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1. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности



Понятие юридической ответственности
     Юридическая ответственность – одна из форм государственно-принудительного 
воздействия на нарушителей норм права, заключающаяся в применении к ним судом 
(третейским судом и т.п.) предусмотренных законом санкций – мер ответственности, 
влекущих для них дополнительные неблагоприятные последствия.

О
бщ

ие
 п

ол
ож

ен
ия

1. Устанавливает последствия неправомерного поведения, нарушающего права и интересы других 
лиц

2. Является одним из способов защиты нарушенных прав и интересов (анализ ст. 12 ГК)

3. Может применяться добровольно (правонарушитель добровольно уплачивает неустойку)



Особенности гражданско-правовой ответственности
О

со
бе

нн
ос

ти
1. Имущественный характер ответственности и ее мер

2. К ней относятся: возмещение убытков, взыскание неустойки, компенсация морального вреда и т.п.

3. Имущественные санкции взыскиваются в пользу потерпевшей стороны, в публичном праве – в доход 
казны

4. Эквивалентно-возмездный характер (компенсаторно-восстановительная функция). 
Исключения:  

- увеличение размера ответственности (при защите прав гр-потреб или при возмещении внедоговорного 
вреда, абз. 3 п. 1 ст. 1064 ГК). Анализ странной ст. 110.1 ФЗ «УЖТ РФ».

- Уменьшение ответственности – п. 1 ст. 400 ГК (ответственность перевозчика, ст. 782 ГК), условия договора
- Освобождение от ответственности (ст. 401 ГК).

5. Применяется при нарушении личных неимущественных прав: компенсация морального вреда сверх 
убытков

(ст. 151, 1099-1101, 1252 ГК)



Понятие и функции гражданско-правовой ответственности
     Гражданско-правовая ответственность – одна из форм государственного 
принуждения, состоящая во взыскании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего 
имущественных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущественные 
последствия его поведения и направленные на восстановление нарушенной имущественной 
сферы потерпевшего.

О
бщ

ие
 п

ол
ож

ен
ия

1. Гр-пр ответственность – институт Общей части ГП (Глава 25 ГК)

2. Не сводится лишь к ответственности за нарушение обязательств. 
Примеры: 

- отказ в охране прав в случае злоупотребления ими на основании п. 2 ст. 10 ГК, 
- ограничение дееспособности гражданина (п. 1 ст. 30 ГК), 

- ответственность органов и учредителей ЮЛ согласно п. 3 ст. 53, 53.1 ГК 
- ответственность правопреемников ЮЛ (п. 5 ст. 60 ГК), 
- последствия самовольной постройки (п. 2 ст. 222 ГК), 

- интеллектуальные права (ст. 1250-1254 ГК)



Меры гражданско-правовой ответственности
     Меры гражданско-правовой ответственности – гражданско-правовые санкции – 
предусмотренные законом имущественные меры государственно-принудительного 
характера, применяемые судом к правонарушителю с целью компенсации имущественных 
потерь потерпевшего и возлагающие на правонарушителя неблагоприятные 
имущественные последствия правонарушения. 

О
бщ

ие
 п

ол
ож

ен
ия 1. В первую очередь это убытки (п. 2 ст. 15 ГК), неустойка (в форме штрафов и пени), проценты за 

пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК), компенсация морального вреда (ст. 151, 
1099-1101 ГК), возмещение потерь (ст. 406.1 ГК),  астрент (ст. 308.3 ГК), репутационный вред, 

преддоговорная ответственность (ст. 434.1 ГК)

2. Носят компенсационный характер

3. Еще виды:
- изъятие из оборота и уничтожение без компенсации контрафактной продукции (п. 4 и 5 ст. 1252 ГК); 
- безвозмездное изъятие имущества правонарушителя в доход государства (ст. 169 ГК, п. 5 ст. 1252 ГК)

4. Также стимулирующая и предупредительно-воспитательная функция (п. 2 ст. 1065, п. 4 и 5 ст. 1252 
ГК)



Виды гражданско-правовой ответственности

За причинение 
имущественного вреда

Основания возникновения предусмотрены законом, 
подз актом или договором

Договорный и внедоговорный характер

За причинение 
неимущественного вреда

Вред, причиненный личности человека

Только в отношении граждан-потерпевших и лишь в случаях, 
прямо предусмотренных законом. 

