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Вопрос первый

Обязательственное право: 
понятие, виды и 

классификация обязательств.



Определение обязательства.
⦿ если у лица есть право на вещь, которое 

предоставляет ему возможность непосредственно 
воздействовать на нее, это право называется 
вещным (т.е. правом на вещь); 

⦿ когда же у лица нет права на вещь, а есть лишь 
право требовать от другого лица предоставления 
вещи, то такое право называется 
обязательственным. 

⦿ Обязательственное право является основным 
разделом римского и любого другого частного 
права. Оно регулирует имущественные отношения 
в сфере производства, перераспределения 
имущества и гражданского оборота.



Обязательство, (obligatio), по определению римского права, 
есть такое юридическое отношение, между двумя 
лицами, в силу которого одно из них (creditor) имело 
право требовать от другого (debitor) исполнения чего-
либо в свою пользу. 

«Обязательство – это правовые путы, сила которых 
принуждает нас к исполнению в пользу какого-либо лица в 
соответствии с нормами нашей гражданской общины» 

(Институции Юстиниана 1.3,13).
Классический юрист Павел считал, что: 

«Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать 
нашим какой-нибудь телесный предмет или какой-нибудь 
сервитут, но чтобы связать перед нами другого в том 
отношении, чтобы он нам что-нибудь дал, сделал или 
предоставил» (Павел, D.44.7.3).



В этих фрагментах раскрывается содержание 
обязательства, то есть называются те действия, 

обязанность совершения которых составляет 
обязательство. 

Это обязанность:
Дать – Dare 

Сделать – Facere 
Предоставить – Praestare.

Обязательственное правоотношение с самого начала 
рассчитано на прекращение.
Право собственности рассчитано на неопределенный 
срок.



Виды обязательства (на самостоятельную). 
Классификаций – множество 

⦿ по основанию возникновения: обязательства из договоров и 
внедоговорные (деликтные) обязательства (из квазидоговоров 
и квазиделиктов);

⦿ по праву, регулирующему обязательство: обязательства 
цивильные, преторские и натуральные;

⦿ по предмету обязательства: обязательства делимые и 
неделимые; альтернативные и факультативные; разовые и 
постоянные.

⦿ По порядку распределения прав и обязанностей на сторонах 
обязательства: строго односторонние, взаимные 
(синаллагматические), с отложенной синаллагмой.

⦿ По правовому значению наличия между сторонами 
доверительных отношений: фидуциарные и нефидуциарные 
(лично-доверительные и не лично-доверительные).

⦿ По содержанию: простые и сложные.  



Виды обязательства.
По основанию возникновения:

⦿ Договорные обязательства возникали из 
договора (контракта), т. е. законодательно 
признанного и одобренного соглашения 
между сторонами, заключенного по доброй 
воле (bona fidae);

⦿ Деликтные обязательства возникали 
вследствие деликта (правонарушения), т. е. 
незаконного акта, повлекшего за собой 
возникновение обязательства.

  



Виды обязательства.
По основания возникновения:

«Обязательства возникают либо из договора, либо из 
правонарушения, либо своеобразным образом из различных видов 
оснований» (D. 44. 7. 1). 

Так возникли еще две категории:
1) как бы договорные обязательства (quasi ex contractu из 
квазидоговоров) возникали в случае заключения контракта, 
который не существовал ранее и не подпадал по содержанию под 
известные договоры. В этом случае применяли договор, наиболее 
похожий на заключенный, и обязательство считалось «как бы 
договорным»;
2) как бы деликтные обязательства (quasi ex delicto — из 
квазиделиктов) были аналогичны как бы договорным 
обязательствам и возникали вследствие непредусмотренных и не 
подпадавших ни под один вид деликтов.  



Виды обязательства.
По праву:

Цивильские обязательства возникали из 
сделок, признаваемых цивильным правом, их 
особенность заключались в том, что только в 
них усматривалось «oportere» («следует», т.е. 
ius civile признавался сам факт, что 
обязательство следует выполнить).
Если в сделках не признавалось «oportere», то 
лицо могло быть вызвано в суд посредством 
преторского иска. В толковании преторских 
обязательств в суде большое значение имел 
принцип справедливости и доброй воли.
  



