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Понятие, элементы и 
содержание договора 

безвозмездного 
пользования 



⚫ По договору безвозмездного пользования 
(договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) 
обязуется передать или передает вещь в 
безвозмездное временное пользование другой 
стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется 
вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее 
получила, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором. 

понятие



⚫ Договор безвозмездного пользования (договор 
ссуды) относится к безвозмездным, двусторонним, 

консенсуальным (спорное мнение, см. ниже), 
взаимным (синаллагматическим) договорам. 

Характеристика



⚫ Как следует из определения предметом договора безвозмездного 
пользования могут быть только индивидуально-определенные вещи. 

⚫ Содержащаяся в п. 2 ст. 689 ГК отсылка к ст. 607 ГК ("Объекты аренды") 
означает, что в безвозмездное пользование могут быть переданы не 
только движимые, но и недвижимые вещи (земельные участки и другие 
обособленные природные объекты, предприятия и прочие 
имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, 
транспортные средства). Это должны быть вещи непотребляемые, т.е. 
такие, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 
использования. Применяя эту последнюю норму, следует иметь в виду, 
что она введена явно с целью обеспечить исполнение возложенной на 
ссудополучателя обязанности вернуть "ту же вещь". По этой причине при 
применении названного ограничения необходимо учитывать, что для 
него значение имеют не столько свойства вещи как таковые, а 
соотношение с особенностями пользования ею, предусмотренными в 
договоре, - то, что пользование вещью не препятствует ее возврату в 
натуре. Так, например, хотя продукты питания являются несомненно 
потребляемыми вещами, это не служит препятствием для передачи их во 
временное пользование на сельскохозяйственную выставку. 

предмет



⚫ Предметом должна быть непременно 
индивидуально-определенная вещь. Имеется в 

виду, что в противном случае нельзя будет оценить, 
исполнил ли ссудополучатель свою обязанность 

возвратить в натуре ту же вещь, которая была ему 
предоставлена ссудодателем, или нет. 

Предмет



⚫ Стороны договора именуются в законе 
ссудодателем и ссудополучателем.

стороны



⚫ В   договоре в роли ссудодателя может выступать тот, кто 
наделен правом распоряжаться вещью, а ссудополучателя - 
тот, кто вправе пользоваться данной вещью в соответствии с 
установленным для нее договором режимом. 

⚫ Первой из указанных сторон посвящена прежде всего ст. 690 
ГК. Она содержит исходное на этот счет положение, которое 
допускает возможность передачи вещи в безвозмездное 
пользование только ее собственником либо иными лицами, 
управомоченными на то законом или собственником. 
Следует сразу же отметить, что под "управомоченными 
собственниками" подразумеваются те, кто, подобно ему 
самому, выступают от своего имени. По этой причине при 
заключении данного договора, как и любого иного, права и 
обязанности ссудодателя приобретает не тот, кто указан в 
доверенности, а тот, кто ее выдал, т.е. доверитель, а не 
представляемый. 

СТОРОНЫ



⚫ Ограничения, опять же связанные с безвозмездностью 
отношений, могут относиться и к представительству 
соответствующей стороны - ссудополучателя. Так, п. 2 ст. 37 ГК 
предоставляет опекунам и попечителям широкие права по 
распоряжению имуществом подопечного. Вместе с тем 
специально предусмотрен круг сделок, которые опекун может 
совершать или на совершение которых попечитель может давать 
согласие только с предварительного разрешения органов охраны и 
попечительства. 

⚫ Необходимости в специальных ограничениях для второй стороны 
в договоре - ссудополучателя, как правило, нет. Более того, 
учитывая, что рассматриваемый договор безусловно отвечает 
интересам ссудополучателя, законодатель в ряде случаев считает 
необходимым исключить договор ссуды из числа существующих 
ограничений договорной правоспособности. Так, установив 
общий запрет на заключение сделок опекунами, попечителями, 
их супругом и близким родственником с подопечным, п. 3 ст. 37 
ГК предусмотрел, что на передачу имущества в безвозмездное 
пользование (как и в виде дара) подопечному указанный запрет не 
распространяется. 

