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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить 

работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить 

деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности1. 

Институт гражданско-правовых обязательств является одним из 

ключевых и сложных институтов гражданского права. В гражданской сфере 

он имеет свои характерные черты и особенности, которые отличают его от 

других видов обязательств. 

Одной из основных особенностей гражданско-правовых обязательств 

является принцип равенства сторон. В рамках гражданских отношений 

стороны имеют равные права и обязанности, а также возможность 

самостоятельно определять условия договора. Это позволяет участникам 

гражданского оборота свободно выбирать наиболее выгодные для них 

условия и порядок выполнения обязательств. 

Также гражданско-правовые обязательства характеризуются 

диспозитивностью, то есть возможностью сторон самостоятельно выбирать 

форму, способ и порядок исполнения обязательств. Диспозитивность 

позволяет сторонам гибко регулировать свои отношения, учитывая 

конкретные обстоятельства и интересы всех участников. 

Еще одной особенностью гражданско-правовых обязательств является 

их защита со стороны государства Государство гарантирует защиту прав и 

законных интересов всех участников гражданского оборота, обеспечивая тем 

самым стабильность и безопасность гражданско-правовых отношений. 

Актуальность темы обусловлена тем, что способы обеспечения 

обязательств играют важную роль в защите прав и интересов сторон 
                                                           

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

// Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/)  

http://www.garant.ru/
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договора. Они позволяют кредитору получить компенсацию в случае 

невыполнения обязательств заемщиком и обеспечивают стабильность 

договорных отношений. В условиях низкой договорной дисциплины и 

ненадежности контрагентов развитие способов обеспечения обязательств 

является актуальным и необходимым. 

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, 

возникающие в связи с исполнением обязательств. 

Предметом исследования являются теоретические и практические 

проблемы правоотношений, связанных со способами обеспечения 

исполнения обязательства. 

Целью исследования является комплексное исследование способов 

исполнения обязательства, согласно действующему законодательству, а 

также выявление проблемных и спорных вопросов, возникающих в процессе 

обеспечения исполнения обязательств. 

Исходя из поставленной цели, выделяются следующие задачи: 

 ознакомиться с понятием и сущностью исполнения обязательств 

 охарактеризовать виды гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств, 

 рассмотреть принципы исполнения обязательств,  

 выявить способы обеспечения исполнения обязательств. 

Теоретической основой курсовой работы послужили труды таких 

ученых, как О.С. Иоффе, О.А. Красавчиков Д.И. Мейер др. 

Нормативную базу исследования составил Гражданский кодекс 

Российской Федерации. 

Таким образом, институт гражданско-правовых обязательств играет 

важную роль в регулировании гражданских отношений, предоставляя 

сторонам свободу и возможность самостоятельно определять свои права и 

обязанности. Именно благодаря этим особенностям гражданско-правовые 

отношения являются одним из наиболее эффективных способов 

регулирования экономических отношений в обществе. 
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1 Понятие, сущность и принципы исполнения обязательств 

 

1.1 Понятие и сущность исполнения обязательств 

 

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу 

обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить 

работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить 

деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор 

имеет право требовать от должника исполнения его обязанности2. 

Кредитор также участвует в исполнении обязательства и имеет не 

только права, но и обязанности. Он обязан принять исполнение и совершить 

действия, необходимые для исполнения обязательства должником. 

Например, если кредитор является поставщиком, то он должен передать 

отгрузочные разнарядки должнику. 

Должник вправе при исполнении обязательства потребовать 

доказательств того, что исполнение принимается самим кредитором или 

уполномоченным им лицом, если иное не предусмотрено соглашением 

сторон и не вытекает из обычаев оборота или существа обязательства. 

Обязательства представляют собой способ перемещения, присвоенного 

гражданином или юридическим лицом имущества (товаров, работ, услуг). 

Обязательствам свойственны определенные признаки: 

1. обязательственные правоотношения имеют относительный 

характер, т.е. отличаются кругом связанных ими лиц (в Обязательстве это 

только кредитор и должник), 

2. им присущ особый объект (которым в обязательстве служит не 

вещь, а действие обязанного лица), 

3. обязательства обладают конкретной формой выражения прав и 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

// Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/)  

http://www.garant.ru/


6 

обязанностей (права выступают в виде требования, а обязанности – долга)3. 

Обязательство по договору должно быть выполнено в срок, указанный 

в самом договоре или в законодательстве. Меньшая часть обязательств 

исполняется в момент возникновения прав и обязанностей (например, 

розничная купля-продажа). В случае, если обязательство предусматривает 

периодические платежи, то они должны производиться в установленные 

сроки. 

В некоторых случаях, обязательство может быть исполнено досрочно, 

если это предусмотрено договором или законодательством. Однако, если 

досрочное исполнение обязательства приведет к ухудшению положения 

другой стороны, то такое исполнение может быть признано 

недействительным. 

Субъектами обязательств могут выступать граждане, юридические 

лица, а в некоторых случаях – публично-правовые образования. 

Одним из первых в отечественной науке гражданского права описал 

сущность и значение конструкции обеспечения исполнения обязательств 

известный цивилист Д. И. Мейер. Он обоснованно отметил, что 

«обязательственные права, по сравнению с вещными правами, не отличаются 

прочностью, поскольку договор устанавливает право лица на чужое 

действие, а совершение такого действия зависит от воли обязанного лица». 