Виды обязательства.
По предмету:

Обязательства считаются делимыми, когда предмет их 
поддается делению без ущерба для его ценности. 
Пример: 
обязательство уплатить 10 тыс. сестерций – делимо; 
обязательство предоставить сервитут (право прогона 
скота) – неделимо .
Если в одном и том же обязательстве оказались 
участвующими несколько кредиторов или несколько 
должников, то при неделимости предмета обязательства 
должники признавались солидарными должниками, а 
кредиторы – солидарными кредиторами, из которых 
каждый вправе предъявить требование в полном объеме.

  



Виды обязательства.
По предмету:

Альтернативное – это обязательство, в котором должник обязан 
совершить одно из двух (или нескольких) действий.
Пример: например дать раба Стиха или раба Памфила. Оба раба, 
являются предметом обязательства, но исполнению, передаче 
подлежит лишь один из них.

Факультативное обязательство – это возможность уплаты 
другого предмета вместо обусловленного.
Пример: Залогодержатель потерял предмет залога, который попал 
в руки третьего лица. Залогодержатель предъявляет к третьему 
лицу (владельцу) иск об истребовании предмета залога. Основное 
обязательство третьего лица – это возвратить предмет залога, но 
Павел предоставляет ему льготу – уплатить залоговому кредитору 
долг, обеспеченный залогом, вместо того, чтобы возвратить вещь.  

  



Виды обязательства.
По предмету:

⦿ Разовые – обязательства, в которых исполнение по 
сделке выполнялось один раз (одно действие, одна 
передача вещи).

⦿ Постоянные – это обязательства, по которым 
должник обязывался к постоянному исполнению 
(неисполнению) оговоренных действий.

⦿ Натуральные обязательства (obligationes naturales). 
Будучи юридически значимыми, эти обязательства не 
пользовались исковой защитой и не могли быть 
предметом судебного спора. Натуральные 
обязательства развивались в отношении подвластных 
лиц (alieni iuris) и рабов.

  



Виды обязательства.
По порядку распределения прав и обязанностей:

⦿ Обязательства строго односторонние: деликтные и 
кондикционные. Деликтное: вред причинил, кредитор имеет 
право требовать. Второе – кондикционное, обязательство из 
безосновательного обогащения. Я совершил платеж 
неправильно. Обязаны вернуть. 

⦿ Обязательства взаимные, или синаллагматические. Это 
обязательства, где каждая сторона имеет и права, и обязанности. 
То есть является, с одной стороны, кредитором, с другой 
стороны – должником. Кредитором и должником одновременно! 

⦿ Обязательства с отложенной синаллагмой. Это 
обязательство, которое возникает как одностороннее, но при 
наступлении определенных обстоятельств (если, конечно, они 
возникнут) превращается во взаимное обязательство. Примеры: 
в Риме это реальный контракт ссуды, реальный контракт 
хранения, и безымянный контракт прекария. 

  



Виды обязательства.
По наличию доверительных отношений:

⦿ Обязательства фидуциарные и нефидуциарные, лично-
доверительные и нет. Критерий классификации – имеет ли 
правовое значение наличие между сторонами лично-
доверительных отношений. ВНИМАНИЕ – не их наличие, а их 
ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Это: фидеикомисс, фидуциарный залог 
(или федуция), обещание вступить в брак, данное при 
обручении, консенсуальный контракт поручения и 
консенсуальный контракт простого товарищества.

⦿ Правовое значение. Фидуциарные обязательства имеют 
специальный правовой режим. Для них характерно: а) 
невозможность перемены лиц в таком обязательстве – ни путем 
цессии (уступки права) или перевода долга, ни в случае смерти 
одной из сторон обязательства; б) такое обязательство может 
быть прекращено односторонним отказом. Но – только от 
некоторых фидуциарных обязательств.

⦿ 6.Следующая классификация обязательств – по содержанию. По 
содержанию обязательства делятся на простые и сложные.

