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Гражданско-правовая ответственность, её сущность и особенности 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам сущности гражданско-правовой 

ответственности и ее особенностям. Автор анализирует нормативно-правовые 

акты, регламентирующие гражданско-правовую ответственность, проводит 

историко-правовой анализ развития гражданско-правовой ответственности, 

рассматривает проблемы института гражданско-правовой ответственности в 

современной цивилистике и способы их решения, свидетельствует о 

необходимости постоянного дальнейшего исследования и совершенствования 

норм гражданско-правовой ответственности.  
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Гражданско-правовая ответственность – один из видов юридической 

ответственности и одна из основных тем, современных исследований. Решение 

проблем гражданско-правовой ответственности наталкивается на определенные 

трудности, которые заключаются в рассмотрении особого круга отношений, 

целей, объекта и методов регулирования этих отношений. Отношения, 

регулирующиеся гражданским правом разнообразны. Это продажа товаров, 

строительства фабрик и заводов, перевозка населения, заем денежных средств, 

бытовые сделки и другие. Широта охвата отношений и различие правового 

положения субъектов отношений усложняет решение возникающих проблем 

связанных с вопросами гражданско-правовой ответственности. Единые 



 

 

подходы к понятию, форме, основанию и условий возникновения гражданско-

правовой ответственности на современном этапе отсутствуют. Разрешение 

возникающих вопросов при рассмотрении проблем гражданско-правовой 

ответственности зависит от исторического этапа, социальных и экономических 

предпосылок, адекватной оценки сложившейся ситуации. Институт 

гражданско-правовой ответственности, на данном этапе развития, остается 

дискуссионным в современной юридической литературе и постоянно 

исследуется. Гражданско-правовая ответственность является реакцией на 

правонарушение. Поэтому основанием ее применения является 

правонарушение, то есть виновное действие или бездействие, противоречащее 

установленному порядку и нарушающее права других участников гражданских 

правоотношений. Проблемы гражданско-правовой ответственности нашли своё 

отражение в трудах отечественных и зарубежных авторов. Несмотря на 

широкий охват проблемы, многие вопросы не решены. Попытка решить 

возникшие проблемы приводит к появлению новых вопросов, поиск ответов на 

которые осуществляется в условиях постоянно меняющихся социально-

экономических и политических отношениях общества.  

Зарождение гражданско-правовой ответственности берет начало с 

взаимоотношений между индивидами в первобытном обществе. Источниками 

правонарушений и их ответственности вначале были первобытная мораль, 

традиции, ритуалы и обычаи [3, с. 53]. Индивиды в первобытном обществе 

воспринимают посягательства на них как личные обиды, однако при переходе 

от присваивающего труда к производящей экономике из личной сферы 

выделяется и обосабливается имущественная сфера и зарождается институт 

гражданско-правовой ответственности: при появлении прибавочного продукта 

появляется идея частного выкупа вместо личной ответственности. Как 

следствие развития товарно-денежных отношений происходит замена 

натурального выкупа денежным. На ранних этапах потерпевший или его 

родные сами решают, какую меру наказания применить к нарушителю: либо 

личную, либо имущественную. С укреплением государства появляются 



 

 

фиксированные штрафы, ограничивая частный произвол. Постепенно штрафы 

уходят в сферу публичного права, основной целью которого не является 

восстановление нарушенного блага. В частных отношениях начинает 

оцениваться имущественный интерес. Поскольку гражданское право 

регулирует главным образом имущественные отношения, то и 

гражданско-правовая ответственность имеет имущественное со-

держание, а ее меры носят в основном имущественный характер [5, с. 6]. 

В классический период римского права гражданское право было наиболее 

разработано. На ранних этапах развития римского права юридическая 

ответственность носила личный характер: должник, не выполнивший 

договорные обязательства, подвергался наказанию, мог быть продан в рабство, 

заключен в тюрьму или лишен жизни. Постепенно с укреплением государства 

ответственность была изменена: личная ответственность за неисполнение 

обязательств должником стала постепенно заменяться имущественной. Это 

новшество введено в IV веке до н. э. законом Петелия. В этот период дано 

четкое определение договора, нерушимость и соблюдение которого было 

закреплено законодательно. При несоблюдении или нарушении договорных 

обязательств, применялась юридическая ответственность. 

Развитие товарно-денежных отношений привело к появлению и развитию 

гражданского права как самостоятельной отрасли права. Римское право в 

античности было наиболее развито, в нем впервые сформулированы основы 

современного гражданского права и зародились гражданско-правовые 

отношения, сформулированы основные положения современного гражданского 

права. После падения римской империи и с воцарением варварских племен 

применение римского права прекратилось.  

В средние века в эпоху феодального общества гражданское право имело 

узкую сферу применения, и было представлено торговыми обычаями и 

местными правовыми нормами в возникающих и развивающихся городах. 

Бурное развитие производства и товарно-денежных отношений в эпоху 

Возрождения привело к увеличению интереса к римскому праву. Обращение к 



 

 

римским правовым нормам получило название рецессии частного римского 

права. После буржуазных революций XVII–XVIII веков, нормы римского 

гражданского права, в переработанном виде либо полностью были перенесены 

в гражданские кодексы европейских государств. Основными принципами того 

времени являлись принципы невмешательства государства в экономику, 

свобода частной собственности, формальное равенство партнеров в 

гражданских правоотношениях. В России первая инкорпорация норм 

гражданского права была проведена в первой половине 19 века М.М. 