Поэтому «юридический быт создает искусственные приемы для доставления 

обязательственному праву той твердости, которой недостает ему по его 

существу»4. 

Это суждение сохраняет актуальность и по сей день. В современном 

гражданском обороте способы обеспечения исполнения обязательств играют 

важную роль, так как они помогают минимизировать риски для обеих сторон 

                                                           
3 Гражданское право. Особенная часть. Обязательства: учебник для вузов / А. П. 

Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общей редакцией А. Я. 

Рыженкова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – С.105. 
4 Мейер, Д. И. Русское гражданское право: курс лекций / Д. И. Мейер. – 4-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Статут, 2021. – С. 179. - (Классика российской цивилистики). – 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1859665 (дата обращения: 20.02.2024). 



7 

договора. Это особенно актуально при заключении сделок с незнакомыми 

или малознакомыми контрагентами. 

Нормы об обеспечении исполнения обязательств закреплены в главе 23 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а в отношении отдельных 

способов обеспечения исполнения обязательств, в федеральных законах5. 

Набор способов обеспечения исполнения обязательств постоянно 

изменяется и дополняется новыми видами. Это связано с развитием 

экономики и гражданского оборота в целом. 

Так, в Своде законов Российской империи (книга четвертая «Об 

обязательствах по договорам», том X) содержался раздел «Об обеспечении 

договоров и обязательств вообще»6.  

Статья 1554 устанавливала, что «договоры и обязательства по 

обоюдному согласию могут быть укрепляемы и обеспечиваемы: 

1. поручительством, 

2. условием неустойки, 

3. залогом имуществ недвижимых, 

4. закладом имуществ движимых7. 

В ГК РФСФСР 1922 г. такой главы не содержалось. Нормы о способах 

обеспечения исполнения обязательств содержались в различных частях этого 

Кодекса. 

Залогу имущества был посвящен подраздел III раздела I «Вещное 

право» (ст. 85–105), поручительству – подраздел VIII раздела III 

«Обязательственное право» (ст. 236–250) наряду с отдельными видами 

обязательств. Неустойке и задатку были посвящены отдельные статьи в 

подразделе II «Обязательства, возникающие из договоров» раздела III 

«Обязательственное право»: неустойке – статьи 141–142, задатку – статья 

                                                           
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

// Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
6 Гражданское право России. Практикум: учебное пособие для вузов / А.Я. 

Рыженков, А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова, А.Ю. Чикильдина; под общей редакцией А.Я. 

Рыженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – С.76 
7 Там же С. 78 

http://www.garant.ru/
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1438. 

В ГК РСФСР 1964 г. была включена глава «Обеспечение исполнения 

обязательств» (глава 17, раздел 3 «Обязательственное право»). В качестве 

способов обеспечения здесь назвались неустойка, залог, поручительство, 

задаток и гарантия (ст. 186)9. 

В ГК РФ 1994 г. глава 23 была включена в подраздел 1 «Общие 

положения об обязательствах» раздела III «Общая часть обязательственного 

права» и изначально содержала нормы о неустойке, залоге, удержании 

имущества должника, поручительстве, банковской гарантии и задатке. 

Согласно гражданскому праву обязательства подразделяются на 

договорные и внедоговорные. 

Классификация обязательств на обязательства из договора и 

обязательства из деликтов была создана римскими юристами и существует в 

правовых системах многих государств. 

Эта классификация основана на источниках возникновения 

обязательств. Обязательства из договоров возникают из договоров и других 

сделок, а обязательства из деликтов – из причинения вреда. 

Договорные обязательства – самая большая группа обязательства в ГК 

РФ. Это связано с тем, что в гражданском законодательстве есть место 

обширному кругу договоров, а, соответственно, обязанностей и прав10. 

Понятие договорных обязательств включает в себя два типа. Виды 

договорных обязательств различаются между собой. Одни подразумевают 

передачу права на вещи, а другие связаны с оказанием услуг. Согласно 

правовой науке договорные обязательства могут быть: 

− простыми и сложными, все зависит от объема обязанностей, 

                                                           
8 Гражданское право России. Практикум: учебное пособие для вузов / А.Я. 

Рыженков, А.П. Анисимов, М.Ю. Козлова, А.Ю. Чикильдина; под общей редакцией А.Я. 

Рыженкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – С.79 
9 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1838/ 
10 Белов, В.А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право: учебник для вузов / В.А. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – С.207 
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которые есть у сторон, и прав, 

− односторонними и двусторонними, в односторонних 

обязательствах сторона располагает либо правом, либо обязанностью, при 

двусторонних у лиц есть и права, и обязанности, 

− пассивными множественными (когда есть несколько должников) 

или активными (при наличии нескольких кредиторов) и другими11. 

Внедоговорные обязательства в ГК РФ отличаются от первого типа 

тем, что их основу составляют четко определенные правонарушения. 

Законодательством выделены основания, предусмотренные в ст. 8 и ст. 

307 ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ, одним из оснований возникновения 

обязательств является причинение вреда и неосновательного обогащения 12. 

