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Обязательства по оказанию услуг. 

1. Договор возмездного оказания услуг. 

 Договор возмездного оказания услуг представляет собой 

соглашение, в силу которого одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию 

другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК). 

При характеристике обязательства, порождаемого данным договором, 

ключевым является понятие услуги. 

В первую очередь необходимо отметить, что понятие «услуга» с точки 

зрения гражданского законодательства и доктрины лишь отчасти совпадает с 

общераспространенным значением слова «услуга». Причем, даже среди юристов 

понятие «услуга» понимается по-разному. Так, широкое распространение имеют 

«государственные услуги» (чаще их именуют «госуслуги»). Имеются в виду 

услуги, оказываемые в электронной форме, связанные с регистрацией брака, 

уплатой штрафов ГИБДД, уплатой налогов, получением паспорта и т.д. и т.п. 

Гражданское право такого рода отношения не регулирует, поскольку они 

находятся за пределами предмета гражданско-правового регулирования (они 

основаны на властном подчинении одной стороны другой). Понятие «сфера 

обслуживания» также не совпадает с кругом услуг, оказание которых 

регулируется гражданским законодательством. Так, под сферой обслуживания 

нередко понимаются отношения, различающиеся по предмету, содержанию и 

т.д. В эту сферу часто включают отношения розничной купли-продажи, 

жилищного найма, бытового подряда и др. 

При рассмотрении договора возмездного оказания услуг необходимо 

исходить из следующего понятия услуги: следуя «букве закона» (ст. 779 ГК), 

оказание услуги — это совершение определенных действий или осуществление 

определенной деятельности. Услуга есть понятие родовое — различные виды 

услуг оказываются разными субъектами (исполнителями, услугодателями) для 

удовлетворения разнообразных потребностей разных категорий заказчиков 



(потребителей услуг, услугополучателей). Существо соответствующих видов 

деятельности также отличается — выражается в различных видах действий или 

разных видах деятельности. В частности, этим понятием охватываются услуги 

связи, медицинские, ветеринарные, аудиторские, консультационные, услуги по 

обучению, туристическому обслуживанию и др. (перечень не закрытый) (п. 2 ст. 

779 ГК). 

Все перечисленные (и другие) разнообразные виды действий/ 

деятельности объединяются в одну группу объектов гражданских прав — 

услуги, потому что, во-первых, при оказании услуг результат действий 

(деятельности) неотделим от самих действий (деятельности). Например, 

присмотр за детьми или больными гражданами (уход за ними) может выражаться 

только в самих действиях по присмотру (уходу) и не может иметь результат, 

отделимый от таких действий. Этим услуга (оказание услуги) отличается от 

работы (выполнения работы). По договору подряда подрядчик обязуется (1) 

выполнить определенную работу (предположим, по созданию вещи) и (2) сдать 

ее результат (в данном случае — вещь) заказчику (п. 1 ст. 702 ГК). При оказании 

услуг ничего передавать заказчику не требуется, поскольку результат действий 

воплощается в самих действиях, он неотделим от этих действий. Например, 

результат действий парикмахера (прическа) не существует отдельно от его 

действий, необходимых для достижения этого результата. 

Во-вторых, услуга не имеет овеществленного результата. Например, в 

результате оказания информационных услуг заказчик получает определенные 

сведения (информацию), при этом овеществленного результата нет. Даже если 

соответствующие сведения изложены, предположим, на бумажном носителе, 

объектом правоотношения является информационная услуга (предоставление 

сведений/информации), а не передача документа (заключения, справки и т.п.), в 

котором изложены соответствующие сведения. 

Иногда в качестве признака услуги указывается также то обстоятельство, 

что по общему правилу исполнитель не может гарантировать достижение 

желаемого результата услуги. Так, при оказании медицинских услуг даже при 



совершении всех необходимых действий выздоровление отнюдь не 

гарантировано. 

Правовое регулирование отношений, возникающих по поводу оказания 

услуг, осуществляется многочисленными нормативными актами. 

Самые общие правила содержатся в ст. 779—783, образующих гл. 39 ГК. 

Они довольно лаконичны. В целом же регулирование отношений 

характеризуется дифференцированным подходом: различные услуги 

оказываются в соответствии с правилами, содержащимися в разных 

нормативных актах. В п. 2 ст. 779 ГК предусмотрено, что нормы о договоре 

возмездного оказания услуг (ст. 779—783 ГК) распространяются на договоры 

оказания услуг связи, медицинские ветеринарные и другие (уже называвшиеся) 

услуги. Однако обстоятельное регулирование соответствующих отношений 

главным образом осуществляется не характеризуемыми общими правилами ГК, 

но специальным законодательством. Например, законодательство об оказании 

медицинских услуг является весьма «разветвленным». 

Кроме того, к отношениям по поводу возмездного оказания услуг 

применяются (1) общие положения о подряде (ст. 702—729 ГК) и (2) правила о 

бытовом подряде (ст. 730—739 ГК), при условии, что такое применение не 

противоречит специальным нормам о возмездном оказании услуг (ст. 779—782 

ГК), а также указывавшимся особенностям предмета договора возмездного 

оказания услуг (ст. 783 ГК). 

Значение общих правил об оказании услуг, содержащихся в гл. 39 ГК, 

заключается в том, что они являются основополагающими при регулировании 

соответствующих отношений. Учитывая, что регулирование отношений, 

возникающих по поводу оказания услуг, осуществляется дифференцированно — 

многочисленными актами, распространяющими свое действие на разные виды 

услуг, указанные общие правила можно квалифицировать в качестве 

системообразующих. Они лежат в основе специальных норм об отдельных видах 

услуг. 

Многие виды услуг оказываются в соответствии со специальными 



нормами Гражданского кодекса, образующими отдельные институты 

гражданского права (например, договор поручения). Иногда отдельные правила 

о некоторых услугах формулируются законом при конструировании норм, 

регулирующих иные отношения (например, выполнение работ по договору 

подряда). В таких случаях в силу того, что регулирование однородных 

отношений осуществляется системой норм соответствующего института 

гражданского права или вследствие «вмонтированности» правил об услугах в 

систему иных норм, применение общих правил об услугах становится 

излишним. Тем более что они так или иначе во всех указанных случаях учтены. 

Поэтому закон (п. 2 ст. 779 ГК) предусматривает, что общие правила об 

оказании услуг не применяются к отношениям из следующих договоров: 

  подряда (гл. 37); 

  выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (гл. 38); 

  перевозки (гл. 40); 

  транспортной экспедиции (гл. 41); 

  банковского вклада (гл. 44); 

  банковского счета (гл. 45); 

  хранения (гл. 47); 

  поручения (гл. 49); 

  комиссии (гл. 51); 

  доверительного управления имуществом (гл 53). 

Они также не действуют при применении норм о расчетах (гл. 46 ГК). 

Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, 

возмездным, двусторонне обязывающим (взаимным). 

Очень часто такой договор услуг является публичным (ст. 426 ГК). В 

частности, обычно на основании данного (публичного) договора 

предоставляются услуги связи, медицинские услуги и т.д. Так же часто договор 

возмездного оказания услуг является договором присоединения (ст. 428 ГК). 

 Сторонами договора являются: 



—  исполнитель (услугодатель) — субъект, обязавшийся оказать 

услуги; 

—  заказчик (услугополучатель) — субъект, по заданию которого ока-

зывается услуга. 

Закон не содержит особых требований к субъектному составу отношений 

по возмездному оказанию услуг. Следовательно, в этих отношениях могут 

участвовать любые субъекты гражданского права. Естественно, что чаще всего 

ими являются граждане и юридические лица. Как свидетельствует практика, 

публично-правовые образования нередко выступают в качестве заказчиков. 

Вместе с тем существом той или иной услуги и законом может быть 

предопределен субъектный состав договора. Так, в договоре оказания 

медицинских услуг на стороне исполнителя может выступать только субъект, в 

состав правосубъектности которого входит возможность оказывать 

медицинские услуги. Заказчиком медицинских услуг может быть как гражданин, 

так и юридическое лицо. Но во втором случае потребителями услуг — 

пациентами являются граждане (обычно это лица, являющиеся работниками 

юридического лица — заказчика). 

 Единственным существенным условием договора возмездного оказания 

услуг является предмет договора. Естественно, что в законе, регулирующем 

отношения по поводу оказания услуг определенного рода, могут содержаться и 

иные указания. Так, в Законе об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации, кроме прочего, в качестве существенных условий названы общая 

цена туристского продукта в рублях, информация о потребительских свойствах 

туристского продукта и т.д. (ст. 10). 

Специальных общих требований к форме договора возмездного оказания 

услуг закон не содержит. Следовательно, действуют общие правила о форме 

сделок (ст. 158—165 ГК) и о форме договоров (ст. 434 ГК). Применительно к 

отдельным видам услуг в закон могут включаться специальные требования к 

оформлению договоров (например, путем выдачи квитанции заказчику) при 

бытовом обслуживании населения (например, при сдаче вещи в химчистку) и т.д. 



Содержание правоотношения, порождаемого договором возмездного 

оказания услуг, в основном сводится к обязанности исполнителя оказать услуги 

и корреспондирующему этой обязанности праву заказчика требовать оказания 

услуги, а также к обязанности заказчика оплатить услуги и соответствующему 

праву исполнителя. 

По общему правилу исполнитель должен оказать услуги лично. Это 

обусловлено тем, что отношения заказчика и исполнителя нередко носят 

доверительный характер. Или крайне желательно, чтобы они были таковыми 

(например, отношения врача и пациента). Во всяком случае, личность 

исполнителя по договору возмездного оказания услуг, как правило, имеет 

существенное значение для заказчика (люди идут на концерт определенного 

артиста, обращаются к определенному косметологу, репетитору и т.д.). Кроме 

того, третье лицо (как и исполнитель) может применить все свои знания, навыки, 

а желаемый результат может быть не достигнут (больной не выздоровел, 

обучаемый не овладел необходимыми знаниями и т.д.). Понятно, что в таких 

случаях неизбежен конфликт по поводу того, насколько обоснованным было 

исполнение обязательства не должником (исполнителем), а каким-то третьим 

лицом. Поэтому исполнитель оказывает услугу лично. 

