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Институт гражданско-правовой ответственности, представляющий собой 

наиболее важный и востребованный институт российского права, является 

одним из необходимых компонентов системы юридической ответственности. В 

его основе лежит механизм защиты нарушенных гражданских прав, как 

ключевое средство привлечения к гражданско-правовой ответственности ее 

нарушителей. В связи с этим институт гражданско-правовой ответственности 

по своей актуальности – одна из наиболее значимых отраслей системы 

гражданского права. 

В современном праве толкования гражданско-правовой ответственности 

имеют существенные различия, так как, определяя это понятие, ученые-

правоведы основываются на признаках, отличающихся по своему содержанию. 

Большинство специалистов в сфере гражданского права, определяя понятия 



 

 

гражданско-правовой ответственности, используют его в узком смысле, т.е. в 

рамках отдельно взятого объекта исследования гражданско-правовых 

отношений. 

Так, Н.Д. Егоров рассматривает в качестве гражданско-правовой 

ответственности санкцию, выражаемую в форме лишения отдельных 

гражданских прав правонарушителя или возложении на него дополнительных 

гражданско-правовых обязанностей [5, с. 82–84]. 

С.С. Алексеев и О.Г. Алексеева придерживаются похожей позиции, 

согласно которой гражданско-правовая ответственность – это «обеспеченное 

государственным принуждением возложение предусмотренных законом или 

договором лишений имущественного характера на лицо, совершившее 

неправомерное действие» [2, с. 195].  

В более широком смысле гражданско-правовая ответственность как вид 

юридической ответственности создает для виновного субъекта последствия, 

которые позволяют восстановить нарушенные имущественные и связанные c 

ними личные неимущественные права пострадавшего лица. 

В современной научной литературе по гражданскому праву представлены 

различные мнения специалистов относительно классификации специфических 

признаков понятия «гражданско-правовая ответственность». Так, И.Н. Петров 

выделяет следующие: имущественный и компенсационный характер; переход 

результатов применения санкций в пользу пострадавшего лица; установление 

гражданско-правовой ответственности в результате предварительного 

соглашения сторон; получение кредитором права на применение санкций; 

допустимость добровольного возложения на себя гражданско-правовой 

ответственности виновным лицом [4]. 

Изучение теоретических положений к пониманию сущности, содержания 

и специфических признаков гражданско-правовой ответственности позволяет 

предположить, что особое значение в сфере гражданско-правовой 

ответственности имеют следующие признаки: гражданско-правовая 

ответственность всегда имеет имущественное содержание, её меры также носят 



 

 

имущественный характер; гражданско-правовая ответственность является 

обязанностью правонарушителя перед потерпевшим лицом устранить 

нарушения или возместить ущерб; размер гражданско-правовой 

ответственности должен соответствовать размеру причинённого 

имущественного или морального вреда или понесенных убытков.  

Рассмотрим подробнее имущественный характер гражданско-правовой 

ответственности, являющийся одним из его основных отличительных 

признаков. 

Имущественные отношения составляют основополагающую часть 

предмета гражданского права. Они возникают в результате гражданского 

оборота конкретного материального имущества (материальных благ) 

физических или юридических лиц. 

Необходимо подчеркнуть, что перечень таковых благ включает не только 

материальные объекты, но также и некоторые права (нематериальный объект 

права), которые еще в римском праве назывались «нетелесные вещи». 

Например, имущественные отношения могут возникнуть и в результате 

выполнения работ и предоставления услуг, как в вещественной, так и в 

невещественной форме. В сфере гражданско-правовых отношений результаты 

выполненного объема работ или качественно предоставленная услуга в 

соответствии с договорными обязательствами являются товаром, т.е. имеют для 

заказчика потребительскую или материальную ценность. 

Имущественные отношения можно отнести скорее к общественно-

экономической, чем не юридической категории, так как их суть заключается 

регулировании конкретных фактических отношений между субъектами 

гражданско-правовых правоотношений, которые должны оформляться и 

упорядочиваться согласно нормам действующего законодательства. При этом, 

они отражают не только отношения принадлежности материальных благ, 

являющиеся одновременно предпосылкой и результатом товарообмена, но и, 

как отмечает С.В. Клименко, также особенности перехода материальных благ 

от одного собственника к другому. Между сторонами данного взаимодействия 



 

 

устанавливается тесная связь, выражаемая в возможности товарообмена только 

после присвоения участниками отношений его объектов, которое в 

большинстве случаев является результатом товарообмена [3]. 