Внедоговорные обязательства возникают из правонарушений и 

требуют подтверждения со стороны государственных органов. Они не могут 

быть переданы другим лицам, так как связаны с личностью 

правонарушителя. 

Взаимные (двусторонние) обязательства нередко предполагают, что 

исполнение обязанности одной из сторон невозможно до осуществления 

исполнения другой стороной.  

Такие ситуации называются встречным исполнением обязательств и 

должны быть прямо предусмотрены соглашением сторон (ст. 328 ГК РФ), т.е. 

могут возникнуть только при исполнении договорных обязательств. 

Если обязанная сторона не исполняет встречное обязательство, ее 

контрагент вправе по своему выбору либо приостановить исполнение своего 

обязательства, либо вообще отказаться от его исполнения и потребовать 

возмещения убытков. 

Если же такое обязательство исполнено лишь частично, то и встречное 

исполнение может быть приостановлено (либо в нем может быть отказано) в 
                                                           

11 Белов, В.А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в гражданское 

право: учебник для вузов / В.А. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. – С.208 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
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части, соответствующей непредставленному встречному исполнению. 

Обязательства должны исполняться надлежащим способом. Это 

означает, что при исполнении обязательства должен соблюдаться 

установленный законом, иными правовыми актами или договором либо 

следующий из обычаев или существа обязательства, или обычно 

предъявляемых требований порядок действий сторон в процессе исполнения 

обязательства. В частности, по общему правилу недопустимо исполнение 

обязательства по частям (ст. 311 ГК РФ)13. 

 

1.2 Принципы исполнения обязательств  

 

Принципы играют значительную роль в правовом регулировании 

гражданского оборота. Неслучайно, их можно обнаружить в статье 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В п. 1 указанной статьи ГК РФ установлено, что гражданское 

законодательство основывается на признании равенства участников 

регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы 

договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. Это – общеотраслевые принципы гражданского права. 

Принцип надлежащего исполнения обязательств заключен в ст. 309 ГК 

РФ, в которой указано, что обязательства должны исполняться надлежащим 

образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в 

соответствии с условиями делового оборота или иными обычно 

предъявляемыми требованиями14. 

Вопрос содержания принципа, надлежащего исполнения обязательств 

                                                           
13 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
14 Там же. 
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существовал еще в советский период. Так, О.С. Иоффе указывал, что понятие 

надлежащего исполнения обязательства охватывает исполнение его 

надлежащими субъектами, в надлежащем месте и в надлежащее время, в 

отношении надлежащего предмета и надлежащим способом15. 

С другой стороны, О.А. Красавчиков писал, что состав компонентов 

надлежащего исполнения обязательств – это совокупность субъектных, 

предметных, пространственных и иных объективных критериев, 

соответствие которым делает исполнение надлежащим16. 

В настоящее время и современный ГК РФ во многом подтверждает 

указанный подход. 

Так, Глава 22 ГК РФ регулирует те или иные аспекты надлежащего 

исполнения обязательства17. 

Она включает в себя: исполнение обязательств: 

1. надлежащему лицу (ст. 312 ГК РФ) 

− по общему правилу, при выполнении обязательства должник 

имеет право требовать подтверждения того, что выполнение принимается 

непосредственно кредитором или уполномоченным им лицом и несет риск 

последствий не предъявления такого требования, 

2. исполнение надлежащим лицом (ст. 313, 325 ГК РФ) 

− обязательство может быть выполнено заемщиком с помощью 

третьего лица, если это не запрещено законодательством или условиями 

обязательства, 

3. исполнение по надлежащему предмету (ст. 317, 317.1, 320, 320.1 

ГК РФ),  

4. исполнение в надлежащем месте (ст. 316 ГК РФ) 

− по обязательству передать земельный участок, здание, 

                                                           
15 Иоффе О. С. Обязательственное право. – М.: «Юридическая литература», 1975. – 

С. 69 
16 Советское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова. М.: 

Высшая школа, 1985. – Т. 1. – С. 475. 
17 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
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сооружение или другое недвижимое имущество – в месте нахождения 

имущества, 

− по обязательству передать товар или иное имущество, 

предусматривающему его перевозку, – в месте сдачи имущества первому 

перевозчику для доставки его кредитору, 

− по другим обязательствам дебитора передать товар или иное 

имущество – в месте изготовления или хранения имущества, если это место 

было известно кредитору в момент возникновения обязательства, 

− по денежному обязательству – в месте жительства кредитора в 

момент возникновения обязательства, а если кредитором является 

юридическое лицо – в месте его нахождения в момент возникновения 

обязательства; если кредитор к моменту исполнения обязательства изменил 

место жительства или место нахождения и известил об этом дебитора – в 

новом месте жительства или нахождения кредитора с отнесением на счет 

кредитора расходов, связанных с переменой места исполнения, 

− по всем другим обязательствам – в месте жительства должника, а 

если должником является юридическое лицо – в месте его нахождения, 

5. исполнение в надлежащий срок (ст. 314, 315 ГК РФ) 

− обязательства, предусматривающие или позволяющие 

определить день исполнения или период времени, в течение которого оно 

должно быть исполнено, подлежат исполнению в этот день или в любой 

момент в пределах обозначенного периода, 

6. исполнение надлежащим способом (ст. 311, 323, 326–328 ГК РФ) 

− должник должен выполнить именно те действия, которые 

предписаны законодательством или условиями соответствующего 

обязательства, 

− исполнение обязательства возможно, как всего сразу, так и по 

частям. По общему правилу кредитор вправе не принимать исполнение по 

частям. 