Договором возмездного оказания услуг может быть предусмотрено, что 

исполнитель вправе привлечь к исполнению третье лицо или возложить 

исполнение на третье лицо и т.п. 

Заказчик обязан оплатить услуги в сроки и порядке, предусмотренные 

договором. Цены на некоторые услуги определяются уполномоченными 

государственными органами. 

Кроме указанных основных прав и обязанностей стороны могут иметь 

другие права и нести другие обязанности, предусмотренные законом или 

договором. Например, в соответствии с Законом об аудиторской деятельности 

аудируемое лицо (заказчик) обязано содействовать аудиторской организации 

или индивидуальному аудитору (исполнителю) в своевременном и полном 

проведении аудита, предоставлять необходимую информацию и документацию 



и т.д. (ст. 13). 

Обе стороны договора могут в любое время отказаться от исполнения 

договора. В данном случае исключение из принципа стабильности обязательств 

(ст. 310 ГК) обусловлено доверительным характером ряда отношений по поводу 

оказания услуг, а также тем, что не всегда можно гарантировать достижение 

желаемых результатов услуги. 

Последствия такого отказа различаются в зависимости от того, кто из 

сторон договора совершает соответствующую сделку — отказывается от 

исполнения договора. 

При отказе заказчика он обязан оплатить исполнителю фактически 

понесенные им расходы (например, расходы, необходимые для проезда к месту 

исполнения обязательства, выплаченная заработная плата работнику 

юридического лица — исполнителя в связи с совершением действий по 

исполнению обязательства, и т.п.). 

Если от исполнения договора отказывается исполнитель, то он должен 

возместить заказчику все убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду (ст. 15 

ГК). 

Во втором случае санкция гораздо более жесткая. 

В период существования обязательства по возмездному оказанию услуг 

может случиться так, что его исполнение становится невозможным. Это может 

произойти по вине заказчика или исполнителя, а также вследствие наступления 

обстоятельства, за которое ни одна из сторон не отвечает. 

При вине заказчика в невозможности исполнения он должен оплатить 

услуги в полном объеме (п. 2 ст. 781 ГК). Например, документы, необходимые 

для оказания консультационных услуг, которые заказчик должен был передать 

исполнителю, по вине заказчика оказались утрачены. Как представляется, 

применение рассматриваемой нормы об оплате услуги заказчиком, виновным в 

невозможности исполнения обязательства, может быть блокировано заявлением 

заказчика об отказе от договора. В этом случае, как отмечалось, он обязан 

оплатить исполнителю только фактически понесенные расходы. 



Законом или договором могут быть установлены иные правила. 

При вине исполнителя в невозможности исполнения обязательства он 

привлекается к ответственности (уплата неустойки, возмещение убытков, а если 

отношения регулируются также законодательством о защите прав потребителей, 

то применяются и санкции, предусмотренные соответствующим 

законодательством). Вина исполнителя может состоять, например, в том, что он 

утратил переданные ему заказчиком документы, необходимые для оказания 

консультационных услуг. 

Если ни одна из сторон не отвечает за невозможность исполнения (она 

возникла случайно), то заказчик возмещает исполнителю фактически 

понесенные им расходы, поскольку иное не предусмотрено законом или 

договором (п. 3 ст. 781 ГК). 

  



2. Общая характеристика, значение и виды договоров перевозки. 

Транспорт в любой стране — одна из важнейших отраслей экономики, 

которая обеспечивает эффективность ее развития не только в целом, но и 

отдельных ее регионов. С помощью транспорта осуществляются перевозки 

грузов, пассажиров, багажа. Транспортная деятельность является видом 

предпринимательской деятельности. 

Не существует единого транспортного договора как отдельного вида 

гражданско-правового обязательства. В литературе высказаны различные 

мнения по вопросу существования системы «транспортные договоры», 

«транспортные обязательства». Некоторые авторы выделяют в системе 

гражданско-правовых договорных обязательств самостоятельную группу 

транспортных договоров. При этом авторы используют различные критерии 

градации: субъектный состав — участие в договоре транспортной организации 

или индивидуального предпринимателя, осуществляющего транспортную 

деятельность; вид оказываемых услуг (перемещение с помощью транспортных 

средств груза, почты, пассажира, багажа); «направленность транспортных 

договорных обязательств». Другие авторы отрицают введение категории 

«транспортные договоры», мотивируя свою позицию тем, что «в сфере 

транспортной деятельности используются самые разные договоры и типы и 

виды гражданско-правовых обязательств». 

Транспортные договоры — это соглашения, заключаемые в целях 

организации, обеспечения и осуществления перевозок грузов, почты, 

пассажиров и багажа. Понятие «транспортные договоры» шире понятия 

«договоры перевозки». В системе договорных гражданско-правовых 

обязательств по возмездному оказанию услуг как самостоятельный вид 

выделяются обязательства из договоров перевозки (гл. 40 ГК). 

Договоры перевозки как обобщающее понятие могут быть определены как 

система соглашений о перевозке за плату различными видами транспорта 

общего пользования грузов, почты, пассажиров, багажа и грузобагажа. 

Следует учитывать то обстоятельство, что законодательное регулирование 



отношений по оказанию услуг перевозки, отношений по обеспечению 

заключения и исполнения договоров перевозки происходит только в том случае, 

если перевозка как услуга осуществляется транспортом общего пользования (п. 

1 ст. 789 ГК) за плату. Соответственно, исключаются из рассматриваемой сферы 

отношения, возникающие в связи с перевозками различными видами транспорта 

для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

Порядок заключения договора перевозки и законодательного 

регулирования возникающих отношений зависит от вида перевозки. Называя гл. 

40 ГК «Перевозка», законодатель не формулирует легальное определение 

данного понятия. В транспортных уставах и кодексах определяются только виды 

и разновидности перевозок (ст. 2 УЖТ, ст. 101 Воздушного кодекса, ст. 67, 68, 

95, 160 КВВТ, ст. 2, 4, п. 1 ст. 115, ст. 1 УАТ). 

Перевозка — вид предпринимательской деятельности, в ходе которой 

перевозчик за плату осуществляет перемещение груза, почты, пассажира, багажа 

из пункта отправления в пункт назначения с использованием транспортного 

средства. В российском законодательстве содержится формальный подход: 

транспортом, используемым в связи с перевозкой, признаются только те 

перевозочные средства, которые указываются в специальном транспортном 

законодательстве (п. 2 ст. 784 ГК) и имеют правовой режим транспорта общего 

пользования (ст. 789 ГК). Договор перевозки порождает обязательство по 

возмездному оказанию услуг, поскольку результат деятельности перевозчика не 

имеет материального выражения, реализуется и потребляется в процессе 

осуществления этой деятельности. 

Важнейшую особенность отношений по перевозкам грузов, пассажиров и 

багажа составляет то обстоятельство, что они оформляются не одним договором, 

а системой договорных обязательств. При этом наряду с обязательством по 

перевозке возникают договорные обязательства иных видов. Такие 

обязательства возникают из договоров, обеспечивающих заключение и 

исполнение договора перевозки (транспортные организационные договоры, 



договоры между перевозчиком и владельцем транспортных инфраструктур по 

оказанию услуг по использованию инфраструктуры для осуществления 

перевозок грузов, пассажиров и багажа (см. ст. 2 УЖТ), договоры по 

возмездному оказанию в процессе перевозки различного вида иных услуг, в том 

числе договоры транспортной экспедиции (ст. 801 ГК), договоры буксировки (ст. 

88 КВВТ, ст. 225 КТМ) и др. 

Договор перевозки может включать условия, содержащие элементы 

других договоров (подряда, хранения и др.), например, устанавливать 

обязанность перевозчика выполнить погрузочно-разгрузочные работы (ст. 9 

УЖТ). 

Глава 40 ГК предусматривает возможность заключения в сфере 

перевозочной деятельности следующих групп договоров. 

Во-первых, договоры перевозки (договор перевозки груза, договор 

перевозки пассажиров и багажа) (п. 1 ст. 784, ст. 785, 786 ГК). В целях 

транспортировки грузов, пассажиров, багажа может заключаться договор 

фрахтования (чартер) (ст. 787 ГК), который содержит в себе элементы договора 

аренды. 

Во-вторых, организационные договоры (договор об организации пе-

ревозок, договор об организации работы по обеспечению перевозок, договор о 

прямом смешанном сообщении) (ст. 798, 799, 788 ГК). Могут заключаться и 

иные, не поименованные в ГК организационные договоры, например договор о 

подаче транспортных средств под погрузку и предъявлении груза к перевозке. 

Специальное транспортное законодательство построено таким образом, 

что оно регулирует отношения по перевозкам различными видами транспорта. 

Данное обстоятельство позволяет выделять договоры перевозки, 

осуществляемые транспортом: наземным (железнодорожным, автомобильным, 

городским наземным электрическим), воздушным, водным (морским, 

внутренним водным транспортом Российской Федерации) (ст. 1 УЖТ, ст. 1 

УАТ, ст. 32 Воздушного кодекса, ст. 2 КТМ, ст. 3 КВВТ). 

В системе российского транспортного законодательства, которое будет 



рассмотрено ниже, нет действующих нормативных актов, регулирующих 

отношения по перевозкам пассажиров и их ручной клади внеуличными видами 

транспорта. К ним относят метрополитен, монорельсовый транспорт, 

подвесную канатную дорогу транспортную (канатная дорога), фуникулер 

транспортный (наземная канатная дорога транспортная). Приняты только 

различные подзаконные акты, акты органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или муниципальных образований, утверждающие 

правила перевозки пассажиров различными видами внеуличного транспорта, в 

частности, метрополитеном. Перевозка на внеуличных видах транспорта 

предполагает заключение договора перевозки пассажира и его ручной клади 

конкретным видом внеуличного транспорта. 

