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ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена гражданско-правовым договора и их 

видам. В данной работе будут проанализированы сущность гражданско-

правовых договоров, их роль в системе гражданского права, участники 

гражданских правоотношений, возникающих при заключении договора, 

рассмотрены основные аспекты и сферы деятельности гражданско-

правовых договоров. 

Актуальность работы заключается в постоянном использовании таких 

договоров и необходимости обозначения всех нюансов, которые могут 

возникнуть при заключении, изменении или расторжении договора. 

Ключевые слова: гражданско-правовые договора, форма договора, 

условия договора, порядок заключения договора, виды договоров.  

Annotation: The article is devoted to civil law contracts and their types. This 

paper will analyze the essence of civil law contracts, their role in the system of civil 

law, participants in civil legal relations arising at the conclusion of the contract, the 

main aspects and spheres of activity of civil law contracts are considered. The 

relevance of the work lies in the constant use of such contracts and the need to 

indicate all the nuances that may arise when concluding, changing or terminating 

the contract. 
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Применение договоров на протяжении уже нескольких тысяч лет 

объясняется 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 возможного и должного поведения, а 

равно последствия нарушения соответствующих требований. 

Без анализа понятия договора не обходится ни одна работа, посвященная 

проблемам договорного права. Предметом исследования выступают 

закономерности гражданско-правового регулирования имущественных 

отношений. В настоящее время договор стал основной правовой формой 

имущественных отношений между всеми участниками гражданского оборота.  

Договор представляет собой один из важнейших институтов 

обязательственного права, так как является юридическим фактом, лежащим в 

основе обязательственных правоотношений. Договор широко используется во 

всех без исключения областях экономики, социальной, культурной жизни, в 

политике. Она применяется не только в гражданском праве, но и в других 

отраслях права.  

Широкое применение и возможности договора обусловлены тем, что как 

правовая форма он соответствует характеру регулируемых гражданским 

правом имущественных отношений рынка, когда необходимы 

самостоятельность и инициатива участников экономического оборота и, 

следовательно, определенная свобода правового регулирования.  

Договор как правовая категория многопланов. В этой связи при 

определении сущности договора подлежат обязательному анализу все 

возможные ее проявления. В этом смысле в гражданском праве традиционно 

подчеркивается, что понятие договора необходимо рассматривать сразу в трех 
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значениях: как сделку (юридический факт), как правоотношение и как 

документ.  

Таким образом, каждый раз, когда мы говорим о договоре, необходимо 

учитывать, в каком значении используется этот термин.1 

Договор представляет собой разновидность сделки и характеризуется 

двумя основными чертами: 

- во-первых, наличием согласованных действий участников, 

выражающих их взаимное волеизъявление; 

- во-вторых, направленностью данных действий (волеизъявления) на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

сторон.  

Для договора необходимо совпадение воли сторон по всем вопросам, 

имеющим для них существенное значение. Именно поэтому к договорам 

применяются правила о двух- и многосторонних сделках, предусмотренные 

гл. 9 ГК РФ. А к обязательствам, которые возникают из договоров, 

применяются общие положения об обязательствах. 

В этом и состоит основной юридический (гражданско-правовой) эффект 

договора, обеспечивающий связанность его контрагентов соответствующим 

обязательственным правоотношением. Вместе с тем необходимо различать 

договор как сделку и как возникшее в результате его заключения договорное 

обязательство. Права и обязанности контрагентов по договору суть их права и 

обязанности как сторон обязательства и составляют содержание последнего, 

тогда как сделка лишь определяет (называет) их и делает юридически 

действительными. Дальнейшее исполнение сторонами договорных условий 

есть не что иное, как исполнение обязательства.2 

                                                           
1 Чаусская О.А. Гражданское право: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего  

профессионального образования / О.А. Чаусская. – М.: Дашков и К, 2007. – С. 70.  

2 Алексеев С.С. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический).  

Части с 1 по 4 (постатейный) – 2-е издание, переработанное и дополненное / под ред. С.А. Степанова. – М., 2009. – С. 130. 
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Так, в соответствии с ч. 2 ст. 35 Конституции РФ «каждый вправе иметь 

имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами».3 Никаких ограничений 

распоряжаться этими правами Конституция не содержит. Эти ограничения 

начинаются только в Гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ). 