Исполнение, произведенное с соблюдением всех условий и требований, 
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признается надлежащим и в соответствии с п. 1 ст. 408 ГК РФ во всех 

случаях освобождает должника от его обязанности, прекращая 

обязательство18. 

В условиях современной России правовым основанием принципа 

реального исполнения обязательств является положение в том числе ст. 396 

ГК РФ, где указано, что по общему правилу уплата неустойки и возмещение 

убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают 

должника от исполнения обязательства в натуре.  

Но, по мнению А. Г. Карапетова, ст. 396 ГК РФ «не устанавливает 

каких-либо новых, не известных советскому праву ограничений на 

возможность требовать исполнения в натуре», тогда как свое закрепление 

указанный принцип находит в требовании строго следовать взятым на себя 

обязательствам (ст. 309 ГК), невозможности в одностороннем порядке 

отказываться от договора или менять его условия (ст. 310 ГК)19. 

Но не все согласны с таким подходом. Так, К. Я. Ананьева и Г. А. 

Ананьев считают, что принцип реального исполнения среди прочих лежит в 

основе исполнения обязательств, находя свое закрепление не только в ст. 396 

ГК РФ, но и, в связи с внесенными Федеральным законом от 8 марта 2015 г. 

№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации» изменениями, в ст. 308.3 ГК РФ. В силу п. 1 ст. 308.3 

ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе 

требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не 

предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа 

обязательства. И. Д. Кузьмина отмечает, что введенная в ГК РФ ст. 308.3 на 

первый взгляд «выводит действие принципа реального исполнения 

обязательства за пределы ранее обозначенных для него границ 

(ненадлежащего исполнения обязательства) и распространяет его действие на 

                                                           
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
19 Карапетов А.Г. «Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре». – 

М.: «Статут», 2018. – С. 50-51 
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случай неисполнения обязательства, придавая ему, таким образом, значение 

общего принципа исполнения обязательства», но «этому выводу 

противоречат неизменившиеся положения ст. 396 ГК РФ «Ответственность и 

исполнение обязательства в натуре», которые по-прежнему различают два 

способа нарушения обязательства (неисполнение и ненадлежащее 

исполнение) и устанавливают различия в праве кредитора требовать от 

должника исполнения обязательства в натуре»20. 

Принцип реального исполнения обязательства знает исключения. 

Основаниями освобождения от исполнения обязательств в натуре являются 

следующие: 

− возмещение убытков и уплата неустойки (ст. 396 ГК) (в случае, 

если кредитор не исполняет обязательство своими силами или с помощью 

третьих лиц), 

− отказ кредитора от принятия надлежащего исполнения (ст. 405 

ГК), 

− уплата отступного (ст. 409 ГК), 

− односторонний отказ от исполнения обязательства в случаях, 

когда это допускается законом или договором (ст. 310 ГК), 

− в иных случаях прекращения обязательств (ст. 407 ГК) (зачет, 

новация, невозможность исполнения, прощение долга, ликвидация 

юридического лица и др21. 

Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения 

обязательства закреплен в ст. 310 ГК РФ, в которой говорится: 

односторонний отказ от исполнения и одностороннее изменение его условий 

не допускаются, но существуют и исключения, предусмотренные законом, 

например, п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора 

                                                           
20 Ананьева К.Я, Ананьев А.Г. Новые подходы к определению состава принципов 

исполнения обязательств // Юридическая наука. 2016. – №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/novye-podhody-k-opredeleniyu-sostava-printsipov-ispolneniya-

obyazatelstv (дата обращения: 24.03.2024). 
21 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
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поставки или его одностороннее изменение допускаются в случае 

существенного нарушения договора одной из сторон. Согласно п. 4 ст. 523 

ГК РФ данный договор считается расторгнутым или измененным с момента 

получения одной стороной уведомления другой стороной об одностороннем 

отказе от исполнения договора полностью или частично22. 

Существующее мнение о содержании в гражданском законодательстве 

Российской Федерации принципа добросовестности является ошибочным. 

Основание для такого мнения дает ст. 10 ГК РФ. Но, здесь нельзя не принять 

во внимание п. 3 данной нормы ГК РФ, согласно которому если закон ставит 

защиту гражданских прав в зависимость от того, были ли осуществлены эти 

права разумно и добросовестно, предполагается разумность действий и 

добросовестность участников гражданских правоотношений. 

Требование добросовестного поведения необходимо там и тогда, где и 

когда позитивное правило не урегулировало должное поведение.  

Теоретически принцип добросовестности имеет общее значение в 

гражданском праве и не является специальным принципом исполнения 

обязательств. 

Принципы исполнения обязательств не только устанавливают общие 

требования законодательства, но и имеют большое практическое значение. 

В зависимости от соблюдения этих принципов оценивается поведение 

сторон обязательства или рассматриваются их споры в судебном или 

арбитражном порядке. 

