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Обязательство – это правоотношение, в силу 
которого одно лицо (должник) обязано 
совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие (ст. 307 Гражданского 
кодекса РФ)



Субъектами обязательств могут быть 
граждане, юридические лица, а в некоторых 
случаях – и публичные образования.

Субъекты обязательств именуются  должник и 
кредитор. 
Должник – это лицо, которое обязано 
совершить определенное действие или
воздержаться от него. 
Кредитор – лицо, которое имеет право 
требовать от должника выполнения его 
обязанности.



Объектом (предметом) обязательства 
являются вещи, деньги, ценные бумаги, 
услуги, работы, права требования и т.д. 

Содержанием обязательства являются право 
требования исполнения обязательства и 
обязанность произвести такое исполнение.



• Регулятивные
• Охранительные
• Взаимные
• Односторонние
• Главные
• Дополнительные
• Регрессные
• Личного характера

обязательства



По предмету обязательства делятся на:

• обязательства по передаче имущества в 
собственность,

• обязательства по передаче имущества в пользование 
(пользование и владение),

• обязательства по производству работ,
• обязательства по оказанию услуг,
• обязательства по использованию прав на объекты 

интеллектуальной собственности,
• обязательства из многосторонних сделок,
• обязательства, возникающие из односторонних 

действий,
• охранительные обязательства.



Перемена лиц в обязательстве возможна двумя 
способами:
• путем уступки права требования,
• путем перевода долга.

Основанием для перемены лиц в 
обязательстве:

• соглашение сторон,
• указание закона.



Виды уступки права требования

Цессия – форма уступки права требования на 
основании договора либо иных предусмотренных 
законом юридических фактов, приводящий к 
замене кредитора в обязательстве.

Суброгация – уступка права, возникающая в силу 
закона и состоящая в переходе к новому кредитору 
требований в размере реального произведенной за 
них оплаты. Суброгация имеет место при 
страховании.



Основная цель обязательства – определенный 
правовой результат, который достигается через 
исполнение обязательства

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ 
при исполнении обязательств должны 
выполняться следующие принципы:

• принцип надлежащего исполнения  обязательств;
• принцип недопустимости одностороннего отказа от 

исполнения обязательств;
• принцип  реального исполнения обязательства.



В качестве санкций за нарушение обязательств 
наиболее часто применяются следующие способы 
защиты прав:

• Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или  ненадлежащим 
исполнением обязательства.

• Взыскание неустойки.
• По денежным обязательствам взыскание 

процентов  за пользование чужими денежными 
средствами вследствие их неправомерного 
удержания, уклонения от их возврата, иной 
просрочки в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет другого лица.

• Другие способы.



Способы обеспечения исполнения 
обязательств

• неустойка,
• залог,
• удержание имущества должника,
• поручительство,
• банковская гарантия,
• задаток,
• другие способы, предусмотренные законом или 

договором (ст. 329 Гражданского кодекса РФ).



Неустойкой (штрафом, пеней) признается 
определенная законом или договором 
денежная сумма, которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательства, в частности в случае 
просрочки исполнения (ст. 330
Гражданского кодекса РФ).



Сторонами залогового правоотношения выступают 
залогодатель и залогодержатель. Залогодатель – это 
лицо, предоставившее имущество в залог. 
Залогодержатель – это лицо, принявшее имущество в 
залог.

Предметом залога является:
• имущество, в том числе вещи (движимые и недвижимые) и 

имущественные права (требования), за исключением:
• имущества, изъятого из оборота,
• требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, 

в частности требований об  алиментах, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, 

• и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 
законом.



Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая 
передаче должнику, вправе в случае неисполнения 
должником в срок обязательства по оплате этой вещи 
или возмещению кредитору связанных с нею издержек 
удерживать ее до тех пор, пока соответствующее 
обязательство не будет исполнено (ст. 359 Гражданского 
кодекса РФ).

По договору поручительства поручитель
обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 
исполнение последним его обязательства полностью или 
в части (ст. 361
Гражданского кодекса РФ).