П. 1 ст. 8 ГК РФ в полном соответствии с Конституцией РФ среди оснований 

возникновения гражданских прав и обязанностей называет договоры и иные 

сделки, предусмотренные законом, а также договоры и иные сделки, хотя и не 

предусмотренные законом, но не противоречащие ему. П. 2 этой статьи уже 

существенно ограничивает эти права: «Права на имущество, подлежащие 

государственной регистрации, возникают с момента регистрации 

соответствующих прав на него, если иное не установлено законом». 

Правовая природа гражданско-правовых договоров устанавливается  

ч. 2 ГК РФ, согласно ст. 420 которого договор – это соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. Договор является разновидностью сделки, для него 

характерны все признаки сделки как родового понятия.4 

Договор – это юридический акт, порождающий, изменяющий или 

прекращающий гражданские права и обязанности. Но в отличие от других 

юридических фактов (например, событий, причинения вреда и т.д.), которые 

влекут только установление, изменение или прекращение гражданских 

правоотношений, договор, кроме того, непосредственно и регулирует в 

соответствии с законом поведение сторон, определяет их права и 

обязанности».5 

                                                           
3 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. 21 янв. 

2009. № 7. 

4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 02.11.2013) // СЗ РФ. 1994. 

№ 32. Ст. 3301. 

5 Гатин А.М. Гражданское право: Учебное пособие / А.М. Гатин. – М., 2007. – С. 53.  
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Стороны (или одна сторона) такого договора вступают в 

обязательственные отношения со своими контрагентами по продаже товаров, 

пользованию имуществом, выполнению работ, оказанию услуг в связи с тем, 

что это необходимо для ее (их) профессиональной деятельности, 

направленной на систематическое получение прибыли, а не на удовлетворение 

личных, бытовых потребностей. Стороны (или одна из сторон) таких 

договоров должны являться субъектами предпринимательской деятельности - 

юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые 

приобретают статус субъекта указанной деятельности с момента их 

государственной регистрации. 

В определенных случаях закон допускает возможность распространения 

норм о договорных обязательствах в сфере предпринимательства на сторону 

договора, не зарегистрированную в качестве предпринимателя. Так, 

гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без 

государственной регистрации, не вправе ссылаться в отношении заключенных 

им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может 

применить к таким сделкам правила об обязательствах, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 23 Гражданского 

кодекса РФ7). 

Хозяйственные договоры носят возмездный характер: сторона такого 

договора должна получить плату или иное встречное предоставление за 

исполнение своих обязанностей (п. 1 ст. 423 ГК РФ). Данная особенность 

обусловливается целью предпринимательской деятельности - 

направленностью на получение прибыли. 

Законодательство России содержит принципиальный запрет на 

заключение безвозмездных договоров между субъектами 

предпринимательства. В частности, не допускается дарение в отношениях 

между коммерческими организациями (п. 4 ст. 575 ГК РФ). Этот запрет 

распространяется и на индивидуальных предпринимателей, поскольку к ним 
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по общему правилу применяются нормы ГК РФ, регулирующие деятельность 

юридических лиц, являющихся коммерческими организациями (п. 3 ст. 23 ГК 

РФ). 

Сочетание свободы и повышенных требовании для предпринимателей в 

договорных обязательствах - характерная особенность хозяйственных 

договоров. Принцип свободы договора, выражающийся в возможности 

свободного заключения договора, выбора его вида, характера, контрагентов, 

широкого усмотрения при определении его условий (ст. 421 ГК РФ), наиболее 

характерен для предпринимательских договоров. Данный принцип открывает 

большие возможности для развития предпринимательского оборота. 

     Понятия «договор» и «соглашение» не идентичны друг другу. Если 

договор всегда является соглашением, то не всякое соглашение есть договор. 

Соглашение становится гражданско-правовым договором, лишь при условии 

если воля его участников направлена на достижение определенных 

гражданско-правовых последствий (возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей). В противном случае 

достигнутое соглашение не может быть квалифицировано в качестве 

гражданско-правового договора. 

Гражданско-правовой договор возникает по поводу передачи вещей, 

выполнения работ или оказания услуг. Исходя из предложенных 

законодателем объектов гражданских прав, объектами данных договоров 

будут соответственно вещи, работы и услуги. В договорах о передаче вещи 

воля сторон направлена на эту вещь, следовательно, она и будет предметом. 

Таким образом, в данном виде договоров объект и предмет совпадают.  

 

Рассмотрим какие виды гражданско-правовых договоров существуют? 