Ответственность за причинение морального вреда, как 
правило, независимо от вины причинителя, состоит в 

денежной компенсации и осуществляется сверх 
возмещения имущественного вреда (ст. 1099-1101 ГК). 
Исключение -  при наличии вины в потребительских 

отношениях, ст. 15 Закона О защите прав 
потребителей.



Гражданско-
правовая 

ответственность

За причинение 
имущественного 

вреда

Основания 
возникновения: 

закон, подзаконный 
акт, договор

Потерпевший: 
любой субъект

Договорная 
ответственность

Внедоговорная 
ответственность

За причинение 
неимущественного 

вреда

Основания 
возникновения: 

только закон 
(пример с собачкой)

Потерпевший: ФЛ

Виды гражданско-правовой ответственности



Договорная ответственность vs. Деликтная ответственность

Договорная ответственность

Основание - нарушение договора, т.е. м.б. 
уменьшена или увеличена сторонами договора. 

См. п. 2 ст. 400, п. 4 ст. 401 ГК

Не допускается конкуренция исков – предъявление 
нескольких различных требований по защите 

одного и того же интереса. Исключение – 
потребительские отношения, возможность 

предъявления договорного иска к продавцу товара 
или внедоговорного иска к производителю (абз. 4 п. 

3 ст. 14 Закона о защите прав потребителей)

Внедоговорная 
ответственность (деликтная)

Более строгий вид ответственности

Возникает при причинении личности или 
имуществу потерпевшего лица, не связанного с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением 
нарушителем обязанностей, лежащих на нем в силу 

договора с потерпевшей стороной.

Может применяться в случаях, когда неисполнением 
договора причинен вред жизни или здоровью 

гражданина (ст. 1084 ГК): пассажиру при 
транспортной аварии

Частный случай – преддоговорная ответственность 
(ст. 434.1 ГК)



Проблема конкуренции исков
Примеры: 1. договор аренды помещения: заливом испорчен товар, это – договорный иск (из аренды) или внедоговорный 

(из причинения вреда)? 2. Договор строительного подряда: причиняется вред материалам заказчика действиями 
подрядчика. Какой иск предъявляется? 3. Можно рассказать о деле «Бомарше».

     Доктрина: Действующее законодательство допускает «конкуренцию исков» при защите интересов граждан-
потребителей в случаях причинения им имущественного вреда, вызванного недостатками проданного им товара. В такой 
ситуации, во-первых, потерпевший вправе по своему выбору предъявить либо договорный иск к продавцу (своему 
контрагенту по договору), либо внедоговорный иск к изготовителю товара, с которым он не состоял в договорных 
отношениях (абз. 4 п. 3 ст. 14 Закона о защите прав потребителей); во-вторых, с таким требованием к продавцу может 
обратиться как его контрагент-покупатель (иск из договорных отношений), так и иной потерпевший (например, 
приобретший недоброкачественную вещь у первоначального покупателя в пределах действия на нее гарантийного срока), 
который также не состоял с продавцом в договорных отношениях (внедоговорный иск) (п. 2 ст. 14 Закона о защите прав 
потребителей (проверить)). Суханов, С. 449. 

     Мысль: а обращение лизингополучателя к продавцу, с которым первый не состоит в договорных отношениях – 
договорный способ защиты? Здесь уместна демагогия о том, какой характер договора лизинга (трехсторонний с т.ч. ФЗ и 
Конвенции УНИДРУА).



Виды гражданско-правовой ответственности
Долевая 

ответственность

Каждый несет ответственность в 
точно определенной доле, 

установленной З или Д

Наследники отвечают по долгам 
наследодателя в размере 
наследственной доли (но 

солидарно!)

Ответственность товарищей 
договора простого товарищества 

по общим договорным 
обязательствам (п. 1 ст. 1047 ГК)

По общему правилу доли являются 
равными (ст. 321, 1080, п. 2 ст. 

1081 ГК)

Солидарная 
ответственность

Потерпевший-истец вправе предъявить 
требование как ко всем ответчикам 

совместно, так и к любому из них, причем 
как в полном объеме нанесенного ущерба, 

так и в любой его части. Не получив 
полного удовлетворения от одного из 

солидарных ответчиков, он вправе по тем 
же правилам требования недополученное с 

остальных, которые остаются перед ним 
ответственными до полного 

удовлетворения его требований (ст. 323)

После этого соответчики становятся 
обязанными перед тем из них, кто 

удовлетворил требования потерпевшего-
истца, причем в равных долях (если иное ... 
П. 2 ст. 1081 ГК), т.е. на принципах долевой 

ответственности.