Это может повлечь за собой определенные имущественные 

последствия, такие как уменьшение размера взыскания в пользу нарушителя 

или даже отказ в удовлетворении его требований. 

                                                           
22 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
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2 Правовые основы наступления гражданско-правовой 

ответственности 

 

2.1 Понятие и виды гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательств 

 

Под гражданско-правовой ответственностью понимается применение 

предусмотренной законом или договором специальной санкции за 

совершение гражданского правонарушения в виде права правонарушителя на 

возмещение финансового ущерба или возложение на нарушителя 

дополнительного материального обязательства с целью восстановления 

имущественного положения потерпевшего23. 

Гражданско-правовая ответственность не имеет карательной цели, как 

уголовная ответственность. Она направлена на возмещение ущерба 

пострадавшей стороне и не должна затрагивать личность правонарушителя. 

Гражданско-правовая ответственность может наступить в результате 

нарушения договора, причинения вреда имуществу или здоровью другого 

лица, нарушения прав интеллектуальной собственности и других нарушений. 

В случае наступления гражданско-правовой ответственности, 

нарушитель обязан возместить причиненный ущерб и выплатить 

компенсацию пострадавшей стороне. 

Одним из основных принципов гражданско-правовой ответственности 

является принцип полного возмещения ущерба. Это означает, что 

нарушитель должен возместить весь ущерб, причиненный его действиями, 

включая прямые убытки, упущенную выгоду и моральный вред. 

Кроме того, гражданско-правовая ответственность может быть 

ограничена законом или договором. Например, в некоторых случаях может 

быть установлена ограниченная ответственность, когда нарушитель обязан 

                                                           
23 Белов, В.А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право: учебник для вузов / В.А. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – С. 325 
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возместить ущерб только в пределах определенной суммы. 

Меры имущественного характера, в случае совершения 

правонарушения, установленные гражданским законом, не всегда 

причисляются к гражданско-правовой ответственности24. 

Договорная ответственность возникает, когда стороны заключают 

договор и одна из сторон нарушает его условия. Это нарушение влечет за 

собой возникновение гражданско-правовой ответственности. 

Нормы, регулирующие договорную ответственность, содержатся в 

главе 25 ГК РФ. Эта глава устанавливает общие положения об 

ответственности за нарушение договорных обязательств, а также конкретные 

виды ответственности, такие как возмещение убытков, неустойка и т.д.25  

Договорная ответственность направлена на восстановление 

нарушенного права и возмещение причиненного ущерба. Она может 

включать в себя как материальные (возмещение убытков), так и 

нематериальные (возврат неосновательного обогащения) обязательства.  

В некоторых случаях договорная ответственность может быть 

ограничена в соответствии с условиями договора или законодательством. 

Внедоговорная ответственность наступает при нанесении вреда 

личности или имуществу потерпевшего противоправными действиями в 

случаях, когда между лицом, нанесшим вред, и потерпевшим отсутствовали 

обязательственные отношения, или хотя они и были, но причиненный вред 

никак не связан с этими обязательственными отношениями. 

Обязательства из причинения вреда – наиболее распространенный 

случай внедоговорной ответственности, который образует институт 

возмещения вреда (деликтных обязательств)26. 

                                                           
24 Белов, В.А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право: учебник для вузов / В.А. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – С. 326 
25 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
26 Гражданское право: учебник: в 2 томах. Том 1 / под ред. Б. М. Гонгало. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Статут, 2021. – С. 319-320.  
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Внедоговорная ответственность наступает также при нарушении 

нематериальных благ. Гражданин вправе требовать денежной компенсации 

морального вреда за физические и нравственные страдания, причиненного 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 

посягающими на принадлежащие ему нематериальные блага, закрепленные в 

Конституции РФ (ст. 151 ГК РФ)27. 

Договорная и внедоговорная ответственность может быть долевой, 

солидарной или субсидиарной в зависимости от количества обязанных лиц. 

Долевая ответственность означает, что каждый из ответчиков обязан 

возместить только свою долю ущерба. Это наиболее распространенный вид 

ответственности в гражданских правоотношениях. 

Солидарная ответственность предполагает, что все ответчики несут 

ответственность за весь ущерб вместе. Это может произойти, например, если 

несколько лиц совместно причинили ущерб. 

Субсидиарная ответственность является дополнительной 

ответственностью, которая наступает в случае, если основной ответчик не 

может полностью возместить ущерб. В этом случае кредитор может 

обратиться к субсидиарному ответчику за дополнительной компенсацией. 

Регрессная ответственность возникает, когда одно лицо платит за 

другое, а затем требует возмещения своих расходов от этого другого лица. 

Условия наступления гражданско-правовой ответственности могут 

быть различными в зависимости от конкретной ситуации и законодательства. 

Однако, некоторые из наиболее распространенных условий включают: 

1. наличие ущерба или вреда: для наступления ответственности 

необходимо, чтобы был причинен ущерб или вред. Ущерб может быть 

материальным (например, повреждение имущества) или нематериальным 

(например, моральный вред); 

2. противоправное поведение: для наступления ответственности 

                                                           
27 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
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необходимо, чтобы поведение лица было противоправным. Это означает 

нарушение закона или договора; 

3. вина: в большинстве случаев для наступления ответственности 

требуется наличие вины. Однако, в некоторых случаях ответственность 

может наступать и без вины, например, при причинении вреда источником 

повышенной опасности; 

4. причинно-следственная связь: для наступления ответственности 

должна быть установлена причинно-следственная связь между 

противоправным поведением и ущербом. 