1) Договор по передаче имущества в собственность 

-  купля продажа (розничная поставка, поставка товаров для государственных 

нужд, продажа недвижимости, предприятия, энергоснабжения и т.д)  
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- договор мены 

- договор дарение 

- рента (постоянная, пожизненная) 

 2) Договор по выполнению работ 

- подряд (строительный, бытовой, на выполнение проектных и изыскательских 

работ. На выполнение работ для государственных нужд) 

 3) Договор по оказанию услуг 

- медицинских 

- образовательных 

- правовых 

- социальных 

- туристско-экскурсионных 

-общественного питания 

-коммунальных 

-страхования (жизни, имущества) 

- хранения 

- поручения 

-доверительного управления имуществом 

- банковского вклада (депозит) 

- банковского счета 

- займа 

-по осуществлению расчетов и др. 

4) Договор по передаче имущества в пользование 

- аренда (недвижимого имущества, транспортного средства. Финансовая, 

предприятия) 

- наем жилых помещений 

 5) Договор по исполнению результатов интеллектуальной деятельности 

- договор авторского заказа 

-лицензионный договор (простая лицензия, исключительная лицензия) 
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-договор об отчуждении исключительных прав 

 6) Договор по созданию, объединению юридических лиц 

- учредительный договор.  

  

Немного остановимся на каждом и з видов договоров. 

Договора по передаче имущества в собственность 

  

Основные виды договоров, которые в зависимости от разнообразных 

обстоятельств дела можно использовать для оформления сделок по передаче 

различного имущества: договор купли-продажи, договор дарения, договор 

мены.  

Самым распространенным видом считается договор купли-продажи. 

Оформляя сделку, покупатель приобретает полное право владеть 

имуществом.  

Документ тоже имеет свои разновидности и делится на: договор 

розничной продажи, контракцию, поставку, обмен и наем-продажу. Важное 

значение имеет подробное описание имущества с указанием его основных 

характеристик и главных отличительных особенностей.  

Договор дарения подразумевает передачу права на владение 

имуществом на безвозмездной основе. Документ должен пройти 

государственную регистрацию.  

Договор не могут заполнять: недееспособные люди и 

несовершеннолетние дети. Иначе документ не будет иметь никакую 

юридическую силу и считаться действительным.  

Договор мены подразумевает передачу имущества без денежной оплаты 

или с ее минимальным использованием. 

Деньги могут быть использованы, чтобы выплатить разницу между 

обмениваемыми видами имущества. Этот вид договора не обязательно 
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регистрировать, но он должен оформляться в письменном виде. Документ 

можно заверить нотариально по требованию главных сторон сделки. 

 Если обмену подлежит недвижимость, потребуется государственная 

регистрация документа. 

 Когда в договоре по обмену не указывается стоимость обмениваемого 

имущества, оно считается равнозначным по своей цене. 

Договор по выполнению работ. 

Договор на выполнение работ может заключаться, как межу физлицами, 

так и между организациями. Одним из примеров может быть договор подряда, 

согласно которому один участник соглашения (подрядчик) обязуется 

выполнить по заказу другого участника (заказчика) определенную работу, а 

последний возлагает на себя обязательство рассчитаться за 

произведенную работу. 

Определение договора подряда содержится в ст. 702 ГК РФ. Оно 

подразумевает, что есть две стороны — подрядчик и заказчик, которые 

заключают между собой договор. 

В рамках этого договора подрядчик обязуется перед заказчиком выполнить 

определенную работу и сдать её результат. Заказчик дает подрядчику задание, 

принимает результат работы и оплачивает его.     

Договор подряда не подразумевает трудовых отношений, которые 

регулируются трудовым законодательством.  

Договор по оказанию услуг. 

По договору возмездного оказания услуг исполнитель оказывает, а 

заказчик оплачивает услугу. Эту услугу обязательно указывают в договоре — 

она называется «предмет договора». По отношению к 

некоторым услугам действуют дополнительные требования к договору. п. 1 ст. 

779 ГК РФ. 