В зависимости от осуществления перевозки в пределах Российской 

Федерации либо за ее пределами различаются перевозки внутригосу-

дарственные и международные. 

В зависимости от количества перевозчиков, участвующих в перевозке по 

единому транспортному документу, разграничиваются перевозки местного 

сообщения, прямого сообщения и прямого смешанного (комбинированного) 

сообщения. 

3. Перевозки местного сообщения — перевозки в пределах территори-

альных границ деятельности одной транспортной организации, осуществляемые 

по единому транспортному документу. Перевозки прямого сообщения — 

перевозки, осуществляемые несколькими транспортными организациями одного 

вида транспорта по единому транспортному документу. Перевозки прямого 

смешанного (комбинированного) сообщения — перевозки, осуществляемые 

несколькими транспортными организациями различных видов транспорта, но по 

единому транспортному документу, оформленному на весь маршрут следования 

(ст. 788 ГК). В сфере железнодорожного транспорта выделяются перевозки в 

непрямом смешанном сообщении — перевозки, осуществляемые в пределах 

территории Российской Федерации несколькими видами транспорта по 

отдельным перевозочным документам на транспорте каждого вида. 



Гражданский кодекс включает в себя гл. 40 «Перевозка», которая содержит 

базовые нормы, регулирующие отношения по возмездному оказанию услуг по 

перевозке груза, пассажиров и багажа, а также отношения по организации и 

обеспечению перевозок. В силу прямого указания закона общие нормы гл. 39 ГК, 

регулирующие отношения по возмездному оказанию услуг, не применяются к 

регулированию отношений по перевозке (п. 2 ст. 779 ГК). 

Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и 

кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами 

(п. 2 ст. 784 ГК). Транспортные уставы и кодексы имеют статус федеральных 

законов и должны учитывать требование п. 2 ст. 3 ГК, согласно которому нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 

ГК. Отношения по перевозке также регулируются нормами международного 

права (ст. 7 ГК), иными федеральными законами и правовыми актами, 

содержащими нормы гражданского права (ст. 3 ГК), обычаями, сложившимися 

в сфере предпринимательской деятельности по перевозке грузов, пассажиров и 

багажа (ст. 5 ГК). 

При регулировании отношений перевозки условия перевозки грузов, 

пассажиров и багажа отдельными видами транспорта, а также ответственность 

сторон по этим перевозкам определяются соглашением сторон (п. 2 ст. 784 ГК). 

Нормами ГК, транспортных уставов и кодексов, иных законов и издаваемыми в 

соответствии с ними правилами может быть установлено иное (п. 2 ст. 784 ГК). 

Федеральными законами были приняты следующие транспортные уставы 

и кодексы: 

  Воздушный кодекс Российской Федерации; 

  Кодекс торгового мореплавания; 

  Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации; 

  Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации; 

  Устав автомобильного транспорта и городского наземного элект-

рического транспорта. 

Деятельность транспорта общего пользования и общие условия перевозки 



грузов, почты, пассажиров, багажа и грузобагажа определяются специальными 

федеральными законами, издаваемыми в соответствии с ними правилами, а 

также обычаями, сложившимися в сфере осуществления предпринимательской 

транспортной деятельности, о чем будет сказано при рассмотрении отдельных 

видов договоров перевозки. 

  



3. Договор перевозки груза. 

Договор перевозки груза — это соглашение, в силу которого перевозчик 

обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и 

выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а 

отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (п. 1 

ст. 785 ГК). Приведенное определение договора будет распространяться также и 

на соглашения по перевозке железнодорожным транспортом порожних грузовых 

вагонов. 

Груз — это объект (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, 

материалы, сырье, отходы производства и потребления), принятые в 

установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах (ст. 2 

УЖТ, п. 3 ст. 2 УАТ). 

Помимо норм транспортных уставов и кодексов в рассматриваемой сфере 

действуют федеральные законы «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации», «О морских портах в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и др. Отношения по перевозкам транспортом общего пользования 

грузов, порожних грузовых вагонов (при перевозке железнодорожным 

транспортом) также регулируются иными правовыми актами, обычаями, 

сложившимися в сфере осуществления предпринимательской транспортной 

деятельности. 

Договор перевозки груза в большинстве случаев имеет конструкцию 

реального договора. Для его заключения необходимо, чтобы грузоотправитель 

передал груз перевозчику. Может заключаться как реальный, так и 

консенсуальный договор морской перевозки груза (торговое мореплавание), а 

также договор перевозки груза автомобильным транспортом. При конструкции 

консенсуального договора перевозки передача груза для заключения договора не 

требуется. Достаточно, чтобы перевозчик и отправитель (грузоотправитель) 

достигли соглашения по всем существенным условиям договора. 

Договор перевозки груза является возмездным. Провозная плата вносится 



грузоотправителем до приема груза к перевозке. По соглашению сторон 

(перевозчика и отправителя) груз может быть принят к перевозке до внесения 

провозной платы в установленный срок. 

Договор перевозки груза определяется как взаимный. У каждой из сторон 

договора перевозки есть права и корреспондирующие им обязанности другой 

стороны. 

Договор перевозки груза транспортом общего пользования будет иметь 

публичный характер, если из закона, иных правовых актов вытекает, что эта 

организация обязана осуществлять перевозки грузов по обращению любого 

гражданина или юридического лица (ст. 789 ГК). 

Сторонами договора перевозки груза в ГК названы перевозчик и 

отправитель (ст. 785 ГК) (грузоотправитель). В перевозочных отношениях 

также участвует получатель (грузополучатель) — лицо, управомоченное на 

получение груза. Грузополучатель не участвует в заключении договора 

перевозки груза. Исключением может служить случай, когда грузоотправитель 

и грузополучатель совпадают в одном лице. Например, если отправитель 

направляет груз в адрес своего филиала. При несовпадении отправителя и 

получателя в одном лице последний наделяется правовым статусом третьего 

лица. Данный договор перевозки груза относится к числу договоров в пользу 

третьего лица (ст. 430 ГК). Правовыми предпосылками такого договора следует 

признать наличие между грузоотправителем и грузополучателем другого 

гражданско-правового договора (купли-продажи, поставки и др.). Следует 

отметить, что грузоотправитель и грузополучатель взаимными правами и 

обязанностями в рамках договора перевозки груза не обладают. Каждый из них 

обладает правами и обязанностями по отношению к перевозчику. Правовая связь 

между грузоотправителем и перевозчиком возникает из договора перевозки 

груза, а между грузоотправителем и грузополучателем — из иного договора 

(купли- продажи, мены, аренды и др.), на основании которого грузополучатель 

наделяется правом требовать исполнения обязанности перевозчиком как 

третьим лицом (ст. 313 ГК). По общему правилу грузополучатель, как 



управомоченное лицо, являясь третьим лицом по отношению к сторонам 

договора перевозки, наделяется правом требовать от перевозчика выдачи груза, 

отгруженного в его адрес грузоотправителем. Грузополучатель, не являясь 

стороной договора перевозки, обладает и некоторыми обязанностями по 

отношению к перевозчику. По договору перевозки груза грузополучатель 

приобретает не только права, но и обязанности, закрепленные в транспортных 

уставах и кодексах, например получить груз, прибывший в его адрес. 

По своему правовому статусу стороны договора перевозки груза — 

субъекты предпринимательской деятельности, что не исключает участия в таких 

договорах некоммерческих организаций (п. 4 ст. 50 ГК). По общему правилу 

перевозчик — это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя до договору перевозки определенным видом транспорта 

общего пользования обязанность доставить вверенный им отправителем груз из 

пункта отправления в пункт назначения и выдать его получателю. 

Грузоотправитель — это физическое или юридическое лицо, которое по 

договору перевозки выступает от своего имени или от имени владельца груза и 

указано в перевозочном документе. 

Специфика правового статуса перевозчиков, осуществляющих перевозку 

различными видами транспорта, конкретизируется транспортными уставами и 

кодексами, федеральными законами. Например, особый правовой статус имеют 

перевозчики по договору перевозки груза железнодорожным транспортом, 

автомобильным транспортом общего пользования. 

В случаях, предусмотренных Законом о лицензировании отдельных видов 

деятельности (ст. 12), для осуществления перевозки груза требуется наличие у 

перевозчика лицензии. 

При перевозках в прямом или в прямом смешанном сообщении возникает 

обязательство с множественностью лиц на стороне перевозчика. 

Порядок заключения договора перевозки груза и особенности 

законодательного регулирования возникающих при этом отношений зависят от 

вида перевозки и юридической конструкции соответствующего договора. 



Договору перевозки груза всегда предшествуют организационные 

предпосылки — подача перевозчиком транспортных средств под погрузку (п. 1 

ст. 791 ГК). Такие действия обязан совершить перевозчик во исполнение 

обязательств, возникающих из принятой им от отправителя заявки (заказа), 

договора перевозки груза или договора об организации перевозок грузов (п. 1 ст. 

791 ГК). 

Договор перевозки груза, имеющий конструкцию реального, считается 

заключенным с момента вручения отправителем груза перевозчику. При 

перевозке груза морским, автомобильным, внутренним водным транспортом 

момент заключения договора зависит от его юридической конструкции. Если 

такой договор перевозки груза конструируется как консенсуальный, он 

считаются заключенным между отправителем и перевозчиком с момента 

достижения между ними соглашения по всем существенным условиям договора. 

В этом случае перевозчик обязуется доставить груз, который ему передаст 

отправитель в будущем. При реальной конструкции заключенного договора он 

считается заключенным с момента вручения отправителем груза перевозчику. 

Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и 

выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного 

документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом 

или кодексом) (п. 2 ст. 785 ГК, ст. 25 УЖТ, ст. 105 Воздушного кодекса, ст. 67 

КВВТ, ст. 117, 143 КТМ, ст. 8 УАТ). В подтверждение заключения договора 

перевозки груза отправителю выдается копия транспортной накладной, при 

перевозке железнодорожным транспортом — квитанция о приеме груза (ст. 25 

УЖТ). Договор перевозки груза морским транспортом должен быть заключен в 

письменной форме (п. 1 ст. 117 КТМ). Наличие и содержание договора морской 

перевозки груза могут подтверждаться чартером, коносаментом или другими 

письменными доказательствами (ст. 117 КТМ). 

Требования к оформлению и содержанию транспортных документов 

устанавливаются в транспортных уставах и кодексах, а также в соответ-

ствующих правилах перевозок грузов различными видами транспорта общего 



пользования. 

Существенное условие договора перевозки груза — условие о предмете 

договора, это транспортные услуги перевозчика по доставке определенным 

видом транспорта вверенного отправителем груза в пункт назначения, с 

последующей его выдачей управомоченному на получение груза лицу 

(получателю) (п. 1 ст. 785 ГК). Характер оказываемых транспортных услуг и их 

объем зависят от вида договора перевозки груза. Услуги по перевозке груза в 

своем комплексе могут включать погрузочно-разгрузочные работы, 

пломбирование транспортных средств, контейнеров, услуги по хранению груза 

и иные виды услуг, обеспечивающих исполнение договора перевозки груза (ст. 

9 УЖТ, ст. 11—13 УАТ, ст. 69, 72 КВВТ, ст. 150 КТМ). 

Условие договора о цене услуг по перевозке груза: за перевозку груза 

взимается провозная плата, установленная соглашением сторон, если иное не 

предусмотрено законом или иными правовыми актами (п. 1 ст. 790 ГК). Плата за 

перевозку груза транспортом общего пользования определяется на основании 

тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и 

кодексами (п. 2 ст. 790 ГК). Договор перевозки груза может содержать условие 

о цене работ и иных услуг, которые обеспечивают его исполнение. 

Как и в любом возмездном договоре, стороны предусматривают условие о 

порядке, форме и сроках расчетов за оказанные услуги по перевозке груза. 

В консенсуальных договорах перевозки груза стороны согласуют условие 

о сроках и порядке предоставления транспортных средств, контейнеров под 

погрузку для последующей перевозки груза (п. 1 ст. 791 ГК, п. 1 ст. 9 УАТ, ст. 73 

КВВТ, ст. 126, 129 КТМ), а также условие о порядке и сроках предъявления груза 

к перевозке. При заключении реальных договоров перевозки груза такие условия 

предусматриваются в разовой заявке на принятие груза к перевозке, 

направляемой отправителем перевозчику и впоследствии принятой им к 

исполнению, либо в заявке, которую предварительно должен представить 

отправитель перевозчику в соответствии с условиями долгосрочного договора 

об организации перевозок (п. 1 ст. 791 ГК). 



В договоре перевозки груза стороны могут согласовать условие о порядке 

и о сроках его погрузки (выгрузки), с соблюдением положений, предусмотренных 

транспортными уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними 

правилами (ст. 791 ГК). 

По договору перевозки груза условия о сроках его доставки получателю 

определяются в порядке, предусмотренном транспортными уставами и 

кодексами (ст. 33 УЖТ, ст. 14 УАТ, ст. 109 Воздушного кодекса, ст. 76 КВВТ, 

ст. 152 КТМ), а при отсутствии таких сроков доставка осуществляется в 

разумный срок (ст. 792 ГК). 

Объем прав и обязанностей перевозчика и отправителя по договору 

перевозки груза зависит от особенностей юридической конструкции 

заключаемого договора. 

По реальному договору основная обязанность перевозчика — доставка 

вверенного ему отправителем груза в пункт назначения и выдача его уп-

равомоченному на получение груза лицу (получателю) (п. 1 ст. 785 ГК). По 

консенсуальному договору, в частности при морской перевозке груза, 

перевозчик обязан доставить груз, который ему передаст отправитель, в порт 

назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу 

(получателю) (п. 1 ст. 115 КТМ). 

В зависимости от вида транспорта, на котором будет осуществлена 

перевозка груза, обязанности по погрузке, размещению, креплению груза и 

последующей его выгрузке распределяются между отправителем и пе-

ревозчиком в соответствии с нормами, установленными транспортными 

уставами, кодексами и соответствующими правилами перевозок, в частности с 

соблюдением технических норм (см., например, ст. 23 УЖТ). В зависимости от 

технических возможностей грузоотправителя и грузоперевозчика такие 

обязанности могут устанавливаться на основании соглашения сторон договора 

перевозки груза. 

Перевозчик обязан доставить груз в пункт назначения в сроки, оп-

ределенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами 



(ст. 33 УЖТ, ст. 14 УАТ, ст. 109 Воздушного кодекса, ст. 76 КВВТ, ст. 152 КТМ), 

а при отсутствии таких сроков в разумный срок (ст. 792 ГК). 

Перевозчик обязан обеспечить сохранность груза во время перевозки (ст. 

25 УЖТ, ст. 103 Воздушного кодекса, ст. 67 КВВТ, ст. 150 КТМ). 

При консенсуальной конструкции договора грузоотправитель обязан 

своевременно предъявить груз к перевозке. Во всех остальных случаях права и 

обязанности грузоотправителя не зависят от конструкции договора. 

Грузоотправитель обязан поместить груз в требуемую тару, осуществить его 

маркировку, указать в отгрузочных документах необходимые сведения о грузе, 

в том числе объявить о его цене. Грузоотправитель обязуется уплатить за 

перевозку груза установленную плату и иные необходимые платежи, как 

правило, до момента отправления груза, если иное не установлено 

транспортными уставами или кодексами, правилами перевозки или договором с 

перевозчиком. На отправителя груза может быть возложена обязанность по его 

погрузке. 

В зависимости от вида подвижного состава и перевозимого в нем груза 

стороны договора перевозки могут иметь и иные права и обязанности, которые 

предусмотрены транспортными уставами и кодексами, правилами перевозки 

грузов. 

Ответственность сторон по договору перевозки груза (регламентируется 

ст. 794, 796 ГК, ст. 95—106 УЖТ, ст. 34—36 УАТ, ст. 116, 118—121 Воздушного 

кодекса, ст. 66—120 КВВТ, ст. 166, 169, 170 КТМ). 

В ст. 797 ГК содержатся правила предъявления претензий и исков по 

перевозкам грузов. Установлен претензионный порядок урегулирования споров, 

возникающих из перевозки груза. До предъявления к перевозчику иска, 

вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление ему претензии в 

порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом или 

кодексом (п. 1 ст. 797 ГК, ст. 120, 122 УЖТ, ст. 39 УАТ, ст. 124 Воздушного 

кодекса, ст. 162 КВВТ, ст. 403, 405 КТМ). 

Следует иметь в виду, что сроки предъявления претензий, указанные в 



транспортных уставах и кодексах, не действуют, поскольку в соответствии с п. 

1 ст. 797 ГК к ведению транспортных уставов и кодексов отнесено 

регулирование только порядка предъявления претензий из перевозок грузов. 

Гражданский кодекс РФ не установил сроков на предъявление претензий и не 

предоставил такую возможность транспортным уставам и кодексам. По 

действующему законодательству достаточно, чтобы претензия была 

предъявлена перевозчику в порядке, предусмотренном транспортным уставом 

и кодексом и в пределах установленного срока исковой давности. Срок исковой 

давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза, устанавливается в 

один год с момента, определяемого в соответствии с транспортными уставами и 

кодексами. Следовательно, такой срок исковой давности исчисляется по 

правилам, установленным транспортными уставами и кодексами для 

соответствующего вида перевозки груза. Поэтому иск к перевозчику может быть 

предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или 

частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от 

перевозчика ответа в 30-дневный срок, но в пределах действия срока исковой 

давности — один год. 

  



4. Транспортные организационные договоры, обеспечивающие 

заключение и исполнение договоров перевозки груза. 

Транспортные организационные договоры можно разделить на две 

группы. 

Во-первых, договоры, обеспечивающие заключение договоров перевозки 

груза. К таким договорам могут быть отнесены договоры о подаче транспортных 

средств под погрузку и предъявлении груза к перевозке (п. 1 ст. 791 ГК), 

долгосрочные договоры об организации перевозок грузов (ст. 798 ГК). 

Во-вторых, договоры, обеспечивающие исполнение договоров перевозки 

груза. Таковыми могут считаться договоры между различными транспортными 

организациями об организации работы по обеспечению перевозок грузов 

(соглашения о прямом сообщении, о прямом смешанном сообщении, узловые 

соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) грузов и др.) (ст. 788, 

799 ГК). Могут заключаться и иные, не поименованные в ГК организационные 

договоры. 

Договоры, обеспечивающие заключение договоров перевозки груза. 

Порядок и сроки предъявления груза и необходимых для его перевозки 

транспортных средств должны быть заранее определены и согласованы 

участниками будущего договора перевозки груза. Договору перевозки груза, 

имеющему конструкцию реального договора, всегда предшествуют действия 

организационного характера: подача перевозчиком транспортных средств под 

погрузку (п. 1 ст. 791 ГК). Такие действия обязан совершить перевозчик во 

исполнение обязательств, возникающих из принятой им от отправителя заявки 

(заказа) или договора об организации перевозок грузов (п. 1 ст. 791 ГК). 

Договор о подаче транспортных средств под погрузку и предъявлении 

груза к перевозке — это соглашение, в силу которого перевозчик обязан подать 

отправителю груза под погрузку в срок, установленный принятой от него 

заявкой (заказом), исправные транспортные средства (указанные в заявке) в 

состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза (п. 1 ст. 791 ГК). 

Стороны договора о подаче транспортных средств под погрузку и 



предъявлении груза к перевозке — перевозчик и грузоотправитель (владелец 

груза). 