⦿ В простом обязательстве содержание обязательства 
исчерпывается одной правовой связью между должником и 
кредитором. То есть у должника есть только одно право, у 
кредитора – одна обязанность. Например, деликтное 
обязательство: у причинителя вреда – одна обязанность, его 
возместить, у пострадавшего – требовать его возмещения. Еще 
пример – обязательства из безвозмездного займа. Здесь – у 
кредитора право требовать возврата долга, у должника – его 
вернуть. 

⦿ Сложные обязательства – 2 или более правовых связей. 
Возмездный заем: у кредитора два права, требовать возврата 
долга и уплаты процентов, у должника, соответственно – две 
обязанности, возвращать долг и проценты на эту денежную 
сумму. Сложными, как правило, являются все 
синаллагматические обязательства.

  



Виды обязательства.
По содержанию:

⦿ Простые и сложные.
⦿ В простом обязательстве содержание обязательства 

исчерпывается одной правовой связью между должником и 
кредитором. То есть у должника есть только одно право, у 
кредитора – одна обязанность. Например, деликтное 
обязательство: у причинителя вреда – одна обязанность, его 
возместить, у пострадавшего – требовать его возмещения.

⦿ Сложные обязательства – 2 или более правовых связей. 
Возмездный заем: у кредитора два права, требовать возврата 
долга и уплаты процентов, у должника, соответственно – две 
обязанности, возвращать долг и проценты на эту денежную 
сумму. Сложными, как правило, являются все 
синаллагматические обязательства.

  



Вывод по первому вопросу:

Обязательство – сложный юридический 
состав, правоотношение, сторонами 

которого являются кредитор и должник, а 
содержанием – права и обязанности сторон. 

Обязательственное правоотношение с 
самого начала рассчитано на прекращение 
(нормально – путем исполнения); этим оно 

отличается от вещного права, 
устанавливаемого на неопределенное 

(определенное), длительное время.



Вопрос 2

Стороны в 
обязательстве.



1) кредитор (creditor) — физические или 
юридическое лицо (лица), имеющее право требовать 
исполнения обязательства;
2) должник (debitor) — лицо (лица), обязанное 
исполнить требование против его воли. 

Первоначально обязательство рассматривалось как 
строго личное отношение. Поэтому не допускалось:
⦿ представительство интересов третьих лиц; 
⦿замена лиц в обязательстве.

С развитием хозяйственной жизни эти положения 
были изменены.

 



Замена лиц в обязательстве:
1. Переход обязательства по наследству, т. е. переход по 
наследству прав требования кредитора и обязанности должника 
в связи с их смертью;
2. Перевод долга, который осуществлялся в форме новации, 
т. е. путем заключения кредитором и новым должником нового 
договора,  с целью прекращение обязательства между данным 
кредитором и первоначальным должником. Замена одного 
должника другим была возможна только с согласия кредитора;
3. Цессия, т. е. прямая уступка права требования и замена в 
обязательстве кредитора при его жизни другим лицом. Цессия 
оформлялась в виде договора поручения. Для передачи права 
требования другому лицу кредитор должен был назначить то 
лицо, которому он желал уступить свое право, своим 
представителем в процессе с оговоркой, что этот представитель 
может оставить все полученное по иску за собой. 

 



Вывод по второму вопросу

Не смотря на то, что на ранних 
стадиях развития обязательственных 

отношений замена сторон не 
допускалась, развитие гражданского 

оборота, через институты новации и 
цессии, сделали возможным передачу 

обязательства третьим лицам. 



Вопрос третий

Прекращение обязательств. 



Прекращение обязательства – погашение тех 
прав и обязанностей, которые оно содержит. 

Новицкий И.Б.
Римское право предусматривало для этого 

различные способы: 
Исполнение, Новация, Зачет, 

Мировая сделка (прощение долга), 
Совпадение должника и кредитора в одном лице, 

Невозможность исполнения. 
Смерть одной из сторон.