Сперанским в Своде законов Российской империи. В 1917 году после отмены 

всех законов Российской империи земля, заводы, фабрики и другие средства 

производства, а также жилищный фонд – национализированы. В 1922 году, в 

целях регулирования развивавшихся товарно-денежных отношений был создан 

первый советский Гражданский кодекс. Дальнейшая кодификация 

гражданского права завершилась в 1961 году, принятием Основ гражданского 

законодательства СССР и союзных республик. Первая часть нового 

Гражданского кодекса РФ, действующая и в настоящее время, принята в 1994 

году.  

Таким образом, процесс зарождения и развития гражданско-правовой 

ответственности очень многогранен и сложен. При решении возникающих 

вопросов и противоречий нельзя забывать об истории становления и развития 

института гражданско-правовой ответственности, проводить анализ 

исторических фактов с целью предупреждения дальнейших ошибок сделанных 

в прошлом и выбора более правильного пути развития в будущем. Формы, 

содержание правонарушений и, следовательно, ответственность (в том числе 

гражданско-правовая) постоянно видоизменялись, однако многие из видов 

правонарушений и вариантов ответственности за них сохранились и действуют 

в настоящий период [3, с. 53].  

Гражданско-правовая ответственность, находясь на страже законности и 

правопорядка, имеет существенные не решенные проблемы. К основным 

проблемам можно отнести: определение гражданско-правовой ответственности, 



 

 

проблему фактического и психического при рассмотрении вины как условия 

гражданско-правовой ответственности, проблему ответственности лиц в 

гражданском законодательстве. 

Понятие гражданско-правовой ответственности формировался на 

протяжении нескольких тысячелетий, являясь предметом постоянных научных 

дискуссий. В юридической науке данный вид ответственности в последние 

годы является спорным. Существует множество точек зрения в юридической 

литературе относительно сущности понятия гражданско-правовой 

ответственности. Часто различные выводы исследований зависят от выбора 

исследователями отдельных аспектов, в результате чего теряется целостность 

понятия. Институт гражданско-правовой ответственности, на данном этапе 

развития, остается дискуссионным в современной юридической литературе и 

постоянно исследуется. Понятие гражданско-правовой ответственности 

отсутствует в Гражданском кодексе Российской Федерации, связи с этим 

возникают трудности в определении и раскрытии сущности данного института. 

Данный вопрос является недоработкой законодателя, вызывает 

многочисленные дискуссии и может привести к многочисленным ошибкам. 

Общим условием гражданско-правовой ответственности, является вина 

лица причинившего вред. При неисполнении или ненадлежащем исполнении 

лицом обязательств, оно несет ответственность при наличии вины. Если 

причинивший вред докажет, что правонарушение произошло не по его вине, то 

это лицо освобождается от его возмещения. Однако в гражданском праве 

имеются исключения из правил, когда независимо от вины лицо причинившее 

вред несет ответственность. Такими случаями являются причинение вреда жизни 

и здоровью гражданина, причинение вреда при работе с источником 

повышенной опасности. Вина, как составная часть правонарушения, является 

специфической особенностью поведения правонарушителя, формирует и 

укрепляет связь между этим поведением и противоправным результатом. Вина, 

как субъективное основание гражданско-правовой ответственности, проявляется 

в психическом отношении лица к своему неправомерному поведению. В 



 

 

гражданском праве вина рассматривается не как субъективное отношение 

лица к своему поведению, а как непринятие им возможных объективных мер 

по устранению или не допущению отрицательных результатов своих 

действий в рамках обязательств. В данном случае вина переводится из 

трудно доказуемых субъективных психических ощущений в область 

фактического, объективно возможного поведения участников 

имущественных отношений. Однако согласно современным научным 

взглядам такой перевод вины не всегда сопровождается адекватной 

оценкой. При раскрытии формы вины не удается полностью исключить ее 

психологическую составляющую. В гражданском законодательстве 

предусмотрены исключения из правил о виновной ответственности. Установлен 

перечень случаев, когда ответственность правонарушителя наступает 

независимо от его вины. К таким случаям относится, например, причинение 

вреда источником повышенной опасности. Наличие такой ответственности, в 

том числе и с учетом положений, свидетельствует о постепенном отходе 

гражданского права от теории обязательной вины, т.е. от утверждения о том, что 

без вины нет ответственности. В отличие от уголовного и административного 

законодательства, которые исходят из презумпции невиновности, пока не будет 

доказано обратное, гражданское законодательство исходит из презумпции 

виновности нарушителя.  

Гражданским кодексом Российской Федерации постатейно 

предусмотрена ответственность: подрядчика за качество работы; банка за 

ненадлежащее совершение операций по счету; органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда за вред, причиненный их 

незаконными действиями; за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами, и т.д. 

При проведении анализа статей Гражданского кодекса Российской Федерации 

можно сделать вывод, что гражданско-правовая ответственность для широкого 

круга лиц, в том числе и адвокатов не предусмотрена, что является 

существенной недоработкой законодателя. 



 

 

Являясь необходимым условием укрепления законности и правопорядка, 

гражданско-правовая ответственность наталкивается на ряд возникающих 

вопросов и проблем. Качественное и своевременное решение возникающих 

вопросов и проблем института гражданско-правовой ответственности является 

одной из первоочередных задач юридической науки. 
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