Договор о подаче транспортных средств под погрузку и предъявлении 

груза к перевозке является организационным, его специфика проявляется в 

следующем. Подача грузоотправителем заявки на перевозку груза выполняет 

функцию оферты, поскольку содержит условия о сроках и порядке 

предоставления транспортных средств (их видов), контейнеров под погрузку для 

последующей перевозки груза (ст. 11 УЖТ, п. 5 ст. 8 УАТ, ст. 66 КВВТ). 

Принятие перевозчиком заявки к исполнению (ее акцепт) свидетельствует о 

заключении самостоятельного договора о подаче транспортных средств под 

погрузку и предъявлении груза к перевозке. Такой договор считается 

заключенным с момента принятия перевозчиком к исполнению заявки 

грузоотправителя и регулирует отношения, предшествующие заключению 

реального договора перевозки грузов. Существенные условия договора о подаче 

транспортных средств под погрузку и предъявлении груза к перевозке — условия 

о наименовании транспортных средств, их количестве и сроках их 

предоставления отправителю для предъявления грузов к перевозке. 

Договор о подаче транспортных средств под погрузку и предъявлении 

груза к перевозке является публичным, консенсуальным, двусторонне-

обязывающим (взаимным) и безвозмездным. 

На основании договора о подаче транспортных средств под погрузку и 

предъявлении груза к перевозке возникает обязательство, в силу которого 

перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, 

установленный принятой от него заявкой (заказом), исправные транспортные 

средства (указанные в заявке) в состоянии, пригодном для перевозки 

соответствующего груза (п. 1 ст. 791 ГК), а грузоотправитель обязан предъявить 

соответствующие грузы к перевозке. Отправитель груза вправе отказаться от 

поданных транспортных средств только в случае, если они не пригодны для 

перевозки соответствующего груза (п. 1 ст. 791 ГК, ст. 94 УЖТ). 

Ответственность сторон по договору о подаче транспортных средств под 



погрузку и предъявлении груза к перевозке устанавливается в соответствии с 

положениями ст. 794 ГК, ст. 115 КВВТ. 

Договор об организации перевозок грузов — это соглашение, в силу 

которого перевозчик обязуется систематически в установленные сроки 

принимать, а грузовладелец — предъявлять к перевозке грузы в обусловленном 

объеме (ст. 798 ГК, ст. 10 УЖТ, п. 5 ст. 8 УАТ, ст. 66, 68 КВВТ, ст. 118 КТМ). 

Названный договор определяется законодателем как долгосрочный, заключается, 

как правило, на неопределенный срок, поскольку перевозчик осуществляет 

систематические перевозки грузов (ст. 798 ГК). 

Стороны договора об организации перевозок грузов — перевозчик и 

владелец груза. 

Следует отметить, что заключение конкретных договоров перевозки 

грузов не имеет своим последствием прекращение договора об организации 

перевозок, он продолжает действовать наряду с договором перевозки груза. 

Такой договор является организационным. Его цель — организация 

систематических перевозок грузов, предъявляемых перевозчику отправителем. 

Заключение договора об организации перевозок груза является основанием для 

возникновения в будущем между перевозчиком и отправителем обязательства 

по возмездному оказанию услуг по перевозке грузов. 

Договор об организации перевозок является консенсуальным, дву- 

стороннеобязывающим (взаимным) и безвозмездным. 

Существенные условия договора об организации перевозок грузов — 

условия о наименовании транспортных средств, об объемах, сроках их 

предоставления и предъявления грузов к перевозке (ст. 798 ГК). К не-

существенным условиям относятся другие условия предоставления 

транспортных средств и предъявления грузов к перевозке, условия о порядке 

расчетов и иные условия организации перевозки грузов (ст. 798 ГК). 

Договоры, обеспечивающие исполнение договоров перевозки груза, - 

договоры между транспортными организациями при перевозке грузов в прямом 

смешанном сообщении (ст. 788 ГК), об организации работы по обеспечению 



перевозок грузов (узловые соглашения, договоры на централизованный завоз 

(вывоз) грузов и др.) (ст. 799 ГК), договоры между владельцами транспортных 

инфраструктур, направленные на организацию договора на оказание услуг по 

использованию транспортной инфраструктуры.  

  



5. Договор перевозки пассажира и багажа. 

Договор перевозки пассажира и багажа — соглашение, в силу которого 

перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи 

пассажиром багажа также доставить багаж в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить 

установленную плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (п. 1 ст. 

786 ГК, ст. 82 УЖТ, ст. 19 УАТ, ст. 103 Воздушного кодекса, ст. 97 КВВТ, ст. 

177 КТМ). Обязательство по перевозке багажа является факультативным, 

охватывается содержанием договора перевозки пассажира и не образует 

отдельного договора по перевозке багажа. 

Договор перевозки пассажира и багажа является взаимным, возмездным, 

публичным (ст. 789, 426 ГК). По способу заключения такой договор относится к 

договорам присоединения, поскольку пассажир присоединяется к 

опубликованным в правилах условиям перевозки. В зависимости от видов 

пассажирского транспорта и пределов его действия договор перевозки 

пассажира и багажа может иметь конструкцию консенсуального или реального. 

Например, при перевозках в пределах населенных пунктов автомобильным 

транспортом общего пользования и городским наземным электрическим 

транспортом заключается реальный договор путем конклюдентных действий со 

стороны пассажира (акцепт), откликнувшегося на публичную оферту 

перевозчика, остановившего транспорт на остановочном пункте. При предвари-

тельной продаже билетов договор перевозки пассажира будет иметь 

конструкцию консенсуального. 

Стороны договора перевозки пассажира и багажа — перевозчик — 

владелец транспорта общего пользования, осуществляющий регулярные 

перевозки, и пассажир — физическое лицо, имеющее правовой статус 

потребителя. 

Существенное условие договора перевозки пассажира и багажа - это 

условие о предмете договора, в качестве которого выступают транспортные 

услуги перевозчика по перевозке определенным видом транспорта пассажира и 



сданного им багажа в пункт назначения, с последующей выдачей багажа 

управомоченному на получение лицу (получателю) (п. 1 ст. 786 ГК). В предмет 

договора также входят транспортные услуги по перевозке ручной клади 

пассажира, каютного багажа при морской перевозке (ст. 180 КТМ) (бесплатно 

или за дополнительную плату, в зависимости от установленных правил 

перевозки отдельными видами транспорта). Характер оказываемых 

транспортных услуг и их объем зависят от вида договора перевозки пассажира и 

багажа. 

Существенным условием рассматриваемого договора служит условие о 

цене (об оплате проезда) оказываемой перевозчиком услуги по перевозке в пункт 

назначения пассажира, багажа и ручной клади за плату. 

В зависимости от вида транспорта и иных характеристик перевозки 

пассажира и багажа договор может иметь дополнительные условия. 

Форма договора — устная. Заключение договора перевозки пассажира 

удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа — багажной квитанцией (п. 

2 ст. 786 ГК). Провоз пассажиром ручной клади за плату удостоверяется 

соответствующей квитанцией (ст. 20 УАТ). Билет, багажная квитанция и 

квитанция на провоз ручной клади содержат условия договора. Следует 

отметить, что в некоторых случаях билет не содержит перечень существенных 

условий договора, например при перевозках в пределах населенных пунктов 

автомобильным транспортом общего пользования и городским наземным 

электрическим транспортом. Форма билета, багажной квитанции и квитанции на 

провоз ручной клади устанавливается в порядке, предусмотренном 

транспортными уставами и кодексами (п. 2 ст. 786 ГК, ст. 82 УЖТ, ст. 20 УАТ, 

ст. 105 Воздушного кодекса, ст. 97 КВВТ, ст. 179 КТМ). 

Пассажир вправе требовать от перевозчика доставки его и багажа в пункт 

назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными 

уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный срок (ст. 792 

ГК). Пассажир имеет право требовать предоставления в транспортном средстве 

конкретного места для сидения либо спального места, если это предусмотрено 



соответствующими правилами перевозки пассажиров и условиями договора 

(указано в проездных документах), например при междугородних перевозках, 

перевозках пассажиров поездами дальнего следования. Пассажир имеет право в 

порядке, предусмотренном соответствующим транспортным уставом и 

кодексом, перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях; 

провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; 

сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу (п. 3 ст. 786 ГК). Пассажир вправе 

предъявлять к перевозчику требования о предоставлении достоверной 

информации об оказываемой услуге и иные требования, предусмотренные 

Законом о защите прав потребителей. Транспортными уставами и кодексами, 

правилами перевозки пассажиров и багажа отдельными видами транспорта 

пассажиру могут быть предоставлены и иные права. У перевозчика, 

соответственно, возникают корреспондирующие правам пассажира 

обязанности. 

Пассажир обязан уплатить перевозчику установленную на основании 

тарифов плату за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа (п. 1 ст. 786 ГК, 

ст. 790 ГК, ст. 82 УЖТ, ст. 24 УАТ, п. 2 ст. 103 Воздушного кодекса). 

Перевозчики всех видов транспорта обязаны застраховать жизнь и 

здоровье пассажиров (ст. 936 ГК), а также риски гражданской ответственности. 

Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК, Законом о защите 

прав потребителей, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением 

сторон (п. 1 ст. 793, ст. 795, 796, 800, 1084—1094 ГК, ст. 107—113 УЖТ, ст. 34—

36 УАТ, ст. 116—121 Воздушного кодекса, ст. 103.1, 116 КВВТ, ст. 115—121.1 

КТМ). 

  



6. Договор транспортной экспедиции. 

По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) 

обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-

грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать 

выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с 

перевозкой груза (п. 1 ст. 801 ГК). 

Договор транспортной экспедиции является двусторонне обязывающим 

(взаимным), возмездным и публичным. Последняя из характеристик обусловлена 

субъектным составом данного договорного правоотношения, одной из сторон 

которого всегда является юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по 

оказанию транспортно-экспедиционных услуг клиентам — физическим и 

юридическим лицам для удовлетворения различных, как связанных, так и не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, потребностей 

последних. 