5. исковая давность: в некоторых случаях для наступления 

ответственности может истечь срок исковой давности; 

6. другие условия, установленные законодательством или 

договором28. 

При этом процесс установления гражданско-правовой ответственности, 

может сопровождаться конфликтом, который в конечном итоге не позволит 

учреждениям исполнить свою основную цель. 

В случае, когда лица не исполняют свои договорные обязательства в 

части неподчинения требованиям процесса, услугодатель не может в полной 

мере исполнить свои обязательства по гражданскому процессу. 

Так, например, Судья Верховного Суда Российской Федерации 

Ксенофонтова Н.А., изучив кассационную жалобу общества с ограниченной 

ответственностью «Модум-Транс» (истец, г. Москва) на постановление 

Четвертого арбитражного апелляционного суда от 13.10.2021 и 

постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

27.01.2022 по делу № А58-8590/2020 Арбитражного суда Республики Саха 

(Якутия) по иску общества с ограниченной ответственностью «МодумТранс» 

к акционерному обществу холдинговая компания «Якутуголь» (г. Нерюнгри) 

о взыскании 519 800 рублей штрафа за задержку вагонов с участием в 

                                                           
28 Гражданское право: учебник: в 2 томах. Том 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, 

А.М. Хужина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2023. С. 289 
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качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований по 

предмету спора, открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги».  

Руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской 

Федерации определила: отказать обществу с ограниченной ответственностью 

«Модум-Транс» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в 32 

судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации29. 

Таким образом, следует отметить, что институт гражданско-правовой 

ответственности является важнейшим средством стимулирования, 

надлежащего поведения участников гражданского оборота услуг и мерой 

защиты субъективных гражданских прав. Он также способствует 

поддержанию правопорядка в целом и, как следствие, нуждается в 

дальнейшем совершенствовании практики его применения как инструмента 

охраны блага общества. 

 

2.2 Способы обеспечения исполнения обязательств  

 

Акцессорные (или дополнительные) способы обеспечения исполнения 

обязательств – это задаток, поручительство, залог и удержание. Каждый из 

этих способов создает дополнительное обязательство, целью которого 

является обеспечение выполнения основного обязательства. Например, при 

залоге имущества кредитор получает право на это имущество в случае 

неисполнения должником своего обязательства30. 

Таким образом, эти дополнительные обязательства связаны с 

                                                           
29 Определение Верховного суда РФ от 17 мая 2022 № А58- 8590/2020// 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=713159#vVkD09U9d8V

LQWP6. 
30 Белов, В.А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право: учебник для вузов / В.А. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – С. 328 
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основными обязательствами и зависят от их действительности. 

Недействительность основного обязательства обычно влечет 

недействительность связанного с ним дополнительного обязательства. 

Однако, если дополнительное обязательство было установлено 

отдельно от основного (например, через залог или поручительство), то его 

недействительность не влияет на действительность основного обязательства. 

В случае перехода права требования к новому кредитору, все 

обеспечительные права, связанные с основным обязательством, также 

переходят к нему. 

Это связано с тем, что дополнительные обязательства предназначены 

для защиты прав кредитора и обеспечения выполнения основного 

обязательства перед ним. 

Недействительности основного обязательства влечет 

недействительность и дополнительного обязательства, так как они обычно 

тесно связаны и имеют общую цель. Например, если договор купли-продажи 

товара является недействительным, то и обеспечивающее его обязательство 

по предоставлению задатка также становится недействительным. 

Однако, если недействительность касается только соглашения об 

обеспечении исполнения обязательства, такое соглашение само по себе не 

делает недействительным основное обязательство. 

Например, если была заключена недействительная сделка залога 

имущества, то само обязательство по возврату займа остается в силе. 

При переходе права требования от одного кредитора к другому, 

обеспечительные права также переходят к новому кредитору. Это 

происходит потому, что такие права являются акцессорными 

(дополнительными) и предназначены для обеспечения выполнения 

обязательства перед кредитором. Если основной долг переходит к новому 

лицу, то обеспечительные права остаются за ним. 

Неакцессорные обязательства – это обязательства, которые не являются 

дополнительными (акцессорными) по отношению к основному 
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обязательству. Банковская гарантия является примером неакцессорного 

обязательства, поскольку она не зависит от основного обязательства и может 

быть использована для обеспечения его исполнения31. 

Если основное обязательство становится недействительным, 

неакцессорное обеспечительное обязательство остается в силе, поскольку 

оно является независимым обязательством. Это означает, что, если основное 

обязательство не может быть выполнено из-за своей недействительности, 

обеспечительное обязательство все равно может быть исполнено для защиты 

интересов кредитора. 

Исторически, различные способы обеспечения исполнения 

обязательств возникли как результат необходимости повышения надежности 

и гарантированности выполнения обязательств. 

К таким способам относятся: 

− задаток; 

− неустойка; 

− залог; 

− поручительство; 

− другие способы, предусмотренные законом или договором32.  