Субъектами правоотношения, возникающего из банковской 
гарантии, являются:

Гарант - банк, кредитное учреждение или страховая
организация, которые дают по просьбе другого лица письменное 
обязательство уплатить кредитору последнего денежную сумму в 
соответствии с условиями банковской гарантии.

Принципал – лицо, по просьбе которого гарант выдает
банковскую гарантию, за что принципал уплачивает гаранту 
вознаграждение.

Бенефициар – кредитор принципала, который получает от гаранта 
письменное обязательство уплатить в соответствии с условиями 
даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 
представлении письменного требования о ее уплате.



Задатком признается денежная сумма, выдаваемая 
одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору
платежей другой стороне, в доказательство 
заключения договора и в обеспечение его 
исполнения (ст. 380 Гражданского кодекса РФ).



обязательства прекращаются в следующих 
случаях:

• надлежащего исполнения обязательства,
• отступного,
• новации (новое соглашение),
• прощения долга,
• в других случаях.



Договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении,
изменении или прекращении гражданских прав 
и обязанностей (ст. 420  Гражданского кодекса 
РФ).

Основной принцип заключения договоров - 
принцип свободы договора.



Порядок заключения договора включает в себя 
следующие стадии:

1. Оферта - адресованное одному или нескольким  
лицам предложение, которое достаточно определенно 
и выражает намерение лица, сделавшего 
предложение, считать себя заключившим договор с 
адресатом, которым будет принято предложение.

2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о 
ее принятии. Акцепт должен быть полным, 
безоговорочным, совершенным в срок, 
установленный в оферте.



Особенностью обязательств по передаче 
имущества в собственность являются переход 
материальных благ от одних лиц к другим на праве 
собственности либо ином вещном праве.

Основаниями возникновения данных обязательств 
являются договоры:

• купли-продажи,
• мены,
• дарения,
• ренты.



Виды договоров купли-продажи

• Договор розничной купли-продажи,
• Договор поставки,
• Договор поставки товаров для государственных 

нужд,
• Договор контрактации,
• Договор энергоснабжения,
• Договор продажи недвижимости,
• Договор продажи предприятия.



Обязательства по передаче имущества в 
пользование опосредуют передачу имущества от 
собственника другому лицу на определенное время 
без перехода права собственности.

В качестве предмета договора 
аренды могут выступать:

• земельные участки,
• другие обособленные природные объекты,
• предприятия,
• другие имущественные комплексы,
• здания, сооружения,
• оборудование, транспортные средства
• другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств 

в процессе их использования  (непотребляемые вещи)



Виды договора аренды:

• Договор проката,
• Договор аренды транспортных средств,
• Договор аренды недвижимости,
• Договор финансовой аренды (лизинга),
• Договор найма жилого помещения,
• Договор безвозмездного пользования (ссуды).



Цель обязательств по производству работ – выполнить 
определенную работу, достигнув материального результата.

Основанием возникновения обязательств по производству работ 
являются подрядные договоры.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика) 
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 
Гражданского кодекса РФ).

Подрядчик вправе при выполнении работ привлекать других лиц, 
поручая им выполнение части работ. В этом случае подрядчик 
становится генеральным подрядчиком, а привлеченное лицо – 
субподрядчиком.



Виды договора подряда

• Договор бытового подряда
• Строительный подряд
• Подряд на выполнение проектных и 

изыскательских работ
• Подрядные работы для государственных 

нужд



Обязательства по использованию прав на объекты
интеллектуальной собственности возникают согласно 

следующим договорам:

• Авторские договоры, включая договор заказа.
• Договоры о передаче смежных прав.
• Патентно-лицензионные договоры на объекты промышленной 

собственности.
• Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.
• Договоры коммерческой концессии (договоры франчайзинга).
• Договор о передаче ноу-хау, в рамках которого передаются не 

исключительные права на информация, на которую 
распространяется лишь фактическая монополия.



Обязательства по оказанию услуг

Услуги имеют нематериальный характер и 
неотделимы от личности услугодателя.



В соответствии со ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору 
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 
осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги.

• услуг связи,
• медицинских,
• ветеринарных,
• аудиторских,
• консультационных,
• информационных услуг,
• услуг по обучению,
• туристическому обслуживанию и иных услуг.