1. Исполнение (solutio) – осуществление 
должником тех действий, которые составляют его 

обязанность.

Обязательство должно быть исполнено 
надлежащим образом – соответствующие 
действия необходимо совершить в точном 

соответствии с содержанием обязательства по: 
субъектам, 
предмету, 

точно в срок, 
в надлежащем месте.

. 



Порядок исполнения обязательства:
Связанность должника прекращается исполнением обязательства, 
освобождающим его от обязательства. 

Для этого необходимо соблюдение ряда требований.
1.Обязательство должно быть исполнено в интересах 
кредитора – дееспособный кредитор сам принимает 
исполнение;
2. Исполняет обязательство должник - лицо обязательно 
дееспособное;
3. Исполнение должно строго соответствовать содержанию 
обязательства. 
⦿Без согласия кредитора оно не может исполняться по частям (если 

только это не предусмотрено договором); 
⦿Досрочно, не допускается замена предмета обязательства; 
⦿Любые отклонения от содержания обязательства могут быть 

допущены только с согласия кредитора.



Порядок исполнения обязательства:

3. Место исполнения обязательства имеет важное 
практическое значение, так как обусловливает момент 
перехода права собственности на купленный товар, несение 
риска его случайной гибели во время транспортировки. 
4. Время исполнения обязательств, как правило, 
устанавливалось сторонами в договоре. 
Досрочное исполнение обязательства допускалось только в 
интересах кредитора.

«Если договор заключен без срока и условия, то момент 
возникновения обязательства и срок исполнения совпадают»

При наступлении срока исполнения, должник должен исполнить 
обязательство. В противном случае имеет место просрочка 
исполнения обязательства (самостоятельно).
 

 



2. Новация (novatio) – прекращение обязательства 
посредством замены его новым обязательством.

Новация имеет место, когда вносится что-то новое в 
прежнее обязательство: 
⦿меняется должник или кредитор (что обозначалось 

термином делегация), 
⦿вводится условие или срок, либо имевшиеся условие или 

срок отменяются; 
⦿изменяется предмет предоставления (вместо платежа за 

купленную вещь предусматривается оказание услуги) и 
пр.
Для действительности новации необходимо наличие 
намерения сторон новировать обязательство (animus 
novandi). 
. 



3. Зачет (compensatio) – погашение одного требования 
другим, встречным требованием.

⦿Общие правила о зачете содержатся в Дигестах (Д.16.II): 
⦿«1. (Модестин). Зачет есть взаимный расчет (contributio) 

долга и требования. 
⦿2. (Юлиан). Каждый устраняет предъявляющего к нему 

требование кредитора, который вместе с тем является и 
должником, если он готов произвести зачет. 
⦿3. (Помпоний). Зачет является необходимым потому, что 

для нас важнее не платить, чем требовать обратно 
уплаченное».
 



Условия применения зачета:
⦿зачитываемые требования должны быть встречными 

(кредитор по одному обязательству является должником 
по другому обязательству между теми же лицами);
⦿требования должны быть ликвидными (то есть такими, 

которые не обременены иными обязательствами);
⦿зачитываются только такие требования, срок исполнения 

по которым уже наступил;
⦿встречные требования должны быть однородны; 

следовательно больше всего подходят для зачета 
денежные обязательства.
. 
. 



4. Смерть одной из сторон.
Смерть физического лица не прекращает обязательства, 
поскольку наследник является продолжателем личности 
умершего. Исключения – деликтные обязательства.
5.Совпадение (confusio) должника и кредитора в одном лице.
Такое основание прекращения обязательства возникает чаще 
всего тогда, когда кредитор становится наследником должника 
или наоборот, то есть при правопреемстве.
6.Освобождение от долга (remissio debiti) (прощение долга).
В Риме такой способ прекращения обязательств носил характер 
ритуальных действий, обнимаемых понятием воображаемый 
платеж (imaginaria solutio); 
7. Невозможность исполнения.
Признавалась невозможность физическая и юридическая. 
Физическая невозможность исполнения означает, как правило, 
случайную гибель предмета обязательства, являющегося 
индивидуальной вещью. 
. 