В соответствии с п. 1 ст. 380 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 исполнения33. 

Задаток представляет собой: 

− способ обеспечения обязательства; 

− доказательство, указывающее на заключение договора. 

                                                           
31 Белов, В.А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть. Введение в 

гражданское право: учебник для вузов / В.А. Белов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – С. 329 
32 Гражданское право: учебник: в 2 томах. Том 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, 

А.М. Хужина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2023. – С.290. 
33 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
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Предметом задатка может быть только денежная сумма. Форма 

соглашения о задатке должна быть обязательно письменной (п. 2 ст. 380 ГК 

РФ)34. 

Отличие задатка от аванса состоит в том, что для аванса не характерна 

обеспечительная функция. Это означает, что сторона, выдавшая аванс, 

вправе требовать его возвращения во всех случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

законом или договором. 

Поэтому при заключении договора, в котором предполагается 

предварительная выплата в счет основной оплаты по договору, необходимо 

сразу указать, чем является эта выплата – авансом или задатком. А если в 

договоре не указано, что сумма предоплаты является задатком, то такая 

сумма автоматически будет считаться авансом. 

Согласно ст. 330 ГК 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. По 

требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение 

ему убытков. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник 

не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства35. 

Буковский В.Л, Боровиковский А. и Мандро Н. определяют неустойку 

как «штраф или пеню в размере известной денежной суммы, которую одна 

сторона обязана уплатить другой в случае неисправности в исполнении 

обязательства»36. 

Другой позиции придерживается Мейер Д.И. – он считает, что 

неустойкой является не только денежное обязательство, но и передача 
                                                           

34 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
35 Там же  
36 Коровяковский Д.Г. «Неустойка как способ обеспечения исполнения 

обязательств». // Бухгалтер и закон. 2006. – №  1(85). – С. 23. 
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определенного имущества или совершение в пользу кредитора какого-либо 

действия37. 

Неустойка является двойственным институтом гражданского права. С 

одной стороны, она служит в качестве способа обеспечения исполнения 

обязательств и стимулирует стороны к выполнению своих обязательств. С 

другой стороны, она также является мерой гражданско-правовой 

ответственности и предназначена для компенсации потерь кредитора в 

случае неисполнения обязательств должником. 

Виды неустойки классифицируют по следующим основаниям: 

1. в зависимости от того, предусмотрена неустойка законом или 

установлена сторонами договора, различают законную и договорную 

неустойки; 

2. по способу исчисления суммы неустойки последние делятся на 

пеню (определяемую в процентах за каждый просроченный день исполнения 

обязательства) и штраф (определенную денежную сумму); 

3. в зависимости от соотношения права кредитора на взыскание 

неустойки и его права на возмещение убытков различают четыре вида 

неустойки (ст. 394 ГК РФ): 

− зачетную (взыскиваются убытки, не покрытые неустойкой); 

− исключительную (взыскивается только неустойка, но не убытки); 

− штрафную (убытки могут быть взысканы сверх неустойки); 

− альтернативную (кредитор вправе взыскать либо неустойку, либо 

убытки)38. 

Что касается судебной неустойки, суды отмечают, что ей не 

свойственен компенсационный характер. К примеру, в постановлении 

Арбитражного суда Московского округа от 16 августа 2018 года по делу № 

А40-96333/16 замечено, «что основной целью взыскания денежных средств 

                                                           
37 Мейер, Д. И. Русское гражданское право: курс лекций / Д. И. Мейер. – 4-е изд., 

испр. и доп. – Москва: Статут, 2021. – С. 687 
38 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
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за неисполнение решения суда является побуждение к своевременному 

исполнению судебного акта по неденежному требованию»39. 

В результате такого присуждения исполнение судебного акта должно 

для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. При этом 

подлежащая взысканию сумма не носит компенсационного характера за уже 

допущенное нарушение и по своей правовой природе является 

дополнительным способом понуждения к исполнению судебного акта. 

Предметом неустойки является определенная законом или договором 

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.  

Одной из главных особенностей неустойки является возможность ее 

уменьшения, режим которой определен ст. 333 ГК РФ40. 

Сущность залога состоит в том, что кредитор по обеспеченному 

залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения 

его должником получить удовлетворение из стоимости заложенного 

имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому 

принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными 

законом (п. 1 ст. 334 ГК РФ)41. 

Предметом залога могут быть вещи и права требования (ст. 336 ГК 

РФ). Сторонами залога являются залогодатель и залогодержатель (ст. 335 ГК 

РФ). Форма договора о залоге должна быть письменной, а в отношении 

ипотеки – договор должен иметь государственную регистрацию42. 

Важно отметить, что залог не только обеспечивает исполнение 

обязательства, но и защищает интересы кредитора, так как в случае 

                                                           
39 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.08.2018 № Ф05-

12693/2018 по делу № А40- 96333/16 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ. 

прав.система.URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=17766404150896

5620365806444&cacheid=C028846CD94D386B6EAEF248F12F7DCF&mode=splus&base=A

MS&n=300528&rnd=5C01CF52BA2EC4ABB5D6D27C5E1CA9 A2#9qr3gzxrz5s. 
40 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
41 Там же 
42 Там же 
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неисполнения обязательства он может получить компенсацию из стоимости 

заложенного имущества. 

