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Обязательства в 
гражданском праве.



Понятие обязательства
■ Обязательством признается такое гражданское правоотношение, в котором одно лицо - должник - обязано совершить в пользу 

другого лица - кредитора - определенное действие: продать имущество, выполнить работу и т.п. При этом кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности. Гражданско-правовые обязательства всегда носят относительный характер, 
т.е. всегда возникают между конкретными, поименно определенными лицами. Содержание обязательства составляют права и 
обязанности его субъектов.

■ Как правило, в обязательствах кредитор имеет право требовать от должника совершения строго определенных действий, а 
должник обязан эти действия выполнить. Содержанием гражданско-правового обязательства может быть воздержание от 
совершения определенных действий.

■ В зависимости от основания возникновения, все обязательства делятся на два вида: договорные и внедоговорные. Договорные 
обязательства возникают на основе заключенного договора, и их условия определяются как законом, так и соглашением сторон. 
Внедоговорные обязательства могут иметь своим основанием различные юридические факты (причинение вреда и т.п.).

■ Обязательства могут возникать: 1) из договоров; 2) вследствие причинения вреда; 3) на основании судебного решения; 4) 
вследствие неосновательного обогащения; 5) в результате иных действий и событий, с которыми гражданское законодательство 
связывает гражданско-правовые последствия.

 
Рассмотрим некоторые основания возникновения обязательств.
■ Наиболее часто встречается такое основание, как договор. Это связано с тем, что установление прав и обязанностей по воле 

сторон договора как нельзя более соответствует природе гражданско-правовых отношений. Такой способ формирования 
обязательств в наибольшей степени соответствует потребностям развития экономического оборота.

■ Наряду с договором основанием возникновения обязательств могут служить и односторонние сделки. В этих случаях субъект 
гражданского права путем одностороннего волеизъявления либо распоряжается своим субъективным правом, либо возлагает на 
себя субъективную обязанность, наделяя тем самым другую сторону в обязательственном правоотношении соответствующим 
субъективным правом. К числу таких односторонних сделок относятся прощение долга, публичное обещание награды и т.п.

■ Основанием возникновения обязательств могут служить и административные акты. В этом случае содержание обязательства 
определяется самим актом.

■ Основанием возникновения обязательства могут выступать неправомерные действия (деликты) - деликтные обязательства. Они 
направлены на восстановление нарушенного экономического положения участников экономического оборота.

■ Обязательственные правоотношения могут порождаться событиями, т.е. возникать вне воли людей. Событие само по себе не 
ведет к возникновению обязательства, а лишь порождает в рамках данного обязательства определенные права и обязанности 
сторон. Так, наступление такого страхового случая, как наводнение, влечет за собой обязанность страховщика выплатить 
страховое возмещение застрахованному лицу и право последнего требовать от страховщика выплат ему этого возмещения.

■ В основе обязательственных правоотношений могут лежать также и иные действия юридических и физических лиц. Например, 
обязательство может возникнуть из правомерного действия по предотвращению ущерба. В этом случае размер убытков, 
подлежащих возмещению, не должен превышать размеры предотвращенного ущерба.

■ Объектами обязательств выступают различные материальные и духовные блага, по поводу которых лица вступают в конкретные 
правоотношения.



Условия исполнения обязательств
■ Исполнение обязательств сводится к совершению действий, составляющих его содержание, либо к воздержанию от совершения 

запрещенных действий. Обязательство признается выполненным надлежащим образом, если оно совершено в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями 
делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

■ Действующее гражданское законодательство предусматривает два принципа исполнения обязательств: принцип надлежащего 
исполнения и принцип реального исполнения.

■ Принцип надлежащего исполнения, предусмотренный ст. 309 ГК РФ, устанавливает, что обязательства должны исполняться 
надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или обычно предъявляемыми требованиями. Принцип 
надлежащего исполнения предполагает, что обязательство должно быть исполнено надлежащим образом, надлежащим 
субъектом, в надлежащем месте и в надлежащее время, надлежащим предметом.

■ Принцип реального исполнения сформулирован в ст. 396 ГК и предписывает обязательность исполнения обязательства в натуре, 
т.е. совершение должником именно того действия, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия 
денежным эквивалентом в виде возмещения убытков и уплаты неустойки.

■ Под условиями исполнения обязательства понимается: 1) лицо, которое исполняет обязательство; 2) срок исполнения 
обязательства; 3) место; 4) способ исполнения обязательства. Обязательство исполнено надлежащим образом, если оно 
совершено самим должником или третьим лицом, установленным способом, в установленный срок и в должном месте.