Как правильно составить договор на оказание услуг.  В «шапке» договора 

пропишите тип договора: «Договор оказания услуг». Также можно 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=343551&p=1210&utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_referer=yandex.ru&utm_startpage=kontur.ru%2Farticles%2F779&utm_orderpage=kontur.ru%2Farticles%2F779#h15
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расшифровать, каких именно услуг. Обозначьте две стороны: Заказчик и 

Исполнитель. Предмет договора Пропишите конкретный перечень услуг, 

который обязуется выполнить исполнитель. Чем однозначнее и подробнее 

формулировки, тем проще потом доказать неполноту или, наоборот, признать 

полный объем выполненных работ. Перечень объедините в единый термин – 

«Услуги».  Обозначьте сроки выполнения работ и упомяните, возможно ли 

сдать работу досрочно (не для всех типов услуг). Иногда сроки выполнения 

выносятся в отдельную главку и детализируются, особенно если работы 

долгосрочные и предполагают несколько этапов. Пропишите условия, на 

которых договор будет считаться исполненным. Обычно это акт приема-сдачи 

услуг. Права и обязанности сторон. Укажите обязанности исполнителя 

выполнить работы в полном объеме и к сроку, обозначенному в договоре. 

Пропишите срок, в течение которого тот должен устранить недостатки и на 

какой основе. В обязанностях заказчика – оплатить выполненные и принятые 

работы. Укажите срок, в который произойдет оплата, с момента подписания 

акта. Цена договора и порядок расчетов. Не забудьте указать, облагается ли 

сумма НДС.  Ответственность сторон. Пропишите штрафы и пени за 

просрочку. Укажите порядок рассмотрения спорных ситуаций. Обычно это 

переговоры между сторонами, а в случае если стороны так и не достигнут 

согласия – рассмотрение в суде.  

Договоры по передаче имущества в пользование. 

Договоры по передаче имущества в пользование предполагают 

временный переход прав пользования и (или) владения от собственника к 

иному лицу либо лицам. Законодательство знает три основных вида договоров 

соответствующей категории: аренда, наем и ссуда. 

Договор аренды 

Договор аренды является одним из наиболее распространенных 

договоров в гражданском праве. 
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В соответствии с п. 1 ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного 

найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование. 

В соответствии с абз. 1 ст. 606 ГК РФ по договору аренды арендодатель 

обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. Согласно п. 3 ст. 607 

ГК РФ в договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно 

установить имущество, подлежащее передаче арендатору. Если такие данные 

не указаны, условие об объекте считается несогласованным, а договор — 

незаключенным. 

Исходя из указанных норм можно сделать вывод, что предметом договора 

аренды является определенное имущество, передаваемое арендатору. 

 

Договор по исполнению результатов интеллектуальной деятельности 

Предметом любого договора о предоставлении права на объекты 

интеллектуальной собственности, являющимся первым из существенных 

условий, выступает исключительное право на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

Такой подход к пониманию предмета данной группы договоров является 

не единственным. В научной литературе высказывается позиция, согласно 

которой в предмет договора входит и сам результат интеллектуальной 

деятельности. 

Основной спор относительно существенности возникает вокруг 

следующих условий: 

- способ использования объекта интеллектуальной собственности; 

- срок; 

- территория, на которую передаются права; 
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- размер вознаграждения или порядок его определения, а также порядок 

его выплаты. 

Как представляется, способ использования объекта интеллектуальной 

собственности, срок и территория, на которую передаются права, относятся к 

существенным, поскольку они характеризуют права, являющиеся предметом 

договора. К этим условиями должно быть добавлено условие о характере 

исключительного права - исключительном или неисключительном. Без 

достижения согласия по этим условиям предмет договора будет оформлен 

недостаточно полно, в связи с чем такой договор не будет заключен. Более 

того, эти условия являются частью предмета договора. Не важно, как они 

расположены в тексте договора: находясь отдельно от предмета договора, все 

равно они будут являться его частью. 

 

Договор по созданию, объединению юридических лиц. 

Учредительный договор – это договор, который заключается 

учредителями при создании юридического лица.  

В таком договоре участники оговаривают условия совместной работы, 

участие каждого в работе компании и порядок передачи имущества.   

Данный договор содержит пункты о распределении убытков и прибыли, 

управление деятельностью предприятия, условия выхода участников из 

состава и порядок выхода. 

 Требования к оформлению учредительного договора 

Учредительный договор относится к учредительным 

документам.  Договор должен отвечать всем требованиям закона. 

В документе обязательно должно быть указано: 

- Название компании. 

- Местонахождение компании. 

- Порядок управления деятельностью организации. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(59) 2021              

Alley-science.ru  

В документации некоммерческих предприятий обязательно должны 

быть указаны предмет и цель деятельности. 

Сторонами могут быть два участника или больше. 

Для полного товарищества договор – это единственный учредительный 

документ. Для ассоциации, различных видов обществ вместе с учредительным 

соглашением нужен еще и устав.  