Залогодержатель приобретает право обратить взыскание на предмет 

залога, если в день наступления срока исполнения обязательства, 

обеспеченного залогом, оно не будет исполнено, за исключением случаев, 

если по закону или договору такое право возникает позже либо в силу закона 

взыскание может быть осуществлено ранее43. 

По договору поручительства поручитель обязывается перед 

кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его 

обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ)44. 

Обеспечительный характер поручительства проявляется в том, что при 

нарушении обязательства кредитор имеет возможность предъявить свои 

требования не только к должнику, но и к поручителю, что значительно 

повышает вероятность надлежащего исполнения обязательства. 

Особенности поручительства: 

− поручительство может обеспечивать обязательство, которое 

возникнет в будущем (ст. 361 ГК РФ); 

− поручитель несет солидарную ответственность с должником (ст. 

363 ГК РФ), т.е. кредитор вправе сам решить, к кому из них предъявлять 

требование; 

− объем ответственности поручителя может не совпадать с 

объемом долга по главному обязательству; 

− поручитель, исполнивший обязательство вместо должника, имеет 

право на регрессный (последующий) иск к должнику о взыскании с него 

выплаченных кредитору средств (ст. 365 ГК РФ)45. 

Поручительство прекращается: 

                                                           
43 Федеральный закон от 30.12.2008 № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка 

обращения взыскания на заложенное имущество» (последняя редакция) 
44 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
45 Там же 
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1. при прекращении обеспечения обязательства; 

2. в случае изменения условий обеспечения обязательства без 

согласия поручителя; 

3. с переводом долга на другое лицо, если поручитель не дает на это 

согласие; 

4. если кредитор отказался принять надлежащее исполнение; 

5. если установленный договором поручительский срок истек; 

6. если срок поручительства не установлен, то поручительство 

прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока 

исполнения основного обязательства не предъявит иск к поручителю; 

7. если срок исполнения основного обязательства не указан, то 

поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иск к поручителю 

в течение двух лет со дня заключения договора поручительства (п. 4 ст. 367 

ГК РФ)46. 

Трезубов Е.С. отмечает, что «при всей многочисленности указанных 

способов все они представляют собой обязательство, направленное на 

формирование уверенности кредитора в возможности защиты своих 

имущественных интересов, хотя и не согласованным надлежащим способом 

исполнения обязательства должником, но иным образом, третьим лицом за 

него в натуре или в денежном эквиваленте»47. 

                                                           
46 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // Информационно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru/) 
47 Трезубов, Е. С. Поручительство в системе способов обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств в Российской Федерации: специальность 12.00.03 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право»: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / 

Трезубов Егор Сергеевич. – Москва, 2020. – 238 с.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Вступая в правоотношения, каждый участник должен быть уверен, что 

другая сторона будет исполнять свои обязанности надлежащим образом. 

Для обеспечения исполнения обязательств существует система мер, 

которые включают организационные, экономические и правовые аспекты. 

Законодательство играет ключевую роль в обеспечении исполнения 

обязательств, так как оно устанавливает принципы и правила исполнения, 

запрещает односторонний отказ от обязательств или изменение их условий 

без согласия другой стороны и предусматривает возможность 

принудительного исполнения. 

В законодательстве также содержатся нормы, которые специально 

направлены на обеспечение исполнения обязательств. Например, статьи 329-

381 Гражданского кодекса Российской Федерации содержат положения, 

регулирующие различные аспекты исполнения обязательств.  

Они определяют порядок исполнения договоров, устанавливают 

правила о возможности применения санкций в случае неисполнения 

обязательств, а также предусматривают механизмы принудительного 

исполнения, такие как взыскание задолженности или признание договора 

недействительным.  

Экономические меры могут включать штрафные санкции или 

возмещение убытков, которые стимулируют стороны к исполнению своих 

обязательств.  

Неустойка является одним из самых распространенных способов 

обеспечения исполнения обязательств в юридических отношениях. Она 

представляет собой определенную сумму, которую должник должен 

заплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

своих обязательств.  
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В отношениях между гражданами неустойка встречается реже, 

поскольку они чаще используют другие способы обеспечения исполнения 

обязательств.  

Один из таких способов – залог. Залог представляет собой 

правоотношение, в котором кредитор (залогодержатель) имеет право 

получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества в случае 

невыполнения должником своих обязательств  

Залог может быть установлен как на движимое, так и на недвижимое 

имущество. При установлении залога стороны должны заключить 

специальный договор, который определит условия залога, стоимость 

имущества, а также права и обязанности сторон. 

Поручительство. Это гражданско-правовой договор, в соответствии с 

которым одна сторона (поручитель) обязывается перед кредитором другого 

лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства 

полностью или в части. 

Задаток. Это 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. 

Важно отметить, что обеспечение исполнения обязательств является 

взаимным процессом, и каждая сторона должна быть готова выполнять свои 

обязанности.  

Таким образом, система мер организационного, экономического и 

правового порядка играет важную роль в обеспечении исполнения 

обязательств и поддержании стабильности в правоотношениях. Она создает 

условия для доверия и взаимного уважения между сторонами, способствуя 

развитию экономики и общества в целом. 
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