■ Порядок совершения должником действий по исполнению обязательства именуется способом его исполнения. Так, 
обязательство может быть исполнено по разовым актам, например, однократной уплатой всей денежной суммы при купле-
продаже либо периодическими платежами по кредитному договору. Какой способ исполнения избран сторонами, они должны 
определить при возникновении обязательства. Если стороны способ исполнения не определили, кредитор вправе не принимать 
исполнения по частям, если иное не предусмотрено законодательством, условиям обязательства либо обычаям делового оборота 
или существом обязательства (ст. 311 ГК РФ).

■ Место, где должно быть произведено исполнение, влияет на распределение расходов по доставке, определяет место приемки и 
передачи товара, выбор закона, подлежащего применению и т.п. Как правило, место исполнения определяется в самом 
обязательстве либо вытекает из его существа.

■ Срок исполнения обязательства определяется законом, основанием возникновения обязательства либо его существом. 
Различают обязательства с определенным сроком исполнения и обязательства, в которых срок определен местом 
востребования.

■ В случае, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, позволяющих определить этот 
срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после возникновения обязательства. Под разумным сроком понимается 
период времени, обычно необходимый для совершения действия, предусмотренного обязательством.

■ Обязательства, которые не содержат условий о сроке его исполнения, подлежат исполнению в течение семи дней после 
предъявления кредитором соответствующего требования.

■ При неисполнении обязательств в установленный срок возникает нарушение обязательства, именуемое просрочкой.
■ ГК РФ (ст. 310) запрещает односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий. 

Исключения допускаются только законом.



Способы обеспечения обязательств
■ Гражданское законодательство предусматривает систему способов обеспечения обязательств: 1) неустойка; 2) залог; 3) 

удержание; 4) поручительство; 5) банковская гарантия; 6) задаток.
■ Под неустойкой (штрафом, пеней) понимается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан 

уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств.
■ Штраф и пеня являются разновидностями неустойки.
■ Штраф представляет собой сумму, размер которой заранее определен и взыскивается однократно, а пеня - определенный 

процент суммы долга, установленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодической уплате, исчисляется 
чаще за день просрочки.

■ Под залогом понимается такой способ обеспечения обязательств, согласно которому кредитор, по обеспеченному залогом 
обязательству, имеет право, в случае неисполнения должником этого обязательства, получать удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества. Это право является преимущественным перед другими кредиторами собственника.

■ Суть залога заключается в обособлении имущества должника (залогодателя), переходящего во владение кредитора 
(залогодателя). Исполнение обязательства не приводит механически к переходу права собственности на заложенную вещь к 
залогодержателю. У него лишь появляется возможность требовать реализации заложенного имущества для удовлетворения 
своих требований за счет вырученных сумм.

■ Залог может сопровождаться передачей вещи залогодержателю или вещь может оставаться у залогодержателя. Второй вариант 
используется в залоге недвижимых вещей.

■ Удержание как способ обеспечения обязательства состоит в том, что у кредитора находится вещь, подлежащая передаче 
должнику или указанному им лицу. Но если должник не исполняет обязательства по оплате этой вещи и связанных с ней 
убытков, то кредитор может удерживать эту вещь до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет выполнено. Если, 
несмотря на принятые кредитором меры по удержанию вещи, должник не выполнит свое обязательство, кредитор вправе 
обратить взыскание на удерживаемую вещь.

■ Поручительство - это способ, по которому гражданин или юридическое лицо ручается перед кредитором за исполнение 
обязательства другим лицом. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства поручитель и 
должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена 
ответственность поручителя лишь при недостаточности средств должника.

■ Поручитель, исполнивший за должника его обязанность, приобретает по отношению к нему права кредитора, т.е. может 
требовать от должника сумму, уплаченную поручителем по обязательству.

■ Банковская гарантия состоит в том, что банк или иное кредитное учреждение дают по просьбе лица (принципала) письменное 
обязательство уплатить его кредитору денежную сумму по представлении кредитором письменного требования об ее уплате. 
Обязательство кредитного учреждения уплатить требуемую сумму строится на возмездных отношениях с принципалом.

■ Задаток — это денежная сумма, которая выдается одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее будущих 
платежей. Задаток дается как доказательство заключения договора и обеспечения его исполнения.

■ Соглашение о задатке оформляется письменно и может быть как самостоятельным документом, так и включаться в текст 
основного договора.

■ В случае неисполнения обязательства, судьба задатка зависит от вины сторон. Так, если за неисполнение обязательства 
окажется ответственной сторона, давшая задаток, то он остается у другой стороны. Если за неисполнение обязательства несет 
ответственность сторона, принявшая задаток, то она должна будет уплатить другой стороне двойную сумму задатка.

■ Типичной является путаница между авансом и задатком. Их сходство обусловлено тем, что в обоих случаях одна сторона 
частично передает другой стороне сумму в счет будущих платежей. Однако аванс не является способом обеспечения 
обязательства и не влечет последствий задатка. В связи с возможностью двусмысленного понимания переданной суммы, 
признание ее задатком требует особой, письменной формы.

