основаниям возникновения обязательства делятся на две группы.

В первую группу входят обязательства, вытекающие из нормального гражданского
оборота, основанием возникновения таких обязательств являются правомерные
действия.

Договорные обязательства – возникают на основе заключения договора,
определяется не только законом, но и соглашением лиц, участвующих в
обязательстве. Юридическая общность этих обязательств позволяет выделить
значительное количество общих норм права, в равной мере применимых ко всем
многочисленным и разнообразным договорным обязательствам. Совокупность этих
правовых норм образует общую часть института договорного права.

В договорных обязательствах, в зависимости от характера перемещения
материальных благ, выделяются следующие группы:

обязательства по реализации имущества;
обязательства по предоставлению имущества в пользование;
обязательства по выполнению работ;
обязательства по страхованию;
обязательства по совместной деятельности;
обязательства по расчетам и кредитованию;
смешанные обязательства.

Внедоговорные обязательства – предполагают в качестве своего основания
другие юридические факторы, зависящие только от закона или закона и воли
одной из сторон в обязательстве. Внутри договорных обязательств можно выделит
две группы: обязательства из односторонних сделок и охранительные
обязательства.
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Входящие в отдельные группы обязательства наряду с объединяющими
признаками характеризуются определенными различиями, предполагающими их
последующую классификацию.

Отдельные виды обязательств, в свою очередь, могут выступать в различной
форме или подразделяться на различные подвиды. Конкретный вид обязательства
может быть представлен и различными подвидами, если в пределах данного вида
специфические особенности приобретают содержание обязательственных
правоотношений.

Принцип свободы договора

Одним из основных принципов современного гражданского и частного права
является принцип свободы договора, который получил свое законодательное
закрепление в ст.8 Конституции РФ, провозгласившей свободу экономической
деятельности, и в ст.1 и 421 ГК РФ.

В соответствии с п.1 ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в
заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается за
исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена ГК РФ,
иным законом или добровольно принятым обязательством.

Таким образом, есть основания рассматривать свободу заключения договора как
неотъемлемую и наиболее значимую по своему правовому и практическому смыслу
часть принципа свободы договора.

Свобода заключения договора выражается в следующих элементах, имеющих
решающее значение для договорного права:

- в праве участников гражданского оборота самостоятельно решать, следует им
заключать договор или нет;

- в установлении для граждан и юридических лиц реальной свободы в выборе
контрагента по договору;

- в юридическом равенстве сторон в процессе достижения соглашения;

- в самостоятельности сторон в определении вида (разновидности) договора,
которому они хотят подчинить свои правоотношения;



- в возможности заключить договор, в котором содержаться элементы различных
договоров, предусмотренных законом или иным правовым актом (смешанный
договор);

- в праве сторон самостоятельно вести переговоры с целью достижения
соглашения путем использования любых правомерных способов и без ограничения
во времени, а также в решении вопроса о целесообразности продолжения
переговоров;

- в регулировании взаимоотношений участников договора преимущественно
диспозитивными (дозволительными) нормами, которые действуют только в том
случае, если иное правило не предусмотрено в самом договоре, разработанном
сторонами.

Кроме этого, ГК РФ значительно расширил правоспособность коммерческих
организаций, сферу применения договора, увеличил круг объектов, по поводу
которых возможно заключение договора, что, безусловно, позитивно отразилось на
развитии рыночных отношений.

Вместе с этим крайне важно подчеркнуть, что свобода договора вообще и свобода
заключения конкретного договора не может быть абсолютной, ибо человек, живя в
обществе, не может быть абсолютно свободен. Он должен соблюдать правила
этого общества, по которым свобода одного не должна нарушать свободы другого.

Способы обеспечения обязательств в гражданском праве

Исполнение обязательств

Правовое регулирование исполнения гражданско-правовых обязательств
осуществляется общими и специальными нормами гражданского права.

Сущность исполнения обязательства составляет совершение обязанным лицом
действия, юридическую меру которого определяет лежащая на нем обязанность. К
числу важнейших черт, характеризующих категорию исполнения, относится:

1. Исполнение обязательства должником является средством удовлетворения
определенных потребностей и интересов управомоченного лица или
удовлетворения определенных общественных интересов. Отмеченное
обстоятельство во многом предопределяет основные принципы и содержание
исполнения обязательства.



2. Исполнение обязательства является правопрекращающимся юридическим
фактом, т.е. таким фактом, с наличием которого закон связывает прекращение
обязательствено-правовой связи между кредитором и должником.