Случаи: при неделимости предмета 
неисполненного обязательства (п. 1 ст. 322 

ГК), при совместном причинении 
«внедоговорного» вреда (ч. 1 ст. 1080 ГК), 

ответственность участников полного 
товарищества перед кредиторами (ст. 75 

ГК), ответственность поручителя и 
должника

Презюмируется в предпринимательской 
деятельности

Субсидиарная 
(дополнительная) 
ответственность

Основа - П. 1 ст. 399 ГК
Примеры: поручитель, субсидиарно 
отвечающий за должника в случаях, 

предусмотренных ст. 363 ГК (хотя по 
общему правилу солидарно), 

субсидиарная ответственность 
учредителей ЮЛ, основных 
компаний и родителей либо 

попечителей несовершеннолетних 
при недостатке у банкротов или 

причинителей вреда собственного 
имущества (п. 3 ст. 56, п. 1 ст. 75, абз. 

3 п. 2 ст. 105, п. 2 ст. 1074 ГК). 
Необходимо наличие вины.

Регрессная 
ответственность

Ст. 402, 403 ГК

Пример: ЮЛ и граждане работодателя 
несут ответственность за вред, 
причиненный работниками при 

исполнении своих трудовых обязанностей, 
а хоз. Товарищества и производственные 

кооперативы отвечают за вред, 
причиненный их участниками при 

осуществлении предпринимательской или 
производственной деятельности такой 

КО-ции (ст. 1068 ГК). Если они 
возместили вред, причиненный их 

работником или участником, то получают 
право обратного требования к 

причинителю (п. 1 ст. 1081 ГК)



2. Условия гражданско-правовой ответственности



Понятие и состав гражданского правонарушения

1. Противоправный 
характер поведения 

(действий или 
бездействия)

2. Наличие у 
потерпевшего лица 
вреда или убытков

3. Причинная связь 
между противоправным 
поведением нарушителя 

и наступившими 
вредоносными 
последствиями

4. Вина 
правонарушителя



1. Противоправность как условие гражданско-правовой 
ответственности

О
бщ

ие
 п

ол
ож

ен
ия Правомерные действия участников  не влекут имущественную ответственность 

(исключение -  п. 3 ст. 1064 ГК): 
- вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, т.е. в результате 

правомерных действий, подлежит возмещению причинителем (ч. 1 ст. 1067 ГК); 
бездействие (см. п. 13 Постановления Пленума ВС от 26.01.2010 N 1);
- вред, причиненный в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК)

Противоправное – поведение, нарушающее императивные нормы права, условия 
договоров либо принципы гражданского права 

Противоправность возможна и на этапе до возникновения правоотношений – 
«преддоговорная ответственность» - ст. 434.1. Переговоры о заключении договора

Иногда противоправность не влечет за собой обязанность что-либо исполнить (см. 
например, п. 1 ст. 888 ГК).



2. Вред (или убытки) как условие гр-правовой ответственности
     Вред – всякое умаление личного или имущественного блага

Материальный вред
Имущественные потери: уменьшение стоимости 

поврежденной вещи, уменьшение или утрата дохода, 
необходимость новых расходов

Может возмещаться в натуре (ремонт поврежденной вещи или 
предоставление взамен вещи того же рода и качества) или 

компенсирован в деньгах (возмещение убытков). 

Принцип полноты возмещения убытков (п. 1 ст. 15, п. 1 ст. 
1064 ГК) 

«абстрактные убытки» – разница между ценой товара, 
предусмотренной нарушенным договором, и текущей (рыночной) 
ценой, по которой можно приобрести аналогичный товар (п. 2 ст. 

393.1 ГК)

Ответственность может наступать и независимо от наличия вреда (или 
убытков): просрочка в передаче товара по договору может повлечь 

применение предусмотренного им штрафа независимо от того, появились 
ли в результате убытки у приобретателя товара или нет. См. тж ст. 330 ГК

Моральный вред
Физические или нравственные страдания гражданина, 
вызванные нарушением его личных неимущественных 

прав или умалением иных его личных (нематериальных) 
благ

Посягательств на его честь и достоинство, 
неприкосновенность личности, здоровье и т.д.