Вывод по третьему вопросу:
 

Всякое обязательство – это 
временное правовое отношение. 

Нормальный способ его прекращения 
– исполнение (платеж). До 

исполнения должник определенным 
образом связан обязательством, в 

определенной мере ограничен в своей 
правовой свободе.



Вопрос четвертый

Ответственность за 
неисполнение 
обязательства.



Ответственность за неисполнение обязательства:
1. В древнейшее время неисполнение договора каралось 
жестокими мерами, направленными против личности 
должника: продажа в рабство, удержание в темнице, 
убийство. 

«В третий базарный день пусть разрубят должника на 
части. Если отсекут больше или меньше, то пусть это не 

будет вменено в вину». (Табл. III, 6.)
2. В случае правонарушения предусматривается возмездие 
либо твердо установленный штраф. 

«Если причинит членовредительство и не помирится с 
потерпевшим, то пусть и ему самому будет причинено то же». 

«Если рукой или палкой переломит кость свободному 
человеку, пусть заплатит штраф в 300 ассов, если рабу - 150 

ассов». (Табл. VIII.) 
 



Ответственность за неисполнение обязательства:

3. В классическую эпоху складывается представление об 
ответственности в виде возмещения убытков, то есть 
стоимости того, что кредитор потерял из-за неисправности 
должника 
4. Возмещение убытков (damnum preastare) заменяет 
штрафы и месть. Возникают черты имущественной 
ответственности, то есть направленной на имущество 
должника и выражающейся в обязанности возместить 
причиненные убытки.
5. При определении объема имущественной ответственности, 
учитывался не только реальный ущерб (damnum emergens) , 
но и упущенная выгода (lucrum cessans).

 



Ответственность за неисполнение обязательства:

6. Ответственность возлагалась на должника только тогда, 
когда его поведение (при исполнении договора, в случае 
причинения вреда) было упречным, то есть содержало 
признаки вины.
7. Вина в общем значении распадалась на умысел (dolus, 
dolus malus) и неосторожность, небрежность (culpa). К 
неосторожности приравнивалась неопытность – imperitia. 
Умысел – поведение лица, осознающего отрицательные 
последствия своих действий и желающего наступления 
именно таких последствий.
Небрежность (или вина в узком значении) имеет место 
тогда, когда лицо не предвидит наступления неблагоприятных 
последствий своих действий, но как разумный человек 
должен был бы их предвидеть.



Вывод по четвертому вопросу:
 

В случае неисполнения обязательств каждый 
отвечал только за свою личную вину. За 
действие других лиц должник либо не 

отвечал, либо отвечал только в строго 
определенных случаях. Случайно 

наступивший ущерб терпел собственник 
имущества. 

Должник полностью освобождался от 
ответственности, если неисполнение 

обязательств было вызвано 
обстоятельствами непреодолимой силы (vis 

major)



Задание на семинар
Учебные вопросы:

1.Обязательство и его виды.
2. Способы обеспечения (гарантии) 
обязательств: вещные гарантии (задаток, 
неустойка, залог), личные гарантии 
(поручительство).
3. Ответственность за неисполнение 
обязательств.

Подготовить доклад на тему:
1. Возмещение ущерба по обязательствам в 
римском праве.



Задание на самостоятельную подготовку:
1. Изучить тему № 8  «Общие положения об 

обязательствах» в соответствующих разделах 
учебника; 

2. Привести практические примеры по ходу 
лекции; 

3. Изучить  Законы XII таблиц, «Дигесты» 
Юстиниана, сочинения Юлия Павла и 
Домиция Ульпиана в разделах, касающихся 
обязательственного права;

4. Составить схему: «Виды обязательств в 
римском праве» с подробными комментариями

5. Решить задачи по теме № 8.
6. Составить глоссарий по теме № 8.



Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Место и время исполнения 
обязательств.

2. Просрочка исполнения обязательства: 
просрочка кредитора, просрочка 
должника.

3. Обязательства с несколькими 
должниками и несколькими 
кредиторами.