К таким договорам относятся 
договоры об оказании:



Предметом транспортных обязательств является оказание 
нематериальных услуг перевозчика в отношении других лиц 
(грузоотправителя, пассажира и др.), связанные с перемещением 
грузов, багажа, пассажиров.

Основаниями возникновения данных обязательств 
являются договоры:

• договор перевозки груза,
• договор перевозки 

пассажира,
• договор фрахтования,
• договор буксировки,
• договор об организации 

перевозок.

В зависимости от вида 
транспорта договоры 
бывают:

• договор воздушной перевозки,
• договор железнодорожной перевозки,
• договор морской перевозки,
• договор перевозки по внутренним водным 

путям,
• договор автомобильной перевозки,
• договор перевозки в прямом смешанном 

сообщении.



По договору  хранения одна сторона (хранитель) 
обязуется хранить вещь, переданную ей другой 
стороной (поклажедателем) и возвратить эту вещь в 
сохранности (п. 1 ст. 886 Гражданского кодекса РФ).

Виды хранения
1. хранение на товарном складе,
2. хранение в ломбарде,
3. хранение ценностей в банке,
4. хранение в камерах хранения транспортных 
организаций,
5. хранение в гардеробах организаций,
6. хранение в гостинице,
7. секвестр.



К обязательствам по оказанию 
финансовых услуг относятся:

• договор займа,
• кредитный договор,
• договор финансирования под уступку 

денежного требования,
• договор страхования.



Обязательства из банковских сделок 
включают в себя:

• договор банковского вклада,
• договор банковского счета,
• расчетные обязательства.



Обязательства, возникающие из посреднических 
договоров
Посреднические договоры – это договоры, в которых 
посредник выступает в чужих интересах, создавая, 
изменяя или прекращая своими действиями 
гражданские  правоотношения для своего клиента. В 
качестве посредника выступает поверенный, 
комиссионер, агент, доверительный управляющий.

К посредническим 
договорам относятся:

• договор поручения,
• договор комиссии,
• агентский договор,
• договор доверительного 

управления.



Внедоговорные обязательства (охранительные 
обязательства) возникают не на основании договора 
или иных сделок, а на основании
юридических действий, указанных в законе, которые 
носят, как правило, неправомерный характер.

• обязательства из причинения вреда (деликтные 
обязательства),

• обязательства из неосновательного  обогащения.

К таким обязательствам относятся:



«Генеральный деликт» (общие условия 
ответственности за причинение вреда). 
В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского
кодекса РФ вред, причиненный личности или 
имуществу гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред.



В соответствии со ст. 1069 Гражданского кодекса РФ вред, 
причиненный гражданину или юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, в том числе в результате издания не соответствующего 
закону или иному правовому акту акта государственного органа 
или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны 
муниципального образования. Специальные нормы 
Гражданского кодекса РФ посвящены ответственности за вред, 
причиненный незаконными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда (ст. 1070 
Гражданского кодекса РФ).



Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, не обладающим полной 

дееспособностью

За вред, причиненный несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают 
его родители (усыновители) или опекуны.
По достижении четырнадцати лет несовершеннолетние 
сами несут ответственность за причиненный вред. В 
случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или 
иного имущества, достаточных для возмещения вреда,
вред должен быть возмещен его родителями  
(усыновителями) или попечителем.



Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 
гражданина. Вред жизни или здоровью гражданина может быть 
причинен как при исполнении договорных, так и иных 
обязательств.

Объем и характер возмещения вреда, причиненного 
повреждением здоровья определяется ст. 1085 Гражданского 
кодекса РФ, и включается в себя:

• утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел 
либо определенно мог иметь,

• дополнительно понесенные расходы, вызванные 
повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 
дополнительное питание, приобретение лекарств и т.п.



Домашнее задание

• Материал лекции
• Шкатулла В.И. Основы правовых знаний: 

учеб. пособие для студентов сред. проф. 
заведений / В.И. Шкалулла, В.В. Надвикова, 
М.В. Сытинская; под ред. В.И. Шкатуллы. 
М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
– Глава 4, § 5-8, стр. 65-71.