Дискуссионным является вопрос о том, относится ли договор к числу 

реальных или он консенсуальный. Представляется, что договор транспортной 

экспедиции является консенсуальным, так как все совершаемые экспедитором 

юридические и фактические действия осуществляются им во исполнение ранее 

достигнутого сторонами соглашения об их совершении. 

Договору транспортной экспедиции, обслуживающему сложный 

перевозочный процесс, присущи черты различных гражданско-правовых 

договоров, распространенных в различных сферах предпринимательской 

деятельности. Так, с одной стороны, данному договору присущи черты таких 

договоров, как договоры поручения, комиссии и агентирования; с другой 

стороны, договору транспортной экспедиции присущи черты договоров 

перевозки, хранения и подряда. 

Договор неразрывно связан, даже зависим от договора перевозки грузов, в 

целях организации надлежащего исполнения которого он и заключается. Именно 

потребность в квалифицированной и оперативной организации перевозки 



побуждает клиента к заключению договора транспортной экспедиции. 

Договор транспортной экспедиции может быть заключен как на разовое 

экспедиционное обслуживание (организация однократной перевозки груза), так 

и на продолжительный период времени (например, на один год или пять лет), в 

течение которого экспедитор обязуется регулярно оказывать клиенту 

экспедиторские услуги по заявкам последнего. 

Значение договора в том, что при организации перевозок требуется 

выбор вида транспорта, перевозчика (или даже нескольких перевозчиков), 

оптимального маршрута перевозки; погрузка груза в пункте его отправления и 

выгрузка в пункте назначения и т.д. 

Грузоотправитель может сам решить все вышеперечисленные вопросы, не 

прибегая к услугам профессионального экспедитора. Однако далеко не каждый 

грузоотправитель обладает соответствующими знаниями, деловыми связями, 

практическим опытом и т.п. Эти, а также ряд иных причин побуждают 

грузоотправителей обращаться к услугам экспедиторов. 

Отношения между экспедитором и клиентом в настоящее время 

регулируются ГК, Законом о транспортно-экспедиционной деятельности и 

Правилами транспортно-экспедиционной деятельности (далее — Правила), 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2006 г. № 554. 

К отношениям экспедитора и клиента-потребителя применяется также 

Закон о защите прав потребителей. 

Отношения между экспедитором и перевозчиками на различных видах 

транспорта регулируются также транспортными уставами и кодексами. 

Единственным существенным условием договора транспортной 

экспедиции является условие о предмете данного договора. Цена (размер 

вознаграждения экспедитора), срок и порядок оказания экспедиционных услуг 

существенными условиями не являются. 

Предметом договора транспортной экспедиции являются юридические и 

фактические действия экспедитора по организации перевозочного процесса, т.е. 

непосредственно по перевозке груза и предоставлению услуг, связанных с 



перевозкой. Согласно ст. 801 ГК договором транспортной экспедиции могут 

быть предусмотрены следующие обязанности экспедитора: 

  организовать перевозку груза транспортом и по маршруту, из-

бранными экспедитором или клиентом; 

  заключить от имени клиента или от своего имени договор (дого-

воры) перевозки груза (непосредственно с перевозчиками), обеспечить отправку 

и получение груза; 

  другие обязанности, связанные с перевозкой. 

Перечисленные обязанности традиционно относят к числу основных 

обязанностей экспедитора. 

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции 

может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для доставки 

груза операций, как получение требующихся для экспорта или импорта 

документов, выполнение таможенных и иных формальностей, проверка 

количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата пошлин, сборов и 

оплата других расходов, возлагаемых на клиента, и т.д. 

Стороны самостоятельно согласуют, какие именно услуги (все, большая 

часть или лишь некоторые) из приведенных перечней будут оказываться 

экспедитором клиенту по договору транспортной экспедиции. 

В соответствии с п. 1 ст. 802 ГК договор транспортной экспедиции 

заключается в простой письменной форме. 

Заключение договора транспортной экспедиции подтверждают 

экспедиторские документы, закрытый перечень которых содержится в п. 5 

Правил. Экспедиторскими документами являются: 

  поручение экспедитору, определяющее перечень и условия ока-

зания экспедитором клиенту транспортно-экспедиционных услуг в рамках 

договора транспортной экспедиции; 

  экспедиторская расписка, выдаваемая клиенту экспедитором и 

подтверждающая факт получения последним груза для перевозки от клиента 

либо от указанного им грузоотправителя; 



  складская расписка, подтверждающая факт принятия экспедитором 

у клиента груза на складское хранение. 

Сторонами договора транспортной экспедиции являются экспедитор и 

клиент. 

Клиентом в договоре транспортной экспедиции может быть любое лицо, 

обладающее необходимым для заключения указанного договора объемом 

дееспособности, в том числе и физическое лицо, потребность которого в 

экспедиторских услугах обусловлена личными, семейными, домашними или 

иными нуждами, не связанными с осуществлением им предпринимательской 

деятельности. Клиентом по договору транспортной экспедиции может быть как 

грузоотправитель, так и грузополучатель (например, покупатель в договоре 

поставки). 

Экспедитором может быть только коммерческая организация или 

индивидуальный предприниматель. В качестве экспедитора по договору 

транспортной экспедиции могут выступать не только специализированные 

экспедиторские компании, но и транспортные организации и другие 

перевозчики. В последнем случае экспедитор и перевозчик будут совпадать в 

одном лице. 

Клиент по договору транспортной экспедиции вправе: 

  выбирать маршрут следования груза и вид транспорта; 

  требовать у экспедитора, если это предусмотрено договором 

транспортной экспедиции, предоставления информации о процессе перевозки 

груза; 

  давать указания экспедитору в соответствии с договором транс-

портной экспедиции (ст. 3 Закона о транспортно-экспедиционной деятельности). 

К числу обязанностей клиента, предусмотренных ст. 804 ГК и ст. 5 Закона 

о транспортно-экспедиционной деятельности, относятся следующие: 

  своевременно предоставить экспедитору информацию о свойствах 

груза, об условиях его перевозки и т.д.;
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  своевременно представить экспедитору документы, необходимые 

для осуществления таможенного, федерального государственного транс-

портного надзора и других видов государственного контроля (надзора); 

  выдать экспедитору доверенность, если она необходима для вы-

полнения его обязанностей; 

  уплатить в порядке, предусмотренном договором транспортной 

экспедиции, причитающееся экспедитору вознаграждение; 

  возместить экспедитору понесенные последним в интересах клиента 

расходы. 

Экспедитор по договору транспортной экспедиции вправе: 

  отступать от указаний клиента, если только это необходимо в ин-

тересах клиента и экспедитор по независящим от него обстоятельствам не смог 

предварительно запросить клиента в порядке, определенном договором, о его 

согласии на такое отступление или получить в течение суток ответ на свой 

запрос; 

  выбирать или изменять вид транспорта, маршрут перевозки груза, 

последовательность перевозки груза различными видами транспорта исходя из 

интересов клиента, если договором транспортной экспедиции не предусмотрено 

иное. При этом экспедитор обязан незамедлительно уведомлять клиента об этих 

изменениях; 

  если это предусмотрено договором транспортной экспедиции, 

удерживать находящийся в его распоряжении груз до уплаты вознаграждения и 

возмещения понесенных им в интересах клиента расходов или до 

предоставления клиентом надлежащего обеспечения исполнения своих 

обязательств в части уплаты вознаграждения и возмещения понесенных им 

расходов; 

  не приступать к исполнению обязанностей, предусмотренных 

договором транспортной экспедиции, до предоставления клиентом 

необходимых документов, а также информации о свойствах груза, об условиях 

его перевозки и иной информации, необходимой для исполнения экспедитором 



 

 

обязанностей; 

  если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспе-

дитор должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к 

исполнению своих обязанностей других лиц. 

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает 

экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора. 

Экспедитор обязан: 

  при заключении договора транспортной экспедиции проверить 

достоверность предоставляемой клиентом необходимой информации (данных о 

физическом лице или сведений о юридическом лице, выступающем стороной 

договора транспортной экспедиции), после чего отразить ее в договоре. 

Внесение в договор транспортной экспедиции такой информации без проверки 

ее достоверности не допускается; 

  при приеме груза проверить достоверность представленных кли-

ентом необходимых документов, а также предоставленной информации о 

свойствах груза, об условиях его перевозки и иной информации, необходимой 

для исполнения экспедитором обязанностей, предусмотренных договором 

транспортной экспедиции; 

  при приемке груза (после проверки достоверности представленных 

клиентов документов и информации) выдать клиенту экспедиторский документ 

и представить оригиналы договоров, заключенных экспедитором в соответствии 

с договором транспортной экспедиции от имени клиента на основании выданной 

последним доверенности; 

  сообщить клиенту об обнаруженных недостатках полученной 

информации, а в случае неполноты информации запросить у клиента 

необходимые дополнительные данные; 

  предварительно запрашивать клиента об отступлении от его указа-

ний или, если ответ на такой запрос не получен экспедитором в течение суток, 

уведомить клиента о допущенных отступлениях от указаний клиента, как только 

уведомление станет возможным, в порядке, определенном договором; 



 

 

  при оказании услуг клиенту для личных, семейных, домашних или 

иных нужд, не связанных с осуществлением клиентом предпринимательской 

деятельности, экспедитор обязан предоставить клиенту по его требованию 

информацию, предусмотренную законодательством о защите прав 

потребителей; 

  оказывать услуги в соответствии с договором. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору 

экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в размере, 

которые определяются в соответствии с правилами гл. 25 ГК, Закона о 

транспортно-экспедиционной деятельности и иных федеральных законов. 

Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано 

ненадлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспедитора 

перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым перед 

экспедитором отвечает соответствующий перевозчик. 

Каждая из сторон договора вправе отказаться от исполнения договора 

транспортной экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный 

срок. 

При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявившая об 

отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора. 

В случае одностороннего отказа от исполнения договора клиент или экспедитор 

также уплачивает штраф в размере 10% суммы понесенных экспедитором или 

клиентом затрат. 