Если учредительный договор ЗАО противоречит уставу, то играть 

решающую роль будет только последний. Закрытым акционерным обществам 

запрещено законом преобразовываться в общество с ограниченной 

ответственностью или в кооперативы. Оно может быть только переоформлено 

на некоммерческую организацию решением акционеров. 

 Государственная регистрация 

Пока компанией не пройдена государственная регистрация, 

учредительный договор можно расторгнуть или изменить.  Все обязательства 

сторон разрешено прекратить. Например, если члены предприятия не имеют 

возможности создавать юридическое лицо. 

После того, как пройдена государственная регистрация, стороны 

договора обязуются начать его исполнять.  Прекращать или менять данное 

соглашение теперь можно только с регистрацией всех изменений в налоговой 

инспекции. 

Учредительный договор должен действовать в течение всего времени, 

пока существует предприятие, даже независимо от правовых форм. Бывают 

случаи, когда в договоре предусмотрены условия, что он будет действовать 

даже после ликвидации предприятия, пока учредители не смогут расплатиться 

с кредиторами и пока не поделят оставшееся имущество. 

 

Итак, исходя из вышеизложенного, предмет договора выступает как 

существенное условие гражданско-правовых договоров. 
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Объект договора как объект гражданских прав, по поводу которого 

заключен договор, выступает в качестве существенного условия договора 

лишь в случаях совпадения его с предметом, признания его законом в качестве 

необходимого для данного вида договоров и в других предусмотренных 

федеральным законом случаях.6 

Статья 432 ГК РФ четко определила: «Договор считается заключенным, 

если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными 

являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или 

иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 

данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению 

одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. То есть необходимые 

условия должны быть названы таковыми в законе или иных правовых актах 

для признания их в качестве существенных.  

В зависимости от степени свободы волеизъявления сторон при 

заключении договора все договоры делятся на свободные и обязательные. 

Свободными являются договоры, заключение которых зависит от усмотрения 

сторон. Большинство договоров носит свободный характер. Обязательные 

договоры представляют собой исключения из принципа свободы договора. 

Это договоры, заключение которых обязательно для одной или обеих сторон 

в силу указаний закона или добровольно принятого сторонами обязательства.  

Среди обязательных договоров особое значение имеют так называемые 

публичные договоры (ст. 426 ГК РФ). 

К числу обязательных договоров следует отнести и основной договор, 

подлежащий обязательному заключению на основании предварительного 

договора (ст. 429 ГК РФ). 

                                                           
6 Обыденнов А.Н. Предмет и объект как существенные условия гражданско-правового договора / А.Н. Обыденнов // 

Журнал российского права.  2003. № 8. С. 22. 
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Публичные договоры нельзя смешивать с публично-правовыми 

(административными) договорами. Элемент «публичности» в публичном 

договоре означает не что иное, как учет в нем публичного интереса 

государства, субъектов РФ. Это выражается в следующем:  

а) коммерческой организации запрещено отказываться от заключения 

договора;  

б) коммерческая организация не вправе оказывать предпочтение одному 

лицу перед другим в отношении заключения публичного договора (за 

исключением случаев, предусмотренных законом и иными правовыми 

актами);  

в) потребителю предоставляется возможность обязать коммерческую 

организацию заключить с ним договор при помощи суда в случае отказа от 

заключения договора;  

г) ничтожными считаются условия публичного договора, не 

соответствующие требованиям, установленным ст. 426 ГК РФ;  

д) Правительство РФ может издавать правила, обязательные для сторон 

при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, 

положения и т.п.).7 

Таким образом, признаки публичного договора сводятся к  

следующему: 

1. Особый субъектный состав – одной стороной является коммерческая 

организация или индивидуальный предприниматель (п. 3 ст. 23 ГК РФ), 

осуществляющие предпринимательскую деятельность по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг; на другой стороне выступает 

потребитель этих товаров, работ или услуг. В одних публичных договорах 

потребителем может быть только гражданин (например, в договоре бытового 

                                                           
7 Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: Монография / В.С. Белых. – М.: 

Проспект, 2009. –  С. 272. 
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подряда), в других - как граждане, так и юридические лица (например, в 

договоре перевозки транспортом общего пользования). 

2. Коммерческая организация или индивидуальный предприниматель по 

характеру своей деятельности должны осуществлять продажу товаров, 

производство работ и оказание услуг в отношении каждого, кто к ним 

обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, 

услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание  

и т.п.). 