Предмет гражданско-правового регулирования, представленный 

совокупностью имущественных отношений, имеет следующие общие признаки: 

1) имущественная обособленность участников, предоставляющая 

расширенные права самостоятельного пользования и распоряжения 

имуществом и возлагающая за последствия решений и действий 

самостоятельную имущественную ответственность; 

2) возмездный характер имущественных отношений, присущий в сфере 

хозяйственно-экономических отношений только эквивалентному 

цивилизованному обмену с использованием или материальных ценностей 

денег. Однако в практической деятельности могут существовать безвозмездные 

имущественные отношения, являющиеся нетрадиционной формой товарного 

обмена и вторичными по отношению к возмездным; 

3) субъектам имущественных гражданских правоотношений в равной 

степени предоставляющие одни и те же юридические права, между ними не 

должно устанавливаться взаимозависимость или административная 

подчиненность. Это обусловлено тем, что в отношении каждого из них 

действуют законодательные нормы, регулирующие их права как собственников 

материального или нематериального блага. 

Результаты анализа позволяют сделать вывод о материально-денежном 

характере имущественных отношений, свойственном всем признакам, 

указанным выше. Соответственно, из этого следует, что нормы гражданского 

права не регулируют такие имущественные отношения с нетоварным 

содержанием, и которые, следовательно, не обладают этими признаками, не 

составляют предмет гражданского права. 

Следует подчеркнуть тот факт, что имущественный характер 

представляет собой некую отличительную черту и основной признак 

гражданско-правовой ответственности, отличающей ее от других видов 



 

 

социального взаимодействия. Однако необходимо учитывать, что 

имущественные отношения включают не только обязательственный аспект, но 

также вещный, экономический, наследственный и др. 

Представляется более справедливым подход, допускающий применение 

санкций исключительно в связи с нарушением обязательств, поскольку 

положения Общей части ГК РФ не содержат норм, которые предусматривали 

бы ответственности за нарушение необязательственных прав и обязанностей, 

составляющих предмет гражданского права. 

Остается не вполне определенным вопрос о том, какой именно характер 

носит сама гражданско-правовая ответственность. Очевидно, что в отличие от 

административной или уголовной ответственности, гражданско-правовая 

ответственность не предусматривает в качестве главной цели наложение 

наказания, поскольку она воздействует на имущество собственника, а не на 

субъекта, причинившего собственнику материальные убытки или моральный 

вред. 

Еще одна характерная черта, на которую необходимо обратить внимание, 

– компенсационный характер имущественных отношений. Как известно, 

преобладающая часть гражданско-правовых санкций являются 

компенсационными, т. е. их основная цель состоит в возмещении 

имущественных потерь потерпевшим лицам. В соответствии с нормами п. 2 ст. 

15 ГК РФ в качестве таких санкций принято считать убытки [1]. 

Следовательно, сущность имущественный характер гражданско-правовой 

ответственности правонарушителя заключается в применении таких мер, 

которые направлены на восстановление имущественное положение 

потерпевшего до изначального состояния, т.е. до начала совершения 

правонарушения. 

Положения, регулирующие сферу гражданских правоотношений, 

допускают также практическое применение штрафных санкций. Их важной 

особенностью является возможность взыскания с правонарушителя в пользу 

потерпевшего независимо от объема ущерба, нанесенного несвоевременным 



 

 

исполнением или неисполнений обязательств по договору. Отдельные случаи 

предполагают применение конфискации, т.е. безвозмездного изъятия 

определенного вида имущества правонарушителя в пользу государства 

(например, ст. 169 ГК РФ) [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданско-правовая 

ответственность представляет собой отдельный вид юридической 

ответственности, условия наступления которой имеют определенные отличия; 

санкциям в данном случае всегда присущ имущественный характер. Эти 

специфические, свойственные только гражданско-правовым отношениям 

признаки позволяют отграничивать данный вид ответственности от других. В 

то же время они дают основание для выделения гражданско-правовой 

ответственности как отдельной формы правовых санкций. 
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