До предъявления экспедитору иска, вытекающего из договора 

транспортной экспедиции, обязательным является предъявление экспедитору 

претензии, за исключением предъявления иска при оказании экспедиционных 

услуг для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением клиентом предпринимательской деятельности. В последнем 

случае клиент вправе направить иск непосредственно в суд, минуя досудебный 

(претензионный) этап разрешения спора. 

Претензия к экспедитору предъявляется клиентом в письменной форме. К 



 

 

претензии об утрате, о недостаче или повреждении (порче) груза должны быть 

приложены документы, подтверждающие право на предъявление претензии, и 

документы, подтверждающие количество и стоимость отправленного груза, в 

подлиннике или засвидетельствованные в установленном порядке их копии. 

Претензии к экспедитору могут быть предъявлены в течение шести 

месяцев со дня возникновения права на предъявление претензии. 

Экспедитор обязан рассмотреть претензию и в письменной форме 

уведомить заявителя об удовлетворении или отклонении претензии в течение 30 

дней со дня ее получения.



 

 

7. Договор хранения. 

Хранение как особый вид договора сформировался в древние века, был 

известен еще римскому праву. В отечественном дореволюционном 

законодательстве хранение именовалось поклажей. В настоящее время договору 

хранения посвящена гл. 47 ГК, которая включает в себя как общие положения о 

договоре хранения, так и отдельные его виды. 

По своей юридической природе хранение относится к отношениям по 

оказанию услуг, так как хранение направлено на оказание услуг по содержанию 

имущества в «целости и сохранности» и защите его от посягательств всех иных 

лиц. Однако при всей кажущейся внешней схожести договора хранения и 

договора на оказание охранных услуг между ними имеется существенное 

различие: если договор хранения нацелен прежде всего на спасение имущества 

от порчи и похищения, то договор охраны направлен только на ограждение 

переданного объекта от противоправных посягательств. Кроме того, договор на 

оказание охранных услуг в отличие от договора хранения не предполагает 

передачу вещи во владение. 

Договор хранения есть соглашение, по которому одна сторона (хранитель) 

обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и 

возвратить эту вещь в сохранности (ст. 886 ГК). 

Предмет договора хранения составляет услуга, направленная на 

сбережение и обеспечение сохранности переданного поклажедателем 

хранителю имущества, которое и выступает объектом хранения. На хранение 

обычно передаются движимые вещи. Но хотя закон не содержит прямого 

указания на возможность передачи на хранение объектов недвижимости, анализ 

его норм показывает, что объектом хранения может быть и недвижимое 

имущество. Вместе с тем объектом хранения не могут выступать 

имущественные права, поскольку хранение предполагает передачу имущества 

во владение, которая невозможна в силу «бестелесности» прав. 

Договор хранения может заключаться в отношении как индивидуально-

определенных вещей, так и вещей, определяемых родовыми признаками. При 



 

 

этом в первом случае поклажедателю возвращаются те же вещи, которые 

передавались на хранение, во втором — поклажедатель получает от хранителя 

вещи соответствующего рода, качества и количества. При этом закон допускает 

смешение вещей, определяемых родовыми признаками, с вещами самого 

хранителя или других поклажедателей (хранение с обезличиванием). Пример — 

хранение овощей в овощехранилищах, жидкостей в цистернах и т.д. 

Как правило, обязательство по хранению возникает на основании 

заключенного договора. В некоторых случаях хранение возникает при 

наступлении обстоятельств, указанных в законе. Пример подобного хранения в 

силу закона — хранение находки и безнадзорного животного. 

Договору хранения присущи следующие признаки: 

1)  договор по общему правилу является реальным, однако он может 

быть и консенсуальным, если в нем предусмотрена обязанность хранителя 

принять на хранение вещь от поклажедателя в определенный договором срок; 

2)  возмездность хранения предполагается, что не исключает и воз-

можности его безвозмездности. В отдельных случаях безвозмездность договора 

презюмируется, если указание на иное отсутствует, к примеру, хранение в 

гардеробах организаций; 

3)  договор является двусторонне обязывающим; 

4)  в отдельных случаях договор может быть публичным (хранение в 

ломбарде); 

5)  условия договора хранения могут быть согласованы сторонами, но 

он может быть заключен и путем присоединения поклажедателя к договору, 

условия которого выражены в формулярах или иных стандартных формах 

(договор присоединения). 

Сторонами договора хранения являются хранитель и поклажедатель. 

Хранителем по договору хранения может выступать гражданин, 

индивидуальный предприниматель, юридическое лицо. 

Закон отдельно выделяет профессиональных хранителей. К ним относятся 

коммерческие и некоммерческие юридические лица, а также индивидуальные 



 

 

предприниматели, для которых хранение является профессиональной 

деятельностью. 

На хранение отдельных видов вещей хранитель должен обладать 

специальным разрешением. Так, на хранение лома черных и цветных металлов, 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ от него требуется 

наличие лицензии (Закон о лицензировании). 

Поклажедателем может быть и гражданин, и юридическое лицо. Как 

правило, поклажедатель является собственником вещей, передаваемых на 

хранение, однако таковым может быть и лицо, владеющее вещью на законном 

основании (например, арендатор). 

В отдельных видах договора хранения к поклажедателю предъявляются 

специальные требования. Так, к примеру, договор хранения вещей в гостинице 

заключается с ее постояльцем. 

К договору хранения применяются общие требования о форме сделок. 

Специальное правило ГК устанавливает необходимость соблюдения простой 

письменной формы договора, если он заключен между гражданами на хранение 

вещи стоимостью, превышающей 10-кратный размер оплаты труда. Письменная 

форма договора требуется и в случае его заключения по модели консенсуального 

договора, предусматривающего обязанность хранителя принять вещь на 

хранение. 

Особое правило действует, если договор хранения заключается в 

чрезвычайных условиях. При наличии чрезвычайных обстоятельств (стихийное 

бедствие, пожар, внезапная болезнь) поклажедатель, как правило, лишен 

(ограничен) возможности заключить договор в письменной форме, и в этом 

случае факт передачи вещи на хранение может быть подтвержден 

свидетельскими показаниями. 

Письменная форма считается соблюденной, если принятие вещи 

удостоверяется выдачей поклажедателю: 

  сохранной расписки, квитанции, свидетельства или иного доку-

мента, подписанного хранителем; 



 

 

  номерного жетона (номера), иного знака, удостоверяющего прием 

вещей на хранение, если такая форма подтверждения приема вещей на хранение 

предусмотрена законом или правовым актом либо обычна для данного вида 

хранения. 

При несоблюдении требований закона о письменной форме договора 

хранения применяются правила ст. 162 ГК: договор не признается 

недействительным, но стороны лишаются права ссылаться на свидетельские 

показания в подтверждение договора. Если сам факт заключения договора не 

оспаривается, а возник вопрос о тождестве принятой и возвращенной вещи, то 

стороны могут ссылаться на свидетельские показания (п. 3 ст. 887 ГК). 

Существенным условием хранения является условие о предмете. 

Срок в договоре хранения является одним из его условий, но не относится 

к числу существенных. Он определяется как период времени, в течение которого 

хранитель обязан хранить вещь. Договор хранения может быть заключен как на 

конкретный срок (срочный договор), так и без указания срока, до востребования 

(бессрочный договор). Независимо от срока хранения поклажедатель вправе в 

любой момент забрать свою вещь. Если по истечении срока действия договора 

стороны продолжают исполнять свои обязательства, то считается, что срочный 

договор трансформировался в договор хранения до востребования. 

Срочный договор хранения может быть расторгнут по инициативе 

хранителя досрочно исключительно в случае существенного нарушения 

поклажедателем условий договора (п. 2 ст. 896 ГК). 

При заключении бессрочного договора хранитель по истечении обычного 

при данных обстоятельствах срока хранения может потребовать от 

поклажедателя забрать вещь, предоставив ему для этого разумный срок (п. 3 ст. 

889 ГК). 

Вознаграждение является одним из условий договора хранения. При 

заключении возмездного договора хранения стоимость услуг хранителя 

определяется по соглашению сторон, но может быть определен на основе 

тарифов и ставок. 



 

 

Стороны вправе самостоятельно определить срок исполнения обязанности 

по уплате услуг по хранению. Вознаграждение хранителю может быть уплачено 

при заключении договора, частями, если такая периодичность определена в 

договоре, или по окончании хранения. 

Хранитель имеет право требовать уплаты вознаграждения за хранение при 

условии, что договор возмездный. 

Хранитель вправе требовать от поклажедателя взять вещь обратно по 

истечении обусловленного срока хранения или срока, предусмотренного для 

обратного получения вещи. 

Заключение лишь консенсуального договора хранения порождает 

обязанность хранителя принять вещь на хранение. Стороны могут указать в 

договоре конкретный срок или период времени, когда хранитель должен принять 

вещь. Хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение в 

случае, если она не была передана ему в обусловленный договором срок. 

Обязанностью хранителя является обеспечение сохранности принятой на 

хранение вещи. Хранитель обязан принять все меры для того, чтобы 

предотвратить хищение вещи, ее порчу, повреждение или уничтожение. 

Конкретные меры, направленные на обеспечение сохранности вещи, зависят от 

вида имущества, от того, является ли хранение профессиональным, и т.п. Однако 

в любом случае хранитель должен принять все необходимые меры 

(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.) для обеспечения сохранности 

вещи. 

При хранении по безвозмездной сделке хранитель обязан осуществлять 

заботу о вещях поклажедателя в той же степени, что и применительно к своим 

вещам. Соответственно, в этом случае от хранителя нельзя требовать большую 

заботливость, чем та, которую он проявляет в отношении своего имущества. 

Хранитель не вправе пользоваться вещью без согласия поклажедателя. 

