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Разновидности гражданско-правовых обязательств по основанию 

возникновения и степени самостоятельности 

 

Аннотация. Обязательственные правоотношения занимают одно из 

важнейших мест в современном гражданском праве Российской Федерации и 

поэтому постоянно нуждаются в изучении и своевременной трансформации. 

Обязательственные правоотношения опосредствуют весь процесс перемещения 

материальных благ от одного лица к другому и по своему характеру носят 

относительный характер. Обязательственное право является одним из 

основополагающих институтов гражданского права, поэтому его детальное 

регламентирование играет огромную роль в укреплении гражданских 

правоотношений и стабилизации гражданского оборота в целом. 
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Отметим, что в исследуемой теме важную группу составляют 

обязательства строго личного характера, которые связаны либо с личностью 

должника, либо с личностью кредитора. Такие обязательства не допускают 

замены сторон. Например, авторский договор на написание книги 

определенным лицом или алиментные обязательства, обязательства по 

возмещению вреда здоровью [7].  



 

 

Чаще всего в обязательствах личность субъекта не оказывает 

существенного влияния на судьбу обязательства, поскольку закон допускает 

замену должника и кредитора. В случае смерти должника или кредитора, при 

реорганизации юридического лица наступает правопреемство – обязанность 

выполнить условия обязательства переходят к другому лицу. В обязательствах 

личного характера при смерти должника или кредитора обязательство 

прекращает свое действие. 

В рамках действующего законодательства обязательства можно разделить 

на [3]: 

1. По основанию возникновения: 

– на договорные, которые возникают из различных договоров; 

– внедоговорные обязательства, которые возникают из-за причинения 

ущерба или неосновательного обогащения;  

– обязательства, которые возникают из односторонних волевых актов 

(например, публичные торги). 

2. По степени самостоятельности обязательства делятся на: 

– главные, которые имеют называние основных обязательств; 

– дополнительные (акцессорные), которые заключены для обеспечения 

исполнения основных обязательств (например, неустойка, залог, задаток и пр.). 

Согласно законодательным актам, договорные обязательства могут иметь 

смешанный характер. Это когда в одном договоре соединяются условия, 

которые присущи различным договорным обязательствам. По таким 

обязательствам каждая из сторон может многократно выступать как 

должником, так и кредитором по различным обязательствам (п.3 ст. 421 ГК РФ) 

[1]. Например, по принципу двустороннего обязательства сформированы 

практически все предпринимательские договора [2]. 

В зависимости от характера перемещения материальных благ договорные 

обязательства можно разделить на группы: обязательства по реализации 

имущества, обязательства по предоставлению имущества в пользование, 

обязательства по выполнению работ, обязательства по перевозкам, 



 

 

обязательства по оказанию услуг, обязательства по расчетам и кредитованию, 

обязательства по страхованию, обязательства по совместной деятельности, 

смешанные обязательства.  

Значение разделения всех обязательств на две группы состоит в том, что 

сущность договорных обязательств регламентируется не только 

законодательными актами, но и соглашениями сторон, которые участвуют в 

обязательствах. Содержание внедоговорных обязательств подчиняется только 

закону или закону и воле одной из сторон в обязательстве.  

Следовательно, внедоговорные обязательства подразумевают в качестве 

своего основания другие юридические факты. Эти обязательства появляются 

вследствие неправомерных действий. Например, к ним можно отнести: 

причинение ущерба человеку или имуществу, необоснованное получение или 

сбережение имущества за счет другого лица. Рассматриваемый вид 

обязательств может возникнуть из односторонних сделок (например, 

объявление конкурса) и административных актов. 

Обязательственные отношения, которые складываются из односторонних 

волевых актов, подразумевают договор, который заключается организатором 

торгов с лицом, который выиграл торги, на основании ст. 447 – 449 ГК РФ [1].  

По уровню самостоятельности обязательственные отношения 

подразделяют на главные и дополнительные (акцессорные). Отметим, что 

дополнительное обязательство зависит от главного, и недействительность 

главного обязательства приводит к недействительности дополнительного.  