Моральный вред может повлечь имущественные потери 
(т.е. стать источником материального вреда), например, 

причинение увечь м. препятствовать дальнейшей 
трудовой или предпринимательской деятельности

Моральный вред м.б. возмещен в приблизительно 
определенной или символической денежной сумме с 

учетом требований разумности и справедливости, а тж 
инд-ных особенностей потерпевшего и других факти-
ческих обстоятельств (ст. 151, 1101, п. 1 ст. 1251 ГК)



Убытки как мера гражданской ответственности (ст. 15 ГК)
     Убытки – денежная оценка имущественных потерь (вреда).

Убытки
Расходы, которые 

потерпевшее лицо либо 
произвело, либо должно 

будет произвести для 
устранения последствий 

правонарушения

В состав убытков 
включается стоимость 

утраченного или 
поврежденного имущества 

потерпевшего

Не полученные 
потерпевшей стороной 

доходы, которые она могла 
бы получить при отсутствии 

правонарушения 
(упущенная выгода)

Реальный ущерб: стоимость ремонта поврежденных 
вещей, суммы санкций, уплачиваемых третьим 

лицам по вине контрагента, нарушившего 
договорные обязательства; стоимость необходимых и 
разумных расходов по выполнению обязательства за 
счет должника-нарушителя иным лицом или самим 

потерпевшим (ст. 397 ГК), в т.ч. приобретение 
покупателем товара вследствие нарушения 

обязательств продавцом у иного продавца по более 
высокой, но разумной цене (п. 1 ст. 524 ГК)

Определяется «обычными 
условиями гражданского оборота» 
и реально предпринятыми мерами 

или приготовлениями для ее 
получения (п. 4 ст. 393 ГК)

Абз. 2 п. 2 ст. 15 ГК: 
доходы, которые получил 

нарушитель 
(реституционные убытки)



     Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 г. «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации»:

п. 12 - 14



As with breaches of contract, so with tort, the general principle regarding assessment of 
damages is that they are compensatory for loss or injury. The general rule is that, in the oft 
quoted words of Lord Blackburn, the measure of damages is to be, as far as possible, that 
amount of money which will put the injured party in the same position he would have 
been in had he not sustained the wrong: Livingstone v. Rawyards Coal Co. (1880) 5 App. 
Cas. 25, 39. Damages are measured by the plaintiff's loss, not the defendant's gain. 



3. Причинная связь как условие гражданско-правовой 
ответственности

О
бщ

ие
 п

ол
ож

ен
ия Взаимосвязь причины и следствия – объективно существующая разновидность взаимосвязи явлений, 

которая характеризуется тем, что в конкретной ситуации из двух взаимосвязанных явлений одно 
(причина) всегда предшествует другому и порождает его, а другое (следствие) всегда является 

результатом действия первого

Иногда очевидна: просрочка перевозки скоропортящегося груза неизбежно ведет к его порче и 
возникновению убытков у владельца, причиненных ему перевозчиком

Различают «прямые» и «косвенные» причинные связи. Кроме того, не следует путать причиненно-
следственную связь со взаимосвязью условия и обусловенного

Всегда объективна – это реально существующая взаимосвязь явлений, а не субъективное представление 
о ней. Всегда конкретна. 

Причиной появления вреда может стать бездействие обязанного лица,  хотя в естественно-физическом 
смысле бездействие не м. вызвать никакого результата. 



     Определение Верховного Суда РФ от 22.05.2017 по делу N 303-ЭС16-19319, 
А51-273/2015
     Требование: О включении убытков в реестр требований кредиторов должника.
     Решение: Обособленный спор направлен на новое рассмотрение, так как факт 
отчуждения должником спорной квартиры в пользу аффилированного ему лица при 
отсутствии на то правовых оснований установлен, наличие вины должника по двойной 
продаже спорного объекта и имущественного вреда на стороне заявителя доказаны; 
невозможность возложения на должника ответственности в виде возмещения вреда суды 
ошибочно обусловили отсутствием согласованности действий должника и иных лиц, 
совершавших перепродажу квартиры; наступление деликтной ответственности должника 
не может зависеть от случайного факта (дальнейшей цепочки перепродаж).