■ Выбор способа обеспечения обязательства во многом зависит от содержания обязательства.



Ответственность за неисполнение обязательств
■ Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства влечет за собой гражданско-правовую ответственность.
■ Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать лишь такие санкции, которые связаны с дополнительными 

обременениями для правонарушителя, т.е. являются для него определенным наказанием за совершенное правонарушение. К 
правонарушителю применяются такие нежелательные последствия, как дополнительная гражданско-правовая ответственность 
или лишение принадлежащего ему права.

■ Под формой гражданско-правовой ответственности понимается форма выражения тех дополнительных обременении, которые 
возлагаются на правонарушителя. Ответственность может наступать в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК РФПод формой 
гражданско-правовой ответственности понимается форма выражения тех дополнительных обременении, которые возлагаются 
на правонарушителя. Ответственность может наступать в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ), уплаты неустойки (ст. 330 
ГК РФПод формой гражданско-правовой ответственности понимается форма выражения тех дополнительных обременении, 
которые возлагаются на правонарушителя. Ответственность может наступать в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ), 
уплаты неустойки (ст. 330 ГК РФ), потери задатка (ст. 381 ГК РФ).

■ Прежде всего, должник обязан возместить кредитору убытки, в которые входят расходы кредитора, реальный ущерб и 
упущенная выгода. В соответствии со ст. 15 ГК РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которое лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

■ В зависимости от характера распределения ответственности нескольких лиц различают долевую, солидарную и субсидиарную 
ответственность. Долевая ответственность имеет место тогда, когда каждый из должников несет ответственность перед 
кредитором только в той доле, которая падает на него в соответствии с законодательством или договором. Так, например, 
собственники жилого дома в случае его продажи несут перед покупателем ответственность за недостатки проданного дома в 
соответствии с их долями в праве общей собственности.

■ Солидарная ответственность применяется, если она предусмотрена договором или установлена законом. В частности, 
солидарную ответственность несут лица, совместно причинившие вред. При солидарной ответственности кредитор вправе 
привлечь к ответственности любого из ответчиков как в полном объеме, так и в любой его части.

■ Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют два должника, один из которых является 
основным, а другой - дополнительным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность перед 
кредитором дополнительно к ответственности основного должника. Например, по договору поручительства стороны могут 
установить, что поручитель несет субсидиарную ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного 
должника.

■ Необходимым условием привлечения к гражданскоправовой ответственности является наличие вины в действиях лица, не 
исполнившего своего обязательства или исполнившего его ненадлежащим образом. Существуют и основания для привлечения к 
ответственности без вины, например, ответственность владельца источника повышенной опасности за вред, причиненный жизни 
и здоровью граждан или имуществу других лиц.



Наследственное право как 
подотрасль гражданского 

права.



Наследственное право -
■ совокупность норм, регулирующих порядок и пределы перехода 

прав и обязанностей умершего к его наследникам и другие 
связанные с этим отношения, которые возникают либо до 
момента открытия наследства, при жизни наследодателя 
(например, отношения по составлению завещания), либо после 
наследственных правоотношений как отношения по разделу 
имущества, являющиеся по сути уже процессуальными 
правоотношениями. Наследственное право как подотрасль 
гражданского права опосредует динамику имущественных 
отношений – переход имущественных благ от одного лица к 
другому, содержит элементы вещных прав и элементы 
обязательственного права, не совпадая, однако, ни с теми, ни с 
другими. В настоящее время данный вопрос на столько 
актуален, что законодатель вынес вопросы наследственного 
права в отдельную часть Гражданского кодекса. 

■ Существуют 2 вида наследования: по завещанию и по закону. 



НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
■ По закону наследуется имущество наследодателя, которое не было им 

завещано. Все возможные наследники по закону делятся на несколько 
очередей. Наследники каждой очереди могут наследовать имущество, 
если наследники всех предшествующих очередей отсутствуют, не 
приняли наследство, отказались от него либо утратили на него право 
(согласно завещанию или в результате своих противоправных 
действий). Имущество, наследуемое по закону, делится поровну между 
наследниками соответствующей очереди. 



НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
■ Односторонняя сделка, распоряжение своим имуществом на случай 

смерти. Оно вступает в действие с момента открытия наследства, когда 
уже нет в живых наследодателя. Оно представляет собой выражение 
воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. 
Право завещать имущество является элементом правоспособности. 
Завещатель вправе распорядиться любым своим имуществом, в том 
числе и тем, которое он приобретёт в будущем. Кроме того, 
завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких 
наследников по закону.

■ Наследниками по завещанию могут быть физические и юридические 
лица, международные организации т.д.