Однако допускается использование им вещи и без соответствующего 

разрешения поклажедателя, если это необходимо для обеспечения сохранности 

вещи и не противоречит самому договору хранения. К примеру, хранение 



 

 

крупного рогатого скота предполагает пользование им (например, доение 

коровы, поскольку без этого само существование одушевленной вещи ставится 

под угрозу). 

Хранитель должен лично исполнять свои обязанности по хранению. 

Допускается передача вещи на хранение третьему лицу, если это предусмотрено 

самим договором или при получении на это согласия поклажедателя. Однако 

обстоятельства могут сложиться так, что хранитель будет вынужден (к примеру, 

в силу болезни, чрезвычайной ситуации) передать вещь третьим лицам, не 

получив на это нужного согласия поклажедателя. В этом случае хранитель 

обязан об этом уведомить поклажедателя, как только это станет возможным. В 

любом случае при передаче вещи на хранение третьему лицу не происходит 

замены лица в обязательстве, обязанным лицом остается прежний хранитель, 

который несет и ответственность перед поклажедателем за действия третьих лиц 

как за свои собственные. 

Обязанностью хранителя является возврат вещи, которая была передана на 

хранение, поклажедателю либо лицу, указанному им в качестве получателя. По 

общему правилу на хранение передается индивидуально-определенная вещь, 

следовательно, хранитель должен вернуть поклажедателю именно ту самую 

вещь, что и была ему передана последним. Возвращаемая поклажедателю вещь 

должна быть в том же состоянии, в каком она была принята, с учетом ее 

естественного ухудшения (износа) или иного изменения вследствие ее 

естественных свойств (к примеру, уменьшение объема топлива из-за его 

естественного испарения). При хранении вещей с обезличиванием 

поклажедателю возвращаются не те вещи, что были им были переданы на 

хранение, а вещи того же рода, качества, сорта, количества, веса и т.п. 

В процессе хранения вещей возможно появление от них плодов, 

продукции, доходов. По смыслу ст. 136 ГК плоды, продукция, доходы, 

полученные в результате хранения вещи, принадлежат собственнику вещи 

(поклажедателю), если иное не предусмотрено самим договором хранения. К 

примеру, стороны в договоре могут определить, что поступления, полученные 



 

 

от вещи в период хранения, являются вознаграждением хранителя. 

Поклажедатель вправе требовать от хранителя принятия вещи, если 

договор был заключен по модели консенсуального договора хранения. 

Поклажедатель обязан предупредить хранителя о свойствах имущества и 

особенностях его хранения. 

Выплата вознаграждения хранителю является обязанностью покла-

жедателя. Вознаграждение необходимо отличать от расходов на содержание 

вещи. Выплату вознаграждения хранитель вправе требовать лишь в случае 

заключения возмездного договора хранения. Вне зависимости от возмездности 

или безвозмездности хранения поклажедатель обязан возместить хранителю 

расходы, прямо связанные с обеспечением сохранности вещи в обычных 

условиях гражданского оборота (обычные расходы). Помимо обычных расходов 

хранитель может нести и чрезвычайные расходы, которые вызваны какими-либо 

особыми обстоятельствами, а стороны не могли предвидеть эти расходы при 

заключении договора. По общему правилу чрезвычайные расходы возмещаются 

сверх вознаграждения за хранение. 

Для возмещения чрезвычайных расходов хранитель обязан получить от 

поклажедателя согласие (одобрение) на их несение. Несообщение 

поклажедателем согласия на эти расходы в разумный срок (или в срок, 

предусмотренный хранителем) порождает обязанность их возмещения в пользу 

хранителя. 

Поклажедатель обязан взять у хранителя вещь обратно. Причем он должен 

исполнить эту обязанность незамедлительно после истечения срока хранения. В 

отдельных случаях, если этого требуют обстоятельства (к примеру, требуется 

вывезти имущество со склада хранителя), забрать вещь у хранителя 

поклажедатель вправе в разумный срок. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по договору 

хранения наступает гражданско-правовая ответственность. 

 Заключение консенсуального договора хранения порождает у хранителя 

обязанность принять от поклажедателя вещь на хранение. При этом право 



 

 

требовать от поклажедателя передачи вещи у хранителя не возникает. Однако 

непоступление вещи на хранение может привести к возникновению у хранителя 

убытков. В этом случае поклажедатель обязан возместить все возникшие убытки 

(к примеру, реальный ущерб — оплата хранителем погрузочно-разгрузочных 

работ, привлечение специальной техники; упущенная выгода — 

вознаграждение, причитающееся по договору). 

При неисполнении поклажедателем обязанности забрать вещь от 

хранителя тот должен письменно известить поклажедателя о необходимости 

исполнить данную обязанность и возможном отчуждении вещи. Такое 

уведомление и отсутствие соответствующего ответа (отрицательный ответ) от 

оклажедателя порождают у хранителя право на реализацию вещи. Хранитель 

вправе продать вещь стоимостью не более 100 МРОТ по цене, сложившейся в 

месте хранения. При стоимости вещи более 100 МРОТ хранитель реализует ее с 

аукциона в порядке ст. 447—449 ГК. Вырученная сумма передается 

поклажедателю за вычетом средств, причитающихся хранителю, в том числе 

расходов на продажу вещи. 

В случае нарушения поклажедателем обязательства своевременно забрать 

вещь у хранителя поклажедатель обязан уплатить хранителю соразмерное 

вознаграждение за дальнейшее хранение (п. 4 ст. 896 ГК). 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате 

вознаграждения за хранение вещи порождает у хранителя в соответствии со ст. 

359 ГК право на ее удержание. 

В случае просрочки при внесении вознаграждения, выплата которого 

предусмотрена периодами (частями), более чем за Е периода хранитель вправе 

отказаться от дальнейшего исполнения договора и потребовать от 

поклажедателя забрать сданную на хранение вещь. 

При досрочном прекращении хранения по инициативе поклажедателя он 

обязан выплатить хранителю вознаграждение соразмерно фактическому сроку 

хранения. Досрочное прекращение хранения по обстоятельствам, 

ответственность за которые возложены на хранителя, лишает его права 



 

 

требовать вознаграждения, а в случае получения им ранее вознаграждения оно 

должно быть возвращено поклажедателю. 

При ненадлежащем исполнении хранителем своей обязанности по 

уведомлению поклажедателя о чрезвычайных расходах и, соответственно, 

неполучении на них согласия поклажедателя последний обязан возместить их 

лишь в размере ущерба, который мог бы быть причинен вещи. 

Невыполнение поклажедателем обязанности по предупреждению 

непрофессионального хранителя об опасных свойствах вещей (легко-

воспламеняющиеся, взрывоопасные, химические, радиоактивные) дает право 

хранителю в любое время обезвредить или уничтожить их без какого-либо 

возмещения убытков. При профессиональном хранении это допускается, если 

только вещи были сданы на хранение под неправильным наименованием и при 

наружном осмотре хранитель не мог определить их опасные свойства. 

Хранитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение 

вещей, принятых им на хранение. Наступление ответственности напрямую 

зависит от того, когда произошла утрата, недостача или повреждение вещей, — 

до наступления срока исполнения обязанности поклажедателя забрать вещь или 

после этого. В первом случае ответственность непрофессионального хранителя 

наступает исключительно при наличии вины за такие неблагоприятные 

имущественные последствия, а для профессионального хранителя — независимо 

от вины. Профессиональный хранитель освобождается от ответственности в слу-

чае действия непреодолимой силы; если имущество имело свойства, о которых 

хранитель не знал и не должен был знать; в силу умысла или грубой 

неосторожности самого поклажедателя (п. 1 ст. 901 ГК). 

Во втором случае (утрата, недостача или повреждение имущества 

произошли после наступления срока исполнения обязанности поклажедателя 

забрать вещи) хранитель (профессиональный и непрофессиональный) несет 

ответственность только при наличии у него умысла или грубой неосторожности. 

Возмездность или безвозмездность договора определяют размер 

ответственности при утрате, недостаче или повреждении вещей, переданных на 



 

 

хранение. При возмездности договора поклажедателю в полном размере 

возмещаются реальный ущерб и упущенная выгода. При безвозмездном 

хранении возмещается исключительно реальный ущерб в размере, 

установленном п. 2 ст. 902 ГК , а именно в размере стоимости утраченных или 

недостающих вещей или в размере суммы, на которую понизилась их стоимость. 

Поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, обусловленные 

свойствами сданной им на хранение вещи, если хранитель, принимая вещь на 

хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.   



 

 

Задания выполняются письменно. Ответы следует записать в тетрадь. 

Контрольные вопросы. 

1. Дайте общую характеристику договора возмездного оказания услуг. 

2. Что общего и особенного между договорами возмездного оказания 

услуг и подряда? 

3. Какие виды услуг возможно реализовывать посредством договора 

возмездного оказания услуг? 

4. Охарактеризуйте субъектный состав договора возмездного оказания 

услуг? 

5. В каком порядке и в какие сроки заказчик обязан оплатить оказанные 

ему услуги по договору возмездного оказания услуг? 

6. Подлежат ли в договоре возмездного оказания услуг оплате услуги в 

случае невозможности их выполнения по вине заказчика? 

7.  На ком лежит обязанность возместить расходы исполнителя услуги 

по договору возмездного оказания услуг, если ее исполнение стало 

невозможным по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает? 

8. На каких условиях заказчик имеет право отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания услуги? 

9. При каких условиях исполнитель вправе отказаться от исполнения 

договора возмездного оказания услуги? 

10.  Дайте определение договора перевозки груза. Почему он является 

реальным договором? 

11.  Какими нормативными правовыми актами регулируются общие 

условия договора перевозки?  

12.  Что является предметом договора перевозки пассажира? 

13.  Дайте определение договора транспортной экспедиции. 

14.  Дайте общую характеристику договора хранения. 

15.  В какой форме должен быть заключен договор хранения? 

16.  В чем состоит обязанность хранителя обеспечить сохранность 

вещи?  



 

 

17.  Каковы основания ответственности хранителя? В каком размере он 

несет ответственность? 

 