Интересный подход к причинно-следственной связи на примере 
дела «Бомарше»



4. Вина как условие гражданско-правовой ответственности
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Вина – субъективное условие юридические ответственности, выражающее отношение правонарушителя 
к собственному неправомерному поведению и его последствиям

Вина – субъективное психическое отношение лица к своему противоправному поведению и его 
последствиям, связанное с предвидением неблагоприятных результатов своего поведения и осознанием 

возможности их предотвращения 

Различают умысел и неосторожность: сравнить п. 1 ст. 401 ГК и ст. 25, 26 УК

Правонарушение признается совершенным умышленно, если нарушитель сознавал неправомерность 
своего поведения, предвидел его неблагоприятные последствия и желал или сознательно допускал их 

наступление.

Правонарушение признается совершенным по неосторожности, если нарушитель хотя и не предвидел, 
но по обстоятельствам дела мог и должен был предвидеть наступление неблагоприятных последствий 

своего поведения, либо хотя и предвидел их, но легкомысленно рассчитывал на их предотвращение
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В гражданском праве различие формы вины редко имеет юридического значение, т.к. для наступления 
ответственности достаточно наличия любой формы вины правонарушителя. Исключение: ст. 169 ГК, 

1083, 925.

Не применяется во внимание вообще в случае ответственности  при отсутствии вины (п. 3 ст. 401 ГК)

Абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК: виной в гражданском праве следует признавать непринятие правонарушителем 
всех возможных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, 

необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от него по 
характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным условиям оборота.

Вина в ГП рассматривается не как субъективное, психическое отношение лица к своему поведению, а 
как непринятие им объективно возможных мер по устранению или недопущению отрицательных 

результатов своих действий, диктуемых обстоятельствами конкретной ситуации

Поведение конкретного лица д. сопоставляться с реальными обстоятельствами дела, в т.ч. с 
характером лежащих на нем обязанностей и условиями оборота и с вытекающими из них 

требованиями заботливости и осмотрительности, которые во всяком случае д. проявлять любой 
разумный и добросовестный участник оборота.

Презумпция вины (п. 2 ст. 401, п. 2 ст. 1064 ГК) и бремя доказывания невиновности на причинителе 
вреда (правонарушителе).
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Вина в форме неосторожности – нарушитель действовал не умышленно, но не проявил 
должную заботливость и осмотрительность при исполнении обязательства.

Грубая неосторожность – игнорирование элементарных, очевидных всем и самых 
минимальных мер заботливости и осмотрительности при исполнении обязательства 

(судовладелец отправляет судно в рейс после капитального ремонта, даже не проверив 
качество ремонтных работ)

Простая неосторожность – должник проявляет заботливость и осмотрительность при 
исполнении обязательства, но в недостаточной степени, исходя из характера обязательства 

и условий оборота. 

Умышленный характер нарушения предполагается, а отсутствие умысла подлежит 
доказыванию нарушителем договора (п. 7 Постановления ВС РФ № 7 от 2016).



3. Применение гражданско-правовой ответственности



Ответственность, наступающая независимо от вины 
правонарушителя
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п. 3 ст. 401: в обязательствах, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности, 
сторона, не исполнившая лежащую на ней обязанность должным образом, несет имущественную 

ответственность перед контрагентом не только при наличии своей вины в возникновении убытков, но 
и при их появлении в результате случайных обстоятельств.

Следовательно, предприниматели несут друг перед другом ответственность не только за виновное, но 
и за случайное неисполнение договорных обязанностей. Это же правило и для ответственности 

услугодателей перед гражданами-потребителями (ст. 1095, 1098 ГК). 

Случай (казус) в гражданском праве – событие, которое могло бы быть предотвращено ответственным 
за это лицом, но этого им не было сделано лишь потому, что такое событие невозможно было 

предвидеть и предотвратить ввиду внезапности его наступления (пример про пешехода, С. 466)

Причинитель вреда м.б. освобожден от ответственности при наличии умысла потерпевшего (ст. 925) 
или действиях непреодолимой силы (чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, пп. 1 п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401).

Ответственность, наступающую независимо от вины, не следует смешивать с ответственностью за 
действия третьих лиц (ст. 403 ГК). Пример – п. 1 ст. 399 ГК. М.б. вина нарушителя, но не важна вина 

субсидиарно отвечающего лица. Исключение – ст. 1074-1076 Гк. 