СТОРОНЫ



⚫ В консенсуальном и тем самым двустороннем договоре 
безвозмездного пользования вещью первым по 
времени возникает вопрос об исполнении 
ссудодателем обязанности передать вещь и 
последствиях ее нарушения. 

⚫ Действующий ГК ничем не ограничивает права сторон 
выбрать для себя любую из двух моделей - реального 
или консенсуального договора. Что же касается 
непередачи вещи, то соответствующие последствия 
возникают лишь при консенсуальном договоре и 
выражаются в том, что при непередаче вещи 
ссудополучателю у него возникает право потребовать 
расторжения договора безвозмездного пользования и 
возмещения понесенного им реального ущерба (ст. 692 
ГК).

СОДЕРЖАНИЕ



⚫ Если ссудополучателем обнаружены недостатки, о которых идет речь, 
ему предоставляется право на выбор потребовать от ссудодателя:

⚫ безвозмездного устранения недостатков вещи или
⚫ возмещения своих расходов на устранение недостатков вещи либо
⚫ досрочного расторжения договора и возмещения понесенного им 

реального ущерба.
⚫ Но если ссудодатель извещен о заявленных ссудополучателем 

требованиях или о его намерении устранить недостатки вещи за счет 
ссудодателя, последнему предоставляется возможность заменить, но 
непременно без промедления, неисправную вещь другой такой же 
вещью, которая находится в надлежащем состоянии. 

⚫ Наконец, специально оговорена необходимость освобождения 
ссудодателя от ответственности за недостатки вещи, которые стороны 
оговорили при заключении договора, либо были заранее известны 
ссудополучателю, либо должны были бы быть обнаружены им во время 
осмотра вещи или проверки ее исправности при заключении договора 
или при передаче вещи (п. 3 ст. 693 ГК). 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НЕДОСТАТКИ  ВЕЩИ



⚫ Пункт 2 ст. 615 ГК, которым регулируются отношения сторон, связанные 
со сдачей вещи арендатором в поднаем и перенаем, заведомо исключен 
из числа распространяющих свою силу на ссуду (в п. 2 ст. 689 ГК указаны 
только пп. 1 и 3 ст. 615 ГК). 

⚫ Специальные нормы, непосредственно регулирующие договорные 
отношения, связывающие ссудополучателей с третьими лицами, в ГК 
(имеется в виду гл. 36) отсутствуют. П. 1 ст. 698 ГК называет одним из 
оснований заявления требования о досрочном расторжении договора 
безвозмездного пользования то, что ссудополучатель без согласия 
ссудодателя передал вещь третьему лицу. Отсюда от противного следует, 
что "с согласия" поступить подобным образом можно. В данном случае 
речь идет не о поднайме, а о передаче вещи ссудополучателем третьему 
лицу в такое же безвозмездное пользование. 

⚫ Есть все основания полагать, что такое же решение должно последовать и 
при перенайме: подобный переход прав ссудополучателя возможен с 
согласия ссудодателя, воля которого тем самым будет выступать 
необходимой предпосылкой для возникновения отношений с новым 
ссудополучателем. 

ПОДНАЕМ И ПЕРЕНАЕМ



⚫ Таким образом, по договору безвозмездного 
пользования (договору ссуды) одна сторона 

(ссудодатель) обязуется передать или передает вещь 
в безвозмездное временное пользование другой 

стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется 
вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее 

получила, с учетом нормального износа или в 
состоянии, обусловленном договором. 

⚫ договор безвозмездного пользования (договор 
ссуды) относится к безвозмездным, двусторонним, 

консенсуальным (спорное мнение, см. ниже), 
взаимным (синаллагматическим) договорам. 

ВЫВОД