Статья 426 ГК РФ устанавливает правила, направленные на защиту 

более слабой стороны договора – потребителя. Во-первых, как указано выше, 

предприниматели обязаны устанавливать одинаковые условия для всех 

потребителей при заключении договора, определении его условий, а также при 

исполнении обязательства. Запрещается оказывать предпочтение одному лицу 

перед другим в заключении публичного договора, кроме случаев, когда 

преимущественное право отдельных категорий потребителей на приобретение 

товаров, работ, услуг предусмотрены законом и иными правовыми актами. 

Условия публичного договора, не соответствующие императивным нормам, а 

также дискриминирующие потребителя по сравнению с другими, ничтожны. 

Во-вторых, предприниматель может отказаться от заключения 

публичного договора только при отсутствии возможности предоставить 

потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него 

соответствующие работы. При необоснованном уклонении от заключения 

публичного договора, возможно его понуждение к заключению в судебном 

порядке. При этом бремя доказывания отсутствия возможности передать 

потребителю товары, выполнить соответствующие работы, предоставить 

услуги, возложено на коммерческую организацию. Для потребителя 

заключение публичного договора необязательно, поэтому понуждение его к 

заключению договора со стороны предпринимателя не допускается. 
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Таким образом, в заключении можно подвести краткие итоги 

вышеизложенному.  

Так, договор как термин в гражданском праве применяется в нескольких 

значениях: 

а) договор – правоотношение, содержание которого – права и 

обязанности сторон; 

б) договор – юридический факт (действия субъектов, направленные на 

возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей); 

в) договор – документ, в котором зафиксировано соглашение сторон. 

Безусловно, что и в ГК РФ, и в цивилистической науке договор 

рассматривается в первую очередь как правоотношение. 

Содержание договора составляют его условия, о которых вступающие в 

договор стороны достигли согласия в ходе переговоров. Некоторые условия 

включаются в договор в силу того, что они предписаны законодательством, 

однако большинство условий вырабатываются и согласовываются самими 

сторонами с учетом их требований к предмету договора и порядку его 

исполнения. 

Императивные нормы законодательства о заключаемом договоре могут 

в нем не повторяться, поскольку независимо от этого они обязательны для 

сторон. Однако на практике такое повторение часто имеет место, и это 

облегчает для сторон, особенно непрофессионалов, понимание и исполнение 

заключенного договора. 

Договор служит идеальной формой активности участников 

гражданского оборота. Важно подчеркнуть, что, несмотря на изменение его 

социально-экономического содержания, в ходе истории общества сама по себе 

конструкция договора как порождение юридической техники остается в своей 

основе весьма устойчивой. 

С течением времени вместе с развитием системы общественных 

отношений, расширился состав возможных участников: наряду с физическими 
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лицами в этой роли стали выступать коллективные образования, признанные 

самостоятельными субъектами гражданского права – юридическими лицами. 

Конструкция договора применяется в различных отраслях права: 

международном, публичном, административном и др. И все же наиболее 

широко используется она в гражданском праве. 

Таким образом, правовая природа договора в целом определяет лишь его 

общий юридический статус и имеет скорее теоретическое, нежели 

практическое значение. Далеко не всегда оценка правовой природы 

соглашения в целом позволяет получить адекватные ответы на вопросы, 

возникающие в судебной практике, по поводу тех или иных его аспектов. В 

проблемных ситуациях необходимо проводить сравнительный анализ 

конкретных конкурирующих предписаний (например, касающихся формы 

соглашения, порядка его заключения и толкования) и отыскивать такое 

решение, которое следует из сути регулируемых отношений и в максимальной 

степени соответствует целям правосудия. 

Ввиду разнообразия применяемых на практике договоров  и наличия у 

их участников разных возможностей и особых требований к предмету и 

исполнению заключенного договора условия договоров необычайно 

разнообразны. Однако по своему правовому значению все договорные условия 

принято подразделять на три основные группы: существенные, обычные и 

случайные. 

В зависимости от юридической направленности договоров выделяют 

основные и предварительные договоры.  

В зависимости от степени свободы волеизъявления сторон при 

заключении договора все договоры делятся на свободные и обязательные.  

В зависимости от порядка согласования условий договоров они делятся 

на взаимосогласованные и договоры присоединения.  

В зависимости от того, кто может требовать исполнения договора, 

выделяют договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц.  
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