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Признаки гражданско – 
правовой ответственности



Виды гражданско – правовой ответственности
Деликтная ответственность (возникающая из причинения вреда) 

регулируется только законом, а договорная (определенная сторонами в 
своем договоре) — и законом, и договором.

Как договорная, так и внедоговорная ответственность, в зависимости от 
числа обязанных лиц (множественность лиц в обяза тельстве), может быть 

долевой, солидарной или субсидиарной.



Виды:









Противоправное поведение — действие либо 

бездействие, нарушающее закон.
⚫  Действие считаетс

я противоправным, 
если оно прямо 
запрещено 
законодательством 
либо противоречит 
основанию 
обязательства 
(закону, договору).

⚫ Бездействие являет
ся противоправным, 
если на лицо 
возложена 
юридическая 
обязанность 
выполнить 
определенное 
действие и оно не 
выполнено.



Не являются противоправными 
действия, совершенные:

⚫  в пределах необходимой обороны (ст. 1066 ГК РФ);
⚫ в состоянии крайней необходимости, хотя закон и 

предусматривает распределение возникших убытков и 
правила их возмещения (ст. 1067 ГК РФ);

⚫  в процессе осуществления профессиональных 
обязанностей, например пожарных, повредивших 
имущество при тушении пожара;

⚫ с согласия потерпевшего в случае, если они совершены в 
пределах, установленных законом, например действия, 
связанные с умышленным заражением человека, 
согласившегося добровольно участвовать в медицинском 
эксперименте;

⚫ в рамках субъективного права, например засыпка 
колодца на земельном участке, принадлежащем на праве 
собственности лицу, осуществляющему это действие.



Вредом считаются последствия правонарушения, 
выразившиеся в умалении личного или имущественного 
блага. 
    Поскольку вред может быть причинен и личности, и его имуществу, различают два вида 
вреда: имущественный (материальный) и неимущественный.
 

⚫  Под материальным 
вредом понимают 
имущественные потери — 
уменьшение стоимости 
поврежденной вещи, 
уменьшение или утрата 
дохода, необходимость 
новых расходов и т.п. Он 
может быть возмещен в 
натуре либо 
компенсирован в деньгах.

⚫ Под неимущественным 
вредом понимают 
последствия 
правонарушения, не 
имеющие стоимостного 
выражения. Это моральный 
вред, представляющий собой 
физические или 
нравственные страдания 
гражданина, вызванные 
нарушением его личных 
неимущественных прав или 
умалением иных его личных 
(нематериальных). 
Моральный вред 
компенсируется по решению 
суда в денежном выражении. 



  
      Убытками в гражданском праве называется денежная оценка 
имущественных потерь (вреда). 
Они складываются:

во-первых, из расходов, которые потерпевшее лицо произвело 
либо должно будет произвести для устранения последствий 
правонарушения. 

во-вторых, в состав убытков включается стоимость утраченного 
или поврежденного имущества потерпевшего;

в-третьих, сюда входят неполученные потерпевшей стороной 
доходы, которые она могла бы получить при отсутствии 
правонарушения.
     



Причинно – следственная связь



Вина (умысел, 
неосторожность)

    Виной в гражданском праве следует признавать непринятие 
правонарушителем всех возможных мер по предотвращению 
неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той 
степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от 
него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным 
условиям оборота.  Ответственность в гражданском праве наступает 
при любой форме и степени вины и применяется как к гражданам, так 
и к юридическим лицам.

 Существует презумпция вины должника: лицо, нарушившее 
обязательство, считается виновным и несет ответственность, 
если не докажет свою невиновность.



Выделяют следующие формы гражданско-
правовой ответственности:



 Размеры гражданско-правовой ответственности:
•       неустойка определяется в соответствии с договором или законом;
•       размер убытков устанавливается по цене, существующей в день удовлетворения требования в 
случае, если они возмещаются должником добровольно. Если же удовлетворение требования 
происходит в судебном порядке, то убытки могут быть исчислены исходя из цен, которые были в 
день предъявления иска или в день вынесения решения судом (п. 3 ст. 393 ГК РФ);
•       размер упущенной кредитором выгоды не должен быть меньше размера дохода, полученного 
его должником — правонарушителем;
•       при возмещении вреда в натуре представляемая должником вещь должна быть того же рода и 
качества (ст. 1082 ГК РФ);
•       снижение размера ответственности допускается при наличии вины обеих сторон либо у 
кредитора;
•       суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, в зависимости от 
его имущественного положения (за исключением случаев, когда вредоносные действия должника 
были умышленными) (п. 3 ст. 1083 ГК РФ);
•       соглашение сторон об ограничении ответственности должника в случаях, когда кредитором 
является потребитель, ничтожно;
•       увеличение размера ответственности сторонами возможно только в случаях, предусмотренных 
законом, это касается и законной неустойки (п. 2 ст. 332 ГК РФ);
•       законом или договором может быть предусмотрено взыскание исключительной или 
альтернативной неустойки;
•       убытки по денежному обстоятельству не взыскиваются, если они равны неустойке;
•       размер возмещения вреда, причиненного здоровью или жизни, в случаях, если причинение вреда 
связано с трудовыми отношениями, определяется в процентах к заработку потерпевшего лица и др.
     Ограничение размеров ответственности должника может быть установлено как соглашением 
сторон, так и законом.



  Основаниями освобождения от 
гражданско-правовой 
ответственности являются:
•       непреодолимая сила — 
обстоятельство, независимое от воли 
участников, характеризующееся 
чрезвычайностью и объективной 
непредотвратимостью (это 
обстоятельство не могло быть 
устранено участниками 
обязательства, если бы они даже 
знали о его последствиях (п. 1 ст. 202, 
п. 3 ст. 401 ГК РФ);
•       вина в виде умысла потерпевшей 
стороны (п. 1 ст. 1083 ГК РФ).