Далее, обязательственные правоотношения с множественностью лиц 

делятся на долевые и солидарные. В солидарных обязательствах (с солидарной 

обязанностью, с солидарным требованием, с солидарной ответственностью) 

исполнение осуществляется по иным правилам. По своей сущности солидарное 

обязательство (солидарная ответственность) должников строится по принципу 

«один за всех». Кредитор вправе потребовать выполнения солидарной 

обязанности, как от всех должников, так и от каждого из них в отдельности, 

притом как полностью, так и в части долга [4]. Должник, выполняющий 



 

 

солидарное обязательство, сам попадает в роль кредитора по солидарному 

обязательству в отношении остальных должников. Солидарные обязательства 

бывают трех видов один кредитор и несколько должников (солидарная 

обязанность), один должник и несколько кредиторов (солидарное требование), 

несколько должников и несколько кредиторов (смешанная солидарность). Если 

речь идет об обязательстве со множественностью лиц на стороне кредитора 

(солидарность требования), то любой из солидарных кредиторов вправе 

предъявить к должнику требование в полном объеме на основании ст. 326 ГК 

РФ. 

Напротив, при долевом обязательстве каждый из нескольких должников 

несет ответственность только за себя, только в своей доле, а каждый из 

нескольких кредиторов имеет право требовать исполнения лишь в 

определенной принадлежащей ему доле. При этом для должника, который 

исполнил обязательство в своей доле, оно прекращает свое действие, а для 

остальных должников оно сохраняет силу [5].  

Среди договорных и внедоговорных обязательств встречаются так 

называемые субсидиарные обязательства. Субсидиарное (дополнительное) 

обязательство является правовой формой, которая гарантирует обеспечение 

интересов кредитора в получении выполнения или возмещения вреда по 

основному обязательству. Его суть отражается в возложении на 

дополнительного должника исполнения обязательства (возмещения ущерба), 

вместо должника по основному обязательству, в случае, если последний не 

совершил в срок надлежащих действий (ст. 399 ГК РФ). Субсидиарные 

обязательства возникают из договора. 

В субсидиарных договорных обязательствах (например, при 

поручительстве) с самого начала нет множественности лиц. Субъекты в этом 

случае являются сторонами двух взаимосвязанных, но самостоятельных и 

различных по правовой природе обязательств: основанного, например, из 

кредитного договора (кредитор –банк, должник – заемщик) и дополнительного 

обязательства, например, из договора о поручительстве (кредитор – банк, 



 

 

должник – поручитель). При рассмотрении споров, связанных с применением 

субсидиарной ответственности необходимо иметь ввиду, что предусмотрено 

пунктом 1 ст. 399 Гражданского кодекса РФ порядок предварительного 

обращения кредитора к основному должнику может считаться соблюденным, 

если кредитор предъявил последнему письменное требование и получил отказ 

должника в его удовлетворении либо не получил ответа на свое требование в 

разумный срок [6]. 

Нет множественности лиц и в случаях возникновения субсидиарной 

ответственности в силу закона. Так, до нарушения полным товариществом 

обязательства по оплате полученного товара – перед нами простое 

обязательство, в котором участвуют один должник (полное товарищество) и 

один кредитор (поставщик). Факт неоплаты полным товариществом товара 

(юридический факт) в соответствии с законом (п. 1 ст. 75 ГК РФ) влечет 

возникновение нового обязательства (субсидиарного) с иным составом 

участников (должники – все полные товарищи, кредитор – поставщик). 

Таким образом, классификация гражданско-правовых обязательств 

осуществляется путем произвольного вычисления отдельных видов 

обязательственных правоотношений вне их связи с другими обязательствами. 

Вопрос о классификации обязательств носит в литературе дискуссионный 

характер, так как разные авторы дают разную классификацию обязательств. 

Большинство исследователей стремятся охватить единой классификацией всю 

систему обязательств в целом. При этом используются различные критерии. 

Таким образом, разновидности гражданско-правовых обязательств строго 

личного характера по основанию возникновения и степени самостоятельности 

делятся на договорные и внедоговорные, обязательства из односторонних 

волевых актов. По степени самостоятельности обязательства делятся на 

главные и дополнительные. Особую группу составляют обязательства строго 

личного характера, в которых не допускается замена сторон и при смерти 

должника или кредитора. 
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