3. По своей юридической природе исполнение является не сделкой, а
юридическим поступком, т.е. правомерным юридическим действием, правовые
последствия которого наступают независимо от того, было данное действие
направлено на достижение этих последствий или нет; юридический эффект
наступает независимо от субъективного момента.

4. Исполнение обязательства является не только обязанностью, но и правом
должника, равно как и принятие исполнения является не только правом, но и
обязанностью кредитора.

5. Исполнение обязательства представляет собой известную систему
последовательно совершаемых действий должником и кредитором, т.е.
определенный процесс, заключающий в себе число сменяющихся друг друга
стадий.

Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа
исполнения обязательств: принцип надлежащего исполнения и принцип реального
исполнения.

Надлежащее исполнение гражданско-правового обязательства,
предусмотренный ст.309 ГК – это совершение должником действия в полном
соответствии с требованиями закона и условиями договора, определяющими
содержание соответствующего обязательства. Принцип надлежащего исполнения
предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащими
субъектами, в надлежащем месте, в надлежащее время, надлежащим предметом и
надлежащим образом.

Принцип реального исполнения сформулирован в ст.396 ГК и в качестве общего
правила предписывается обязанность исполнения обязательства в натуре, т.е.
совершение должником именно того действия, которое составляет содержание
обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде
возмещения убытков и уплаты неустойки.

Состав компонентов надлежащего исполнения обязательства – это совокупность
субъектных, предметных, пространственных и иных объективных критериев,
соответствие которым делает исполнение надлежащим.



Стороны в обязательстве кредитор и должник - могут быть представлены как
одним лицом, так и несколькими лицами (п. 1 ст. 308 ГК). В тех случаях, когда
стороны в обязательстве представлены не одним лицом, а двумя или более
лицами, говорят о множественности лиц в обязательстве. При этом
множественность лиц может иметь место как на одной стороне, так и на каждой из
сторон обязательства. Соответственно этому принято различать активную,
пассивную и смешанную множественность лиц в обязательстве.

Активная множественность имеет место в случае, если на стороне кредитора
участвует несколько лиц при одном должнике. Активная множественность
характеризуется тем, что несколько субъектов гражданского права имеют право
требовать от должника совершения действия, предусмотренного обязательством.

Если множественность лиц существует на стороне должника, а на стороне
кредитора участвует только одно лицо, говорят о пассивной множественности. В
этом случае кредитор вправе требовать исполнения от всех содолжников,
участвующих в обязательстве.

При участии в обязательстве одновременно нескольких должников и кредиторов
имеет место смешанная множественность. Смешанная множественность может
возникать как при множественности участников на одной стороне обязательства,
если обязательство взаимное, так и при участии нескольких кредиторов и
нескольких должников в односторонних обязательствах.

Множественность лиц предполагает право для другой стороны в обязательстве
обращаться с требованием либо производить исполнение нескольким лицам
одновременно, однако права и обязанности лиц, участвующих в таком
обязательстве, различаются по объему прав и обязанностей, принадлежащих
каждому участнику. В соответствии с объемом прав и обязанностей различают
обязательства долевые, солидарные и субсидиарные.

Исполнению обязательств способствуют специальные меры, именуемые способом
исполнения обязательств. Под способами обеспечения исполнения обязательств
подразумеваются специальные меры, которые в достаточной степени гарантируют
исполнение обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведении.

Способы, стимулирующие надлежащее исполнение сторонами возложенных на них
обязательств, определяются законодательством или устанавливаются
соглашением сторон в интересах кредитора. Все способы обеспечения
обязательств прямо или косвенно создают дополнительные обременения для



должника.

Избранный сторонами способ обеспечения исполнения обязательств должен быть
письменно зафиксирован либо в самом обязательстве, либо в дополнительном
соглашении. Некоторые способы исполнения требуют и нотариальной формы их
совершения и даже специальной регистрации (банковская гарантия).

Сущность обеспечения обязательств состоит в том, что указанные меры носят
дополнительный характер (к понуждению исполнить обязательство в натуре и
взысканию убытков); ими может быть обеспечено лишь действительное
требование, а не требование, которое может возникнуть в будущем, т.е.
реализации этих мер всегда должно сопутствовать возникновение основного
обязательства.

Установленные законом или соглашением сторон дополнительные меры
имущественного воздействия на неисправного должника, наряду с основными,
служат средством стимулирования надлежащего исполнения.


